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Аннотация. В работе рассматривается процесс историко-правового становления и развития служ-
бы советской патрульно-постовой милиции в 20–30-е годы ХХ века. На основе привлечения различных 
видов опубликованных источников, архивных материалов периодической печати и научной литературы 
анализируется содержание нормативно-правовых документов, регламентирующих функции, права и 
обязанности патрульно-постовых милиционеров в союзных и автономных республиках СССР. Авторы 
приходят к выводу о том, что служебные документы, регулирующие деятельность НКВД в 20–30-е гг. 
ХХ века, демонстрируют широкий комплекс задач патрульно-постовых милиционеров, а также позво-
ляют говорить об исторической преемственности профессиональных качеств ранней советской мили-
ции и современных подразделений патрульно-постовой службы полиции. 
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Введение 
Историю зарождения и эволюции отече-

ственной патрульно-постовой службы ми-
лиции в 20–30-е гг. ХХ века следует рас-
сматривать в общем контексте развития 
государственного аппарата советских пра-
воохранительных органов данного периода. 
Несомненное влияние на функции, струк-
туру и кадровый состав указанного подраз-
деления советской милиции оказали такие 
масштабные процессы, как Гражданская 
война, новая экономическая политика, кол-
лективизация и индустриализация, а также 
в целом внутриполитический курс больше-
виков, направленный на создание в стране 
основ коммунистического общества. Не 
случайно в современной российской исто-
риографии отмечается то обстоятельство, 
что 20–30-е гг. ХХ века характеризова-
лись формированием новой государствен-
ной идеологии, напрямую отражавшейся 
на кадровой политике и задачах органов 
внутренних дел. Доминировал классовый 
подход, выражавшийся в диктатуре одних 
социальных групп над другими, беском-
промиссном отношении к социально-по-
литическим явлениям. К числу важнейших 
профессиональных критериев советского 
милиционера в эти годы, нашедших от-
ражение в нормативных правовых актах 
высших органов управления, относились 
требования признания советской власти и 
наличие активного избирательного права, 
что подразумевало соответствующее соци-
альное происхождение [1, с. 33–34]. 

В то же время нельзя отрицать и факт 
того, что современные подразделения па-
трульно-постовой службы полиции Россий-
ской Федерации сохраняют историческую 
преемственность как в функциональном, 
так и организационно-правовом отноше-
нии, с аналогичными структурами, соз-
данными в первые годы советской власти 
в составе Главного управления милиции 
Народного комиссариата внутренних дел 

(далее – НКВД) РСФСР. Несмотря на изме-
нение общественно-экономических основ 
государственного строя и общие различия 
исторических эпох, проблемы в сфере под-
держания общественного порядка и безо-
пасности, а также борьбы с преступностью 
имеют схожий характер, что подчеркивает 
актуальность изучаемой темы. Кроме того, 
разработка рассматриваемой проблемы бу-
дет способствовать восполнению пробела в 
историографии вопроса, поскольку на сегод-
няшний день история становления патруль-
но-постовой службы советской милиции в 
довоенный период не получила должного 
освещения в научной литературе.

Методы
В ходе проведенного исследования ав-

торами были использованы принцип исто-
ризма, общенаучный диалектический метод 
познания, а также историко-правовой, про-
блемно-хронологический, формально-юри-
дический, сравнительно-правовой и логиче-
ский методы исследования. 

Историко-правовой метод позволил про-
вести комплексный анализ нормативно-пра-
вовых документов рассматриваемой истори-
ческой эпохи в разрезе внутриполитических 
событий и процессов общесоюзного мас-
штаба.

Проблемно-хронологический метод по-
служил инструментом выявления причин-
но-следственных связей при освещении 
предмета исследования в рамках отдельных 
периодов отечественной истории: Граждан-
ской войны, новой экономической политики, 
форсированного строительства социализма. 

Формально-юридический метод вы-
разился в изучении правовых категорий и 
законодательной техники посредством ана-
лиза внутренних и внешних форм проявле-
ния юридической мысли рассматриваемого 
исторического этапа.   

Сравнительно-правовой метод предо-
ставил возможность обозначить сходства и 
различия в юридических понятиях и право-
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вых явлениях, отразившихся в законодатель-
ной практике СССР 20–30-х гг. ХХ века. 

Результаты
Нормативно-правовые и организацион-

но-структурные основы патрульно-постовой 
службы милиции Советской России стали за-
кладываться в процессе установления власти 
большевиков и советского государственного 
строительства. Функции рабоче-крестьян-
ской милиции по обеспечению правопоряд-
ка в годы революции и гражданской войны 
диктовались необходимостью обуздать высо-
кий уровень преступности в условиях, когда 
старая система правоохранительных орга-
нов была ликвидирована, а новая находилась 
лишь на стадии становления [2, с. 110–114]. 
Так, вскоре после Октябрьской революции и 
образования НКВД РСФСР было определе-
но, что патрульная служба находилась в веде-
нии общих органов наружной милиции. Дея-
тельность ее сотрудников подчинялась плану, 
который утверждался Управлением милиции.  
В состав постов милиции старались закре-
плять постоянных сотрудников, при этом 
особое внимание стало уделяться ночному 
патрулированию, куда привлекали теперь ко-
мендантские патрули и внутренние войска. 
Вдобавок для стабилизации оперативной 
обстановки и усиления борьбы с преступно-
стью в городах 12 марта 1919 г. Президиум 
Всероссийской чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем при 
Совете народных комиссаров РСФСР (да-
лее – ВЧК) принимает «Положение о войсках 
ВЧК», где также были определены меры по 
поддержанию общественного порядка в на-
селенных пунктах [3, с. 39].

В 1918–1919 гг. в ряде крупных городов 
Советской России (Москва, Петроград, Сара-
тов и др.) учреждается постовая служба ми-
лиции. В условиях военно-политической не-
стабильности свои функции по поддержанию 
общественного порядка патрульно-постовые 
милиционеры в этот период выполняли во 
взаимодействии с отрядами Красной армии 
и ВЧК. Одним из важных направлений их 
деятельности стала борьба со спекуляцией, 
вследствие чего особый акцент делался на 
осмотр багажа, грузов и реквизиции. 

Постепенно начинает формировать-
ся нормативно-правовая база, регламен-
тирующая функции и принципы работы 
новообразованных подразделений совет-
ской милиции. Так, в декабре 1918 г. была 
опубликована Инструкция милиционерам 
советской рабоче-крестьянской милиции, 
один из разделов которой посвящался по-
стовой службе. В частности, в указанном 
документе отмечалось, что постовой мили-
ционер должен всегда находиться на виду у 
населения и оказывать содействие любому, 
кто нуждается в помощи. К числу основных 
обязанностей было отнесено хорошее зна-
ние местности, окружавшей пост, необходи-
мость обеспечивать общественный порядок 
на улицах, безопасность движения на доро-
гах и контроль санитарного состояния тер-
ритории поста [4, с. 20–21]. 

По мнению ряда исследователей, проло-
гом к созданию патрульно-постовой служ-
бы в РСФСР на постоянной основе можно 
считать принятие 1 сентября 1920 г. Советом 
трудовой обороны постановления «О созда-
нии войск внутренней службы Республики 
(ВНУС)» [5, с. 129–130]. 

Ключевой же датой учреждения па-
трульно-постовой службы советской ми-
лиции традиционно называют 2 сентября 
1923 г. Именно в этот день был издан приказ 
Центрального административного управле-
ния (ЦАУ) НКВД СССР, утвердивший «Ин-
струкцию постовому милиционеру», где 
перечислялись права и обязанности сотруд-
ников постовой милиции [6, с. 200–201]. 

В 20-е гг. ХХ века молодому советскому 
правительству приходилось решать множе-
ство задач по поддержанию правопорядка 
в условиях послевоенного восстановления 
государства. Эпоха новой экономической 
политики (НЭП) несла в себе эхо противо-
речий прежних лет в виде высокого уровня 
криминализации общества, разгула беспри-
зорности и бандитизма, активизации спе-
кулянтов всех мастей, всплеска бытовых 
преступлений как следствия морально-пси-
хологического надлома и материальных 
лишений миллионов жителей Советской 
России. В этой ситуации уже к 1926 г. в боль-
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шинстве крупных городов СССР создаются 
подразделения патрульно-постовой службы, 
чьей главной задачей стал контроль за по-
рядком на улицах и местах общественного 
отдыха граждан [7, с. 11–12]. 

Постовые милиционеры выделялись на 
общем фоне своим новым форменным об-
мундированием. Они носили форму белого 
цвета со специальным отличительным зна-
ком в виде белого металлического щита, 
где указывался служебный номер и номер 
участка сотрудника [5, с. 130–131].  

Формирование и развитие советской ми-
лиции на местах, включая отделы патруль-
но-постовой службы, имели свои особен-
ности. Так, одновременно с заключением 
Соглашения об образовании Башкирской 
Автономной Советской Социалистической 
Республики (далее – БАССР) от 20 марта 
1919 г. в селе Темясово учреждается новая 
структура управления регионом – Башкир-
ский военно-революционный комитет. В его 
составе был образован Народный комисса-
риат внутренних дел республики. Первым 
наркомом внутренних дел БАССР стал Фа-
тих Насырович Тухватуллин (1894–1938), 
возглавлявший ведомство до мая 1920 г. Под 
его руководством комплектуются штаты и 
структура НКВД и милиции в кантонах, во-
лостях и городах [8, с. 193]. 

В июле 1919 г. Башревком, находивший-
ся тогда в эвакуации в городе Саранске, ут-
вердил «Положение о рабоче-крестьянской 
милиции», которое было составлено на ос-
нове инструкции НКВД и Народного комис-
сариата юстиции (НКЮ) РСФСР от 12 ок-
тября 1918 г. «Об организации Советской 
Рабоче-крестьянской милиции» и декрета 
Совета народных комиссаров РСФСР от 
3 апреля 1919 г. «О Советской Рабоче-кре-
стьянской милиции» [9, с. 159–161]. 

В марте 1920 г. на заседании Президиума 
Башревкома было утверждено Положение 
о народном комиссариате внутренних дел 
Башкирской АССР. Оно носило временный 
характер и, как отмечалось в решении Пре-

1 Национальный архив Республики Башкортостан. Ф. 1107. Оп. 1. Д. 88. Л. 64, 118–120.
2 Национальный архив Республики Башкортостан. Ф. 1107. Оп. 1. Д. 26. Л. 4.

зидиума, имело юридическую силу до при-
нятия Конституции автономной республики. 
Согласно Положению народный комиссар 
внутренних дел являлся одновременно пред-
седателем Башкирской ЧК. Центральный 
аппарат НКВД Башкирской АССР состоял 
из семи управлений, в каждом из кантонов 
республики учреждались отделы НКВД, а 
местные отделы НКВД формировались в го-
родах, волостях и селах. Милиция входила в 
подчинение 7-го управления войск внутрен-
ней охраны НКВД БАССР1. 

В то же время 14 марта 1920 г. на съезде 
представителей кантонных революционных 
комитетов в Стерлитамаке обсуждался во-
прос о вооружении и снабжении обмунди-
рованием милиционеров местных кантон-
ных отделов. Съезд принял ряд важнейших 
решений:

1. Срочно отправить в Москву предста-
вителя за получением для милиции из цен-
тра обмундирования, снаряжения, вооруже-
ния, а также просит Башсовнархоз выдать 
наряды на получение за счет местных запа-
сов кожи для изготовления для милиционе-
ров тужурок, шаровар и фуражек. 

2. Для малограмотных и плохо понима-
ющих свои обязанности при НКВД Башкир-
ской АССР организовать общеобразователь-
ные милицейские курсы. 

3. Ходатайствовать перед Башвоенрев-
комом о разрешении принимать в милицию 
лиц призывного возраста и отозвать из ря-
дов Красной армии всех, кто знаком с мили-
цейским делом. 

4. Обратить серьезное внимание на по-
становку дела милиции на местах путем 
строжайшего надзора над агентами милиции 
с преданием виновных суду, при создании 
условий широкой гласности за действиями 
милиции и привлечением к общественному 
контролю над нею самого населения. 

5. Милиционерам, не получившим в 
течение 6 месяцев положенного казенного 
обмундирования, выдать соответствующее 
вознаграждение безвозвратно2. 
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В резолюции I Всебашкирского съезда 
Советов (25–28 июля 1920 г.) было отме-
чено, что «…Ввиду тяжелого положения 
Башкирской милиции в отношении снаб-
жения оружием и вследствие возника-
ющей отсюда угрозы для безопасности 
граждан Всебашкирский съезд настоя-
тельно предлагает Народному комиссари-
ату внутренних дел [Башкирской АССР] 
озаботиться снабжением милиции оружи-
ем путем сношения с центральными вла-
стями РСФСР»1. 

Следует отметить, что в 20-е г. ХХ века 
во многих союзных и автономных республи-
ках были разработаны и приняты собствен-
ные справочники постового милиционера. 
Каждый из подобных нормативно-правовых 
документов имел свои особенности, но в це-
лом они отражали общие тенденции и прин-
ципы относительно прав и обязанностей 
сотрудников патрульно-постовой службы 
милиции [10, с. 61–63]. 

В качестве примера рассмотрим «Спра-
вочник постового милиционера» 1925 г., 
изданный в Севастополе для милиционеров 
Крымской АССР. Здесь достаточно деталь-
но были расписаны как общие положения 
инструкции милиционеров советской рабо-
че-крестьянской милиции, так и особенные 
положения инструкции, касающиеся раз-
личных аспектов постовой службы сотруд-
ников милиции. В частности, в пункте 17 
указывалось, что на своем посту милицио-
нер обязан знать: а) номер поста; б) окружа-
ющие пост улицы, переулки, тупики и пло-
щади; в) проходные дворы; г) особенности 
поста; д) пожарные сигналы и места, где 
бывает большое скопление народа; е) все 
правительственные и общественные уч-
реждения в округе, номера телефонов бли-
жайшего Совета депутатов и своего райо-
на, расположение профсоюзов и партийных 
организаций; ж) порядок нумерации домов; 
з) адреса аптек, больниц, врачей, акушерок, 
родильных приютов, учреждений социаль-
ного обеспечения2.  

1 Национальный архив Республики Башкортостан. Ф. 394. Оп. 5. Д. 1. Л. 32.
2 Справочник постового милиционера. Севастополь : Издание Севрайгормилиции, 1925. С. 46–74.

В пункте 21 Справочника отмечалось, 
что милиционер должен время от времени 
обходить (патрулировать) свой пост «…с та-
ким расчетом, чтобы наблюдающие за мили-
ционером злоумышленники не были увере-
ны в отсутствии милиционера в известном 
пункте в известное время». 

Постовой милиционер обеспечивал на 
вверенной территории свободное и безопас-
ное движение пешеходов и транспортных 
средств. Кроме того, в состав справочни-
ка 1925 г. был включен приказ по милиции 
Крымской АССР от 24 октября 1922 г. № 266 
по городу Симферополю, согласно которо-
му постовые милиционеры городов Крыма 
с 7 ноября 1922 г. в обязательном порядке 
снабжались жезлами для регулирования 
уличного движения. Дополнительно в спра-
вочнике имелась краткая инструкция о по-
рядке пользования жезлом для регулирова-
ния уличного движения. 

Составители справочника скрупулезно 
перечисляли обязанности постового мили-
ционера 1) по борьбе с преступлениями; 
2) по наблюдению за чистотой и порядком 
на площадях, улицах и дворах; 3) по оказа-
нию помощи при несчастных случаях; 4) по 
охране общественного спокойствия и поряд-
ка; 5) на постах по набережной реки; 6) по 
специальным нарядам. 

В пункте 40 была представлена харак-
теристика сигналов тревоги, подаваемых 
свистком, а в пункте 41 был представлен 
список вещей, которые постовой милицио-
нер должен иметь при себе, выполняя слу-
жебные обязанности: оружие и свисток, 
личный билет и знаки, постовая книжка с 
инструкциями, карандаш и записная книж-
ка, справочник. Отдельно прописаны были 
рекомендации по уходу за оружием и слу-
чаи, когда милиционер при исполнении 
имел право применять оружие. Вдобавок 
в справочнике были даны указания по ока-
занию медицинской помощи при ушибах, 
ранах, отравлениях, переломах, ожогах, уто-
плении, замерзании и удушении. 
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Рассматриваемый справочник завершал-
ся дополнительной краткой инструкцией по 
несению постовой службы ведомственной 
милиции, которая по содержанию была го-
раздо короче предыдущей части и насчиты-
вала лишь 14 пунктов1.  

Для сравнения можно обратиться также 
к «Карманному справочнику милиционе-
ра» 1927 г., изданному в Одессе под грифом 
НКВД Украинской ССР. Обязанностям по-
стового милиционера здесь уделяется значи-
тельное место. Общие обязанности сотруд-
ников милиции, несущих постовую службу, 
в целом совпадают с аналогичными пункта-
ми Крымского справочника 1925 г. Список 
обязанностей расширился в силу включения 
в содержательную часть новых видов пре-
ступлений, таких как хулиганство, контр-
революционные агитации и выступления. 
Были обозначены обязанности постового 
милиционера по наблюдению за производ-
ством торговли и неотложных действий в 
случае возникновения пожара. 

Отмечалось, что постовой милиционер 
имеет право входить в частные квартиры 
лишь в нескольких случаях:

1) при преследовании преступника 
по горячим следам, если он скрылся в ка-
ком-либо жилище;

2) если в чьей-либо квартире совершает-
ся или совершилось преступление;

3) в случае нарушения в квартире обще-
ственной тишины;

4) при исполнении служебных бумаг и 
для привлечения граждан к различного рода 
повинностям;

5) по просьбе частных лиц для оказания 
им законного содействия;

6) при необходимости произвести обыск 
или иные действия по производству дознания2. 

25 мая 1931 г. принимается новое По-
ложение о рабоче-крестьянской милиции. 
Согласно данному нормативному правово-

1 Справочник постового милиционера. Севастополь : Издание Севрайгормилиции, 1925. С. 46–74.
2 Карманный справочник милиционера / Сост. Э. В. Владимиров, Е. М. Муленсон. Одесса : Издание Одесско-

го окружного административного отдела, 1927. С. 7–18.
3 Полиция и милиция России: документы, материалы, комментарии: Хрестоматия / cост. А. С. Масалимов, 

А. Х. Султанов. Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2007. С. 92–94.

му акту милиция была разделена на общую 
и ведомственную. Перечень обязанностей 
общей милиции, куда относились и посто-
вые милиционеры, был весьма широк, в 
него были включены требования обеспече-
ния безопасности на улицах и в обществен-
ных местах, регулирования правил улич-
ного движения, наблюдения за различного 
рода шествиями и демонстрациями. Кроме 
того, за милиционерами закреплялись обя-
занности надзора за санитарным состоя-
нием домов, дворов и мест общественного 
пользования, оказания первой помощи ли-
цам, пострадавшим от преступлений и не-
счастных случаев, оповещения населения о 
наступивших стихийных бедствиях и при-
нятия мер к их ликвидации, охрана госу-
дарственного и общественного имущества. 
Сотрудники патрульно-постовой службы 
имели право требовать в установленном 
порядке содействия со стороны дворников, 
ночных сторожей, сельских исполнителей, 
членов обществ содействия милиции и дру-
гих граждан3. 

Следует отметить, что к 30-ым гг. ХХ 
века из структуры органов патрульно-посто-
вой службы милиции выделяется ряд под-
разделений регулирования дорожного дви-
жения. Так, в июле 1936 г. была образована 
Государственная автомобильная инспекция 
(ГАИ) [11, с. 92]. 

Кроме того, для усиления работы по обе-
спечению общественного порядка и борьбе 
с хулиганством и незаконным изготовлени-
ем алкоголя 25 мая 1930 г. было принято По-
становление Совета народных комиссаров 
РСФСР, которое регламентировало порядок 
создания Обществ содействия органам ми-
лиции и уголовного розыска (Осодмил) [12, 
с. 237]. Одним из направлений деятельности 
данных обществ, состоявших из обычных 
советских граждан, оказывавших сознатель-
ную помощь органам правопорядка, было 
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определено несение постовой службы и 
наблюдение за порядком в театрах, киноте-
атрах и местах большого скопления людей 
[13, с. 182]. 

Предвоенный этап развития норма-
тивно-правовой базы по регулированию 
патрульно-постовой службы милиции на-
шел свое логическое завершение 23 июля 
1940 г., когда приказом заместителя нар-
кома внутренних дел СССР было объяв-
лено о введении в действие нового Устава 
постовой службы с целью дальнейшего 
улучшения службы и подготовки рабо-
че-крестьянской милиции [14, с. 191]. Ве-
домственная печать МВД отмечала в этот 
период тот факт, что «…за 9 лет, прошед-
ших со времени издания временного Уста-
ва службы рабоче-крестьянской милиции 
[1931 года], произошли резкие изменения 
в наших органах и частях [НКВД]. Изме-
нившаяся обстановка выдвинула новые 
требования к одному из главных видов ра-
боты милиции – к постовой службе в горо-
дах и селах СССР»1. 

В новом Уставе постовой службы 1940 г. 
уделялось повышенное внимание внешне-
му виду, культурному уровню и дисципли-
не постовых милиционеров. Так, в статье 
9 было сказано, что «заступающий на пост 
должен быть одет по установленной форме 
и внешностью своей представлять образец 
культурности и опрятности». А в статье 11 
выдвигалось следующее требование к по-
стовым милиционерам: «Быть примером 
вежливости, выдержки и тактичности в об-
ращении, к гражданам обращаться на «Вы». 
Свои служебные требования предъявлять 
спокойно, но твердо и настойчиво, не допу-
ская бестактности». Статья 12 напоминала, 
что постовой милиционер обязан привет-
ствовать по правилам строевого Устава пе-
хоты Рабоче-крестьянской Красной армии 
(РККА) своих начальников и старших в 
звании, а при взаимном обращении с граж-
данами «должен приложить правую руку к 
головному убору, подчеркивая тем самым 

1 На страже Октября. Орган Политотдела Управления рабоче-крестьянской Милиции НКВД Башкирской 
АССР. 13 декабря 1940 г. № 39 (192).

внимание и предупредительность». В Уста-
ве содержался ряд важных указаний по об-
ращению с личным оружием. Так, статья 
19 во избежание несчастных случаев тре-
бовала, чтобы оружие заряжалось в строго 
установленном месте и только по команде 
командира, который наблюдает за порядком 
заряжания. В статье 33 постовому запреща-
лось передавать или предъявлять кому-ли-
бо для проверки свое оружие, которое при 
недостатке бдительности могло быть обра-
щено против самого милиционера. 

В статьях 72–77 Устава 1940 г. указыва-
лось на то, что работники милиции должны 
хорошо научиться предотвращать престу-
пления и задерживать преступников при 
содействии населения. Для этого необхо-
димо применять силу и ловкость, которые 
развиваются систематической подготовкой 
и сдачей норм ГТО. Следует отметить и 
статью 28, в которой подчеркивалась необ-
ходимость поддержания достоинства по-
стового милиционера. Это означало то, что 
во время исполнения служебных обязанно-
стей он не мог быть подвергнут служебным 
взысканиям. Проверяющий службу посто-
вого милиционера должен был принять 
меры к устранению нарушения, допущен-
ного постовым, и только в необходимых 
случаях, через дежурного по органу мили-
ции мог снять или заменить несущего пост 
сотрудника. 

Постовому милиционеру предоставля-
лось право налагать в административном 
порядке штраф, пользоваться транспортом 
для выполнения служебных обязанностей, 
требовать содействия от должностных лиц 
домов и отдельных граждан при исполнении 
своих обязанностей1. 

Заключение
Таким образом, нормативно-правовая 

база, регулирующая профессиональную де-
ятельность советских постовых милиционе-
ров, прошла поэтапный путь эволюции в пе-
риод с 1917 по 1940 г. Уже в годы революции 
и Гражданской войны появляются первые 
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нормативные документы, создавшие специ-
ализированные отряды по охране обще-
ственного порядка. В зависимости от ситуа-
ции эту функцию в 1917–1923 гг. выполняли 
войска внутренней службы, ВЧК, отдель-
ные подразделения НКВД. Началом функ-
ционирования патрульно-постовой службы 
как отдельной единицы в составе Главного 
управления милиции НКВД РСФСР можно 
считать 2 сентября 1923 года, когда была 
издана «Инструкция постовому милицио-
неру». Как показывает анализ инструкций, 
уставов и положений, принятых в системе 
НКВД в 20–30-х гг. ХХ века, перечень обя-
занностей постовой милиции был весьма 
обширен – от патрулирования улиц и регу-
лирования дорожного движения до контро-
ля за уличной торговлей и пожарной безо-
пасностью жилых домов и государственных 
учреждений. 

Наряду с этим именно на постовых ми-
лиционеров ложилась задача оперативного 
реагирования на сообщения о совершенных 
правонарушениях и поиск преступников по 
горячим следам. Как тогда, так и сейчас по-
стовые милиционеры стояли на переднем 
оборонительном рубеже борьбы с различ-
ными видами преступности. Не случайно 
в инструкциях и уставах постовых мили-
ционеров в качестве главных требований 
указывалась необходимость уважительного 
обращения с гражданами, сохранение при-
лежного внешнего вида, поддержание долж-
ного уровня физической подготовки, так как 
именно образ сотрудника патрульно-посто-
вой службы правоохранительных органов 
становился определяющим в сознании граж-
дан при восприятии ими фигуры советского 
милиционера как защитника общественных 
интересов. 

СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ

1. Маюров Н. П., Вележев С. И. Дисциплинарные взаимоотношения в милиции в период ее органи-
зационного становления (1917–1920 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
2003. № 1 (17). С. 32–39. 

2. Токарева С. Н. Нормативно-правовые основы организации советской милиции в 1918 году // 
Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2016. № 17. С. 110–124. 

3. Верны долгу, традициям и чести! К 100-летию образования патрульно-постовой службы в систе-
ме МВД России. Уфа, 2023. 164 с.

4. Изингер А. В. Нормативное правовое регулирование деятельности патрульно-постовой служ-
бы полиции в контексте исторического развития // Научный портал МВД России. 2024. № 1 (65). 
С. 18–28.  

5. Сергеев М. В. Понятие патрульно-постовой службы полиции: история и современность // Юри-
дическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 1 (43). С. 129–135.

6. Каримова Г. Ю. Исторический аспект становления патрульно-постовой службы полиции в Рос-
сии // Modern Science. 2022. № 2-1. С. 200–203.

7. Камалова Г. Т., Зорина Р. Ф. Советская милиция в борьбе с преступностью в годы НЭПа // Вест-
ник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2012. № 43 (302). С. 11–14. 

8. Хакимов С. Х. Ф. Н. Тухватуллин и становление НКВД Башкирской республики (1919–1921 гг.) // 
Единство. Гражданственность. Патриотизм : сборник научных трудов к 100-летию Республики Баш-
кортостан. 2019. С. 193–196.  

9. Хакимов С. Х. Организация и деятельность народного комиссариата внутренних дел Башкир-
ской АССР в 1919–1923 гг. // От СССР к Российской Федерации: история, события, факты (к 100-летию 
образования СССР) : сборник материалов Всероссийской научно-теоретической конференции / сост. 
А. Л. Бредихин. Санкт-Петербург, 2022. С. 159–166.

10. Камалова Г. Т. Реформирование организационной структуры советской милиции в годы НЭПа 
(Административно-правовой аспект) // Проблемы права. 2013. № 5 (43). С. 61–66. 



18

О
бщ

ес
тв

о,
 п

ра
во

, г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ос

ть
: р

ет
ро

сп
ек

ти
ва

 и
 п

ер
сп

ек
ти

ва
. 2

02
4,

 №
 3

 (1
9)

 
Теоретико-исторические  правовые  науки

11. Мацук А. М. Эволюция функции службы государственной автомобильной инспекции 1936–
2006 гг. (на материалах Республики Коми) // Вопросы истории и культуры северных стран и террито-
рий. 2008. № 1. С. 89–105.  

12. Шведов В. В. Общества содействия милиции в правоохранительной деятельности РСФСР 
(1928–1932 гг.) // Историко-педагогические чтения. 2005. № 9. С. 234–244.  

13. Сатюков А. Г. Исторический опыт привлечения граждан к участию в охране общественно-
го порядка в период становления советской власти // Аграрное и земельное право. 2021. № 11 (203). 
С. 181–184. 

14. Беркутов А. С., Рахимова И. О. Влияние советского градостроительства на развитие методов 
охраны общественного порядка органами и войсками правопорядка (1930–1950-е гг.) // Известия Воро-
нежского государственного педагогического университета. 2022. № 4 (297). С. 189–197. 

REFERENCES

1. Mayurov N. P., Velezhev S. I. Disciplinary relationships in the militia during the period of its organiza-
tional formation (1917–1920) // Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. 2003. No. 1 (17). P. 32–39. (In Russ.)

2. Tokareva S. N. Normative and legal foundations of the organization of the Soviet militia in 1918 // 
Historical and legal problems: a new perspective. 2016. No. 17. P. 110–124. (In Russ.)

3. Faithful to duty, traditions and honor! To the 100th anniversary of the formation of the patrol service in 
the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Ufa, 2023. 164 p. (In Russ.)

4. Izinger A. V. Regulatory legal regulation of the activities of the police patrol service in the context 
of historical development // Scientific portal of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2024. No. 1 (65). 
P. 18–28. (In Russ.)

5. Sergeev M. V. The concept of police patrol service: history and modernity // Legal science and law 
enforcement practice. 2018. No. 1 (43). P. 129–135. (In Russ.)

6. Karimova G. Yu. Historical aspect of the formation of the police patrol service in Russia // Modern 
Science. 2022. No. 2-1. P. 200–203. (In Russ.)

7. Kamalova G. T., Zorina R. F. Soviet militia in the fight against crime during the NEP years // Bulletin 
of the South Ural State University. Series: Law. 2012. No. 43 (302). P. 11–14. (In Russ.)

8. Khakimov S. H. F. N. Tukhvatullin and the establishment of the NKVD of the Bashkir Republic (1919–
1921) // Unity. Citizenship. Patriotism. Collection of scientific papers for the 100th anniversary of the Republic 
of Bashkortostan. 2019. P. 193–196. (In Russ.)

9. Khakimov S. Kh. Organization and activities of the People’s Commissariat of Internal Affairs of the 
Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic in 1919–1923 // From the USSR to the Russian Federation: 
history, events, facts (to the 100th anniversary of the formation of the USSR) :  collection of materials of 
the All-Russian scientific-theoretical conference / comp. A. L. Bredikhin. St. Petersburg, 2022. P. 159–166.  
(In Russ.)

10. Kamalova G. T. Reforming the organizational structure of the Soviet militia during the NEP years 
(Administrative and legal aspect) // Problems of Law. 2013. No. 5 (43). P. 61–66. (In Russ.)

11. Matsuk A. M. Evolution of the function of the state automobile inspection service 1936–2006. Issues 
on materials from the Komi Republic) // Questions of history and culture of northern countries and territories. 
2008. No. 1. P. 89–105. (In Russ.)

12. Shvedov V. V. Societies for assistance to the militia  in law enforcement activities of the RSFSR 
(1928–1932) // Historical and Pedagogical Readings. 2005. No. 9. P. 234–244. (In Russ.)

13. Satyukov A. G. Historical experience of attracting citizens to participate in the protection of pub-
lic order during the formation of Soviet power // Agrarian and land law. 2021. No. 11 (203). P. 181–184.  
(In Russ.)

14. Berkutov A. S., Rakhimova I. O. The influence of Soviet urban planning on the development of 
methods of maintaining public order by law enforcement agencies and troops (1930–1950s) // Bulletin of the 
Voronezh State Pedagogical University. 2022. No. 4 (297). P. 189–197. (In Russ.)



19

Теоретико-исторические  правовые  науки
Society, law

, statehood: retrospective and perspective. 2024, no 3 (19)   

Информация об авторах:
Хакимов С. Х. – кандидат исторических наук, доцент; 
Кутушев Г. З. – кандидат исторических наук. 

Information about the authors:
Khakimov S. Kh. – Candidate of History, Associate Professor;
Kutushev G. Z. – Candidate of History.

Статья поступила в редакцию 19.08.2024; одобрена после рецензирования 10.09.2024; принята к 
публикации 27.09.2024.

The article was submitted 19.08.2024; approved after reviewing 10.09.2024; accepted for publication 
27.09.2024.


