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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА  

Е. А. Хмеленок 

ЦКВР ГУВД Мингорисполкома, Беларусь 

Социально-политические трансформации начала ХХ в.: распад Российской 

империи, слом царского государственного аппарата предопределили переход к новой 

форме государственности, появлению соответствующих ей органов законодательной  

и исполнительной власти.  На этом пути в Беларуси, как и на всех бывших имперских 

территориях, заметную роль сыграла народная милиция.  

Уже 4 марта 1917 г. приказом гражданского коменданта г. Минска первым 

начальником становящейся системы правоохранительных органов был назначен 

служащий Всероссийского Земского союза М. А. Михайлов (М. В. Фрунзе), который 

незамедлительно приступил к формированию народной милиции. В течение месяца  

в Минск приходят сообщения о создании милицейских подразделений в городах и 

местечках: город стал центром создания белорусской милиции в целом. 

Новые формы общественно-политического устройства предопределили формирова-

ние в сознании белорусского народа принципиально нового образа стража правопорядка, 

который впоследствии неоднократно существенно изменялся. К началу ХХ в. царская 

полиция своими указами и отношением к населению дискредитировала саму себя,  

в народном восприятии полицейские и жандармы наделялись исключительно негативными 

качествами, такими как жестокость, взяточничество, глупость. Отношение к ним 

варьировалось от неприятия и отторжения, что было характерно для белорусов, которые 

чиновников и полицию воспринимали как нечто «иное», «чуждое», до откровенного 

высмеивания, как например в рассказе А. П. Чехова «Хамелеон», где полицейский пытался 

разобраться, чья собака навела беспорядок: «Через базарную площадь идет полицейский 

надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городо-

вой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина» 

[3, с. 56]. 

Новые милицейские подразделения формировались преимущественно из 

местного населения, единой культурной и языковой среды. Это способствовало 

осознанию правоохранителей как «тутэйшых» людей, что обусловило идентификацию 

населения с новыми стражами правопорядка. Именно «тутэйшасць» предопределила 

восприятие народных милиционеров как борцов за идеалы добра и справедливости, 

сформированными и укорененными в культуре на протяжении исторического развития 

этноса.  

Такие фундаментальные характеристики белорусской ментальности как толе-

рантность, трудолюбие, потребность искать компромисс в трудных ситуациях предо-

пределили формирование чувства синхронности, согласованности своих действий как  

в производственно-хозяйственной и личной жизни, так и в сфере охраны безопасности 

и правопорядка. Синхронизация деятельности, закрепленная  в народных нравственных 

алгоритмах – «так, как у людей», «не хуже, чем у людей», «как люди, так и я» – воз-

можно, предопределила и создание множества отрядов добровольных помощников 

правоохранительных органов. И сегодня белорусская милиция в своей ежедневной дея-

тельности продолжает опираться на широкие народные массы. 

С упрочнением молодого советского государства положительный образ стража 

порядка начал выстраиваться все более интенсивно. Милиционеры того времени – лю-

ди молодые, неопытные, иногда случайные – горели желанием защитить сограждан  
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от преступных посягательств. И народ поверил в свою народную милицию, стал чувст-

вовать себя под надежной защитой [1, с. 12–15]. 

Не осталось в стороне от формирования в сознании народа нового, положитель-

ного образа стража правопорядка и советское искусство. Плакаты, живопись, песни, 

литература, киноиндустрия визуально воплощали образ сильного и доброго милицио-

нера – хранителя закона и правопорядка. Любимец детей дядя Степа, постовой из 

фильма «Улица полна неожиданностей», участковый Анискин («Петровка 38»), со-

трудники уголовного розыска («Всего одна ночь»), следователь М. Подберезовиков 

(«Берегись автомобиля»), и хрестоматийные Г. Жеглов и В. Шарапов в сериале «Место 

встречи изменить нельзя» – все укрепляло в сознании белорусов, да и во всей советской 

общественной мысли особое, идеализированное отношение к правоохранителям [2]. 

Несомненно, искусство советской эпохи формировало восприятие милиционера, 

прежде всего, как чуткого и гуманного восстановителя нарушенного порядка, и только 

затем – бескомпромиссного борца со злом. Таким образом, сформированный культурой 

ХХ в. архетипический образ милиционера предполагает совмещение в единое целое в 

практической деятельности высокого профессионализма и гуманизма, которому отво-

дилась первостепенная роль в построении взаимоотношений с общественностью.  

Именно такой канон стража порядка был понятен и близок белорусскому народу, 

ибо в нем воплощались базовые черты этнической ментальности (толерантность, на-

строенность на поиск компромиссов, единение человека с социумом и природой). Да и 

героизм, и готовность к самопожертвованию во имя охраны правопорядка и защиты 

граждан от преступных посягательств оттенялись его обыденностью, отсутствием ка-

ких бы то ни было сверхспособностей и качеств, «тутэйшасцю». Смысл профессио-

нальной деятельности сотрудника советской милиции усматривался не столько в нака-

зании преступника, сколько в восстановлении нарушенного правопорядка. Каноничный 

милиционер еще и хороший воспитатель: ему важно суметь убедить правонарушителя 

в необходимости соблюдения установленных законов и правил, тем самым предупре-

дить преступную деятельность, а также создать все условия для возвращения престу-

пивших закон в социум. 

При этом следует отметить, что функция поддержания и восстановления право-

порядка оказала существенное влияние на формирование образа идеального милицио-

нера, который воплотился в участковом инспекторе. Именно он прекрасно знает всех 

жителей вверенного ему участка, выстраивает с ними теплые доверительные отноше-

ния, в своей повседневной деятельности руководствуется, прежде всего, канонами 

справедливости, отвечающие преставлениям локального сообщества о таковых, и толь-

ко затем установленным законом. 

С распадом Советского Союза в сознании белорусского народа образ милиционера, 

сформированный в советскую эпоху, стал кардинально изменяться. Во многом это было 

обусловлено влиянием социально-экономических и политических преобразований на су-

ществующую нормативную структуру общества. На волне перестройки 1990-х гг. образ 

стража порядка стал приобретать значительный объем негативных характеристик. Таким 

образом, на постсоветском пространстве произошла деконструкция советского канона 

правоохранителя, что вызвало формирование целого веера его равнозначных образов.  

Одним из ярко выраженных направлений этого разнообразия является показ девиантных 

форм профессиональной деятельности милиции, направленный на делегитимизацию об-

раза стража порядка.  

И образ сотрудника органа внутренних дел, который рисует нам искусство конца 

1990-х – начала 2000-х гг., особенно кинематограф, разительно отличается от советско-

го канона. Вышедший в кинопрокат ряд российский фильмов и сериалов (например, 

«Улицы разбитых фонарей» и др.) показывают стража порядка чрезмерно подозритель-



Исторический путь славян: общее и особенное 155

ным, скептичным, часто коррумпированным, формально относящимся к своим служеб-

ным обязанностям, не исключающим возможность использования служебного положе-

ния для преследования корыстных целей. От былого справедливого, доброжелательно-

го сотрудника, настоящего мастера своего дела, характерного для советского времени, 

практически ничего не осталось. 

В настоящее время в сознании населения образ стража правопорядка внутренне 

крайне противоречив: еще осталось в памяти негатив в восприятии сотрудников орга-

нов внутренних дел, который сформировался в перестроечную эпоху. Хотя результаты 

изучения общественного мнения, которое проводилось в ГУВД Мингорисполкома, по-

зволяют говорить о том, что в качестве идеального образа милиционера все же высту-

пает советский канон, который самостоятельно может определить меру совмещения 

закона и справедливости. Возможно, поэтому большинство респондентов наиболее 

значимым качеством стража порядка считает чуткость и вежливость, тогда как профес-

сионализм отметили 35,8 % граждан. Но все же большая доля населения белорусской 

столицы (70,8 %) в обеспечении своей личной и имущественной безопасности доверяет 

сотрудникам милиции, при этом 67,7 % респондентов готовы оказывать содействие  

в обеспечении общественного порядка и безопасности на минских улицах.  

Но, несмотря на все положительные изменения в восприятии гражданами стражей 

правопорядка, правоохранители продолжают работать над имиджем и стремятся при-

близиться к образу идеального милиционера из советской эпохи. 
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Крестьянские комитеты общественной взаимопомощи (кресткомы) создавались  

в соответствии с декретом СНК от 14 мая 1921 г. «Об улучшении постановки дела со-

циального обеспечения рабочих, крестьян и семейств красноармейцев». Как отмечалось 

в постановлении Гомельского губисполкома от 16 сентября 1921 г., «в связи с измене-

нием экономической политики и в целях улучшения постановки дела социального 

обеспечения крестьянства и семейств красноармейцев … признать необходимым при-

влечь к делу обеспечения крестьянства самое крестьянство на основах взаимопомощи  

и самодеятельности» [1, с. 120]. То есть изначально существовавшая взаимопомощь 

крестьян возводилась в ранг закона и носила согласно постановлению обязательный 

характер. В функции кресткомов входило: «оказание помощи при стихийных и соци-

альных бедствиях …, организация трудпомощи, обеспечение инвалидов, семей красно-

армейцев и граждан, впавших в нужду, защита хозяйственных и правовых интересов 

обеспечиваемых». В постановлении губисполкома подчеркивалось, что организация 

кресткомов должна вестись ударными темпами [1, с. 120–121]. 

Уже на первом этапе крестьянская взаимопомощь оказалась в зависимости не 

столько от собеса, сколько от советско-партийного аппарата деревни и рассматривалась 


