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ность криминогенных факторов образует детер-
минанты преступности. Детерминанты, в свою 
очередь, порождают конкретную криминогенную 
обстановку. Венчает пирамиду наиболее общее 
понятие “криминогенная ситуация”.

Вторую проблему мы раскрываем через та-
кие философские конструкции как взаимодей-
ствие, взаимоотношение и взаимообусловлен-
ность преступности и человеческого общества в 
таком высшем его проявлении, как государство. 
На теории социальных противоречий базиру-
ется предлагаемая нами концепция “абсолют-
ной” криминогенной ситуации. “Абсолютная” 
криминогенная ситуация – это обстоятельство, 
порождающее преступность, как во всем мире, 
так и в каждой отдельно взятой стране. Этим 
обстоятельством и являются социальные про-
тиворечия.

Теория социальных противоречий является 
наименее разработанной в криминологии. В этой 
статье мы постарались раскрыть лишь ее основу. 
Данная теория требует дальнейшей разработки 
в направлении обоснования ее применительно 
к конкретному преступному поведению. Упор 
должен быть сделан на изучение противоречий 
интересов, как обстоятельства, порождающего 
преступное поведение. Во-первых, это отражает 

связь противоречий (объективного характера) с 
человеческим обществом. 

Во-вторых, это отразит связь противоречий 
с преступностью как с социальным явлением.

В-третьих, это отразит связь противоречий 
с реальным человеком, с субъектом преступле-
ния, с его личным (в конечном итоге эгоистиче-
ским) интересом как источником преступного 
поведения.

Третью проблему мы предлагаем решить 
на основе взаимодействия теории социальных 
противоречий и философского учения о ци-
кличности развития общества (государства). 
Суть решения заключается в том, чтобы боль-
шую часть бюджетных средств направить на 
минимизацию социальных противоречий, той 
напряженности, которая имеет место в совре-
менном обществе. 

Идеальная цель общества, государства – 
благоприятное, наиболее приемлемое, оптималь-
ное сочетание интересов общества, государства, 
людей и отдельной личности. Но на этом пути 
немало противоречий и конфликтов. Одно из 
их проявлений – преступность. Гармония инте-
ресов остается мечтой человеческого общества. 
А борьба интересов – источник преступного по-
ведения и преступности в целом.
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Большевики, пришедшие к власти, начали 
издавать свои декреты и распоряжения. Эти за-
конодательные акты предстояло принимать к ис-
полнению, что в свою очередь приводило к не-
обходимости создания органов исполнительной 
власти, принуждения, защиты революционных 
за воеваний. Уже на третий день после прихода 
к власти большевиков по поручению Советского 
правительства коллегией Наркомата внутренних 
дел РСФСР было принято постановление об об-
разовании советской милиции. Это постановле-

ние предписывало практически всем Советам 
рабочих и солдатских депутатов учредить рабо-
чую милицию, которая полностью должна на-
ходиться только под руководством Совета. Всем 
военным и гражданским властям предписыва-
лось оказывать содействие вооружению рабочей 
милиции и снабжению ее техническими сред-
ствами1. Название и организованное построение 

1 Ленин и ВЧК. Сб. документов. М., 1989. 
С.12.
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вооруженных формирований милиции опреде-
лялись самими Советами.

Строительство рабочей милиции сопрово-
ждалось сломом аппарата гражданской милиции 
Временного правительства. На местах это поста-
новление, полученное по телеграфу, вводилось в 
тот же день. 17 ноября 1917 года ВЦИК назна-
чил первого наркома внутренних дел РСФСР 
Н.Г. Петровского. С этого времени НКВД стано-
вится реальной и карательной организацией, под 
прикрытием революционной законности, а на 
деле проводил принцип “Разделяй и властвуй”. 
В этот же день избирается первая коллегия 
НКВД в составе Ф.Э. Дзержинского, Л.М. Лаци-
са, И.С. Уншлихта, М.С. Урицкого.

Переход власти к Советам на территории 
Кыргызстана проходил неравномерно и с боль-
шими трудностями, но в основном завершил-
ся в период так называемого “триумфального 
шествия Советской власти”. Прежде всего Со-
ветская власть утвердилась в городах и более 
или менее промышленно развитых регионах 
республики: в Сулюкте, Кызыл-Кие, Пишпеке, 
Нарыне, Кара-Коле в Таласской долине. Одна-
ко в аилах Кыргызстана процесс установления 
власти большевиков был более сложен и дли-
телен.

Состоявшийся 15−22 ноября 1917 г. третий 
краевой съезд Советов сформировал Совет на-
родных комиссаров Туркестанского края во гла-
ве с большевиками Ф. Колесовым, П. Полторац-
ким, В. Ляпиным. Власть на местах решением 
съезда передавались Советам1.

Однако справедливости ради надо заметить, 
что до августа 1918 г. при организации милиции 
в Киргизстане не придерживались требований 
и декретов, исходящих сверху. Они создавались 
в соответствии с теми потребностями, которые 
определялись конкретными условиями каждого 
города и уезда. Формы возникновения милиции 
были различными и объединялись они в виде 
рабочее-дехканской милиции, рабочих дружин, 
отрядов самообороны, национальной гвардии, 
Красной гвардии и др. Многие из этих объеди-
нений, кроме чисто милицейских, выполняли ар-
мейские функции. Преобладали формы рабочих 
дружин, в которые объединялись рабочие одной 
спе циальности (шахтеры Кызыл-Кия, Сулюкты), 
и отряды самообороны. В начальный период, 
когда шел процесс организационного становле-
ния и поисков форм и методов работы милиции, 

1 Очерки истории Коммунистической партии 
Киргизии. Фрунзе, 1979. С.57.

часто сменялась структура ее органов, что объ-
яснялось многими причинами. Это и нехватка 
кадров, невозможность более полного контро-
ля, стремление отказаться от старых структур и 
поиски новых и т.д. Но, в свою очередь, частая 
смена структур мешала успешной борьбе с пра-
вонарушениями и преступностью. Ко всему это-
му следует еще добавить трудности, связанные 
с началом гражданской войны и иностранной 
интервенции.

Каждый поступающий в милицию должен 
был дать подписку о том, что он прослужит не 
менее 6 месяцев, также был разработан текст 
других обязательств, в инструкции указывалось, 
например, что на милицейские должности не 
могут быть назначены лица:

состоящие под следствием и судом по  
обвинению в преступных деяниях государствен-
ных и общеуголовных;

подвергшиеся по суду лишению или  
ограничению в правах или отчуждению за дея-
ния корыстного характера;

все лица, прибегающие к наемному тру- 
ду с целью увеличения прибыли;

все живущие на нетрудовые доходы; 
служащие и агенты бывших жандарм- 

ских отделений, бывшие полицейские, а также 
члены бывшего царскою дома;

служители различных культов 2.
Исходя из этого, можно говорить о клас-

совом принципе построения милиции и огра-
ничении доступа в нее всех, кто не относился 
к рабочему классу и кре стьянству. Вопрос об 
использовании старых специалистов пока не 
стоял.

В Кыргызстане отряды Красной гвардии на-
чали формироваться после победы вооруженно-
го восстания в Ташкенте во исполнение декрета 
Совдепа Туркестана от 24 ноября 1917 года. Бы-
ло разработано “Положение о Красной гвардии”. 
Такая оперативность была вызвана в первую 
очередь необходимостью обеспечить правопоря-
док на местах, подавить сопротивление контрре-
волюции. Так, уже 20 января 1918 г. члены “при-
вокзальной Пишпекской трудовой коммуны” 
решили образовать свои вооруженные дружины 
для охраны общинного достояния и обществен-
ной безопасности граждан. Дружина состояла из 
20 человек, вооруженных винтовками3. Совет-

2 Наматбаев С. Оправдывая доверие. Фрунзе, 
1989. С.14. 

3 ЦГА Кыргызской Республики, ф.89, оп.3, д.5, 
л..254.

Т.К. Исманов. Образование и правовое закрепление...



Вестник КРСУ. 2011. Том 11. № 1126

Юриспруденция

ское правительство выделяло средства на содер-
жание таких отрядов. 

В Пишпекском уезде первым сформировал-
ся красногвардейский отряд во главе с А. Ган-
чаровым. После объявления Советом постанов-
ления “О добровольной записи в Красную гвар-
дию” к весне 1918 г. в отряде уже насчитывалось 
более 200 человек. Почти одновременно с Пиш-
пекским отрядом Красной гвардии были созда-
ны такие же добровольческие отряды в Токма-
ке, Кара-Коле, Нарыне и дру гих более развитых 
экономических центрах.

На юге Кыргызстана, в Ферганской области, 
куда входили Ошский и Джалал-Абадский уез-
ды, 16 января 1918 г. Ферганский совет рассмо-
трел вопрос о Красной гвардии и принял поста-
новление, где говорилось, что “Красная гвардия 
организовывается на местах под наблюдением 
местных Советов, причем протокол об избра-
нии начальника этой гвардии и его помощника 
представляется в областной Совет для сведения 
и получения оружия”1. Далее указывалось, что 
там, где ее нет, организуется народная милиция 
по уставу Красной гвардии. Здесь же предпо-
лагалось образовать народную милицию и сре-
ди сельского населения. Оружие в таком случае 
должно было выдаваться под ответственность 
крестьянских Советов или Союзов. Всего на тер-
ритории Туркестанского края к середине 1918 г. 
в Красной гвардии насчитывалось свыше 11 ты-
сяч человек.

Как уже отмечалось, согласно “Положению 
о Красной гвардии”, отряды подчинялись мест-
ным Советам и действовали на основании их 
распоряжений. Но общего Устава тогда еще не 
было. В губерниях и городах создавались свои 
уставы Красной гвардии, которые утверждались 
Советами или их уполномоченными, собрания-
ми или конференциями красногвардейцев, пар-
тийными комитетами.

В то же время, наряду с созданием ми-
лицейских формирований, в связи с возник-
шей общественно-политической обстановкой, 
появилась задача создания сыскных органов с 
полным подчинением их милиции. Так, 5 октя-
бря 1918 г. НКВД РСФСР издал инструкцию 
об организации Отдела уголовного розыска, в 
соответствии с которой в городах с населением 
не менее 40−45 тыс. человек учреждались орга-
ны уголовного розыска для охраны революци-
онного порядка путем гласного расследования 

1 Наматбаев С. Оправдывая доверие. Фрунзе, 
1989. С. 10.

преступлений уголовного характера и борьбы с 
бандитизмом. Для общего руководства работой 
при Главном управлении рабоче-крестьянской 
милиции было создано Центральное управление 
уголовного розыска, а на местах − отделения 
уголовного розыска.

Исходя из этого положения, в ноябре 1918 г. 
в Семиреченской области формируется отдел 
уголовного розыска, который впоследствии ре-
организуется в отделение. На территории об-
ласти были созданы два отделения: Верненское 
и Пишпекское. Они считались подотделами гу-
бернских отделов милиции.

Строительство уголовно-розыскного аппа-
рата велось в очень трудных условиях. Вот что 
об этом писал журнал “Власть Советов”: “Цен-
тррозыск нашел невероятную разруху, как на 
местах, так и в центре. Фактически розыскного 
аппарата не было, связи между учреждениями 
не было, не было регистрации преступников, 
личный состав был ниже удовлетворительно-
го. Таким образом, Центррозыск должен был 
начать свое дело с самого начала”2. Об этом 
же свидетельствуют и архивные документы, 
подтверж дающие, что штаты уголовного ро-
зыска в республике были малочисленными. 
Так, например, в подотделе уголовного розыска 
Пишпекского и Джалал-Абадского округа было 
всего 12 сотрудников3.

Согласно приказу ТурЦК от 23 ноября 
1918 г. милиция республики обязана была вы-
полнять все рекомендации Краевой Чрезвычай-
ной следственной комиссии. Защитив в право-
вом отношении КЧСК (Краевую чрезвычайную 
следственную комиссию), необходимо было 
также определить правовые рамки республи-
канской милиции. В связи с этим ТурЦИК в 
декабре 1918 г. принимает “Положение о ми-
лиции Туркестанской республики Российской 
Советской Федерации”. Здесь определялась 
орга низационная структура аппарата милиции 
республики. Впоследствии, в июле 1919 г., по-
сле рассмотрения этого положения НКВД Тур-
кестанской АССР принимает новый документ: 
“Положение о Советской Рабоче-крестьянской 
милиции Туркестанской республики Россий-
ской Советской Федерации”, в котором закре-
плялось в качестве основной задачи советской 
милиции служить охране интересов беднейше-

2 Власть Советов. 1919. №10. С. 128.
3 ЦГА Политической документации Кыргыз-

ской Республики, ф.7, оп.7, д.2, л.18.
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го трудового народа, революционного порядка 
Советской республики. 

Согласно декрету “О советской милиции” 
от 3 апреля 1919 г. все виды милиции, состоя-
щие в ведении НКВД, принимались на государ-
ственное содержание, а также вводилось обя-
зательное обучение личного состава военному 
делу. Развивая положения этого декрета уже по-
сле окончания гражданской войны с учетом про-
должавшейся борьбы с басмачеством, 29 января 
ревком республики принимает постановление, в 
котором оговаривалась важность обучения лич-
ного состава.

10 июня 1921 г. декретом ВЦИК и СНК 
РСФСР, подписанным В.И. Ульяновым (Ле-
ниным) и М.И. Калининым, было утвержде-
но “Положение о Рабоче-крестьянской мили-
ции”. В нем обобщался опыт трехлетней ра-
боты местных Советов по созданию милиции 
и руководству ее деятельностью в области 
охраны общественного порядка и борьбы с 
преступностью. Здесь впервые четко указыва-
лись структура; задачи, и права милиции, все 
виды мили ции объединялись в единый орган. 
В основу организации милиции была положена 
строгая централизация, что определяло жест-
кие требования к подбору кадров по классово-
му принципу, к морально-деловым качествам и 
общеоб разовательной подготовке. Положение 
вновь закрепляло принцип, по которому мили-
ция оставалась на государственном бюджете, 
как это предусматривалось СНК в декрете от 
3 апреля 1919 года.

Итак, принятием “Положения о рабоче-
крестьянской милиции” фактически было завер-
шено ее становление и развитие в первые, и са-
мые трудные годы Советской власти. Советская 
рабоче-крестьянская милиция, находясь под 
диктатом и контролем партии, НКВД и Главного 
управления милиции, окончательно сформиро-
валась как специ альный аппарат охраны обще-
ственного порядка.

Исходя из перечисленных документов, 
можно сказать, что реальное положение дел 
для рабочей-дехканской милиции Кыргызста-
на складывалось очень тяжело. Все это при-
нималось во внимание и очень беспокоило 
правительство и каждого сотрудника мили-
ции. Республиканские и центральные органы 
Советской власти, несмотря на то, что сами 
находились в сложном положении, предприни-
мали все возможные попытки по обеспечению 
милиции необходимы снаряжением и имуще-
ством.

Как известно, еще в 1922 г. ЦИК Совнаркома 
РСФСР установил систему оплаты труда, соглас-
но которой сотрудники рабочее-крестьянской 
милиции получали зарплату не меньше, чем 
рабочие и служащие государственных пред-
приятий. 22 ноября 1922 года на заседании кол-
легии организационно-инструкторского отдела 
ЦК КП Туркестана было принято решение счи-
тать ударной задачей улучшение снабжения ми-
лиции, а местным парткомам − оказывать актив-
ное содействие органам милиции и закрепить в 
них коммунистов-милиционеров1. В этих целях 
вскоре были созданы милицейские кооперативы, 
заготовительные объединения хозяйственных 
органов милиции РСФСР – “Заготхоз”, − выпол-
няющие большое количество заказов для орга-
нов милиции, в том числе для органов милиции 
Кыргызстана.

“Заготхоз” в дальнейшем расширил зону 
своей деятельности. На местах создавались 
конторы, непосредственно связанные с цен-
тром. К концу 1924 г. “Заготхоз” обслуживал 
10 республик, 8 областей и 46 губерний2. В ре-
зультате принятых мер снабжение личного со-
става милиции улучшилось, а в ряде областей 
даже была введена форменная одежда для ми-
лиционеров.

Несмотря на это, разрешение вопроса обе-
спечения милиции двигалось крайне медленно. 
В начале 1924 г. органы милиции были обеспе-
чены обмундированием всего на 50%3.

Таким образом, сложившуюся столь слож-
ную обстановку в органах милиции можно 
объяснить целым рядом причин, в частности 
тем, что в первые годы иностранной военной 
интервенции и гражданской войны милиция 
была очень ослаблена. Большая часть работ-
ников ушла на фронт, или погибла в тылу от 
рук бандитов. Кроме этого, на деятельности 
органов правопорядка отражались тяжелые 
последствия разрушенного хозяйства, и вы-
жить в этих условиях без ужесточения кон-
троля за соблюдением законности, ведения 
борьбы с бандитизмом, уголовщиной и т.п. в 
республике было невозможным. Для этого не-
обходимо было поддерживать и оказывать по-
мощь правоохранительным органам при этом 

1 Атишев А. Создание и деятельность советской 
милиции в Казахстане. Караганда, 1974. С. 19.

2 Административный вестник. 1925. №2. С. 66. 
Также см.: Наматбаев С. Указ. соч. С.54. 

3 ПА УзФ ИМЛ при ЦК КПСС, ф.60, оп.1, 
д.4221, л.4. 
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Юриспруденция

наиболее дальновидные представители респу-
блики предлагали провести реорганизацию 
милиции1. Но эти вопросы остались откры-

1 ЦГА ПД КР, ф.16, оп.1, д.6, л.6-7.

тыми, так как к концу 1924 − началу 1925 г. 
в Туркестанском крае шел процесс размежева-
ния, в результате которого образовалась Кара-
Кыргызская автономная область.
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До 8 декабря 1924 г. на территории Кыр-
гызстана милиция существовала повсеместно 
и действовала, как единый организм Турке-
станской автономной области. А.П. Арумов до 
первого декабря 1924 г. был начальником Пиш-
пекской уездно-городской милиции2. На засе-
дании президиума революционного комитета 
Кара-Кыргызской автономной области 8 дека-
бря 1924 г. был назначен начальник милиции 
ККАО Арумов, начальником областного отдела 
уголовного розыска − Кобеков3. В постановле-
нии председателя ревкома ККАО от 13 декабря 
1924 г. Айдарбекова говорится: “В связи с наци-
ональным размежеванием, все народные суды, 
народные следователи и народные натариусы, 
отошедшие в ККАО, вплоть до персонального 
их утверждения облревкомом остаются на зани-
маемых должностях”4.

Немного раньше 24 ноября 1924 г. за подпи-
сью Айдарбекова было дано указание: “Впредь 
до особого распоряжения оставить на террито-
рии ККАО в силе действие всех действующих 
законодательных актов Турк. АССР”. 25 ноября 
1924 г. на заседании организационно-штатной 
комиссии ККАО (протокол № 2) говорилось: 
“Организацию строевой части милиции пере-
дать на усмотрение окружных ревкомов с тем, 
чтобы последние проект об организации пред-

2 ЦГА КР., ф. 1428, оп.1, д.34, л.1.
3 ЦГА КР., ф. 20, оп.1, л. 22.
4 ЦГА КР., ф.1428, оп.1, д.34, л.10.

ставили на утверждение в облревком. При орга-
низации строевой части исходить из минималь-
ных потребностей”5. 

Всем заведующим (уполномоченным) от-
делами Кара-Кыргызского облревкома пред-
писывалось за подписью председателя Ревкома 
К-Кыргызского АО Айдарбекова “немедленно 
приступить к руководству соответствующими 
окружными учреждениями, находящимся в ве-
дении данного отдела, установить с ним связь, 
выяснить фактическое состояние их, приступить 
к организации, где требуются и пока не имеют-
ся надлежащие органы, развернуть работу по 
всем округам”6. О ходе работы по налажива-
нию окружных органов периодически инфор-
мировать президиум Ревкома. Это требование в 
первую очередь касалось и Административного 
отдела, который “фактически начал свою дея-
тельность 1 ноября 1924 г.”7. В период с 1 ноября 
1924 г. по 1 апреля 1925 г. в докладе начальни-
ка административного отдела Т. Тойчинова был 
вскрыт ряд недостатков, которыми страдал ап-
парат адмотдела, причины просчетов, трудности 
становления и перспективы развития. В частно-
сти, областной адмотдел объединял ряд подот-
делов − общий подотдел, областную милицию, 
областной уголовный розыск, места заключения 

5 ЦГА КР., ф.20, оп.1, д.6, л.5.
6 ЦГА КР. ф.20, Оп.1 д.1, л.5.
7 ЦГА КР. ф.393, Оп.5 д.181, л.25.


