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Тем самым правление Петра I стало важнейшим периодом формирования и апробации в реалиях того времени основ-
ных задач, функций и организационных форм полиции, которые в последствии получили развитие и легли в основу современ-
ной правоохранительной системы России, сохраняющей взаимосвязь и преемственность с предшествующими этапами.
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Сегодня на всем постсоветском пространстве теории и практике реализации кадровой политики в органах внутренних 
дел (ОВД) уделяется особое внимание. Неудивительно, что в научном осмыслении данной проблемы задействован широкий 
спектр исследователей – юристов, социологов, политологов, экономистов и, конечно, историков. Роль последних остается за-
частую недооценённой. При этом именно ретроспективный анализ определяет не только начало, но и причины тех либо иных 
процессов, отражает путь формирования сложившегося в настоящее время положения дел в различных сферах деятельно-
сти общества и государства. В связи с этим представляется, что выработка научно обоснованных предложений по реализа-
ции кадровой политики в ОВД невозможна без проведения комплексного исторического исследования, неотъемлемой частью 
которого является историографический анализ. 

Формирование современной белорусской историографии происходило в условиях построения независимого государ-
ства, испытавшего на себе влияние общественно-политических процессов, протекавших в Республике Беларусь в постсовет-
ский период. В первую очередь они оказывали влияние на тематическую направленность исследований и отчасти на ревизию 
наследия советской исторической науки. Не стала исключением и история ОВД, являющаяся правопреемницей советской 
истории милиции. При этом выделение в конце ХХ в. из системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь воени-
зированной пожарной охраны, выполнявшей неправоохранительную функцию, в отдельное ведомство – Министерство по 
чрезвычайным ситуациям, а также принятие 17 июля 2007 г. Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел» окон-
чательно закрепили в научной и образовательной среде само понятие «история ОВД». Поэтому неудивительно, что именно 
это понятие, как обобщающее, сегодня активно используется в белорусской историографии при подготовке комплексных ра-
бот, рассматривающих основную массу подразделений и учреждений системы НКВД/МВД/МООП/МВД советского периода. 

Следует отметить, что вопросы реализации кадровой политики в ОВД БССР послевоенного периода начали активно 
исследоваться еще в советской историографии, которая оказала и продолжает оказывать существенное влияние на совре-
менную белорусскую историческую науку. Более того, как и в советское время, основная масса исследований по истории ОВД 
выходит под авторством «ведомственных» ученых. 

Одной из первых работ, затрагивающих вопросы кадровой политики в ОВД БССР, в современной белорусской исто-
риографии является учебное пособие доктора исторических наук, профессора В.А. Ананича «Организация работы с кадрами 
милиции в Белоруссии (1971–1985 гг.)», изданное в 1992 г. Это пособие, основанное на анализе значительного массива ар-
хивных материалов, может считаться одной из первых попыток просопографического исследования белорусской советской 
милиции. В тоже время автор не затронул вопросы, связанные с кадровой работой в других подразделениях (военизированной 
пожарной охране, уголовно-исполнительной системе), входивших в систему ОВД БССР. Аналогичная ситуация прослежива-
ется и в работах К.И. Барвинка. Акцентируя внимание на становлении и развитии партийной кадровой политики в ОВД БССР, 
а также изменении кадровой политики в ОВД после обретения Республикой Беларусь независимости, этот исследователь 
фактически рассмотрел правовые и организационные основы осуществления подбора, расстановки, подготовки и воспитания 
исключительно милицейских кадров, без учета специфики структуры ОВД БССР и Республики Беларусь исследуемого перио-
да. Основные тенденции кадровой политики в советской милиции БССР послевоенного периода затронул в своих работах 
И.А. Сороковик. В ряде своих публикаций этот белорусский исследователь уделил особое внимание влиянию общественно-
политических изменений в советском государстве на кадровую политику в ОВД. Однако, как и значительной части его пред-
шественников и коллег, в этих работах прослеживается отождествление ОВД БССР в первую очередь с милицией, а также 
с современными белорусскими ОВД. Признавая значительную, если не определяющую роль милиции в структуре советских 
ОВД, следует отметить, что четкое следование принципу историзма подталкивает современных белорусских исследователей 
к признанию отличительных особенностей структуры советских ОВД, уходу от упрощенных схем тождественности советских 
и современных ОВД, а также нацеленности на проведение комплексных исследований структуры и деятельности ОВД БССР 
через призму многообразия стоящих перед ними задач. 

Все эти тенденции оказали влияние и на исследование кадровой политики в ОВД БССР послевоенного периода. В этой 
связи в современной историографии рассматриваются не только сущностные характеристики кадровой политики, но и осо-
бенности ее реализации как в ОВД в целом, так и в их основных структурах в частности. В качестве примера можно привести 
работы А.И. Мурашко, в которых указанная выше тенденция хорошо прослеживается. 

Таким образом, анализ современной белорусской историографии по истории кадровой политики в ОВД БССР в 1943–
1991 гг. свидетельствует не только о постепенном расширении тематики, но и об изменении устоявшихся методологических 
подходов, связанных с отождествлением советских и современных ОВД. Сегодня наблюдается не только тематическое рас-
ширение исследований, но и нацеленность на реализацию комплексных научных проектов.


