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Современное государство представляет собой живой организм, быстро адаптирующийся под 
общественные и технологические изменения. Будучи одним из важнейших государственных ин-
ститутов, органы внутренних дел (ОВД) периодически реформируются, чтобы их деятельность 
по поддержанию законности и правопорядка соответствовала времени.

В ходе своей более чем 100-летней истории ОВД Беларуси неоднократно проходили сквозь 
эпохи общественных преобразований. Одной из таких эпох было время, когда во главе Советско-
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го государства находился Н. С. Хрущёв. Его деятельность затронула все сферы общественной и 
политической жизни. За период его правления ОВД существенно изменились: вернулся принцип 
двойного подчинения территориальных подразделений, произошла децентрализация в управ-
лении, была обновлена организационная структура и ликвидировано общесоюзное Министер-
ство внутренних дел СССР, республиканские ведомства изменили свои названия.

Многие из вышеназванных реформ были отменены в дальнейшем, но некоторые из них 
действуют до сих пор. Изучение произошедших как удачных, так и неудачных изменений пред-
ставляет определенную актуальность для современных исследователей, а отображенный опыт 
будет полезен как для правоохранителей, так и для государственных управленцев.

Работы, посвященные историографии данного периода, представляют собой единичные 
статьи и тезисы докладов на научных конференциях.

К таким научным работам относится статья «Кадровое обеспечение подразделений МВД – 
МООП – МВД БССР в 1953–1968 гг.: историографический аспект» [15] кандидата исторических 
наук, доцента А. И. Мурашко. Рассмотрев как советские, так и современные исторические работы, 
он пришел к выводу, что в отечественной историографии какие-либо крупные исследования по 
кадровому обеспечению милиции в заявленный исторический период отсутствуют [15, с. 217].

Для исследователей может быть полезна статья «Обзор советской и современной белорус-
ской историографии: проблемы становления и деятельности подразделений по борьбе с эконо-
мическими преступлениями органов внутренних дел Беларуси» [13] кандидата исторических 
наук, доцента С. Ф. Лапановича. В данную работу включены исследования об истории службы по 
борьбе с хищениями социалистической собственности в период 1950–1960-х гг. 

Историографические вопросы раскрываются в докладе доктора исторических наук, про-
фессора А. Ф. Вишневского «Некоторые вопросы историографии милиции Советской Беларуси 
в 20-х – начале 90-х гг. ХХ в.» [4]. Автор рассматривает деятельность советских историков и обо-
значает наиболее значимые для истории белорусской милиции издания.

Кандидат исторических наук А. В. Кащеев в своем докладе «История с „грифом“: советская 
историография истории белорусской милиции» [10] затронул проблемные вопросы изучения 
истории милиции в советский период. Автор пришел к выводу, что до середины 1970-х гг. си-
стемных исследований истории белорусской милиции не проводилось в связи с тем, что ведом-
ственное высшее образование в Беларуси лишь начинало свое становление [10, с. 306–307].

Иные работы, напрямую посвященные вопросам историографии и так или иначе связанные 
с указанным историческим периодом, выделить не удалось, что говорит о необходимости про-
ведения обзора историографии по данной теме – сначала советской, а затем современной.

Первой значительной работой по истории ОВД БССР стала книга, изданная в честь 50-летнего 
юбилея белорусской милиции, – «История милиции Белорусской ССР (1917–1967 гг.): краткий 
очерк» [9]. Несмотря на то что данная работа впервые вводит многие исторические факты и 
документы по истории милиции, в том числе и по второй половине 1950-х гг., сам ее характер 
является скорее описательным и поверхностным, чем научным и аналитическим. К тому же в 
связи с тем, что работа над книгой велась фактически в конце рассматриваемого нами периода, 
она не может раскрывать интересующую нас тему полностью.

Доктор исторических наук, профессор Н. И. Ильинский написал докторскую диссертацию 
«Деятельность милиции Белорусской ССР по охране общественного порядка и борьбе с пре-
ступностью (1946–1960 гг.)» [8]. Автор защищал диссертацию в 1984 г. в условиях господства 
марксистско-ленинской идеологии. Интересующий нас период в этой работе ученый описывает 
как период восстановления ленинских принципов в организации деятельности милиции, укре-
пления социалистической законности. Автор отмечает положительную роль возвращения двой-
ного подчинения, децентрализацию ОВД, развитие общественных движений помощи милиции. 
Несмотря на идеологическую основу работы, она содержит немалое количество полезных сведе-
ний о деятельности милиции и статистических данных [8, с. 33–34].

В издании «Очерки истории милиции Белорусской ССР: 1917–1987» [17] отдельный раздел, 
посвященный теме реформ ОВД в период руководства СССР Н. С. Хрущёвым, отсутствует. Вме-
сто этого данная тема разбита на несколько подтем в гл. VI, VII–X. Указанная работа, несмотря 
на доминирующую марксистко-ленинскую идеологическую обоснованность, содержит немало 
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полезных статистических сведений о деятельности белорусской милиции, при этом авторский 
коллектив никак не выделяет интересующий нас период [17, с. 335–337].

Рассмотрев работы советского периода, следует отметить, что в них хорошо отображен лишь 
фактический материал о реформировании ОВД в период хрущевских преобразований. Данный 
период исследователями никак не обосабливается, анализ предпосылок, реализации и послед-
ствий реформ не проводится. Подчеркивается положительная роль деятельности советских ор-
ганов и коммунистической партии. Какая-либо критика реформ отсутствует, что связано с идео-
логическими ограничениями в науке. 

Современная белорусская историография открывает новый взгляд на названный период. 
Монография кандидата исторических наук, доцента И. А. Сороковика «Міліцыя ў механізме са-
вецкай дзяржавы. 1964–1991 гг.: на матэрыялах БССР» [20, 21], изданная в 2018 г., кратко за-
трагивает период реформ Н. С. Хрущёва в рамках событий, предшествующих основной теме 
работы. Автор подчеркивает, что нельзя рассматривать историю милиции независимо от исто-
рии коммунистической партии и Советского государства: их развитие шло параллельно и тес-
но взаимосвязано. Ликвидацию общесоюзного МВД СССР он критикует, предполагая, что такая 
мера была принята Н. С. Хрущёвым, с одной стороны, из-за боязни усиления МВД СССР, а с дру-
гой – как подготовка материально-технической базы государства к построению коммунизма
[20, с. 63]. Продолжая анализ нормативных правовых актов, автор обозначает перемены в стату-
се милиции в рамках развития Советского государства: это была уже не «рабоче-крестьянская», 
а «общегражданская» милиция, и главная задача, стоящая перед ней, – охрана уже не «револю-
ционного», а гражданского порядка [20, с. 79]. В остальном же данная монография посвящена бо-
лее позднему периоду истории советской милиции и не затрагивает интересующий нас период.

Помимо монографии, И. А. Сороковик в статье «Калегiя як iнстытут кiравання міліцыяй 
(па матэрыялах МУС БССР. 1962–1991 гг.)» [19] рассматривает историю развития такой формы 
управления, как коллегия МВД БССР. Советом Министров БССР 30 января 1962 г. было утвержде-
но Положение о Министерстве внутренних дел Белорусской ССР, в рамках которого была сфор-
мирована коллегия, состоящая из министра, его заместителей и руководящих работников ве-
домства. Приказом МООП БССР от 14 сентября 1962 г. № 162 коллегия как институт управления 
была распространена на подразделения внутренних дел областей и г. Минска. Автор подчер-
кивает, что коллегия в том виде, в каком она существует сейчас, была организована во время 
реформ Н. С. Хрущёва именно в рамках демократизации общественной жизни и, в отличие от 
многих других реформ, так и не была отменена в дальнейшем, что подчеркивает ее необходи-
мость и полезность [19, с. 66].

Кандидат исторических наук, доцент В. А. Данилов в докладе «Социально-политические и 
правовые основы реорганизации МВД СССР в 60-е гг. XX в.» [6] на конференции «105 лет ми-
лиции Беларуси» с современных позиций исторического знания провел анализ социальных и 
правовых основ реформирования ОВД СССР в начале 1960-х гг. Исследователем выделяются сле-
дующие объективные и субъективные причины проведения реформ:

1) экономическая. Затраты на участие в гонке вооружений, низкая покупательская способ-
ность населения, непродуманная сельскохозяйственная политика правительства потребовали 
компенсировать государственные расходы путем значительных сокращений сотрудников сило-
вых ведомств – Советской армии и милиции; 

2) социальная. Повысилась сознательность советского общества и распространилась идея 
активного участия народных масс в охране общественного правопорядка;

3) личностная. Министр МВД РСФСР Н. П. Стаханов стимулировал сокращение штатов, под-
держивал передачу материалов на правонарушителей общественности, искажал статистические 
сведения о преступности в сторону ее снижения. Это создало ложное представление о кримино-
генной ситуации у руководства страны [6, с. 64–65].

Автор критикует итоги проведенных реформ. Ссылаясь на нормативные правовые акты 
1968 г., практически откатившие систему ОВД к дореформенному состоянию, автор приходит к 
выводу о несостоятельности идеи перехода многих правоохранительных функций от милиции к 
общественным структурам [6, с. 67–68].
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В докладе «Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел БССР в спе-
циальных средних школах милиции в 50–60-х гг. ХХ в.» [16] на конференции «105 лет милиции 
Беларуси» А. И. Мурашко подчеркивает, что в указанный период был проведен комплекс меро-
приятий по борьбе с низким уровнем образования у сотрудников, в том числе и на руководящих 
должностях: была создана система школ милиции, укреплена их материально-техническая база, 
улучшено качество командно-преподавательского состава. Автор подчеркивает, что принимае-
мых мер в области улучшения милицейского образования было недостаточно, общий качествен-
ный уровень состава оставался низким [16, с. 123].

Доктор исторических наук, профессор В. А. Ананич на конференции «Проблемы борьбы с пре-
ступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» 10 февраля 2017 г. сделал 
доклад «Развитие профилактического направления в деятельности милиции Беларуси (1954–
1985 гг.)» [1]. В этой работе исследователь указывает на важность для формирования и нор-
мативного правового закрепления профилактического направления в деятельности милиции 
реформы, проведенной в 1960-е гг. Подчеркивается, что профилактическая деятельность была 
направлена на предупреждение правонарушений, взаимодействие с общественностью, противо-
действие социальному иждивенчеству и пьянству. Создавался институт административного над-
зора за лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы. Данные меры не принесли одно-
значного успеха: за десятилетие прирост преступности составил 198 % [1, с. 13]. Автор оценивает 
развитие профилактической деятельности как недостаточное, критикуя реализацию реформ в 
связи с отсутствием системного подхода, слабым взаимодействием милиции с общественностью, 
низким уровнем материально-технического обеспечения [1, с. 13].

Кандидат технических наук А. А. Сушко на международной научно-практической конферен-
ции «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных орга-
нов» представил свой доклад «Задачи ГАИ: исторический аспект» [22]. В докладе отмечается, что 
с момента создания ГАИ в 1936 г. вплоть до 1960 г. обозначенные перед подразделением задачи 
не менялись. Ситуация изменилась в 1960 г., когда в связи с упразднением МВД СССР разработка 
нормативных правовых актов в области дорожного движения, в том числе и положения о ГАИ, 
была возложена на ГАИ МВД РСФСР. Разработанные положения о ГАИ союзных республик пере-
давались в Совет Министров СССР, который направлял их в союзные республики. Автор сообща-
ет о значительном качественном и количественном расширении функций ГАИ МВД БССР в связи 
с принятием нового положения и, следовательно, увеличением требований, стоящих перед этой 
службой [22, с. 270–271].

Кандидат юридических наук, доцент В. Е. Бурый совместно с кандидатом юридических наук, 
доцентом Н. В. Кийко в докладе «Система исполнения наказаний Беларуси с 1945 по 1991 г.» [3] 
на международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы уголовно-испол-
нительного права и криминологии» кратко затронули и вопрос влияния хрущевских реформ 
на систему исправительно-трудовых учреждений. Так, ими подчеркнуто, что в 1956 г. исправи-
тельно-трудовые учреждения были поставлены под контроль советских органов, испра ви-
тельно-трудовые лагеря были преобразованы в исправительно-трудовые колонии, а также было 
введено двойное подчинение исправительных учреждений. В докладе обозначается, что в 1964 г. 
в качестве вида наказания была создана так называемая «химия» – условное освобождение осуж-
денных из мест лишения свободы с направлением на стройки народного хозяйства [3, с. 36].

Таким образом, в современной белорусской историографии к данной теме имеется опреде-
ленный научный интерес. Исследователями рассматриваются отдельные вопросы реформиро-
вания ОВД и развития структурных подразделений в названный период. В то же время в Белару-
си указанная тема комплексно не исследована.

В отличие от белорусской историографии, проблема хрущевских преобразований в системе 
советских ОВД активно изучается в Российской Федерации. 

Правовой стороне реформ посвящена диссертация кандидата юридических наук, доцента 
С. Н. Грошева «Реформирование системы органов внутренних дел СССР в 1956–1968 гг.» [5]. Автор 
рассматривает реформирование ОВД в качестве одного из элементов либерализации обществен-
ных отношений и предлагает свою периодизацию реформ в данный период с их характеристикой:

1) начальный этап (1953–1954 гг.) – выделение из МВД СССР КГБ при Совете Министров СССР 
и ограничение полномочий МВД; 
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2) второй этап (1956–1960 гг.) – восстановление двойного подчинения, повышения подкон-
трольности милиции обществу;

3) третий этап (1960–1962 гг.) – децентрализация правоохранительного ведомства и лик-
видация МВД СССР. Данный этап критикуется автором за принятие непродуманных решений
[5, с. 10–11].

Учитывая связь развития ОВД БССР и других советских республик, стоит выделить ряд ис-
следований по истории ОВД союзных республик в рассматриваемый период. К таким исследо-
ваниям относится диссертация кандидата исторических наук, доцента В. Ж. Дорохова «Опыт ре-
формирования и деятельности органов милиции Хабаровского края в 1953–1968 гг.» [7]. В своей 
работе автор предлагает собственную двухэтапную периодизацию проведенных реформ.

Первый этап (1953–1961 гг.) характеризуется ослаблением роли ОВД в государственном ме-
ханизме, обновлением кадрового состава, децентрализацией управления. Положительной сто-
роной данного этапа реформы автор называет обновление законодательной базы, повышение 
образовательного уровня сотрудников, налаживание связей с общественностью.

Второй этап (1962–1968 гг.) автор характеризует в качестве поворотного, когда ОВД вернули 
ряд утраченных в первом этапе позиций. Правоохранительные органы были вновь централизо-
ваны, восстановлено союзное МВД [7, л. 17].

В рамках своей диссертационной работы В. Ж. Дорохов приходит к выводу о необходимости 
при осуществлении реформы правоохранительных органов четко планировать, прорабатывать 
все возможные варианты последствий как для самой системы, так и для государства и общества. 
Критериями успешности любой реформы в сфере ОВД должны быть снижение уровня преступ-
ности, улучшение морально-психологического климата в обществе и повышение доверия к ми-
лиции [7, л. 26–27].

Автором обозначаются проблемы и влияние реформ на управление внутренних дел Хаба-
ровского края, находившегося в составе РСФСР. Несмотря на локальность работы, она отражает 
тенденции в реформировании ОВД всех союзных республик, ознакомление с которыми будет 
полезно белорусским исследователям. Кроме того, работа позволяет при сравнении происхо-
дивших процессов выявить особенности развития ОВД БССР. 

В. Ж. Дорохов совместно с кандидатом психологических наук Т. А. Бондаренко подготови-
ли статью «Формирование престижа органов внутренних дел СССР в 50–60-е годы XX века» [2]. 
В ней авторы дают положительную оценку ряду государственных мер по формированию пре-
стижа сотрудника ОВД в данный период, подчеркивая, что реформы положительно повлияли на 
образ милиции в глазах простых граждан [2, с. 44].

В статье «Организационно-правовые проблемы реформирования советской милиции в 
1960-х гг.» [23] доктор юридических наук, профессор В. К. Цечоев проанализировал влияние ре-
форм Н. С. Хрущёва на восприятие обществом милиции. Если раньше правоохранительная систе-
ма воспринималась обществом в качестве «карательной», то, по мнению исследователя, обнов-
ленная милиция должна была представлять ненасильственный режим [23, с. 272]. 

Проблемные аспекты одной из самых важных реформ – ликвидации общесоюзного МВД 
СССР в 1960 г. – были рассмотрены адъюнктом Академии управления МВД России С. Н. Кужахме-
товой в статье «К вопросу о ликвидации общесоюзной системы органов внутренних дел СССР» 
[11]. В этой работе автор анализирует процесс реформирования ОВД с момента прихода к власти 
Н. С. Хрущёва до ликвидации общесоюзного министерства. Обозначаются тенденции к децен-
трализации и ослаблению правоохранительной системы в данный период. Автор считает, что 
ликвидация МВД СССР привела к снижению значимости правоохранительных органов в вопро-
сах политического влияния на государство, но в то же время уровень качества работы по борьбе 
с преступностью и охране общественного правопорядка снизился [11, с. 9].

Статья Е. В. Курицыной «Развитие организационной структуры советской милиции в 
1953–1964 гг.» [12] содержит сведения о происходящих изменениях в структуре и системе 
управления ОВД за указанный исторический период. Отдельно автор подчеркивает, что имен-
но этот период можно охарактеризовать как время создания и становления всех видов и уров-
ней вневедомственной охраны. Развитие структуры шло в соответствии с общими социально-
экономическими изменениями в обществе. Тем не менее в итоге автор приходит к выводу, что 
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реформы ослабили ОВД и понизили качество работы по борьбе с преступностью и поддержа-
нию общественного порядка [12, с. 53]. 

Вопросы реформирования следственного аппарата ОВД были раскрыты в статье «Служба 
дознания в 1959–1963 гг.» [14] адъюнктом Академии управления МВД России М. А. Маковым. 
Следственные подразделения, будучи в составе ОВД с 1951 г., не были предусмотрены законо-
дательством. Перед милицией формально стояла лишь задача проведения дознания по незна-
чительным делам, что не соответствовало реальному положению дел. Принятие в 1958 г. Основ 
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик поспособствовало ликвидации 
следствия в составе милиции. В 1959 г. следственные подразделения были переименованы в 
подразделения дознания, а должности следователей – в должности оперуполномоченных. Не-
смотря на переименование, состав преступлений, расследуемых милицией, оставался практи-
чески тем же. Однако период существования подразделений дознания оставался недолгим – 
в 1963 г. следствие вернулось в систему ОВД уже на законодательном уровне [14, с. 104–105]. 

Доктор исторических наук, профессор А. Д. Попова в статье «Формирование образа совет-
ской милиции в общественном сознании в годы „оттепели“» [18] проанализировала на основе 
исторических источников опыт мероприятий по повышению имиджа милиции в общественном 
сознании в период 1950–1960-х гг. Для этого организовывались беседы сотрудников милиции с 
населением, выпускались периодические издания. Самым удачным методом автор называет со-
трудничество с творческой интеллигенцией – неоднократно проводились конкурсы на лучшие 
литературные произведения, многие из которых в дальнейшем легли в основу культовых совет-
ских фильмов про милицию [18, с. 192].

Анализ опубликованных научных работ показывает, что системных исследований по вопро-
сам проведенных хрущевских реформ в ОВД Беларуси, полностью охватывающих данный пери-
од, не проводилось. Наиболее полные, но лишь косвенно связанные с названной темой иссле-
дования можно найти у российских авторов. Существующие в то же время отдельные научные 
статьи и тезисы докладов, несмотря на довольно хорошее раскрытие отдельных тем и вопросов, 
не дают какого-либо цельного представления об указанном историческом периоде в истории 
ОВД БССР. 

В работах советского периода реформы Н. С. Хрущёва в ОВД освещены плохо, а авторы либо 
дают им умеренно-положительную оценку, либо вовсе никак не оценивают в связи с существо-
вавшими идеологическими ограничениями. 

В современных белорусских научных работах данная тема затрагивается в большей степени 
косвенно, основное количество публикаций издается на уровне тезисов докладов на научных 
конференциях. Однако все авторы, независимо от сферы научных интересов, будь то история 
отдельных подразделений, кадрового обеспечения или изменений в системе государственного 
управления, подчеркивают важность проведенных реформ. Большинство современных авторов 
при этом склонны к их критике за непродуманность, особенно в отношении вопроса о ликвида-
ции МВД СССР.

В отличие от белорусской историографии, проблема хрущевских преобразований серьезно 
исследуется российскими учеными. По данной теме были защищены диссертации, активно пу-
бликуются научные статьи. Проблема рассматривается комплексно, подробно исследуются от-
дельные элементы проведенных реформ.

Таким образом, в белорусской исторической науке обозначенная тема практически не рас-
крыта, но, анализируя опыт российских ученых, является перспективным направлением для 
дальнейших исследований.
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