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Создание Гомельской губернской милиции
Новиков Д. С., магистрант ГГУ им Ф. Скорины, 

науч. рук. Лебедев А. Д. канд. ист. наук, доц.

17 апреля 1919 года на совместном заседании Могилевского губкома 
РКП (б) и губисполкома были приняты решения о переносе губернских ор-
ганов в г. Гомель и их персональном составе [1, с. 45–46].

Одновременно с созданием в г. Гомеле губернских органов Советской 
власти шел процесс формирования и Гомельской губернской милиции. 
18 апреля 1919 года в штатном составе Гомельского губисполкома создано 
губернское управление рабоче-крестьянской милиции [2, с. 22].

По штатному расписанию Управление губернской милиции составляли: 
заведующий губернским управлением рабоче-крестьянской милиции, гу-
бернские инспекторы, начальники уездной или городской милиции, помощ-
ники, старшие милиционеры, милиционеры. Сотрудники милиции были 
обязаны носить установленную форму одежды или отличительный знак. 
Управление губернской милиции размещалось в доме №11 по улице Замко-
вой в г. Гомеле [3, с. 28].

Согласно имеющимся в архиве управления внутренних дел Гомельско-
го областного исполнительного комитета документов, первым заведующим 
Гомельским губернским управлением милиции стал А. К. Чичко [4, с. 15].

Следует отметить, что становление новых органов власти происходило 
в тяжелых условиях ведения споров о территориальных границах губернии, 
при фактическом нахождении в пограничье Гражданской войны и военной 
интервенции [3, с. 30].

Несмотря на то, что зимой 1919–1920 гг. польский фронт стабилизирует-
ся, на территории губернии активизируется деятельность многочисленных 
банд.

В марте 1920 году польские войска возобновляют наступления захваты-
вают г. Мозырь, г. Калинковичи, г. Василевичи. 9 мая после трех дней боев 
занимают г. Речицу.

14 мая 1920 года вместе с учреждениями губисполкома управление губ-
милиции из г. Гомеля эвакуируется в г. Клинцы. При этом в г. Гомеле продол-
жает деятельность городская милиция и уголовный розыск [3, с. 31].

10 июня 1920 года «Положением о рабоче-крестьянской милиции», 
утвер жденным ВЦИК и СНК, милиции придаются права вооруженных час-
тей особого назначения. Положение регламентировало характер деятельно-
сти всех структурных подразделений милиции с учетом условий военного 
времени и на определенное время стало для нее основным директивным 
документом. После реорганизации управления Гомельской губернской ми-
лиции в его состав вошло 7 подотделов (секретариат, инспекторский, общей 
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милиции, промышленной милиции, снабжения, политико-просветительный, 
уголовного розыска). Однако описанные в документах структуры милиции, 
из-за нехватки документов той поры, не в полной мере отражают территори-
альное построение милиции.

Из отрывочных документов, хранящихся в архиве управления внутрен-
них дел Гомельского областного исполнительного комитета можно устано-
вить, что самым низовым звеном милиции губернии являлась волостная ми-
лиция, численность которой в тот период могла составлять от 4 до 8 человек. 
Волостную милицию возглавлял старший милиционер, в документах иногда 
указывающийся как начальник волостной милиции. Далее территориально 
образовывалась уездная милиция, которая организовывала деятельность не-
скольких десятков волостных милиций. Так как в условиях действий банд 
волостная милиция не могла одна им противостоять, территория уезда раз-
бивалась на районы, объединяющие 4–5 волостей. Основу милиции райо-
на составлял конный, или пеший, резерв милиции, задачей которого было 
оказание помощи волостным милициям при осложнении оперативной об-
становки, а его управленческие структуры организовывали деятельность во-
лостных милиций. Конные резервы милиции объединялись с резервом уезд-
ной милиции, а в условиях борьбы со значительными бандформированиями 
по войсковому принципу объединялись в полуроты в районах и в батальоны 
в уездах и губерниях. В губернии по такому принципу было сформировано 
4 батальона [3, с. 32].

В крупных городах городская милиция подразделялась на милицию 
участков и районов, также имеющих вместо названий порядковые номера 
[2, с. 25].

В 1921 году штатная численность Гомельской губернской милиции со-
ставляла (кроме уголовного розыска) 39 старших, 394 младших милицио-
нера.

Согласно Положению о Рабоче-Крестьянской Милиции, на службы при-
нимались лица не моложе 21 года, грамотные пользующиеся избирательны-
ми правами, не состоящие под судом и следствием. При этом каждый мили-
ционер давал подписку, что знаком с правами и обязанностями и обязуется 
добросовестно их выполнять [3, с. 31].

Литература
1. Государственный архив общественных объединений Гомельской области, 

ф. 1, оп. 1, д. 12.
2. Очерк истории Гомельской милиции (1917–1967 гг.) / А. Г. Некрашевич. – 

Гомель: Барк, 2016 – 126 с.
3. Гомельская милиция. История и современность. 1917–2017 / А. Г. Некра-

шевич. – Гомель: Барк, 2017. – 364 с.



42

4. Гомельская губерния: Как все начиналось. Неизвестные страницы / Ирина 
Такоева, под общ, ред. В. Дворника; – Гомель: Редакция газеты «Гомельская 
правда», 2014. – 288 с.

От реформ к стабильному экономическому росту
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науч. рук. Шмарловская Г. А., д-р эк. наук, проф.

В настоящее время одним из важнейших событий в мировой экономике 
стали беспрецедентные успехи экономики Китая, которых страна добилась 
не сразу, а путем поступательных реформ, реализуемых правительством. 
Актуальность исследования данного вопроса определяется также тем, что, 
кроме феноменальных достижений, произошедших за последние 40 лет в 
Китае, он стал влиятельным игроком на мировом рынке. Китай занимает ли-
дирующие позиции в международной торговле, запасах золота и валютных 
резервов, производстве современной промышленной и научно-технической 
продукции. Особый научный и практический интерес вызывает, провозгла-
шенная в 2012 году, инициатива восстановления Шелкового пути, современ-
ное название которой «Один пояс, один путь».

Экономика Китая развивается в соответствии с пятилетними планами 
развития. Начало первой пятилетки датируется 1952 годом. Этот дорефор-
менный период можно назвать экспериментальным с точки зрения по строе-
ния экономической политики и программ развития. В то же время необхо-
димо отметить, что модель развития Китая основывалась на Советской ин-
дустриализации, однако сама по себе экономическая политика существенно 
отличалась от советской.

Первая пятилетка (1952–1957) была успешной. План на первые пять лет 
был смоделирован на советском опыте коллективизации и индустриализации 
в 1928–1939 годах, но было гораздо более лояльное отношение к сельскому 
хозяйству. Рост факторов производительности промышленности в несель-
скохозяйственном секторе определен научно-техническим сотрудничеством 
с СССР. Советская техническая помощь была колоссальных размеров: Ки-
тай получал самые передовые технологии, доступные в Советском Союзе. 
Около 6000 советников из СССР помогли создать 156 крупномасштабных 
капиталоемких проекта с участием СССР. Это был ключевой элемент инду-
стриализации Китая в течение первой пятилетки [1, c. 20].

В период Большого скачка (1958–1962), несмотря на то, что изначально 
и объемы сельского хозяйства и промышленности выросли, внешние факто-
ры сорвали данную политику. Такими факторами стали неурожаи, нехватка 
транспорта. Но основной причиной застоя стал советско-китайский раскол, 


