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В данной статье раскрывается деятельность 
органов милиции по учету, регистрации и докумен
тированию населения на территории Беларуси в 
первой половине 20-х гг. Х Х  в. и освещаются орга
низационно-правовые основы данной работы. По
средством изучения различных источников, пока
зан процесс создания в органах милиции штатных 
подразделений, на которые возлагались функции по 
ведению персонального и статистического учета 
населения, а также описывается становление и раз
витие адресных столов.

клю чевы е слова: рабоче-крестьянская мили
ция, учет, регистрация, документирование, удостове
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В ве д е н и е
На сегодняшний день отсутствуют работы, 

раскрывающие проводимую органами милиции 
работу по учету и регистрации населения, выда
че гражданам документов, удостоверяющих их 
личность в первой половине 20-х гг. ХХ в. Недо 
статочно полно раскрыт процесс становлена 
паспортных (адресно-паспортных), адресных 
столов, на что, в частности, указывают некото
рые исследователи истории милиции Беларуси 
[1, с. 7]. Если в трудах российских ученых эти 
вопросы находят отражение, то отечественные 
исследователи до настоящего времени к уста
новлению порядка организации этой работы на 
территории Беларуси не обращались, выпол
няемые органами милиции функции должным 
образом не анализировались.

О с н о в н а я  ч а с т ь
Рассматривая процесс документирования 

граждан и учета населения в первые годы по
сле Октябрьской революции на территории 
современной Беларуси, следует учесть, что 
при установлении порядка документирования 

аждан и их персонального учета в значитель- 
степени был заимствован опыт РСФСР 
После ликвидации в ноябре 1917 г. сослов

ных привилегий и ограничений, установления 
принципа равенства всех граждан, осенью сле
дующего года происходят изменения в порядке 
документирования населения. Практическая 
реализация статьи 18 первой Советской Кон
ституции РСФСР от 10 июля 1918 года, опре-
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делявшей обязанность граждан трудиться, во
площается декретом СНК от 5 октября 1918 г. 
“О трудовых книжках для нетрудящихся” . Вве
денные взамен прежних документов, удостове
ряющих личность, трудовые книжки становятся 
главной формой контроля за выполнением тру
довых повинностей нетрудящимися элемен
тами. Однако, наряду с трудовыми книжками 
продолжают существовать и другие документы.

В первые годы установления советской 
власти происходит закрепление за органами 
милиции функции по документированию и уче 
ту населения. В первом нормативном право 
вом акте, оформившим создание професси 
онального государственного органа охраны 
общественного порядка -  Инструкции НКВД и 
НКЮ РСФСР “Об организации советской ра
боче-крестьянской милиции” от 12 октября 
1918 г., ставшей правовой основой создания и 
деятельности милиции в РСФСР и других ре
спубликах, к “предметам” ведения советской 
милиции начинает относится “выдача в случаях, 
предусмотренных распоряжениями Централь
ной Рабоче-Крестьянской власти, удостове
рений о личности, трудовых книжек и других 
удостоверений, справок и свидетельств” [2, 
с. 55]. Эта обязанность находит отражение и в 
последующих документах, регламентирующих 
задачи и функции рабоче-крестьянской мили
ции Белорусской ССР в 20-е гг. ХХ в.

В Беларуси, ставшей в 1917-1920 гг. аре
). ной военных действий, интервенций и оккупа-
я ций, организация четкого персонального учета

населения была проблематичной и создание в 
органах милиции штатных адресно-паспортных 
подразделений было возможным с наступлени
ем мирного времени. К началу 20-х гл ХХ в. относятся 
первые упоминания о наличии в структуре тер
риториальных органов советской рабоче-кре
стьянской милиции подразделений, на которые 
возлагались функции по документированию, 
учету и регистрации (прописке) граждан. Одна
ко, до середины 20-х гг. в штатном построении 
структурных подразделений органов милиции, 
отвечающих за документирование, учет и ре
гистрацию населения, единообразия не было, 
о чем свидетельствуют сохранившиеся при
емо-сдаточные акты дел от одного начальника 
другому по отдельным регионам республики [3].

Так, в одних регионах (Полоцк, Могилев) они 
именовались как адресно-паспортные столы, 
в других (Витебск, Слуцк) имелись отдельные 
адресные и паспортные столы. Изучение номен
клатурных дел по Слуцкой окружной милиции 
свидетельствует, что документация по работе 
с паспортного стола велась с 1920 г. (имелись 
книги с документами о выдаче паспортов и сви
детельств) и с 1921 г. -  адресного стола (книги 
прихода и расхода домовых книг и явочных лист
ков). На основании изложенного можно предпо
ложить, что в данном регионе первоначально
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было создано подразделение, отвечающее за 
документирование граждан, а после -  орган, от
вечающий за регистрацию населения.

После завершения иностранной интервен
ции и гражданской войны, свертывание “воен
ного коммунизма” и начала НЭПа вопрос о де
лении населения по трудовому и нетрудовому 
признакам теряет свое первоначальное значе
ние, а принятый в 1922 г. Гражданский Кодекс 
вовсе предоставляет право свободно селиться 
и переезжать с места на место [4].

По мнению Ю.Н. Кириченко обстановка в 
этот период начинает усугубляться тем, что в 
города, деревни и села возвращались люди, 
которых надо было трудоустроить, обеспечить 
жильем. Производственные, хозяйственные, 
трудовые, жилищные и торговые отношения 
требовали заключения договоров, соглашений 
и для этого гражданам необходимо было доку
ментально подтвердить свою личность. Имев
шееся разнообразие документов становилось 
в этом серьезным препятствием в осуществле
нии гражданами своих прав во взаимоотноше
ниях с государственными органами, учрежде
ниями и частными лицами [5].

Одна из первых попыток унификации по
рядка документирования граждан в РСФСР 
предпринимается в ноябре 1920 г. и приказом 
№ 11 Главного управления рабоче-крестьян
ской милиции НКВД утверждается Инструкция
о порядке выдачи паспортов и временных сви 
детельств. В соответствии с ней выдача па 
спортов и временных свидетельств возлагаетс 
исключительно на уездно-городские и уезд 
управления милиции. Всем другим учреждени
ям запрещалась выдача подобных документов, 
а виды на жительство, выданные другими уч
реждениями, считались недействительными и
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подлежали замене 
давались лицам,

на паспорта
желавши 

Однако посредством "данного
ізультє

торые вы- 
получить [6]. 
мероприятия 

добиться желаемого результата не удается и 
в последующем, осознавая необходимость уч
реждения единого, удостоверяющего личность, 
документа. НКВД РСФСР в 1922 и начале 1923 г 
проводит работу по разработке проектов поло
жений об удостоверениях личности.

В этот же период и в БССР предпринима
ются меры по установлению единой системы 
документирования граждан. 12 января 1923 г. 

:ом внутренних дел БССР направляет в 
милицию и исполкомам форму паспортов, 

которые необходимо было выдавать населе
нию при соблюдении установленной формы. 
Право выдачи паспортов жителям г. Минска 
предоставлялось начальнику городской мили
ции, жителям уездных городов -  начальникам 
уездных милиций, местечек и сельских мест
ностей -  волостным исполкомам. Указывалось, 
что никакие другие учреждения не имели право 
выдачи “видов на жительство” . Предписыва
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лось при выдаче паспортов производить только 
канцелярский сбор и сборы, которые предусма
тривались Уставом о гербовом сборе [7].

Форма паспорта, выдаваемого управле
нием Минской городской советской рабоче
крестьянской милицией, в этот период пред
ставляла из себя отпечатанный типографским 
способом бланк, в котором на белорусском и 
русском языках вносились следующие дан
ные о владельце: а) имя, отчество, фамилия; 
б) время рождения; в) место постоянного жи 
тельства; г) место прописки; д) состоит или со 
стоял в браке; е) отношение к отбыванию во 
инской повинности; ж) социальное положение; 
з) подпись владельца паспорта; и) если вла
делец неграмотный, то его приметы; к) рост; 
л) цвет волос; м) особе приметы; н) лица, вне
сенные в паспорт как находящиеся на иждиве
нии. Заверялся паспорт печатью и подписями 
начальника и заведующего паспортным (адрес
но-паспортным, паспортно-адресным) столом 
Минской городской милиции [8]. Паспорт, как 
основной вид документа, удостоверяющий лич
ность гражданина, был и в Мозыре [9].

Если для гражданина необходимость иметь 
документ, удостоверяющий его личность, нуж
на была для реализации своих возможностей 
в хозяйственной, трудовой, торговой и других 
сферах, то для государства введение механиз
ма учета и регистрации населения являлось 

собом более эффективной организации 
гообложения, проведения различных тру- 

вых кампаний, мобилизаций населения в 
военное время. Своевременная регистрация 
прибывающих в города была призвана противо
действовать заезжему преступному элементу, 
являлась предпосылкой большей вероятности 
раскрытия преступлений. Процесс установ
ления системы документирования граждан и 
внедрение института регистрации(прописки) 
граждан в городах развивались практически 
параллельными курсами. Наряду с попытками 
учреждения единого документа личности, в на
чале 20-х гг. ХХ в. предпринимались меры по 
регламентации порядка учета населения и его 
регистрации. Выполнение этой задачи возла
галось на создаваемые адресно-паспортные, 
адресные столы.

Согласно сведениям, содержащимся в 
“Кароткам нарысе гісторыі міліцыі Беларусі” , 
в июне 1921 г. в структуре волостных и город
ских милиций уже имелся адресный стол, а в 
1922 г. налаживается работа “адрасна-пашпарт- 
ных сталоў: робіцца перарэгістрацыя насялен- 
ня, былі ўведзены новыя дамовыя кнігі, узмац- 
нен нагляд за сваячаснай прапіскай насялення” 
[10, с. 49, 78]. В ноябре 1921 года адресный 
стол имелся в структуре Могилевского уездно
городского управления милиции и состоял из 
заведующего адресным столом и двух реги
страторов (переписчиков) [11].
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Следует отметить, что отсутствие в первой 
половине 20-х гг. нормативно-правового регу
лирования порядка учета и регистрации насе
ления подталкивало органы власти на местах к 
разработке локальных актов по этому вопросу. 
В некоторых регионах принимали собственные 
инструкции по учету и регистрации населения. 
Таким примером является инструкция Гомель
ской губернской милиции, датирующаяся вто
рой половиной 1921 г., в которой был опреде
лен порядок учета населения [12].

В соответствии с ней домовладельцы, 
арендаторы домов, управляющие и комендан
ты государственными (казенными и муниципа
лизированными) домами и железнодорожными 
постройками, а также граждане, занимавшие 
отдельные квартиры, обязаны были о каждом 
прибывшем и выбывшем лицах сообщать 
(а именно -  доставить адресный листок уста
новленной формы вместе с домовой книгой и 
видом на жительство для прописки граждани
на) в отделение милиции в течение 24 часов, 
содержатели гостиниц, меблированных комнат, 
постоялых дворов и т. д. -  в течение 12. Домо
вые книги предписывалось приобретать в от
делениях милиции и вести их в соответствии с 
инструкцией.

Регистрации подлежал каждый прибыв
ший. В случаях не предъявления приезжим 
лицом вида на жительство, информация об 
этом должна была вноситься в адресный ли
сток и домовую книгу. Ответственность за про 
верку правильности и
записей в домовых книгах, своевременность 
представления адресных листков возлагалась 
под личную ответственность начальников от
делений милиции. Начальники районов обяза
ны были периодически осуществлять обходы 
домов и задерживать лиц до установления их 
личности. Сверка записей домовых книг с фак
тическим количеством проживающих опять же 
вменялась в обязанности милиции, а также 
председателей и секретарей уличкомов. При 
выявлении нарушений инструкции должен был 
составляться протокол, и лица, допустившие 
нарушение, подлежали денежному штрафу от 
100 рублей или аресту. Граждане, не указанные 
в домовых книгах, задерживались до установ
ления их личности. Наложенное органами ми
лиции взыскание приводилось в исполнение в 
срок не позднее трех дней.

В 1923-1924 гг. посредством созданных 
адресных столов проводилась перепись насе
ления [10, с. 99], при этом инициатива органов 
милиции на местах по налаживанию порядка в 
учете и регистрации населения обуславлива
лась в первую очередь необходимостью более 
эффективной борьбы с преступностью.

В первой половине 20-х гг. ХХ в. помимо 
переписи, практиковалась и такая форма про
верки фактической численности населения

как переучет Так, в соответствии с приказом 
Мозырского уездного исполкома в период с 
25 октября по 10 ноября 1923 г. был проведен 
переучет всех жителей города. Следуя приказу, 
основной целью данного мероприятия явля
лась борьба со всеми видами преступлений и 
“вылавливание преступного элемента” . Все до
мовладельцы, содержатели гостиниц, заезжих 
домов обязаны были перерегистрировать в 
адресном столе всех жильцов и квартирантов, 
прибывающих и убывающих. По истечении сро 
ка перегистрации предписывалось провесті 
проверки и в случае выявления нарушений ви 
новные подлежали денежному штрафу до 300 
рублей золотом или принудительным работам 
без лишения свободы на срок до 3-х месяцев 
[13].

Новый этап в порядке документирования 
граждан в РСФСР наступил в 1923 г., когда 
20 июня этого года Декрет ВЦИК и СНК РСФСР 
“Об удостоверении личности” , введший с 
1 января 1924 г. удостоверения личности и ан
нулировавший все прежние документы, дающие 
право на передвижение. Несмотря на то, что 
опыт по введению удостоверений личности 
был заимствован рядом союзных республик, 
в БССР этот опыт сразу не был перенят. Сде
лано это было спустя год после укрупнения 
территории республики, когда 20 июня 1924 г. 
Президиум ЦИК БССР, практически дословно 

еписав Декрет ВЦИК и СНК РСФСР 1923 г., 
......іял  постановление под таким же названием

аккуратности ведения [14]. Тогда же была утверждена и Инструкция 
НКВД о порядке проведения в жизнь постанов
ления об удостоверении личности [15].

Установленная форма удостоверения лич
ности была аналогичной РСФСР и включала 
следующие сведения: фамилия, имя, отчество 
владельца; год, месяц и число рождения; ме
сто постоянного жительства; род занятий (ос
новная профессия); отношения к отбыванию 
воинской повинности; семейное положение; 
перечень несовершеннолетних детей, вне
сенных в документ родителей. В отступление 
от общего правила на несовершеннолетних в 
возрасте от 12 до 16 лет могли быть выданы 
отдельные удостоверения личности, но только 
по просьбе родителей или заменяющих их лиц, 
а при отсутствии родителей -  по просьбе самих 
несовершеннолетних. Удостоверение лично
сти выдавалось на срок не более трех лет. По 
желанию получателя в документе могла быть 
наклеена фотокарточка. Получение удосто
верения личности являлось не обязанностью, 
а правом граждан и его отсутствие не влекло 
никаких правовых последствий.

В дополнение и развитие декрета “Об удо
стоверении личности” 28 апреля 1925 г. СНК 
РСФСР принял декрет “О прописке граждан 
в городских поселениях” , чем было положено 
начало организации учета передвижения на-

и--

I I fJC Oy  

переп 
приня

f r

о *
9>



ПСТОРЫЯ, ФІЛАСОФІЯ, ФІЛАЛОГІЯ 35

селения в городах. Декрет предписывал вме
нить в обязанность каждого лица, прибывшего 
в город на срок свыше трех суток, сообщить об 
этом домоуправлению дома, гостиницы. Домо
вое управление, домовладелец или арендатор 
дома были обязаны в течение сорока восьми 
часов внести сведения о прибывшем в домо
вую книгу и зарегистрировать запись в соответ
ствующем отделении милиции.

В этот период, наряду с унификацией по
рядка документирования граждан начинают 
появляться документы, регламентирующие 
деятельность адресных столов. По примеру 
РСФСР, приказом НКВД БССР № 145 от 10 но
ября 1924 г. объявляется Положение об адрес
ных столах в Белорусской ССР Основным 
предназначением адресных столов являлось 
ведение точной регистрации и учета населе
ния в городах и выдача адресных справок госу
дарственным учреждениям и частным лицам. 
Адресные столы учреждались при окружных 
управлениях милиции и подчинялись непосред
ственно начальнику милиции. На заведующего 
столом возлагалось общее руководство рабо
той. В функции регистраторов входила укладка 
поступающих адресных и розыскных листков в 
алфавитном порядке, сверка принимаемых до
мовых книг с листками прибывших и убывших, 
а также хранение листков в строго алфавитном 
порядке, выдача справок.

Листки на убывших из города подлежали

Оf r

о

хранению в течение двух лет. Розыскные листки ___,_______ _______
заводились в адресных столах по требованию ступностью и розыску 
ГПУ, уголовного розыска и милиции, а также 
судебно-следственных органов, которые имели 
особый цвет и хранились до тех пор, пока не 
устанавливалось местонахождение лица или 
отпадала надобность его розыска. Окрисполко- 
мом устанавливались сборы за домовые книги 
и адресные справки. По поступившим сборам 
заведующий столом не реже одного раза в не
делю отчитывался перед хозяйственным от
делением окрмилиции, а последнее -  перед 
окрисполкомом. Прописочный сбор сдавался 
в кассы НКФ и зачислялся в доход местных 
средств в распоряжение ЦИК. В дополнение к 
этому положению 3 ноября этого же года была 
разработана Инструкция о правилах техниче
ского пользования аппаратами в адресно-па
спортных столах [16].

С переходом республики на новое адми
нистративно-территориальное деление и об
разованием округов, районов и укрупненных 
сельских советов на основании постановления 
2-й сессии ЦИК БССР Vi созыва от 17 июля 
1924 г. создаются окружные исполнительные 
комитеты. При нем, согласно утвержденному 
положению, образуются окружные управления 
милиции и уголовного розыска, подчиненные 
президиуму окрисполкома. В структуре управ
ления учреждается адресно-паспортный стол

в обязанности которого входили регистрация 
и учет населения в городе, выдача адресных 
справок учреждениям и частным лицам, удо
стоверений личности, ведение денежной отчет
ности по прописочному сбору [17].

Архивные документы свидетельствуют, что 
с середины 20-х гг. органы милиции продол
жают осуществление учета движения населе
ния. Например, в объявленной схеме трехме
сячного доклада о состоянии и деятельности 
окружной милиции, утвержденной приказом 
ГУРКМ и УР № 1 от 2 января 1926 г., раздел 
касался адресно-паспортного стола. Согласно 
ей доклад должен был содержать сведения об 
учете населения, цифровые данные о работе 
паспортного стола (движение населения и ко
личество выданных свидетельств и паспортов), 
указывались “затруднения, встречающиеся 
в взыскании прописочного сбора” [18]. С мая 
1926 г. Главное управление рабоче-крестьян
ской милиции и уголовного розыска БССР пе
реходит к ежеквартальному обобщению сведе
ний о движении населения [19].

з а кл ю ч е н и е
Таким образом, в первой половине 20-х гг. 

ХХ в. происходит процесс создания в органах 
милиции штатных подразделений, на которые 
возлагались функции по осуществлению учета, 
регистрации и документированию населения. 

>водимая органами милиции работа в этих 
авлениях способствовала борьбе с пре

и розыску лиц, скрывавшихся от 
правосудия, содействовала решению задач по 
ведению персонального, статистического и во
инского учета, а также позволяла отслеживать 
миграционные процессы в обществе. В про
цессе этой работы сотрудниками милиции был 
получен полезный практический опыт в части 
организации работы по документированию и 
учету населения, который в последующем при
годился при создании общесоюзной паспорт
ной системы.
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Ponuzhdaev D.N. IDENTIFICATION, REGISTRA
TION AND DOCUMENTATION OF POPULATION BY 
MILITIA IN THE EARLY 1920s.

The article deals with the activities o f the militia on 
the registration and documentation o f the population on 
the territory o f Belarus in the first half o f the X X  century 
and highlights the institutional framework o f this work. The 
study o f various sources has enabled the author to show 
the process o f creating full-time militia units (entrusted 
with the responsibility to carry out personal and statistical 
recording o f the population) and to describe the formation 
and development o f register offices.

Key words: workers'-peasants' militia, registration, 
documenting, identity card, address bureau, passport.
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