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Рассматривается процесс формирования отрядов промышленной (лесной) милиции в Алтайской губернии после оконча-
тельного установления в регионе советской власти. Система охраны лесов, существовавшая в регионе в дореволюционный 
период, была разрушена в ходе гражданской войны. Милиция формировалась на основе нового советского законодательства. 
Деятельность лесной милиции должна была носить временный характер, основной задачей являлась охрана лесных ресурсов 
от самовольных порубок. Формирование отрядов лесной милиции началось в 1920 г., но уже в конце 1921 г. на общегосудар-
ственном уровне было принято решение об их ликвидации. Функции по охране лесов были возвращены лесному ведомству. 
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The process of formation of industrial (forest) militia units in the Altai province after the final establishment of the Soviet power in the 
region is considered. The forest protection system that existed in the region during the pre-revolutionary period was destroyed during the 
Civil War. The militia was formed on the basis of new Soviet legislation. The activities of the forest militia were to be temporary. The main 
task was to protect forest resources from unauthorized logging. The formation of forest militia units began in 1920, but at the end of 1921 at 
the state level a decision was made to eliminate them. Forest protection functions were returned to the Forest Department. 
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На сегодняшний день отечественная право-
охранительная система находится в процессе 
продолжающейся модернизации, основная цель 
которой заключается в оптимизации организа-
ции и совершенствовании деятельности органов 
внутренних дел. Среди задач, стоящих перед ор-
ганами внутренних дел, охрана природных ре-
сурсов в условиях резкого обострения экологиче-
ских проблем является одной из важнейших. В 
настоящий момент в ряде территориальных ор-
ганов внутренних дел субъектов Российской Фе-
дерации происходит формирование специали-
зированных подразделений по борьбе с незакон-
ными рубками и другими нарушениями лесо-
охранного законодательства. Деятельность по 
сохранению лесных ресурсов должна носить 
комплексный характер и осуществляться с уче-
том накопленного исторического опыта. 

В рамках данной статьи будет рассмотрен один 
из аспектов истории органов внутренних дел на 
Алтае, связанный с попытками формирования и 
организации деятельности в регионе в начале 
1920-х гг. лесной милиции. Этот исторический 
сюжет относится к разряду малоизученных в оте-
чественной историографии, что обуславливает 
его актуальность с научной точки зрения. 

В дореволюционный период лесоохранная де-
ятельность в части преследования лесонарушений 
осуществлялась совместно силами лесной стражи 
и чинов общей полиции. В ходе революционных 
событий 1917 г. и последовавшей за ними граж-
данской войны система охраны лесных ресурсов 
была практически полностью разрушена.  

После февральской революции полиция была 
заменена новыми органами правопорядка, полу-
чившими название «милиция», нормативной ос-
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новой деятельности которых стали постановление 
Временного правительства «Об учреждении ми-
лиции» и «Временное положение о милиции» 
(апрель 1917 г.). 

28 октября (10 ноября) 1917 г., сразу после ок-
тябрьской революции, было издано постановле-
ние НКВД РСФСР «О рабочей милиции», которое 
положило начало организации советской мили-
ции. Однако в восточных регионах страны, нахо-
дившихся под властью «белых» правительств, за-
коны РСФСР, издаваемые в 1918–1919 гг., не дей-
ствовали, а правоохранительная деятельность ре-
гламентировалась положением «Об охране госу-
дарственного порядка и общественного спокой-
ствия» от 15 июля 1918 г., Временным положением 
о сибирской милиции от 17 сентября 1918 г. и ря-
дом других нормативных актов. 

В период гражданской войны проблема само-
вольных порубок в Сибири, в том числе в Алтай-
ской губернии, достигла своего апогея. Для того 
чтобы поставить ситуацию под контроль и не до-
пустить уничтожения лесов, власти искали раз-
личные варианты. Одним из самых действенных 
средств являлось создание «летучих» отрядов, в 
обязанности которых входило изъятие самовольно 
вырубленного леса, взимание штрафов и т. д. По 
предложению начальника Томского управления 
земледелия и государственных имуществ И.И. 
Авчинникова, с осени 1918 г. начали функциони-
ровать отряды лесной милиции [1, с. 132]. Однако 
период деятельности лесной милиции оказался 
весьма непродолжительным. «Положение об от-
рядах лесной милиции» было утверждено Сове-
том министров российского правительства 
А.В. Колчака в марте 1919 г., а уже в декабре того 
же года в Западной Сибири произошло оконча-
тельное установление советской власти, повлек-
шее за собой полную смену административно-
хозяйственной системы. 

В результате перехода власти к большевикам в 
регионе в конце 1919 — начале 1920 гг. началось 
формирование новой милицейской системы, ос-
нованной на советском законодательстве. 24 де-
кабря 1919 г. подотдел милиции отдела управле-
ния Алтайского губернского революционного ко-
митета издал циркуляр, определявший порядок 
формирования милицейских отрядов из «наибо-
лее сознательных, грамотных рабочих и крестьян, 
твердо стоящих на платформе советской власти» 
[2, л. 10]. Формирование милицейских структур на 
региональном уровне совпало с принятием новых 
нормативных актов, направленных на совершен-
ствование деятельности рабоче-крестьянской ми-
лиции в масштабах всей республики.  

Совместным декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 
10 июня 1920 г. было утверждено положение «О 
рабоче-крестьянской милиции», определившее 

организационную структуру органов милиции, 
систему управления, содержание и характер дея-
тельности милицейских подразделений с учетом 
условий военного времени [3, с. 13–15]. С приня-
тием этого нормативного акта процесс организа-
ционного становления советской милиции, на 
наш взгляд, можно считать завершенным. Поло-
жением было определено, что в состав рабоче-
крестьянской милиции входили городская и уезд-
ная, промышленная (фабрично-заводская, лесная, 
горнопромышленная), железнодорожная, водная 
(речная и морская), розыскная милиция. Лесная 
милиция рассматривалась в качестве подразделе-
ния промышленной милиции, но никаких норм, 
определявших порядок ее организации и содер-
жание деятельности, Положение не содержало. 

Образование в структуре промышленной ми-
лиции лесной милиции, на наш взгляд, обуслов-
лено прежде всего тем, что существовавшая до 
октябрьской революции система охраны лесов 
была практически полностью разрушена в тече-
ние нескольких лет глубочайших социальных по-
трясений. Создаваемая советской властью новая 
система лесного хозяйства основывалась на прин-
ципе максимального вовлечения в реализацию 
лесоохранных мероприятий местного населения. 
Декрет ВЦИК РСФСР от 27 (14) мая 1918 г. «О ле-
сах» содержал норму, согласно которой каждый 
гражданин мог быть привлечен к временному ис-
полнению общественных обязанностей по охране 
лесов, объявленных общенародным достоянием. 
За лесотехническим персоналом декрет оставлял 
право решать хозяйственные вопросы, а админи-
стративные полномочия, в том числе в сфере пре-
следования лесонарушений, у лесничих были 
изъяты. Однако рассчитывать на то, что не имев-
шие специальной подготовки граждане смогут 
полноценно охранять леса, в том числе от само-
вольных порубок, не приходилось. Вместе с тем, 
роль лесных ресурсов в обеспечении функциони-
рования молодой советской республики в период 
гражданской войны была колоссальна. Практиче-
ским воплощением этого стало создание в декабре 
1918 г. при Высшем совете народного хозяйства 
РСФСР Главного лесного комитета. Его регио-
нальным отделениям было поручено управление 
всей лесной промышленностью и организация 
лесозаготовок для обеспечения топливом совет-
ских учреждений, промышленных предприятий, 
объектов транспорта, населения. 

После принятия Положения, в июле 1920 г. в 
Алтайскую губернию из центра поступил запрос о 
необходимости организации в регионе промыш-
ленной милиции. При обсуждении этого вопроса 
выяснилось, что в регионе «имеются органы и 
учреждения промышленности, большие склады, 
на которых хранится народное достояние», по-
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этому необходимо было принимать меры для их 
охраны [4, л. 1]. В скором времени при управле-
нии Алтгубмилиции было организовано отделе-
ние промышленной милиции (с обслуживанием 
фабрично-заводской, лесной и горно-промыш-
ленной отраслей), руководителем которого был 
назначен заведующий, находившийся в прямом 
подчинении завгубмилиции [4, л. 4]. Формирова-
ние лесной милиции было поручено бывшему 
старшему лесничему М.Н. Львову, служившему по 
лесному ведомству на Алтае с 1901 г., а в 1920 г. 
занимавшему должность заведующего Алтайским 
губернским лесным подотделом земельного отде-
ла [4, л. 14]. 

Как и в предшествующий период, создание 
лесной милиции рассматривалось как временная 
мера, что и было подтверждено на заседании лес-
ной технической коллегии при Алтайском гу-
бернском лесном подотделе осенью 1920 г. На за-
седании секции приняли резолюцию «Об охране 
лесов», которая затем была внесена на утвержде-
ние краевого Сибирского съезда земельных отде-
лов. В резолюции, в частности, указывалось, что 
лесная советско-рабоче-крестьянская милиция 
должна была формироваться по образцу трудовой 
армии, с предоставлением служащим красноар-
мейских преимуществ и освобождением их от вы-
полнения натуральных сельских повинностей. 
Подтверждалось, что лесничие, культурные над-
зиратели, делопроизводители, рабочие лесопи-
томников и другие представители лесотехниче-
ского персонала устранялись от борьбы с лесона-
рушениями. Эта сфера деятельности полностью 
переходила в ведение милиции, которая в своей 
деятельности должна была стоять на страже инте-
ресов рабочего класса и беднейшего крестьянства. 

Финансирование подразделений лесной мили-
ции должно было осуществляться централизован-
но, за счет средств «общегосударственного фонда». 
Управление должно было сосредотачиваться в спе-
циально создаваемом при управлении Сибмили-
ции отделении по охране лесов Сибири, регио-
нальными органами которого становились отделе-
ния по охране лесов при губернских управлениях 
милиции. Для непосредственного управления и 
руководства лесной трудовой рабоче-крестьянской 
милицией на местах организовывались районные 
управления милиции, исходя из количества лесни-
честв, объединявшихся в районы. 

Всего в Алтайской губернии в 1920 г. было об-
разовано 19 районов, 17 уездных и два городских. 
Границы районов определялись таким образом, 
чтобы они объединяли в себе лесничества со схо-
жим типом лесохозяйственной деятельности и 
совпадали с административными границами уез-
дов. При организации районов промышленной 
милиции принималась во внимание также плот-

ность населения примыкающих к лесам местно-
стей, объемы совершаемых в них самовольных 
порубок, хищений, количество лесных пожаров. 
Площади районов были неодинаковыми и разни-
лись на десятки тысяч квадратных верст. 

Районы включали в себя несколько лесничеств 
и могли объединять территории нескольких уез-
дов. Так, IV район промышленной милиции охва-
тывал пограничные окрестности Барнаульского, 
Каменского, Змеиногорского и Славгородского 
уездов. V район включал в себя половину Змеино-
горского уезда и частично Бийский и Горно-
Алтайский уезды. VIII район включал Каменский, 
часть Славгородского и часть Барнаульского уез-
дов (четыре волости — Заковряшинскую, Шипу-
новскую, Карасевскую, Шарчинскую). XIII район 
включал части Барнаульского и Бийского уездов, 
расположенные по обе стороны железнодорожной 
магистрали от ст. Алтайской до ст. Буланиха Бий-
ской ветки. XVIII и XIX районы были самыми 
большими по площади и располагались в грани-
цах Горно-Алтайского уезда, южной и юго-восточ-
ной части Бийского уезда [5, с. 22]. 

Штатная численность подразделений лесной 
милиции устанавливалась по согласованию с гу-
бернским лесным подотделом на основе пред-
ставлений районных начальников милиции и 
лесничих. 

Комплектование отрядов лесной милиции осу-
ществлялось на основе совместного постановле-
ния НКВД и Наркомюста РСФСР «Об организа-
ции рабоче-крестьянской милиции» (Инструк-
ция) от 13 октября 1918 г. Ст. 18, 19 Инструкции 
подробно определяли перечень ограничений и 
требований к кандидату на замещение должности 
милиционера [3, с. 9]. 

В целях привлечения наиболее сознательных 
граждан в ряды промышленной милиции преду-
сматривалось оповещение населения о создании 
новой правоохранительной структуры. Однако в 
связи с отсутствием квалифицированных кадров 
принимали на службу всех желающих, при усло-
вии их лояльности к новой власти. 

Одним из путей решения кадровой проблемы 
на начальном этапе формирования нового под-
разделения стал автоматический перевод на 
должности милиционеров лесников, служивших 
в лесничествах до лета 1920 г. (всего около 800 
чел.) [4, л. 18]. Однако существенным усилением 
такую практику считать, на наш взгляд, нельзя, 
поскольку к тому времени на лесной службе нахо-
дилось много случайных людей, больше заботив-
шихся о собственной выгоде, нежели о госу-
дарственной пользе. 

При приеме на службу в милицию кандидаты 
проходили анкетирование, указывая фамилию, 
имя, отчество, место жительства и возраст, ин-
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формацию о сословной принадлежности родите-
лей (крестьяне, мещане), об уровне грамотности, 
наличии судимости, месте пребывания во время 
революций, службе в Красной Армии, участии в 
боях, партийности и желании служить в милиции. 
Всего в анкете содержалось 20 вопросов [6, л. 3]. 

Изучение материалов 40 анкет кандидатов, 
принятых на должности младших и старших ми-
лиционеров, показывает, что практически все по-
ступавшие на службу в промышленную милицию 
были малограмотные, беспартийные, относитель-
но молодые мужчины в возрасте до 30 лет, выход-
цы из крестьян, не принимавшие участия в рево-
люционных событиях, но при этом мобилизован-
ные в Красную Армию и участвовавшие в боях. 

К сожалению, в силу разрозненности и низкой 
степени сохранности первичных документов не 
представляется возможным провести детальное ис-
следование вопроса о том, сколько всего было рас-
смотрено анкет кандидатов и сколько из них были 
рекомендованы для прохождения службы в про-
мышленной милиции. О том, что «конкурс» среди 
кандидатов отсутствовал и брали всех желающих, 
косвенно свидетельствуют личные дела с заполнен-
ными анкетами уже принятых сотрудников. Про-
фессиональная компетенция милиционеров и сте-
пень их готовности к несению службы в начале 1920-
х гг. находились на крайне низком уровне. 

Все сотрудники лесной милиции должны были 
подчиняться строгой «пролетарской дисци-
плине». Милиционеры были проинструктирова-
ны о том, что они охраняют «богатство Социали-
стической республики и стоят на страже трудово-
го народа» [7, л. 7]. 

На лесную милицию были возложены обязан-
ности по охране растущего и заготовленного леса, 
преследованию самовольных порубщиков, розыс-
ку и секвестру срубленного и похищенного леса, 
составлению протоколов и привлечению винов-
ных к суду, преследованию самовольного выпаса 
скота, наблюдению за исполнением правил охоты 
и соблюдением противопожарных мер. Прожи-
вать милиционеры должны были в ближайших к 
лесным дачам населенных пунктах. Как и чины 
бывшей лесной стражи, милиционеры имели пра-
во на бесплатное получение дров для отопления.  

Волостным и сельским советам предписывалось 
оказывать всемерное содействие трудовой лесной 
милиции в вопросах преследования нарушителей. 
Кроме того, в целях установления более правиль-
ного надзора по охране лесов предполагалось 
налаживание тесной связи новой милицейской 
структуры с сотрудниками общей милиции, рас-
положенной на территории промышленного рай-
она и занимавшейся борьбой с общеуголовными 
преступлениями, а также изучение нравов и хозяй-
ственных привычек местного населения [8, л. 3]. 

Наибольшую эффективность в деле борьбы с 
лесонарушениями, как и в предшествующие пери-
оды, показали мобильные отряды, сформирован-
ные в трех районах промышленной милиции (в 
Барнауле, в с. Селиверстово Барнаульского уезда и 
в Бийске). Каждый отряд состоял из 15 хорошо во-
оруженных пеших и 10 конных милиционеров. 

Таким образом, в Алтайской губернии в нача-
ле 1920-х гг. в русле общегосударственной поли-
тики по совершенствованию правоохранитель-
ного механизма была осуществлена попытка 
формирования специализированных подразде-
лений лесной милиции. При этом был частично 
использован опыт функционирования в регионе 
подобных отрядов в 1918–1919 гг. Однако оце-
нить эффективность деятельности советской 
лесной милиции на протяжении длительного 
отрезка времени невозможно. 

С переходом к новой экономической политике 
и развитием рыночных отношений в стране про-
явилась тенденция к освобождению НКВД от вы-
полнения несвойственных ему функций, не свя-
занных с обеспечением правопорядка. В августе 
1921 г. было принято постановление Совета труда 
и обороны РСФСР «О проверке численности со-
става милиции и разработке для нее новых шта-
тов», которое было направлено на совершенство-
вание структуры милиции, улучшение каче-
ственного состава ее кадров и более рациональное 
их использование. 

В результате реализации нового направления 
модернизации системы органов внутренних дел в 
течение 1921 г. были ликвидированы сначала же-
лезнодорожная и водная, а затем и промышлен-
ная (лесная) милиция [9]. В целях экономии госу-
дарственных средств, необходимых для скорейше-
го восстановления народного хозяйства, расходы 
на содержание милиции в 1922 г. были переложе-
ны на местные бюджеты, что в большинстве слу-
чаев повлекло ухудшение материального положе-
ния сотрудников милиции и дальнейшее сокра-
щение штатов. 

Необходимость охраны промышленных и иных 
хозяйственных объектов сохранялась, поэтому уже 
с 1922 г. в губерниях и областях стали формиро-
ваться различные виды вооруженной охраны 
предприятий и учреждений (фабрично-заводская, 
горная, торговая и др.). Они подчинялись началь-
нику милиции данной местности, но содержались 
за счет охраняемых ими предприятий. 

После вступления в силу в августе 1923 г. пер-
вого Лесного кодекса РСФСР функции по охране 
лесов были возвращены губернским лесным орга-
нам, лесничим и лесной страже (лесникам и объ-
ездчикам). С 1927 г. в соответствии с Положением 
«О лесах местного значения» сельские советы по-
лучили право нанимать лесных сторожей или 
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назначать их из числа крестьян-лесопользовате-
лей сроком до одного года. Через три года обнов-
ленное Положение установило, что охрана лесов 
местного значения передавалась в руки лесной 
стражи (лесников, объездчиков и пожарных сто-
рожей), набиравшихся из батрацко-бедняцких 
слоев населения. Но даже и после восстановления 
более привычной модели лесоохранной деятель-
ности, при которой основные полномочия в борь-
бе с самовольными порубками и лесными пожа-
рами находились в руках лесного ведомства, по-
пытки включить лесную стражу в структуру пра-
воохранительных органов продолжались. 

Создание узкоспециализированных подразде-
лений правоохранительных органов на современ-
ном этапе является, с точки зрения исторического 
опыта, вполне оправданным. При этом необходи-
мо учитывать, что наиболее эффективной фор-
мой организации борьбы с лесонарушениями яв-
ляется совместная деятельность лесного ведом-
ства, представители которого обладают необхо-
димыми знаниями и навыками в сфере лесного 
хозяйства, и правоохранительных органов, спо-
собных применять к нарушителям меры государ-
ственно-правового принуждения. 
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