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ФУНКЦИИ МВД В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
НАЧАЛА 80-Х – СЕРЕДИНЫ 90-Х ГОДОВ XIX ВЕКА 

  

FUNCTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 
IN THE SPHERE OF STATE ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN EMPIRE 

IN THE EARLY 1980s – MID 1990s OF THE 20th CENTURY 
  

Аннотация. Цель статьи заключается в исследо-
вании организации управления внутренними делами 
Российской империи с 1881 по 1894 год, являвшиеся 
годами правления императора Александра III. Автор на 
основе анализа законодательства Российской империи 
данного периода и отечественной исторической науки 
делает выводы об изменениях в структуре, полномочи-
ях и функционировании Министерства внутренних дел 
Российской империи и входящих в него служб и подраз-
делений с момента смерти императора Александра II до 
1894 года. Охарактеризовав структурные изменения в 
министерстве, развитие компетенции общей и полити-
ческой полиции в рассматриваемый период, сделан 
акцент на корректировке в первые годы правления 
императора Александра III моноцентричной системы 
государственного управления под руководством Мини-
стерства внутренних дел Российской империи. Особое 
внимание уделено преобразованиям в структуре мини-
стерства, в том числе включавшим усиление компетен-
ции департамента государственной полиции с последу-
ющим его переформатированием в департамент поли-
ции. Кроме этого, в статье подчеркиваются последствия 
реализации Положения о мерах к охранению государ-
ственного порядка и общественного спокойствия 1881 
года, выразившиеся в укреплении тесной взаимосвязи 
общей и политической полиции в вопросах обеспечения 
режима усиленной и чрезвычайной охраны, а также 
применения административной высылки. На основе 
анализа сформулированы основные тенденции в госу-
дарственном подходе к управлению внутренними дела-
ми в период начала 80-х – середины 90-х годов XIX 
века. 

Ключевые слова: Российская империя, Министер-
ство внутренних дел Российской империи, департамент 
полиции, земский начальник, исключительное положе-
ние.  

Abstract. The purpose of the article is to study the for-
mation of the internal affairs management system of the Rus-
sian Empire from 1881 to 1894, which were the years of the 
reign of Emperor Alexander III. On the base of the analysis of 
historical sources and legislation of the Russian Empire of this 
period and national historical science, the author draws con-
clusions about changes in the structure, powers and function-
ing of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire and 
its services and divisions from the death of Emperor Alexander 
II until 1894. Having characterized the structural changes in the 
Ministry, the development of the competence of the General 
and Political Police in the period under review. The adjustment 
in the first years of the reign of Emperor Alexander III of the 
monocentric system of public administration under the leader-
ship of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire is 
emphasized. Special attention is paid to the transformations in 
the structure of the Ministry, including those that included 
strengthening the competence of the State Police Department 
with its subsequent reformatting into Police Department. In 
addition, the article highlights the consequences of the imple-
mentation of the Regulation on Measures to Protect Public 
Order and Public Peace of 1881, expressed in strengthening 
the close relationship between the General and Political Police 
in matters of ensuring the regime of enhanced and emergency 
protection, as well as the application of administrative expul-
sion. As a result, the author formulates the main trends in the 
state approach to the management of internal affairs from the 
early 1980s until the mid 1990s of the 20th century. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В отечественной истории отдельные собы-

тия влияли коренным образом не только на 

государственно-правовое строительство, но и 

на выбор дальнейшего вектора развития госу-

дарства в целом. Одним из таких событий, вне 

сомнения оказавшим значительное влияние на 

изменение сферы управления внутренними 

делами в Российской империи, является убий-

ство 1 (13) марта 1881 года императора Алек-

сандра II, заставшее страну с пореформенным 

Министерством внутренних дел Российской 

империи (далее – МВД РИ), объединившим 

под своим руководством общую и политиче-

скую полицию, являвшимся проводником идей 

и одним из важных элементом механизма об-

щественно-политических преобразований, 

осуществленных Александром III в годы его 

правления, чья личность и сущность осу-

ществленных им государственных реформ 

традиционно являются одним из популярных 

направлений в современных отечественных 

историко-правовых исследованиях.  

Рассматривая осуществленные преобра-

зования с разных сторон, характеризуя их до-

стоинства и недостатки, многие авторы схо-

дятся в противоречивости данного историче-

ского этапа Российского государства, обуслов-

ленного реакционными мерами на обществен-

но-политический террор, господствующий в 

последние годы правления Александра II, и 

несовершенством осуществленных им ре-

форм. В этой связи следует согласиться с 

мнением об отсутствии возможности единой 

оценки периода контрреформ, опосредованной 

двойственностью его последствий – ликвида-

цией отдельных либеральных изменений 

предыдущего периода и обеспечением обще-

ственной безопасности и стабильности, 

направленных на подготовку возможности 

осуществления экономического развития 

[1, C. 47].  

Следует отметить, что под понятием 

«контрреформы» в отечественной историко-

правовой науке принято понимать всю сово-

купность реакционных реформ императора 

Александра III, имеющих своей целью скоррек-

тировать (изменить) важнейшие положения 

реформ Александра II 60–80-х годов XIX века 

[3, C. 30]. 

Вместе с тем преждевременная смерть 

императора в 1894 году фактически ограничи-

вает хронологические рамки 13 годами и во 

многом предопределила незаконченный ха-

рактер отдельных реформ государственно-

правового строительства.  

В целом следует признать плодотворность 

и многоаспектность функционирования МВД 

РИ в рассматриваемый период, ознаменовав-

шийся спокойствием и порядком на фоне ре-

волюционных потрясений конца  

70-х – начала 80-х годов XIX века, достигнутых 

в числе прочего за счет осуществленных мяг-

кими средствами государственно-правовых 

преобразований и ограничений прав и свобод 

подданных [5, C. 445]. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Характер и тренд изменений в рассматри-

ваемом направлении проявился уже в первые 

дни царствования нового самодержца, а имен-

но 16 марта 1881 года, когда, признавая бла-

гом «восстановление предыдущих оснований», 

в состав МВД РИ были включены Министер-

ство почт и телеграфов и департамент духов-

ных дел и иностранных исповеданий, тем са-

мым продолжая концентрировать разнообраз-

ные функции и полномочия в сфере государ-

ственного управления в рамках одного мини-

стерства [6, C. 8]. Важность и значимость дан-

ных структурных элементов для МВД РИ объ-

ясняется их тесной связью с делами департа-

мента государственной полиции, а их включе-

ние в состав – одним из подготовительных 

шагов к институциональному и содержатель-
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ному преобразованию политической полиции 

империи.  

Внутри самого министерства также шел 

пересмотр подчиненности отдельных служб и 

отделов в пользу департамента государствен-

ной полиции, в результате чего 11 июля 

1881 года в его состав был включен (перепод-

чинен) судебный отдел Министерства внут-

ренних дел Российской империи [8, C. 225]. 

Учитывая внутреннеполитические и гео-

графические реалии Российской империи, ос-

новное беспокойство у самодержавия вызыва-

ли национальные окраины и запад государ-

ства, однако процесс освоения территории на 

востоке также не останавливался, и ввиду раз-

вития Владивостока, Хабаровска и Примор-

ской области были приняты решения об от-

крытии в них городских полицейских управле-

ний [7, C. 31]. В реалиях второй половины XIX 

века это означало признание исключительной 

их важности и значимости для монархии, так 

как в большинстве остальных территориаль-

ных образований внутри государства, как пра-

вило, обходились только лишь уездным поли-

цейским управлением.  

В вопросах управления столицей также 

произошло перераспределение функций в 

пользу МВД РИ. Так, 12 августа 1881 года 

должность Санкт-Петербургского градоначаль-

ника была ликвидирована, а его полномочия 

были поделены между губернатором и обер-

полицмейстером (в части полицейского управ-

ления городом) [9, C. 260]. В значительной 

степени такое разделение просуществовало 

до 1889 года. 

Государство неуклонно и поступательно 

двигалось к 14 августа 1881 года – дню приня-

тия Положения о мерах к охранению государ-

ственного порядка и общественного спокой-

ствия (далее – Положение), являющегося, по 

мнению значительного количества отече-

ственных историко-правовых исследователей, 

одним из символов всего периода царствова-

ния Александра III.  

Анализируя содержание данного акта в 

контексте функции государственного управле-

ния, хотелось бы отметить следующие его 

аспекты: 

а) подтверждение за министром Министер-

ства внутренних дел Российской империи 

высших полномочий по охранению государ-

ственного порядка и общественного спокой-

ствия; 

б) право министра отменять распоряжения 

иных административных начальников, препят-

ствующих осуществлению его полномочий в 

данной сфере; 

в) право министра объявлять «исключи-

тельное положение» (режим усиленной и 

чрезвычайной охраны) в отдельных местно-

стях, подразумевающее расширение прав ге-

нерал-губернаторов, губернаторов, начальни-

ков полиции, начальников жандармских управ-

лений по пресечению государственных пре-

ступлений, предусматривающих ограничение 

правового статуса обывателей (например, 

ограничение собраний, закрытие заведений, 

применение административной высылки); 

г) высылка частных лиц (административная 

высылка) в европейскую или азиатскую части 

России на срок от 1 года до 5 лет без права 

для последних покидать место жительства [10, 

C. 266]. 

При объявлении одного из «исключитель-

ных положений» роль местных полицейских и 

жандармских учреждений, генерал-

губернатора, губернатора и градоначальника 

значительно возрастала путем наделения их 

дополнительными правами и обязанностями 

по обеспечению государственного порядка и 

общественной безопасности. Например, гене-

рал-губернатор, губернатор и градоначальник 

могли самостоятельно установить режим уси-

ленной охраны без предварительного разре-

шения министра внутренних дел при полном 

прекращении или сбоях в работе железнодо-

рожных, телеграфных или почтовых сообще-

ний [2, C. 41]. 
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Эффект от реализации данного положения 

позволил не только охладить пыл реакционных 

масс и революционной борьбы, взять над ней 

верх, но и продолжить реформирование си-

стемы государственного управления, во мно-

гом корректируя отдельные преобразования 

периода Александра II, что современными 

исследователями именуется как период 

«контрреформ».  

Вследствие реализации Положения от 

14 августа 1881 года 12 марта 1882 года был 

введен институт полицейского надзора, при-

менявшийся на основе решения администра-

тивных властей как к лицам, подвергнутым 

административной высылке, так и нет, вклю-

чавший хранение отобранных у данной катего-

рии лиц документов в общей полиции, обязан-

ности поднадзорного жить в определенной 

местности и месте (с запрещением самостоя-

тельной их смены и правами полиции на бес-

препятственное посещение, организацию вы-

емки и обысков), регулирование отлучек на 

другие территории, запрет на публичную дея-

тельность [11, С. 85].  

Таким образом, в первые годы правления 

Александра III на примере реализации поли-

цейского надзора прослеживается тесная 

связь между политической и общими полиция-

ми, являвшимися элементами системы охра-

нения государственного спокойствия. 

Между тем с момента объединения общей 

и политической полиции фактическое управ-

ление ими возлагалось исключительно на ми-

нистра, что, учитывая разноплановость как 

самих структурных органов, в них входящих, 

так и стоящих перед ними задач, наряду с соб-

ственной компетенцией министра, вполне 

обоснованно ставило вопрос об эффективно-

сти такого положения дел, и, ввиду того что 

«сохранение сего порядка не может не сопро-

вождаться видимыми затруднениями», ответ 

был дан 25 июня 1882 года утверждением за 

одним из товарищей министра должности ко-

мандира корпуса жандармов, осуществлявше-

го управление строевой, инспекторской и во-

енно-судебной частями их деятельности. В 

остальном шефом и главнокомандующим жан-

дармов, а также общим руководителем их дея-

тельности, в особенности в плане надзорных 

полномочий, оставался сам министр [13, 

C. 344]. Позже полномочия командира корпуса 

жандармов были конкретизированы в долж-

ность заведующего государственной полицией, 

являвшегося руководителем департамента 

государственной полиции, имевшим в своем 

подчинении, помимо личного состава депар-

тамента, также обер-полицмейстеров, губер-

наторов и градоначальников; его деятельность 

преследовала конкретную поставленную мо-

нархией цель – предупреждение и пресечение 

государственных преступлений, защита устоев 

самодержавия. 

23 мая 1882 года произошло еще одно зна-

ковое событие – закрытие Главного комитета 

об устройстве сельского состояния, тем самым 

фактически подытожив почти 20-летний пери-

од реализации крестьянской реформы Алек-

сандра II, признав достижение данным орга-

ном поставленных перед ним задач, в связи с 

чем произошло перераспределение компетен-

ции комитета между иными элементами госу-

дарственного механизма, в том числе наделе-

ние министра внутренних дел Российской им-

перии наблюдением за введением в действие 

узаконений о крестьянах. 

Сущность деятельности департамента гос-

ударственной полиции МВД РИ с момента его 

создания несколько изменилась, в особенно-

сти после присоединения судебного отдела. 

Помимо компетенции бывшего III отделения 

Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии, в его полномочия также входили 

вопросы, относившиеся ранее к упразднённо-

му департаменту полиции исполнительной, 

прежде заведовавшего вопросами общей по-

лиции. В связи с этим 18 февраля 1863 года 

департамент государственной полиции был 

преобразован (переименован) в департамент 
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полиции под руководством товарища министра 

МВД РИ в должности заведующего полицией 

[12, C. 48], тем самым не просто собрав в рам-

ках одного структурного подразделения мини-

стерства управление разными видами поли-

ции, но и фактически предприняв попытку их 

объединения в одно понятие.  

В целом преобразования в структуре МВД 

РИ, общей и политической полиции первых лет 

царствования Александра III для всей структу-

ры государственного управления стали опре-

деляющими, сформировавшими основные 

контуры всей системы и по своему объему, 

содержанию и значимости значительно превы-

сили последующие изменения второй полови-

ны 80-х – начала 90-х годов XIX века. 

Так, например, на низовом уровне общей 

полиции 20 декабря 1883 года были усилены 

полномочия МВД РИ в сфере внутренней ми-

грации, заключавшиеся в закреплении обязан-

ности домовладельцев сообщать в полицию 

сведения о всех прибывших и выбывших по-

стояльцах, а новая форма уездной и городской 

полиции была учреждена 15 марта 1884 года. 

В целом важно понимать, что в указанный 

период значительное влияние на результатив-

ность сотрудников низового уровня полиции 

оказывало наличие их двойного подчинения 

(губернской администрации и МВД РИ), что во 

многом не добавляло конкретности прав и обя-

занностей служащим полицейских учреждений, 

и, как следствие, наличие двух центров управ-

ления приводило к фактическому отсутствию 

принятия каждым из них на себя полной ответ-

ственности за организацию деятельности 

уездных полицейских управлений. Учитывая 

складывавшуюся в тот период общественно-

политическую ситуацию, одним из основных 

показателей эффективности выступал крите-

рий обеспечения «охранных» функций (пресе-

чение беспорядков, политической лояльности 

местного населения и т. п.), а не охрана и за-

щита прав подданных. Всё это приводило в 

практической плоскости к превышению долж-

ностных полномочий и самоуправству поли-

цейских [4, C. 21]. 

Для государственного устройства Россий-

ской империи было характерно, что отдельные 

органы или министерства могли исполнять 

обязанности, им переданные на время, но 

формально остававшиеся за другой структур-

ной организацией. В этом контексте можно 

привести пример почтово-телеграфного дела, 

в отношении которого 6 декабря 1885 года на 5 

лет было возобновлено право МВД РИ по 

установлению такс и сборов за оказание дан-

ных услуг [14, C. 498]. 

Несмотря на неоднородность администра-

тивно-территориального устройства государ-

ства, предопределявшего во многом суще-

ствование разнообразных форм полицейской 

организации в различных местностях, как и 

численность их штатов, серьезным шагом в 

направлении их унификации следует считать 

утверждение 14 апреля 1887 года численности 

и состава полицейских команд в городах, для 

которых не были изданы особые штаты поли-

ции [15, C. 171]. 

Выполняя возложенные государством осо-

бые функции и задачи, МВД РИ в рассматри-

ваемый период имело весьма сложную струк-

туру, значительный штат, требующий серьез-

ных ассигнований, в связи с чем вопрос о фи-

нансировании его деятельности всегда нахо-

дился в числе актуальных и во многом ограни-

чивал потенциальные изменения, в первую 

очередь на уровне общей полиции. Между тем 

поиск дополнительных источников финансиро-

вания осуществлялся и в тот период. Так, на 

основании утвержденного императором высо-

чайшего мнения Государственного совета от 

4 мая 1889 года доход от работы арестантов 

причислялся к специальным средствам Мини-

стерства внутренних дел Российской империи 

[16, C. 177]. 

Устройство общей полиции конца 80-х – 

начала 90-х годов XIX века наглядно отражено 

в Особенном учреждении Санкт-Петербургской 
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городской полиции 1889 года, согласно кото-

рому под руководством управления градона-

чальника в его состав входили следующие 

службы: наружная полиция (участковая), поли-

цейский резерв, сыскная полиция, речная по-

лиция, пожарные команды, полицейские дома 

(вместе с арестантскими помещениями) [17, C. 

177]. В административно-полицейском деле-

нии город делился на части, участки и околот-

ки. 

Одной из ярких контрреформ 

Александра III являлось введение 12 июля 

1889 года института земских начальников, на 

практике заменившего институт мировых су-

дей, чьи полномочия фактически объединили 

как административные, так и судебные функ-

ции, реализуемые в отношении крестьян и лиц, 

проживающих в сельской местности. Несо-

мненно, данный шаг также следует рассматри-

вать в контексте централизации государствен-

ного управления во всех сферах жизни обще-

ства, и прежде всего крестьянства и местного 

управления. Вместе с тем роль министра МВД 

РИ по отношению к данному институту заклю-

чалась в обязанности их назначения (после 

консультаций с предводителями местного дво-

рянства), заменив выборность мировых судей. 

Изменившиеся общественные отношения, 

развитие буржуазных отношений предопреде-

ляли во многом новые требования к качеству и 

объему оказываемых государством услуг, в 

том числе находящихся в компетенции МВД 

РИ, одними из которых, несомненно, являлись 

права и обязанности министерства в сфере 

медицины и врачебного дела. Результатом 

осуществления данной функции стал новый 

Устав лечебных заведений министерства 

внутренних дел от 10 июня 1893 года. Приме-

чательно, что в подчинении министерства 

находились не только государственные лечеб-

ные учреждения (состоящие в заведовании 

земств, городских управлений, приказов и со-

ветов общественного призрения), но и част-

ные. На министра внутренних дел также возла-

гались обязанности по изданию инструкций по 

распределению обязанностей в лечебных за-

ведениях, по приему и выписке больных, по 

обеспечению их довольствия и многим другим 

вопросам. Несмотря на особенности функцио-

нирования лечебных заведений, делившихся 

на классы (от первого до четвертого) и прием-

ные покои, имевшие до пяти кроватных мест, 

допустимость наличия в структуре правления и 

попечителей, и ряда сугубо профессиональ-

ных специфических черт их деятельности, 

роль МВД РИ в организаторском и надзорном 

направлении в данной сфере трудно переоце-

нить, а концентрация врачебного дела, наряду 

с другими компетенциями министерства 

(например, в сфере общественного порядка и 

спокойствия), подчеркивает стремление к мо-

ноцентричности в организации государствен-

ного управления во второй половине XIX века. 

5 января 1894 года, ввиду расширения де-

ятельности, произошли оптимизация и уточне-

ние компетенции департамента полиции, объ-

единявшего под своим началом заведование 

делами общей и политической полиции, в том 

числе с помощью добавления новых должно-

стей: чиновника особых поручений VI класса и 

экзекутора, делопроизводителя и его помощ-

ников [18, C. 11]. 

В ночь на 20 октября 1894 года после про-

должительной болезни жизнь императора 

Александра III прервалась, ознаменовав собой 

окончание периода «контрреформ» – одного из 

самых противоречивых этапов отечественной 

истории, сопровождавшегося умиротворением 

общественно-политической жизни с одновре-

менным ограничением прав обывателей и ли-

беральных преобразований Александра II. Это 

во многом было достигнуто за счет откоррек-

тированной в первые годы его правления мо-

ноцентричной системы государственного 

управления под руководством МВД РИ, кото-

рая досталась в таком виде его наследнику – 

цесаревичу Николаю Александровичу, взо-

шедшему на престол под именем Николая II, 
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проблемы и вызовы правления которого, рав-

но как и необходимость дальнейших шагов в 

направлении совершенствования сферы госу-

дарственного управления Российской импе-

рии, были детерминированы сущностью и со-

держанием реформ начала 80-х – середины 

90-х годов XIX века. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, следует выделить ряд тен-

денций в государственном подходе к управле-

нию внутренними делами в 80-х – начале 90-х 

годов XIX века, опосредованных последствия-

ми контрреформ Александра III, обеспечивае-

мых централизацией системы государственно-

го управления, усилением охранных функций 

органов государства, призванных купировать 

зарождавшиеся разного рода протестные дви-

жения и формы политического террора: 

- преобразования в структуре министер-

ства, включавшие усиление компетенции де-

партамента государственной полиции с после-

дующим его переформатированием в депар-

тамент полиции; 

- совмещение расширения общего объема 

правомочий самого министра с делегировани-

ем части его правового статуса отдельным 

товарищам, в особенности находившимся в 

должности заведующего полицией, в целях 

более эффективной деятельности министер-

ства и входящих в его структуру служб; 

- значительное внимание на всех уровнях 

системы органов внутренних дел уделялось 

реализации Положения о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного 

спокойствия 1881 года; 

- укрепление тесной взаимосвязи общей и 

политической полиции, в предусмотренных 

законодательством Российской империи слу-

чаях, в вопросах обеспечения режима усилен-

ной и чрезвычайной охраны, а также высылки 

частных лиц (административной высылки); 

-  предпринимались попытки по унифика-

ции структуры и штатов полицейских учрежде-

ний в различных территориальных образова-

ниях Российской империи; 

- назначение министром с 1889 года зем-

ских начальников после консультаций с пред-

водителями местного дворянства; 

- конкретизация прав и обязанностей МВД 

РИ в сфере медицины и врачебного дела в 

новом Уставе лечебных заведений министер-

ства внутренних дел от 10 июня 1893 года.  
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