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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПО 
БОРЬБЕ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИЕЙ НА РУБЕЖЕ ХIХ – ХХ СТОЛЕТИЙ 

  
THE ACTIVITIES OF POLICE INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE FIGHT 
AGAINST POLITICAL OPPOSITION AT THE TURN OF THE 19TH – 20TH CENTURIES 

  

Аннотация. В статье рассматриваются 

актуальные вопросы участия общей поли-

ции Российской империи в борьбе с поли-

тической оппозицией в период системного 

кризиса российской государственности 

начала ХХ столетия. Автором исследуется 

трансформация функций полицейских 

учреждений губернского и уездного подчи-

нения в условиях установления политиче-

ского режима третьеиюньской монархии. 

Формулируется вывод о сущности прово-

димых преобразований в полиции Россий-

ской империи, в первую очередь о послед-

ствиях учреждения сыскных отделений. 

Приводятся архивные материалы, харак-

теризующие деятельность чинов общей 

полиции в Орловской губернии. Использо-

вание региональных материалов свиде-

тельствует о том, что привлечение общей 

полиции к решению задач политической 

безопасности обусловило радикальное 

изменение всей системы охраны правопо-

рядка после революционных событий 1917 

года. 
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Abstract. The purpose of the article is to 

study the transformation of provincial and county 

police institutions in the conditions of the estab-

lishment of the political regime of the “3rd of 

June” Monarchy. The article deals with topical 

issues of the participation of the general police 

of the Russian Empire in the fight against politi-

cal opposition during the systemic crisis of the 

Russian statehood of the early 20th century. The 

author formulates a conclusion about the es-

sence of the ongoing transformations in the 

police of the Russian Empire, and especially the 

impact of Detective offices. Archival materials 

describing the activities of the ranks of the gen-

eral police in Orel province are given. As a re-

sult, the author stressed that using of regional 

materials indicates that the involvement of the 

general police in solving problems of political 

security led to a radical change in the entire 

system of law enforcement after the revolution-

ary events of 1917. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На рубеже ХIХ – ХХ столетий борьба с ре-

волюционными организациями стала основ-

ной задачей полиции как составной части 

МВД Российской империи. Обеспечение без-

опасности государства и абсолютистского 

политического режима превратилось в основ-

ное направление деятельности министерства 

внутренних дел накануне событий революции 

1905–1907 гг.  

В многочисленных исследованиях общую 

полицию характеризуют как исполнительницу 

поручений других ведомств имперской адми-

нистрации [1, С. 147; 18, С. 17; 34, С. 56; 36, 

С. 6]. Такой вывод мог быть сформулирован в 

связи с тем, что она не получила четкого 

структурного оформления по причине мно-

гофункциональности и многомерности [18, 

С. 10; 35; 38]. 

К общей полиции Российской империи в 

рассматриваемый период относились под-

разделения с учетом выполняемых функций. 

Подобная дифференциация сложилась в 

своих общих чертах уже к началу ХIХ века, 

тогда как в предшествующий период многие 

полицейские функции возлагались на различ-

ные иррегулярные воинские формирования 

[27, С. 107–118]. 

К концу ХIХ столетия в структуре общей 

полиции функционировали городская, сель-

ская, специализированные подразделения 

правоохраны. Перечень последних был до-

статочно широк, основное направление их 

деятельности определяло наименование, к 

примеру, горная, речная, сыскная, фабрично-

заводская или ярмарочная. Также на частные 

средства землевладельцев и по их ходатай-

ству губернатор или начальник области мог 

учредить полицейские должности и должно-

сти низших чинов полиции, сформировать 

команды пешей или конной полицейской 

стражи [11, Л. 8] для охраны общественного 

порядка на определенной территории. Суще-

ствуя за счет частных средств, они тем не 

менее находились в подчинении не только 

владельца имения, но и губернатора и мест-

ного исправника. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАРЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Городское полицейское управление функ-

ционировало в городах, посадах и местечках, 

не подведомственных уездной полиции  

[24, С.231–232]. Это были губернские и не-

сколько уездных центров. Его должностные 

лица действовали только в пределах города 

вместе с пригородской и слободской террито-

рией [24, С. 252]. Штат городской полиции 

был представлен полицмейстером, его по-

мощниками, канцелярией с секретарем, рас-

сыльными и городским врачом. Интересен тот 

факт, что в крупных городах (Москва, Никола-

ев, Ростов-на-Дону, Баку, Одесса, Керчь) го-

родскую полицию возглавлял градоначаль-

ник, обладавший таким же объемом полномо-

чий, как и губернатор [14, Д. 3668. Л. 4 (обо-

ротная)]. 

Помимо территориального, существовало 

полицейское деление государства. В таком 

отношении город делился на части и участки. 

В последних несли службу участковый при-

став, имевший помощников (старшего и 

младшего), околоточные надзиратели, кон-

ные и пешие городовые. Такая структура ха-

рактерна для всех городских полицейских 

учреждений, только менялась штатная чис-

ленность. 

Уездная полиция действовала на терри-

тории всего уезда. Административное и поли-

цейское территориальное деление не совпа-

дали. Штат уездной полиции включал уездно-

го урядника (возглавлял уездное полицейское 

управление), его помощников, канцелярию во 

главе с секретарем, становых приставов и 

подчиненных им урядников.  

Урядники осуществляли свою деятель-
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ность в соответствии с Инструкцией полицей-

ским урядникам от 19 июля 1878 года [22, 

С. 170]. Они осуществляли надзор за дея-

тельностью сотских и десятских [19] и явля-

лись подвижной полицейской силой. Их обя-

занности были широки. Это охрана обще-

ственного спокойствия, наблюдение за состо-

янием дорог, мостов, переправ, чистотой улиц 

и т. п. Отсутствие четкого обозначения компе-

тенции урядников, выражавшееся в двой-

ственности их назначения, слабая дисципли-

на, неудовлетворительные характеристики 

личного состава, ненадлежащий контроль 

губернского начальства приводили к негатив-

ным оценкам населением. Инструкция поли-

цейским урядникам от 28 июля 1887 года [16, 

С. 97–118; 19, С. 212–226] была призвана 

решить вышеобозначенные проблемы. 

Уездный исправник формировал стражу, 

становой пристав обладал полномочиями в 

стане. Если поселение находилось в отда-

ленном районе, вместо указанных лиц дей-

ствовали особые приставы или надзиратели. 

Малая численность уездной полиции обу-

славливала возможность привлечения ис-

правником войск из ближайшего гарнизона 

для предотвращения возникших беспорядков. 

В период с 1877 года до первой русской ре-

волюции действовало правило – затребован-

ные силы использовались для «наряда кара-

улов, для принятия мер предосторожности, 

для охранения лиц и имуществ», а не для 

подавления беспорядков [26, С. 75]. Только 

губернатор мог разрешить пресечение волне-

ния с помощью оружия, а также переместить 

подразделения полицейской стражи в преде-

лах губернии, а руководство МВД – в преде-

лах страны. Следовательно, даже полицмей-

стер крупного, столичного города не привле-

кал стражу для борьбы с массовыми беспо-

рядками. Такое положение негативно сказы-

валось на оперативности управления, что 

было выявлено в годы первой русской рево-

люции. 

В соответствии с положением от 12 июля 

1889 г. [20] земский участковый начальник во 

время отсутствия исправника осуществлял 

надзор за волостными старшинами и сель-

скими старостами, чья деятельность заклю-

чалась в охране общественного порядка, 

предупреждении и пресечении преступлений. 

Уездная полицейская стража была учре-

ждена в 1903 года в составе уездной полиции 

с целью охраны общественного порядка на 

территории, ей подведомственной [12, Д. 32, 

Ч. 2, Л. 10]. С того момента власти имели 

представителей в крупных населенных пунк-

тах помимо уездных центров. Стража была 

опорой губернатора при реализации репрес-

сивных мероприятий. Она имела в первую 

очередь силовой характер, нежели исполни-

тельный. Уездная полицейская стража явля-

лось подразделением МВД, но руководящая 

роль принадлежала губернаторам [23] в части 

разработки стратегии деятельности и вслед-

ствие осуществления руководства в админи-

стративно-полицейской системе. Пересече-

ние направлений деятельности общей и по-

литической полиции имело место в период 

1906–1917 гг., когда управление полицейской 

стражи проводило инспекцию уездной поли-

цейской стражи. Отмечаем, что приведенное 

управление входило в состав штаба Отдель-

ного корпуса жандармов [13, С. 49–50]. Не во 

всех городах численность стражи была опти-

мальной. Исправник и полицмейстер хода-

тайствовали перед губернатором о необхо-

димости приема новых кандидатов. Напри-

мер, Орловский губернатор в такой ситуации 

предписывал командировать в Оренбургскую 

губернию лицо для подыскания казаков, при-

годных к службе, а стражников-чеченцев, как 

не подходящих к местным условиям службы, 

откомандировать в резерв Орловской конвой-

ной стражи [7, Д. 5237. Л. 22]. 

Уездная полицейская стража была задей-

ствована в проведении задержаний и прове-

рок подозрительных лиц, обеспечении пас-
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портного режима, осуществлении санитарно-

эпидемиологического и ветеринарного видов 

контроля, надзоре за реализацией правил 

торговли, охоты, хранения оружия, взрывча-

тых веществ [4, Д. 36–43]. 

Об участии уездной полицейской стражи в 

реализации функций политической полиции 

свидетельствует циркуляр Орловского губер-

натора от 28 февраля 1916 года № 770 уезд-

ным исправникам и полицмейстерам Орлов-

ской губернии [7, Д. 5101. Л. 22–23]. В доку-

менте приведены требования к урядникам и 

стражникам, которые могут реализовать обя-

занности филеров.  

Таким образом, деятельность уездной по-

лицейской стражи и городской полиции была 

направлена на охрану общественного поряд-

ка, но на них возлагались дополнительные 

обязанности. Вместе с тем полномочия 

стражников были более конкретно сформули-

ро-ваны. На их работу влиял тот факт, что, 

разрешая ту или иную ситуацию, они были 

знакомы с обстановкой в местности и отно-

шениях между жителями.  

Деятельность сельской полиции ограни-

чивалась рамками крестьянской среды. Она 

осуществляла предупреждение и пресечение 

мелких склок и крестьянских бунтов, антиво-

енной и антиправительственной агитации 

студентов, учителей, священников в кре-

стьянской среде, распространения слухов о 

фактах оскорбления и подготовки покушений 

на царскую семью.  

Правила внутренней полиции (волостной 

и сельской) от 5 мая 1903 года закрепили 

статус десятских как низших служителей 

внутренней сельской полиции, которые под-

чиняются сельскому и волостному начальству 

и не являются чинами уездной полиции [4, С. 

72]. Десятский сопровождал и осуществлял 

охрану арестованных и мест преступления, 

выполнял принудительные полицейские дей-

ствия. Должности сотского и десятского были 

выборными. Количество сотских участков в 

стане определялось уездным полицейским 

управлением, о чем извещался губернатор, 

которому направлялось представление. На 

одного сотского приходилось 3–6 десятских, 

занимавших подчиненное положение. В МВД 

предлагалось ликвидировать институт сот-

ских и десятских, но это предложение не бы-

ло реализовано. 

Функции общей полиции выполняли двор-

ники, сторожа, носильщики. Кандидаты на 

занятие указанных должностей направляли 

заявление в жандармское управление. Далее 

в отношении них осуществлялась проверка в 

целях получения сведений о поведении лица 

и его политической благонадежности  

[15, Д. 39 (5). Л. 8]. Для дворников, сторожей и 

носильщиков издавались обязательные по-

становления губернатора. Общим для таких 

документов является содержание предписа-

ния об обязанности указанных должностных 

лиц обеспечивать внешний порядок и обще-

ственную безопасность [9, Д. 406. Л. 14]. Так, 

надзор со стороны дворника проявлялся в 

недопущении и пресечении фактов расклеи-

вания объявлений, афиш и другой бумажной 

продукции без разрешения надзирателя квар-

тала. Дворник содействовал полицейскому в 

поимке преступника, если первый был осве-

домлен о разыскиваемом лице или месте его 

укрытия. Пункты уличного дозора для двор-

ников определяла полиция. Подвижной ноч-

ной дозор осуществляли ночные сторожа, 

которых содержали домовладельцы. Таким 

образом, наличие ночного сторожа зависело 

от благосостояния домовладельца и его же-

лании оплачивать труд ночных сторожей. 

Несмотря на частный характер существова-

ния ночных сторожей, инструкции утвержда-

лись губернатором. 

В связи с усилением системного кризиса 

имперской государственности общая полиция 

всё больше превращалась во вспомогатель-

ный инструмент политического сыска. Пере-

плетение функций двух правоохранительных 
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ведомств – общей полиции и политической 

полиции – обуславливало моральное отчуж-

дение и административное противостояние 

между ними. На деле выполнение принуди-

тельных и репрессивных акций отводилось 

кадрам общей полиции, что неизбежно вело к 

усилению социальной напряженности по от-

ношению к полицейским, тогда как чины по-

литической полиции могли пользоваться по-

лученными по результатам подавления оппо-

зиции и инакомыслящих, наградами и приви-

легиями. Возможно, такое положение дел 

было обусловлено политической и социаль-

ной ситуацией в стране, что и определило 

высшее положение политического сыска и 

второстепенное – охраны общественного 

порядка и борьбы с уголовной преступностью. 

Участие Российской империи в Первой 

мировой войне отразилось и на полномочиях 

полиции, которая теперь должна была еще и 

противодействовать германской, австрийской 

и османской агентуре. На основе распоряже-

ния министра внутренних дел об установле-

нии наблюдения за лицами, которые обраща-

лись во время настоящей войны с просьбой о 

разрешении заниматься в пределах губернии 

фотографическими работами, Орловский 

губернатор издал циркуляр от 29 января 

1916 года № 460 начальникам полиции Ор-

ловской губернии [7, Д. 5237. Л. 41]. Наблю-

дение устанавливалось за агентами граммо-

фонных фирм и лицами, занимавшимися 

скупкой в магазинах и у частных лиц граммо-

фонных игл для отправки за границу. Иглы 

требовались Германии для использования в 

военно-промышленном производстве  

[7, Д.5237. Л. 101]. 

Еще до событий мировой войны на поли-

цмейстеров и уездных исправников возлага-

лась обязанность невпуска безвозвратно вы-

сланных за границу иностранцев в пределы 

вверенных районов, розыск и задержание 

предназначенных к безвозвратной высылке 

за границу иностранных подданных. Циркуля-

ры с описанием их примет регулярно направ-

лялись должностным лицам [7, Д. 5102. Л.3–6, 

17–18, 26, 41–43, 52–54 (оборотная), 63–65; 

24–24 (оборотная), 36–36 (оборотная)]. Им же 

поручалось разыскать и задержать австрий-

ского подданного директора сиротского дома 

в Орлау Ивана Лоринчфи, бежавшего из пре-

делов Австро-Венгрии, совершившего подлог 

и кражу [7, Д. 5102. Л. 22–22 (оборотная)]. 

Ходатайство о таком действии поступило в 

департамент полиции от австро-венгерского 

посла. Международное сотрудничество было 

регулярным. Местные чины полиции собира-

ли и направляли губернатору сведения о 

суммах пожертвований, поступивших, напри-

мер, в течение августа 1887 года в пользу 

пострадавших от землетрясения в Семиро-

ченской области [7, Д. 5102. Л. 49]. 

Основная цель деятельности городской 

полиции – обеспечение общественного по-

рядка. Подчиненное положение от жандарме-

рии негативно сказывалось на городской по-

лиции, вынужденной вместо охраны спокой-

ствия исполнять ее поручения.  

Охранная агентура, учрежденная при 

Управлении Санкт-Петербургского градона-

чальника, являлась особым подразделением 

городской полиции. Обязанности охранной 

агентуры были связаны с охраной главы гос-

ударства и членов его семьи, при их отсут-

ствии в столице на указанное подразделение 

возлагалось осуществление гласного надзо-

ра. 

В полиции аккумулировались сведения о 

прибывших и уехавших лицах. Способы полу-

чения таких данных были различны. Напри-

мер, сведения поступали от лиц, сдающих 

жилье. Такая обязанность возлагалась на них 

обязательными постановлениями губернато-

ров. Приставу сообщалось, если прибывший 

человек не мог предъявить вид на жительство 

[9, Д. 406. Л. 2–3]. 

Усиление вектора на борьбу с оппозици-

онным движением отмечается после уста-
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новления в России режима третьеиюньской 

монархии. В городских и уездных полицей-

ских управлениях были учреждены сыскные 

отделения. Закон «Об организации сыскной 

части» от 6 июля 1908 года [21] стал резуль-

татом имевшей место практики и обобщением 

имевшегося опыта в части производство ро-

зыска по делам общеуголовного характера. 

Отмечаем, что Свод уставов счетных возла-

гал на сыскную полицию обязанность зани-

маться не только розыском лиц, но и имуще-

ства, на которое наложено взыскание по 

начетам [25]. Закон от 6 июля 1908 года за-

крепил за чинами сыскных отделений права и 

обязанности полиции, указанные в судебных 

уставах. Отрицательные моменты закона 

заключались в отсутствии детального закреп-

ления цели и задач, компетенции сыскной 

полиции; единого руководящего органа; спе-

цифики розыска по делам общеуголовного 

характера. Последнее могло решить создание 

восьмого делопроизводства, но по факту оно 

«имело лишь значение координирующего»  

[5, С. 74]. 

Позднее принятая Инструкция чинам 

сыскных отделений от 9 августа 1910 года 

[17] закрепила за их ними производство не-

гласного расследования и дознания по пре-

ступлениям, выполнение поручений прокуро-

ров и судебных следователей, оказание со-

действия политической полиции. Она же 

предписывала начальнику местной полиции 

собирать с периодичностью раз в неделю 

совещание начальников служб полицейского 

управления в целях объединения их усилий 

при решении определенной ситуации или 

разрешении конфликта. 

Новая инструкция четко не разграничива-

ла сыскную и общую полицию, не учитывала 

местных особенностей, ограничивала воз-

можности поиска преступников в отдаленных 

губерниях [28, С. 14]. Полученная информа-

ция о государственном преступлении подле-

жала направлению из сыскного отделения в 

охранное отделение или в жандармерию. 

Директор департамента полиции в своем цир-

куляре от 18 октября 1911 года обращался к 

жандармским руководителям с указанием не 

давать поручений чинам сыскного отделения 

по делам политического розыска [6, Д. 4064. 

Л. 92]. 

Инструкция от 9 августа 1910 года ввела 

специализацию в сыскной полиции, опреде-

лив направления ее деятельности:  

1) убийство, грабежи, разбои, поджоги;  

2) кражи и профессиональные воровские 

организации (конокрады, карманники, взлом-

щики и т. д.);  

3) мошенничества, подлоги, обманы, 

фальшивомонетчики, шулера, аферисты и 

т. д.;  

4) «летучий отряд» для постоянного де-

журства и обходов, облав.  

Это была своего рода апробация нового 

принципа организации полицейского дела, но 

вводился он не везде в связи с малочислен-

ностью сыскной полиции. Как и предыдущая, 

новая инструкция имела в качестве негатив-

ного момента туманные формулировки изло-

жения, которые позволяли начальнику город-

ской полиции в зависимости от своего благо-

усмотрения толковать положение сыскных 

отделений, что препятствовало борьбе с 

набиравшей темп роста преступностью  

[3, С. 318]. 

Деятельность сыскных отделений была 

достаточно полно регламентирована, право-

вые акты, ее регулировавшие, имели опреде-

ленные недостатки, но в целом этот институт 

положительно оценивался современниками. 

Выражение «Кто владеет информацией, 

владеет миром» актуально и по сей день. 

Развитие правоохранительных органов и воз-

растание объема поступающих в ведомство 

сведений обусловили формирование Цен-

трального регистрационного бюро при депар-

таменте полиции в 1907 г. На местах при 

сыскных отделениях были образованы ан-
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тропометрические бюро. Их сотрудники обя-

заны были направлять в департамент копии 

регистрационных карточек. В провинциаль-

ных городах регистрация велась небрежно, в 

отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, где 

реализовывались положения курса уголовной 

регистрации [2, С. 870]. Создание регистра-

ционного и антропометрического бюро стало 

своего рода распространением положитель-

ного опыта функционирования стола привода 

в Санкт-Петербурге. Об успешности этого 

преобразования свидетельствуют факты их 

разгрома после Февральской революции 

1917 года с целью уничтожения собранных 

материалов. 

Особенностью организации оперативной 

работы полиции было регулярное привлече-

ние к выполнению служебных задач большого 

количества нештатных кадров (дворников, 

извозчиков, вокзальных носильщиков и т. п.), 

по роду своих занятий обладавших информа-

цией о перемещениях и намерениях подозри-

тельных лиц. Унтер-офицеры Московского 

отделения Орловского жандармского поли-

цейского управления железных дорог преду-

преждали багажных носильщиков, заслужи-

вающих доверия, о необходимости сообще-

ния о подозрительных грузах или багаже, так 

как в них могли быть под разными наимено-

ваниями товаров провозимые в Москву или 

на ближайшие к ней станции взрывчатые ве-

щества [8, Д. 11. Л. 1]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог, отметим, что в период 

1881 – февраль 1917 года деятельность по-

лиции имела очевидный уклон в сторону 

борьбы с политическими преступлениями. 

«Открывать преступления, преследовать ко-

нокрадов, – этих бичей крестьянской и вооб-

ще сельской жизни, – у полиции времени не 

хватает» [10, Д. 4. Ч. 10. Л. 2]. Применение 

карательных мер для пресечения беспоряд-

ков приводило к росту недовольства населе-

ния и потере авторитета правоохранительных 

органов. 

В отличие от деятельности политической 

полиции, которой оказывалось противодей-

ствие со стороны общества и прессы, общая 

полиция продолжала обеспечивать обще-

ственный порядок наряду с выполнением 

поручений должностных лиц, связанных с 

пресечением посягательств на государствен-

ный строй. Перестановки в правительстве и 

руководстве министерства не сказывались на 

ней принципиальным образом. Отметим, что 

оппозиционные движения начала ХХ века 

изначально не были направлены на подрыв 

или уничтожение общей полиции. Ее чинов-

ники не были лишены негативных характери-

стик, за которые они привлекались к ответ-

ственности – вседозволенность и грубость, 

невежество персонала, злоупотребления. Об 

этих фактах было известно высокому руко-

водству ведомства. Орловский полицмейстер 

в своем отношении от 27 ноября 1892 года 

№ 884 приставам города Орла сообщил о 

том, что при представлении Орловскому гу-

бернатору «чинов полиции вверенной мне 

полиции объявил, что на все поступки со сто-

роны чинов полиции, не соответствующие их 

служебному положению и за неисполнение 

возложенных на них поручений начальства и 

прямых своих служебных обязанностей, они 

будут немедленно удаляемы от службы. При 

этом Его Превосходительство возложил лич-

но на мою ответственность следить за дей-

ствиями подведомственных мне чинов поли-

ции и не стесняясь выходить с представлени-

ями об удалении таких из них, кои окажутся 

не на высоте своего призвания или действи-

ями своими заслуживают удаления»  

[7, Д.5198. Л. 64]. 

В любом случае общая полиция опреде-

лялась как неизбежная организующая и охра-

нительная структура государства. Законода-

тель, преобразуя её, старался идти в ногу со 
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временем, по пути специализации и профес-

сионализации, претворяя задуманное и 

накопленный опыт, избавляясь от ненужного 

и несвойственного. 

Деятельность общей полиции имела важ-

ное значение для обеспечения безопасности 

государства и общественного порядка. Вме-

сте с тем среди ее учреждений не существо-

вало четкого разграничения, реализовать его 

до революций 1917 года законодатель так и 

не успел, хотя отдельные попытки предпри-

нимались. Существовавшее мнение об общей 

полиции как «прислужнице других ведомств» 

подкреплялось реальной картиной. Двой-

ственность подчинения органов также отри-

цательно сказывалась на имидже и деятель-

ности государственных структур.  
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