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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации определяется тем, что до сих пор в бело
русской исторической науке не исследовалась деятельность политической поли
ции как в Российской империи в целом, так и в Беларуси, в частности.

В советской и российской исторической науке деятельность политической 
полиции рассматривалась только на общероссийском уровне, а после получения 
независимости Беларуси работ по изучению истории политического сыска на ее 
территории не велось.

Исследование данного вопроса актуально и потому, что оно позволит срав
нить деятельность полиции и жандармерии в центральных регионах России и на 
территории Беларуси, а также дать тщательный и всесторонний анализ работы ор
ганов политического сыска по отношению к различным категориям населения бе
лорусских губерний и реакции жандармерии на разнообразные политические со
бытия. Эти вопросы вообще не рассматривались в белорусской исторической 
науке. Исследователей интересовала преимущественно деятельность революци
онных партий, оппозиционных движений и т. п., а не история тех структур, кото
рые противостояли им.

Проведенный анализ опубликованных по данной теме материалов показы
вает, что в прошлом, как в отечественной, так и в зарубежной исторической науке 
доминировал политизированный и чрезмерно идеологизированный подход при 
рассмотрении этих вопросов. В конечном итоге часть положений и выводов ряда 
историков по существу оказались субъективными и не всегда соответствовали 
действительности. Такое положение вещей касается вообще истории политиче
ского сыска в целом в Российской империи (отдельных исследований по полити
ческой полиции в Беларуси попросту нет). Даже на современном этапе некоторые 
авторы, описывая деятельность высшей полиции, не могут отойти от политизации 
и конъюнктуры. Исследователями в силу вышеуказанных причин не рассматрива
лись многие факты и события, оценки которых выходили за рамки традиционно 
принятых. С начала 80-х гг. XX в. появилось несколько работ по общероссийской 
истории еыска, в которых достаточно корректно и объективно рассматривается 
деятельность политической полиции. Однако Беларуси в этих работах не уделено 
практически никакого внимания. Поэтому обращение к данной теме продикто
вано необходимостью провести научное исследования деятельности политиче
ской полиции на территории Беларуси во второй четверти XIX -  начале XX в., по
скольку ранее эта область внутренней политики не изучалась.

Связь работы с крупными научными программами, темами. Диссерта
ционное исследование связано с тематикой научно-исследовательских работ, про
водимых на кафедре истории России исторического факультета Белгосуниверси- 
тета № 607/91 «Российское общество в XIX -  начале XX в.: эволюция националь
ных, региональных и социо-культурных отношений».

Цель и задачи исследования. Целью исследования является проведение 
комплексного анализа эволюции организационных структур политической поли
ции Российской империи и определение основных направлений ее деятельности, а



также выявление специфики в работе политического сыска на территории 
Беларуси во второй четверти XIX -  начале XX в.

В рамках цели диссертационного исследования автор постарался решить 
следующие задачи:
• показать развитие структур политического сыска Российской империи на про

тяжении второй четверти XIX -  начала XX в.;
• проанализировать особенности деятельности политического сыска в указанный 

период;
• рассмотреть основные направления деятельности политического сыска на тер

ритории Беларуси во второй четверти XIX -  начале XX в.:
-  борьбу с революционной деятельностью,
-  контроль за выступлениями, проходившими на экономической почве,
-  работу в армейской среде и контрразведывательную деятельность,
-  обязанности жандармерии по наблюдению и проверке благонадежности,
-  железнодорожную жандармскую службу;
• раскрыть положение полиции и жандармерии в период их расформирования. 

Объект и предмет исследования. Объектом является эволюция политической
полиции Российской империи и ее деятельность на территории Беларуси во 
второй четверти ХЕХ -  начале XX в., а предметом -  сущность основных этапов 
развития российской политической полиции и направлений деятельности 
политической полиции на территории Беларуси во второй четверти XIX -  начале 
XX в.

Методология и методы проведенного исследования. Исследование базиру
ется на фундаментальных принципах исторического познания -  историзме (рас
смотрение отдельных тенденций в конкретно-исторической обстановке), объек
тивности (рассмотрение каждого явления в его противоречивости и многогранно
сти), системности (исследование объектов как целостных систем, выявление их 
внутренних и внешних связей). Это позволило автору проанализировать эволю
цию политической полиции Российской империи и ее деятельность в Беларуси во 
второй четверти XIX -  начале XX в. на основании имеющихся фактов.

Большую роль в формировании авторского методологического подхода сыг
рали труды известных советских, российских и белорусских историков, а также 
современные представления о функциях, принципах и методах исторического ис
следования, раскрывающих вопросы внутриполитической деятельности. При под
готовке диссертации использовались общенаучные методы исследования: логиче
ский (воспроизведение исторически развивающегося объекта как результата оп
ределенного процесса, в ходе которого сформировались необходимые условия его 
дальнейшего существования в качестве устойчивого системного образования), 
индуктивный (переход от единичных фактов к общим положениям), дедуктивный 
(накопление и теоретическое осмысление эмпирического материала с целью его 
систематизации и выведения из него следствий). Среди специально-исторических 
методов исследования особое, значение имели историко-генетический (изучение 
исторических явлений в процессе их развития от зарождения до гибели), исто
рико-системный (раскрытие внутренних механизмов общественно-исторических
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систем), историко-сравнительный (сопоставление исторических объектов
в пространстве и времени и выявление сходства и различия между ними).

Научная новизна и значимость полученных результатов состоит в том, что 
в данном научном исследовании впервые в исторической науке стран СНГ сде
лана попытка проследить эволюцию политического сыска Российской империи за 
период со второй четверти XIX и до начала XX в. Ранее исследования по истории 
политического сыска, если они рассматривали эволюционное развитие органов 
охраны государственной безопасности, затрагивали небольшие временные пе
риоды деятельности политической полиции (например, И.В. Оржеховский изучал 
эволюцию политической полиции в 1826-1880 гг., З.И. Перегудова -  в 1880-1917 
гг.). Попытки изучить развитие структур политического сыска за более длитель
ные периоды не увенчались успехом, поскольку авторы заостряли внимание на 
каких-либо определенных проблемах, тем самым не ставя задачу исследования 
всех сторон деятельности жандармерии (Ч. Рууд, С. Степанов, Ф. Лурье). Научной 
новизной является и изучение деятельности политической полиции в Беларуси во 
второй четверти XIX -  начале XX в. Автор ставил задачу объективно и последо
вательно раскрыть основные направления деятельности политического сыска в 
белорусских губерниях, а также проанализировать проблемы, с которыми сталки
вались полиция и жандармерия в целом по империи. Осуществлена попытка 
отойти от стереотипных подходов в оценке деятельности политической полиции, 
существующей в работах по истории репрессивных институтов государства. 

Элементом новизны в данной работе является:
• рассмотрение эволюционного развития политической полиции Российской им

перии за период второй четверти XIX -  начала XX в.;
• исследование ранее не изучавшихся видов деятельности жандармерии -  поли

цейская служба на железной дороге, борьба жандармерии с тайной эмиграцией 
крестьян и мещан;

• исследование особенностей деятельности политической полиции в Беларуси в 
отличие от общероссийского контекста;

• введение в научный оборот ряда раннее неизвестных для исследователей ар
хивных источников.
Практическая значимость полученных результатов проведенного иссле

дования заключается в том, что выводы, положения, документы и фактический 
материал представляют интерес для исторической науки Беларуси и создают 
предпосылки для дальнейшей, более углубленной разработки проблемы. Они мо
гуч быть использованы при создании обобщающих трудов по истории внутренней 
политики как в белорусских губерниях, так и Российской империи в целом.

Материалы диссертации могут быть полезны в процессе изучения в школах, 
лицеях, гимназиях, средних специальных и высших учебных заведениях Респуб
лики Беларусь истории Беларуси, при подготовке лекционных курсов, учебников 
и учебных пособий по истории внутренней политики России и истории органов 
политического сыска.
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Политическая полиция Российской империи, созданная, в первую очередь, как 

структура наблюдательная, на протяжении первых четырех десятилетий своего 
существования в целом справлялась со своими обязанностями. С появлением 
же радикальных оппозиционных групп власти были вынуждены заняться ре
формированием политической полиции.

2. На территории Беларуси политическая полиция, в основном, занималась на
блюдением и контролем за выступлениями крестьян и рабочих, связанными с 
требованиями экономического характера, а с начала XX в. еще и противодей
ствием шпионажу. Такая ситуация сложилась по двум причинам: 1) благодаря 
эффективной работе полиции и жандармерии в регионе, 2) из-за индифферент
ного отношения основной массы населения региона к политической жизни 
страны.

3. В компетенции политической полиции Российской империи находились и 
дела, не связанные с политическим сыском, в частности, полицейский кон
троль на железных дорогах. Это было обусловлено тем, что железные дороги 
являлись важной частью инфраструктуры империи и имели стратегическое 
значение в период внешне- или внутриполитических осложнений.

4. На территории Беларуси политическая полиция контролировала лиц, относив
шихся к различным социальным группам и национальностям (крестьяне, в ос
новном, белорусы; рабочие и торговцы -  в своей массе евреи, помещики -  опо
ляченные белорусы или поляки). К каждой из этих категорий был выработан 
свой подход. За крестьянами жандармы чаще всего просто наблюдали и пыта
лись решить все возникшие проблемы путем обычных расследований; по от
ношению к рабочим проводились негласные расследования, поскольку в рабо
чей среде революционные идеи распространялись гораздо быстрее, чем среди 
крестьян; к помещикам отношение всегда было более лояльным, по причине 
того, что офицеры политической полиции всегда чувствовали дворянскую кор
поративность с ними.

5. Расформирование жандармерии и полиции в России после Февральской рево
люции разрушило не только систему охраны правопорядка, но и органы контр
разведки в армии и налаженные связи этих органов на местах, что отрица
тельно сказалось на общем состоянии контрразведывательной работы русской 
армии в 1917 г.
Личный вклад соискателя. Исследование представляет собой результат са

мостоятельной работы (1997-2003 гг.) над проблемой деятельности политической 
полиции в Беларуси во второй четверти XIX -  начале XX в. Автором были выяв
лены, проанализированы архивные материалы фондов Национального архива 
Республики Беларусь (НАРБ), Национального исторического архива Республики 
Беларусь (НИАРБ), архивного фонда Национального музея истории и культуры 
Беларуси (АФ НМИКБ), а также Российского государственного исторического 
архива (РГИА).



Данное исследование автором выполнено самостоятельно, при 
непосредственном руководстве и научно-методической помощи со стороны 
научных руководителей.

Апробация результатов диссертации. Материалы и выводы диссертации 
докладывались на научно-теоретических конференциях, были опубликованы в 
сборниках материалов конференций, сборниках научных трудов и научных жур
налах.

Диссертация обсуждалась и была рекомендована к защите на заседаниях ка
федры истории России исторического факультета Белорусского государственного 
университета.

Опубликованность результатов. Основные положения, фактический мате
риал и выводы, содержащиеся в диссертации, отражены в 14 научных работах, в 
том числе 10 статьях и 4 материалах конференций. Общий объем опубликованных 
работ составляет 51 страницу.

Структура и объем диссертации. Структура диссертации соответствует зада
чам исследования и состоит из введения, общей характеристики работы, основной 
части, которая включает в себя три главы, заключения и списка использованных 
источников в количестве 312 экз. Полный объем работы -  115 страниц, из них 98 
страниц основного текста.
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владения им. Российские подданные также хранили у себя оружие, 
подобранное на местах боев. Жандармы и полиция изымали его.

Жандармы контролировали перемещение мобилизованных, боролись с де
зертирами. Кроме того, полиция и жандармерия в прифронтовых губерниях про
веряли документы у лиц, прибывших в расположение армейских частей, следили 
за действиями немецкой авиации, сообщали о разрушениях после бомбежек, ох
раняли военные позиции, распространяли информацию об условиях содержания 
русских военнопленных в концлагерях противника. Военная разведка и контрраз
ведка обращались к жандармам за интересующей их информацией.

Однако помощь армейским структурам даже во время войны не являлась 
основной задачей жандармских управлений. Такое положение дел наблюдалось 
даже в прифронтовых белорусских губерниях.

3.5. Железнодорожная жандармская полиция. Активное железнодорож
ное строительство началось в Беларуси в 70-е гг. XIX в. На железных дорогах по
являлись жандармы. До первой русской революции железнодорожная жандарме
рия не занималась политическим сыском, но события 1905 г. вынудили руково
дство Корпуса жандармов потребовать создания агентуры на железных дорогах. В 
Беларуси ее создали достаточно быстро и уже к маю 1905 г. секретные сотруд
ники стали поставлять информацию. Железнодорожные служащие Беларуси под
вергались агитации специально посланных из городов Центральной России про
пагандистов. Однако быстрая реакция железнодорожной жандармерии пресекла 
это. Секретная агентура позволила не допустить на железной дороге почти ни од
ной сходки. Также были предприняты превентивные меры -  повторное заключе
ние потенциальных агитаторов, выпущенных из тюрьмы. Кроме того, за влияние 
на рабочих боролись между собой социал-демократы и социал-революционеры, 
что вызывало отсутствие солидарности в рабочей среде.

С началом Первой мировой войны контроль за железнодорожниками 
усилился. В 1916 г. белорусские железнодорожные рабочие Витебска выдвинули 
экономические требования. Причем они соглашались обсуждать их только с 
жандармским офицером. В данном случае жандармский офицер полностью 
поддержал требования рабочих, поскольку они были законны. Во время войны 
большое количество железнодорожных служащих просило у жандармских 
офицеров права на ношение оружия, ссылаясь на беспокойное время. Однако раз
решения выдавались лить тем, кто занимался охотой. Помимо всего прочего же
лезнодорожная жандармерия противодействовала шпионажу и диверсиям на же
лезной дороге. Также жандармы контролировали способы досуга железнодорож
ников.

3.6. Деятельность полиции и жандармерии накануне Февральской ре
волюции и их расформирование. В октябре 1916 г. правительство приняло ре
шение об усилении полиции и жандармерии и улучшении их материального 
положения. Стало очевидным, что жандармы не справляются с теми 
обязанностями, которые им приходилось выполнять, поэтому часть их функций 
было решено передать другим структурам. Так, если ранее жандармские офицеры 
отвечали за подготовку конно-полицейской стражи -  мобильного подразделения
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полиции, имеющее к политическому сыску весьма отдаленное отношение, то 
теперь создавался специальный институт офицеров конно-полицейской стражи.

Однако эти реформы так и остались незавершенными в связи с произошед
шей в феврале 1917 г. революцией. Новая власть создала на местах разнообразные 
комиссии, призванные решать некоторые насущные вопросы. Так, комиссия офи
церских и солдатских депутатов в Минске предложила направить бывших жан
дармов на передовую, причем, совершенно не учитывая того, что по ее же заявле
нию жандармы и полицейские, находящиеся в армии, оказывают на нее «растле
вающее влияние». Таким образом, комиссия противоречила своими заявлениями 
своим же постановлениям.

Приказу о расформировании полиции подчинились не все. Например, лю- 
цинский полицейский исправник потребовал у своих подчиненных не выполнять 
распоряжений незаконного, по его мнению, Временного правительства.

Вместо старых органов охраны порядка была создана народная милиция, 
состоящая из добровольцев, не имевших никакого опыта подобной работы. 
Именно поэтому милиция оказалась неспособна исполнять возложенные на нее 
функции и часто обращалась за советами в органы новой администрации. В бело
русской милиции в качестве письмоводителей оказалось лишь небольшое число 
бывших полицейских, занимавших до Февральской революции канцелярские 
должности. Сами же милиционеры иногда превышали свои полномочия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Политическая полиция Российской империи как орган, существующий на по
стоянной основе, появилась лишь после восстания декабристов. Она возникла как 
реакция властей на попытку изменения государственных устоев и предназнача
лась для контроля над общественным мнением. Кроме того, возникший орган на
блюдал еще и за точным выполнением чиновниками своих функций. Причем, вы
полняя свои функции, политический сыск ориентировался на современное ему 
оппозиционное движение и практически не предпринимал попыток подготовки 
своих структур для борьбы с зарождающимся революционным движением. 
Именно поэтому все свои реформы политическая полиция проводила в ответ на 
усиление революционной или оппозиционной борьбы. Так, основные реорганиза
ции политического сыска происходили после усиления радикальности действий 
оппозиции: жандармская реформа 1867 г. в ответ на выстрел Д.В. Каракозова; 
расформирование Третьего отделения и образование Департамента полиции после 
попытки взрыва в Зимнем дворце; создание районных охранных отделений после 
начала первой русской революции; усиление полиции и переподчинение конно
полицейской стражи в ответ на усиление революционного движения в период 
Первой мировой войны. В результате политическая полиция Российской империи 
практически всегда являлась «догоняющей моделью» по отношению к революци
онному движению [2,3,7,8,9,11].
2. Основным направлением деятельности политической полиции на территории 
Беларуси, в отличие от губерний Центральной России, была борьба с массовыми
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движениями. Только в периоды восстаний 1830-1831 и 1863 гг. боль
шое внимание уделялось политической благонадежности населения. Однако 
основное внимание в эти периоды было обращено не на все социальные слои, а в 
первую очередь на шляхту, как наименее благонадежную часть населения 
Беларуси. Крестьянство же в целом никогда, кроме периода отмены крепостного 
права, не вызывало у политической полиции серьезных подозрений. С начала 
XX в. появилось еще одно направление деятельности политического сыска 
Беларуси -  контрразведывательная деятельность. Это произошло по причине 
близкого расположения белорусских губерний от государственной границы 
Российской империи. В целом же революционное движение в Беларуси не 
получило развития по причине достаточно эффективной работы органов 
политического сыска и индифферентности основной массы населения региона к 
политической жизни страны [6,10,12,13,14].
3. Функции политической полиции с течением времени постепенно расширялись. 
Борясь с революционным движением, она также занималась делами, не связан
ными с политическим сыском, в частности, полицейским контролем на железных 
дорогах. Это было вызвано тем, что власти понимали важное стратегическое зна
чение железнодорожных магистралей и уделяли особое внимание их безопасно
сти. Особенно значительное расширение функций железнодорожной жандарм
ской полиции происходило в период внешне- или внутреннеполитических ослож
нений, поскольку железные дороги служили единственным путем быстрой пере
броски войск [1,13].
4. Многонациональный состав населения белорусских губерний заставил полити
ческую полицию выработать особенные подходы для каждой категории населе
ния. Так, к белорусам (в основном, крестьянам) применялось обычное наблюде
ние. По отношению к евреям (в подавляющем большинстве торговцам и рабочим) 
проводились негласные расследования, к полякам (в основном, дворянам) отно
шение было более лояльное, поскольку в данном случае офицеры политической 
полиции всегда чувствовали дворянскую корпоративность с ними [6,12,14].
5. К Февральской революции органы охраны государства воспринимались населе
нием в основном негативно. После Февраля 1917 г. сначала были расформиро
ваны структуры жандармерии, а затем и полиции. Причем новая власть не заду
мывалась о том, что политическая полиция в период текущей войны выполняла 
некоторые функции, направленные на обеспечение безопасности государства от 
деятельности иностранных разведок, а также контролировала наборы новобранцев 
и боролась с дезертирами. Уничтожив старые структуры охраны безопасности го
сударства, власти не создали им замены, а передали выполнение их функций ми
лиции, набранной из добровольцев. Однако последняя оказалась непрофессио
нальной, поскольку в нее не попал практически никто из работников прежней по
лиции и жандармерии. Поняв, чем может грозить воюющей стране ускоренное 
расформирование некоторых подразделений жандармерии и полиции, занимаю
щихся борьбой со шпионажем, власти решили остановить эти процессы в приф
ронтовых губерниях, но контрразведывательная деятельность уже не могла быть 
восстановлена [4, 5].
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РЕЗЮМЕ

Гронский Александр Дмитриевич
Политическая полиция Российской империи и ее деятельность на террито

рии Беларуси во второй четверти XIX -  начале XX в.
Политическая полиция, политический сыск, жандармы, Третье отделение, 

Департамент полиции, Заграничная агентура, железнодорожная жандармская по
лиция, армия, контрразведка, терроризм, восстания, революции, Первая мировая 
война, социально-экономические движения.

Объект исследования -  эволюция политической полиции Российской импе
рии и ее деятельность на территории Беларуси во второй четверти ХЕХ -  начале 
XX в. Предмет исследования -  сущность основных этапов развития российской 
политической полиции и направлений ее деятельности на территории Беларуси во 
второй четверти XIX -  начале XX в.

В диссертации прослежена эволюция органов политического сыска Россий
ской империи, рассмотрены изменения в структуре и методах работы жандарме
рии. Изучена деятельность политической полиции на территории Беларуси, про
анализированы основные направления ее работы. Среди них: борьба с политиче
скими движениями, противодействие социальным выступлениям, железнодорож
ная служба жандармерии, деятельность в армейской среде, контроль над благона
дежностью и расформирование органов жандармерии, а также полиции в период 
Февральской революции.

РЭЗЮМЭ

Гронскі Аляксандр Дзмітрыевіч
Палітычная паліцыя Расійскай імперыі і яе дзейнасць на тэрыторыі 

Беларусі ў другой чвэрці ХЕХ -  пачатку XX ст.
Палітычная паліцыя, палітычны вышук, жандармы, Трэцяе аддзяленне, 

Дэпартамент паліцыі, Замежная агентура, чыгуначнДя жандармская паліцьм, 
армія, контрразведка, тэрарызм, паўстанні, рэвалюцыі, Першая сусветная вайна, 
сацыяльна-эканамічны рух.

Аб’ект даследавання -  эвалюцыя палітычнай паліцыі Расійскай імперыі і яе 
дзейнасць на тэрыторыі Беларусі ў другой чвэрці XIX -  пачатку XX ст. Прадмет 
даследавання -  сутнасць асноўных этапаў развіцця расійскай палітычнай паліцыі і 
напрамкаў яе дзейнасці на тэрыторыі Беларусі ў другой чюрці XIX- пачатку XX сг.

У дысертацыі прасочана эвалюцыя органаў палітычнага вышуку Расійскай 
імперыі. Разгледжаны змены ў структуры і метадах работы жандармерыі. 
Вывучана дзейнасць палітычнай паліцыі на тэрыторыі Беларусі, прааналізаваны 
асноўныя напрамкі яе работы. Сярод іх: барацьба з палітычньмі рухамі, 
супрацьдзеянне сацыяльньш выступлениям, чыгуначная служба жандармерыі, 
дзейнасць у армейскім асяроддзі, кантроль за дабранадзейнасцю, а таксама 
расфарміраванне органаў жандармерыі і паліцыі ў перыяд Лютаўскай рэвалюцыі.
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8ЦММАКУ

Сготку Аіехапйг НтііпемЫск
РоІШсаІ Роіісе оі Ше Кйззіап Етріге апй ііз асйуйу іп іеггііогу о і Веіагш іп *Ье 

зесопй яйагіег оГ XIX -  Ье§іппіп§ оі XX сепйігу
РоІіНсаІ Роіісе, роіійсаі йсйхйоп, цепёагтез, ТЫгй 8есгіоп, Роіісе йерагйпепй 

Рогеі§п а§еійз, гаііу/ау §епйаппе роіісе, агту, сошйег-ігйе11і§епсе, іеггогізт, іпзіл- 
гесйоп, геуоіййоп, РігзС \Уог1й \Уаг, зосіаі-есопотіс тоуетепіч.

ТЬе оЬ]есі оР Йіе гезеагсй із Йіе еуоіййоп о і Роіійсаі Роіісе оР іЬе Яйззіап Е т- 
ріге апсі іі8 асйуііу іп Веіашз іп Йіе зесопй рйагісг оГ XIX -  Ье§іішіп§ о(' XX сепйігу.

Іп іЬе зіййу Йіе еуоіййоп оІЬоёіез о і роіігісаі ёеіесііоп о і Йіе Кйззіап Етріге із 
геігасеё, сйагщез оі Ніс зітсішге апё оГ тейіоёз оі \уогк о і Йіе §апёагтегу аге ехаті- 
паіеё, іНе асйуііу о і Йіе Роіійсаі Роіісе іп Веіагаз іп зШёіеё апё ргіпсіраі ёігесйоп оі' 
ігз \уогк аге апаіугеё. Атоп§ йіет: ёцііі адаіпзі роіійсаі тоуетепіз, оррозігіоп іо зо- 
сіаі ёізйігЬапсез; §ап<іагтегу гаіііуау зегуісе, асйуііу іп агту епуігошпепі:; сопйоі оі 
геІіаЬіІйу апё йізтіззіоіі о і Ьоёіез оГ §апс!агтегу апё роіісе Рог а репой о і РеЬшагу 
Кеуоіййоп.


