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Департамент полиции – одна из ключевых структур министерства внутренних дел 
Российской империи, созданная в 1880 году. Существует достаточное количество 
литературы, посвященной структуре политического розыска в Российской империи, его 
функциям, методам работы и т.д. (Шинджикашвили, 1973; Рууд, 1993; Головков, 1994; 
Лурье,1998; Перегудова, 2000; Галвазин, 2001). Однако исследователи обошли 
вниманием такую важную проблему как профессиональные субгруппы в Департаменте 
полиции. Решение данной проблемы позволяет понять, какие социальные типажи были 
представлены в Департаменте, то есть какими по своему мировоззренческим установкам 
и жизненным опыту были люди, занимавшиеся политическим сыском в бурную эпоху 
конца XIX – начала ХХ веков, а также выявить особенности кадровой политики 
Департамента полиции и министерства внутренних дел. 

Департамент полиции представлял из себя сложную многоуровневую структуру. 
Во-первых, это непосредственно сам Департамент со штатом чуть более 50 человек, 
располагавшийся в Санкт-Петербурге (Во главе Департамента полиции, 1995, с. 130). 
Во-вторых, это жандармские управления, существовавшие в каждой губернии и 
занимавшиеся политическим розыском и производством дознаний по государственным 
преступлениям. В-третьих, это охранные отделения, созданные еще до появления самого 
Департамента в Санкт-Петербурге и Москве, а в начале ХХ века появившиеся также в 
наиболее крупных городах (Варшаве, Екатеринославле, Казани, Киеве, Одессе, 
Саратове, Тифлисе, Харькове) (Перегудова, 2000, с. 118). Охранные отделения 
занимались секретной агентурой и наружным наблюдением. Обозначенные три типа 
структур, составлявших в целом Департамент полиции, отличались и своими 
служащими, которых также можно разделить на три группы. Наиболее важными 
критериями для выявления специфики этих групп являются образование и карьера.  

Первая группа – это чиновники самого Департамента полиции: директор, вице-
директора, руководители и работники девяти делопроизводств и Особого отдела. Это 
были люди с высшим образованием, преимущественно юридическим. Последнее 
особенно характерно для руководящего звена – директоров Департамента и его 
заместителей, часть из которых имела также степень кандидата юридических наук. 
Исключение составлял Николай Иванович Петров (директор Департамента с февраля 
1893 по 1895 г.), окончивший Николаевскую Академию генерального штаба, то есть 
получивший военное образование. Традиционно при формировании руководящего 
состава Департамента на таковые должности назначались люди со значительным 
юридическим стажем (не менее 15-20 лет службы по судебному ведомству, 
преимущественно в должности прокуроров окружных судов или судебных палат). 
Прочие должности в Департаменте полиции пополнялись за счет чиновников 
министерств внутренних дел или юстиции. 

Вторая группа служащих – это работники губернских жандармских управлений 
(ГЖУ). Эта структура Департамента формировалась из жандармов, числившихся в 
штате по Отдельному корпусу жандармов (ОКЖ). По преимуществу это были люди, 
закончившие военные училища и практически сразу попавшие в ОКЖ, а затем уже в 
ГЖУ, или причисленные к Корпусу жандармов после нескольких лет службы в войсках. 

Третья группа служащих – это работники охранных отделений. Особенно здесь 
стоит выделить Санкт-Петербургского и Московского охранное отделение, а также 
отдел заграничной агентуры, располагавшийся в Париже. В этой группе несколько 
ключевых фигур: начальник московского охранного отделения, а затем Особого отдела 



Сергей Васильевич Зубатов (1896 – 1902, 1902 – 1903 соответственно), заведующий 
заграничной агентурой Петр Иванович Рачковский (1884 – 1903 гг.), ответственный за 
работу охранных отделений Леонид Петрович Меньшиков (Брачев, 2001, С. 27 – 33). 
Особенность этого звена служащих Департамента полиции состояла в том, что в 
прошлом большинство из них были участниками революционного движения, затем 
секретными агентами. Наиболее талантливые из секретных агентов в дальнейшем и 
были взяты на службу в департамент. С созданием сети охранных отделений в начале 
ХХ века в охранные отделения были переведены те начальники ГЖУ, которые 
зарекомендовали себя наиболее способными к политическому розыску.  

Таким образом, Департамент полиции в большинстве своем возглавлялся людьми 
из Министерства юстиции, принадлежавшими к тому слою чиновников, который 
традиционно считался в России самым либеральным, или, по крайней мере, выросшим 
на западных образцах и впитавшим их дух. По сути, Департамент переполняли 
«законники-юристы» (Перегудова, 2000, с. 75). В такой кадровой политике вполне 
возможно была заложена идея, что подобные кандидатуры должны хорошо 
ориентироваться в существующем законодательстве, уметь отстаивать интересы власти 
в борьбе с общественным движением (как с революционным, так и с либеральным) с 
точки зрения закона. Работники жандармских управлений в силу специфики своего 
образования и жизненного опыта были в наименьшей степени приспособлены к 
осуществлению политического розыска, видимо, поэтому не случайно на них была 
возложена в большей степени такая техническая функция как проведение дознаний. 
Более уважаемыми в департаментской среде были служащие охранных отделений. Эти 
люди знали революционное движение не понаслышке, а из собственного жизненного 
опыта, соответственно обладали наиболее адекватным представлением о самом 
движении и методах борьбы с ним. Осуществлением политического сыска фактически 
руководили именно работники охранных отделений как наиболее приспособленные к 
решению задач, стоявших перед политической полицией России в конце XIX – начале 
ХХ века.  
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