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Данный доклад посвящен состоянию полиции Москвы в период Декабрьского восста-
ния и реализации мер московской власти, предпринятых для повышения ее эффективно-
сти в это время. Тема имеет большое значение при изучении силовых ресурсов, имевшихся
у московской администрации для борьбы с восстанием, а также возможности власти свое-
временно их усовершенствовать.

Этот вопрос в подобном ракурсе в историографии не получил всестороннего освеще-
ния[6, 9, 13, 16, 23, 24], несмотря на ряд ценных наблюдений [6, 9]. Основными источника-
ми при подготовке работы послужили материалы делопроизводства (справки, доклады и
прочие документы, отложившиеся в бумагах ревизии московского градоначальства, про-
изведенной сенатором Н.П. Гариным в 1908 г., приказы московского градоначальника,
официальная переписка руководителей московской администрации, дежурные дневники
московского градоначальства) и личного происхождения (дневники и воспоминания чле-
нов руководства Москвы, полицейских чинов и столичных обывателей). На основании
указанных выше источников были сделаны следующие выводы.

В правительственных сферах действия московской полиции в дни декабрьской стачки
и восстания получили высокую оценку, а недостатки в ее работе объяснялись неудовле-
творительным руководством [7, 14]. Действительно, высшее полицейское начальство Пер-
вопрестольной - градоначальник Г.П. Медем и его помощник А.А. Будберг - оставляло
желать лучшего [4, 5, 7, 8, 11, 14]. Но профессиональные качества двух руководителей не
являлись единственными симптомами кризиса полиции.

Командный состав полицейской службы — приставы и их помощники — также был
далек от идеала. Во время восстания они находились на местах не в полном составе,
многие руководители участков и их сотрудники в ходе конфликта заявляли о болезни
(ряд заболеваний был такого свойства, что можно всерьез усомниться в профессиональной
пригодности «стражей порядка» и поставить вопрос об отборе руководящих кадров) [7,
18]. Во многом это объясняется и тем, что бессменная служба в особых нарядах с сентября
1905 г. негативно сказалась на здоровье приставов в самый ответственный момент [8, 18].

Личные качества «руководящего костяка» полицейских офицеров были противоречи-
вы: наряду с мужеством, находчивостью и решительностью были распространены тру-
сость, халатность, пьянство, нераспорядительность [4, 7, 14, 23]. На основании этих данных
проблематично говорить о безупречном выполнении своего долга большинством приставов
и соответствии многих из них должности.

Низшее руководящее звено московской полиции — околоточные надзиратели — и глав-
ная сила службы правопорядка — городовые - также встретили восстание не в полном
составе, кроме того, они были разбросаны по разным участкам [3,7].

Вооружение городовых было устаревшим и недостаточным [7, 9, 11, 15]. Причиной это-
го, как отмечалось в историографии, была скаредность городской Думы и петербургских
ведомств [6].
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Малочисленность и недостаточное вооружение приводили к фактической беззащитно-
сти полицейских, что объясняло их легкое разоружение революционерами. [7, 12]. Налицо
была и психологическая неготовность «стражей порядка» к открытому противостоянию
[7, 12].

В условиях разоружения, сожжения будок и устройства баррикад чины полиции вы-
нуждены были перемещаться в участки, оказываясь порой в состоянии настоящей осады
[3, 4, 7, 11]. Источники по-разному изображают их поведение в этой ситуации [4, 7, 11].

Однако, при всей деморализации и трудности исполнения служебных обязанностей,
массового перехода городовых на сторону революционеров не произошло [11].

Таким образом, полицейская служба Москвы в указанный период переживала мас-
штабный кризис.

В числе мер, предпринимаемых властью для интенсификации деятельности полиции,
можно выделить три комплекса — увеличение численности полицейских и подчиненных
им ночных сторожей, перевооружение городовых и создание добровольных монархических
дружин в помощь «стражам порядка».

Экстренный набор новых городовых производился преимущественно из отставных во-
енных, часто нестроевых специальностей — артиллеристов и писарей [2, 19]. Они мало что
могли дать полиции в силу своей некомпетентности в делах сыска и уличного боя.

Вооружение городовых и ночных сторожей винтовками, привлечение последних к по-
лицейской службе способствовало улучшению их положения в борьбе с революционерами
[1, 7, 22]. Расширение же штата ночных сторожей Москвы в данный период времени не
было осуществлено [1, 22].

Наконец, создание добровольных дружин из местных обывателей, по-видимому, в си-
лу кризиса полиции Первопрестольной, деморализации населения и недостатка оружия
затронуло меньшую часть участков и не повлияло на ход борьбы с революционерами [1,
4, 20, 21, 22]

Таким образом, меры по интенсификации действий полиции принесли лишь ограни-
ченный результат.
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