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Аннотация. В статье рассматривается деятельность местных жандармских органов Привис-
линского края Российской империи в 1870–1890-х гг. Перечисляются некоторые полицейско-
политические меры, взятые в дальнейшем на вооружение органами исполнительной власти
в деле обеспечения государственной и общественной безопасности на западных окраинах
империи. Отмечается, что деятельность местной жандармерии, осуществлявшаяся в ком-
плексе с другими правоохранительными структурами империи, стала составной частью
мероприятий царского правительства по обеспечению государственной и общественной
безопасности. Приводятся примеры участия жандармского корпуса в борьбе с польскими
революционерами и социалистами, самоотверженности его личного состава. Настоящее
исследование углубляет имеющиеся в отечественнойисториографииобщие сведения по дан-
ному вопросу. На основе проведенной работы сделан вывод о том, что жандармерия края
сыграла немаловажную роль как в пресечении, так и в борьбе с революционным движением
в регионе.
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С момента своего основания 3 июля 1826 г.
III отделение Собственной Его Императорского
Величества канцелярии (далее – III отделение)
как высший орган политической полиции Рос-
сийской империи отвечало за решение вопросов
политического надзора, розыска, осуществление
дознаний по государственным преступлениям,
наблюдение за общественным мнением граждан.
Его компетенция включала в себя руководство
политической полицией, противодействие раз-
личного рода антиправительственным движени-
ям, в том числе и революционному, наблюдение
за прибывшими иностранными гражданами, на-
ходившимися на территории Российской импе-
рии, осуществление надзора за всеми казенными
учреждениями в регионах страны [1]. Жандар-
мерия являлась одной из основных правоохрани-
тельных структур Российской империи и ее де-
ятельности в западном регионе, отличавшемся
политической нестабильностью, уделялось боль-
шое внимание.

В рамках исследования служебной деятель-
ности жандармерии в Привислинском крае, в
который в 1874 г. после образования варшавско-
го генерал-губернаторства было переименовано
бывшее Царство Польское, помимо использо-
вания архивных документов Государственного
архива Российской Федерации и Российского
государственного исторического архива, привле-
кались следующие исторические источники и ли-
тература: законодательные акты и другие норма-
тивные документы, проливающие свет на функ-
ционирование ведомства, воспоминания офице-
ров Отдельного корпуса жандармов, например,
А. И. Спиридовича [2] и А. И. Ломачевского
[3]. Персональных работ, посвященных жандар-
мерии Привислинского края, в отечественной
историографии не было, но определенная инфор-
мация общего характера, косвенно касающаяся
отдельных аспектов ее работы в Привислинском
крае в 1870–1890-е гг., содержится в трудах
советских [4–6] и современных российских [7–
14] историков. Имеется целый ряд исследований
и в польской историографии [15–19].

Деятельность местных жандармских орга-
нов в Привислинском крае имела свои осо-
бенности в связи с тем, что данный регион
с момента своего появления в составе Российской

империи фактически не сходил с политической
повестки, носящей крайне острый политический
и международный характер. Болезненный для
царского правительства и к тому времени все
еще не решенный «польский вопрос» ставил
местную жандармерию в исключительное поло-
жение – в условия повышенной бдительности
и боевой готовности. Поражение польского вос-
стания 1863–1864 гг. вовсе не означало итогового
решения данного вопроса, так как развитие рево-
люционного движения во внутренних губерниях
России активизировало и польские националь-
ные силы, никогда не оставлявшие идею истори-
ческого реванша за окончательный распад Речи
Посполитой в последней четверти XVIII в.

После восстановления общественного по-
рядка, нарушенного вследствие мятежных собы-
тий 1863–1864 гг., правоохранительные структу-
ры Царства Польского претерпели сокращение
своего штатного состава. Так, одним из насущ-
ных вопросов, обсуждаемыхКомитетом по делам
Царства Польского, стал вопрос об устройстве
городской полиции, прежде всего, в Варша-
ве. Министерством финансов Российской им-
перии было подсчитано, что на Петербургский
жандармский дивизион приходились расходы
в 117 тыс. руб., а на Варшавский – 108 тыс.
Однако в пропорции на одного жителя расход
денежных средств на содержание Варшавского
жандармского дивизиона превышал идентичный
Петербургский, поэтому рекомендовалось сокра-
тить штаты первого.

По окончании польского восстания со сто-
роны местных жандармских органов в Царстве
Польском был значительно усилен контроль
за местным населением и его деятельностью.
Так, жителям губерний разрешалось передви-
гаться в пределах своей губернии без паспорта,
но при обязательном наличии лигитимационной
книжки [20, л. 33]. С задержанных при перехо-
де границы лиц снималось фото. Распоряжение
шефа III отделения, адресованное начальнику
Варшавского губернского жандармского управ-
ления (далее – ГЖУ) от 19 июня 1871 г. № 326,
гласило о необходимости доносить ему без про-
медления обстановку по телеграфу в следующих
случаях: при серьезных общественных бедстви-
ях, пожарах, частых поджогах, расхищениях
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казенных сумм и имуществ, подделке денег, са-
моубийствах, грабежах, насилиях, нападениях
на присутственные места – но только если все эти
случаи заслуживают внимания [20, л. 45].

Шеф жандармов генерал-адъютант А. Л. По-
тапов 24 октября 1874 г. сообщал в Комитет
по делам Царства Польского об исключитель-
ном положении Варшавы в сравнении с многими
другими городами империи и полагал, что урав-
нивать с ней расходы на содержание местных
польской жандармерии и полиции некорректно
[21, л. 191]. Тем не менее варшавский жандарм-
ский дивизион подлежал сокращению штатов
на 1 лекаря, 1 штаб-офицера, 5 обер-офице-
ров, 8 унтер-офицеров, 2 трубачей, 13 рядовых,
34 нестроевых. И без того незначительное число
личного состава до этого сокращения с трудом
справлялось с исполнением служебных обязан-
ностей. Так, ежедневно на службу наряжалось
около 120 чел., а при особых празднествах
и церковных процессиях дивизион нередко за-
ступал на службу в полном составе [21, л. 189].
В сложившейся ситуации местным жандарм-
ским органам предстояло действовать против
набирающего обороты революционного движе-
ния в атмосфере неодобрения, а зачастую –
ненависти местного населения против царской
администрации Привислинского края.

Польское национально-освободительное
движение в 1870-х гг. заметно оживает в связи
с начавшейся в 1877 г. русско-турецкой войной,
а также вследствие ранее созданных в 1876 г.
на территории Галиции «Конфедерации поль-
ского народа» и «Жонда народового». Польская
революционная организация предприняла серию
неудачных агитационных воззваний к русским
солдатам и попытки создания партизанских
отрядов в ряде польских уездов (Лодзинском,
Островском и др.). В сентябре 1877 г. местными
жандармскими органами совместно с полици-
ей было выявлено и изъято около 400 пудов
оружия и патронов [22]. Местная жандармерия
также усиливает надзор за питейными заведе-
ниями и при сборе в таковых неблагонадежных
лиц данные заведения подлежали закрытию.
Жандармские чины продолжали наблюдать
и за местоприбыванием подозреваемых и об-
виняемых в преступлениях лиц. В дальнейшем
получили распространение методы снятия фото
со всех обвиняемых лиц и необходимость их дак-
тилоскопического исследования [23, л. 375].

В 1878 г. в Варшаве начала распространять-
ся революционная пропаганда социалистических
идей среди польской молодежи и фабрично-за-
водских рабочих. Местный социалистический
кружок возглавил Л. Варыньский, поддерживав-
ший довольно тесное взаимодействие с рос-
сийскими «коллегами», особенно с известным
руководителем «пропагандистского крыла» на-
родников П. Л. Лавровым. Осенью 1878 г.
местными жандармами были арестованы около

60 членов варшавской революционной органи-
зации. Высокий профессионализм в агентур-
ной деятельности показали варшавские агенты
III отделения Я. Н. Толстой, А. А. Сагтын-
ский и К. Ф. Швейцер. Кроме того, за рубежом
действовала и политическая разведка, которая,
несмотря на довольно скромный состав из 15 по-
стоянных агентов, показала свою эффективность
[24, с. 85]. В Париже ею был выявлен особый
польский фонд, основанный в 1882 г., ставив-
ший своей целью рост политической активности
и революционного движения в западных окраи-
нах Российской империи [25].

Людвиг Варыньский стал организатором,
идейным вдохновителем и руководителем первой
польской социалистической партии «Пролетари-
ат», основанной в 1882 г. Данная партия уже
в 1883 г. встала на путь террора. В сентябре
1883 г. ее лидер был арестован в Варшаве мест-
ными жандармами, а в течение 1883–1884 гг.
арестам были подвергнуты сотни рабочих и ин-
теллигентов, многие из которых были заключены
в крепости, 6 чел. – приговорены к казни, де-
сятки людей отправлены на каторгу [26, с. 33].
Таким образом, первая социалистическая поль-
ская партия была разгромлена, и на несколько лет
в польских губерниях Российской империи на-
ступило политическое затишье.

3 декабря 1883 г. Положение «Об устройстве
секретной полиции в Империи» регламентирова-
ло появление в государстве охранных отделений
[10]. Тем самым царские правоохранительные
органы перешли в наступление, повсюду гро-
мя народнические революционные организации.
Система политической провокации, разработан-
ная подполковником Петербургского охранного
отделения Георгием Порфирьевичем Судейки-
ным, была взята на вооружение местными вар-
шавскими сотрудниками – подполковниками Се-
керинским и Белановским, ставшими первыми
инициаторами системы провокации в Варшаве.
Однако выявить и раскрыть какой-либо круп-
ный политический заговор им не довелось ввиду
того, что революционная конспиративная рабо-
та в Привислинском крае сводилась в основном
к устной и печатной пропаганде и агитации среди
рабочих [27, с. 48].

Тем не менее, имелись вполне показатель-
ные примеры успешной оперативной работы
чинов местной жандармерии. Так, 18 июля 1884 г.
жандармский агент Оже совместно с ротмистром
жандармерии прибыл в молочное заведение Вар-
шавы для ареста подозрительных лиц. При по-
пытке доставить их в полицейский участок дан-
ные лица произвели выстрелы из огнестрельного
оружия. Оже, получив ранение, сумел обезвре-
дить одного из преступников и лично доставить
его в полицейский участок [21, л. 107–108]. Всего
за тот год жандармы совместно с полицией аре-
стовали свыше тысячи представителей партии
«Пролетариат», многие из которых уже в 1885 г.
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предстали перед Варшавским военным судом,
а в январе следующего года революционеры Ку-
ницкий, Оссовский, Петрусинский, Бардовский
были казнены через повешение на откосе варшав-
ской цитадели [28, с. 200].

После разгрома первого «Пролетариата»
и временного затишья польская эмиграция осу-
дила бездеятельность польского народа в борьбе
с царской администрацией. Наибольшая полити-
ческая активность проявлялась в Галиции. На-
чавшаяся новая революционная волна под эгидой
второго «Пролетариата» также была успешно
нейтрализована местными жандармскими орга-
нами совместно с общей полицией в 1888 г.
Следует отметить, что в польских губерниях им-
перии местные полицейские структуры испыты-
вали на себе контроль со стороны жандармерии,
имевшей в своем составе военизированные под-
разделения. Местная жандармерия получала еще
большую, чем в других регионах империи, сво-
боду действий в сфере охраны правопорядка
и имела в своем распоряжении более крупные по-
лицейские силы, что объяснялось пограничным
расположением региона и потенциальной вероят-
ностью новых антироссийских выступлений [9,
с. 12].

С января 1891 г. в Привислинском крае стали
наблюдаться признаки общественного брожения
в связи с подготовкой к празднованию 100-летней
годовщины польской конституции 3 мая 1791 г.
Варшавский генерал-губернатор в отчете импе-
ратору докладывал о возникающих инцидентах
вплоть до нападений на редакторов местных из-
даний, критиковавших в печати распространение
польских прокламаций, случаев обливаний кис-
лотой местных женщин на улицах города, одетых
не в траурные платья [25].

Варшавское губернское жандармское управ-
ление докладывало оперативную информацию
в Департамент полиции о деятельности Поль-
ской социал-демократической партии и других
антиправительственных организаций: польском
социально-революционном союзе, «Союзе поль-
ской прогрессивной молодежи» и др. Например,
при обыске жандармами Келецкой семинарии
было найдено большое количество революци-
онных изданий – отдельные библиотеки с ли-
тературой крайне враждебного антироссийского
содержания. За революционную деятельность
жандармскими чинами к дознанию были при-
влечены получившие в будущем известность
Ф. Э. Дзержинский, Б. В. Савинков, Ф. Ф. Ляхо-
вич и ряд других революционеров. В результате
изучения и обработки полученных сведений жан-
дармами составлялись сборники циркуляров под
авторством помощника Варшавского генерал-гу-
бернатора по полицейской части, содержащие
практические рекомендации по проведению опе-
ративной и агентурной работы.

В мае 1893 г. местными жандармами была
пресечена попытка доставки из-за границы вВар-

шаву транспорта с запрещенной литературой,
а в октябре 1894 г. была обнаружена организа-
ция тайного обучения еврейской молодежи [25].
В своей деятельности жандармы часто прибега-
ли и к помощи граждан, получая от них ценные
сведения. Так, один из жандармских чинов Вар-
шавского жандармского дивизиона в служебной
записке 7 декабря 1893 г. докладывал: «Вче-
рашнего числа, в 12 ч. ночи, унтер-офицер 2-го
эскадрона Егор Бобров, возвратясь с вечерне-
го наряда из цирка доложил мне, что находясь
в наряде за старшего в цирке, в 7 часов ве-
чера к нему подошла неизвестная девушка, на
вид лет 15, прилично одетая и заявила, что ее
знакомый, господин Гринвальд, проживающий
на Госпитальной улице в д. 10, квартире № 11,
политически неблагонадежен» [29, л. 144].

Следует отметить, что местная жандармерия
в своей оперативной деятельности нередко опи-
ралась на помощь других правоохранительных
и «силовых» структур: например, местные вой-
ска, которые обязаны были оказывать содействие
в восстановлении внутренней безопасности и по-
рядка. Кроме того, ими оказывалась помощь
в исполнении законов, поимке преступников,
сохранении порядка на общественных меро-
приятиях, при сборе податей, препровождении
рекрутов, сопровождении арестантов, доставке
казны и т. д. [30, л. 96]. На границе края помощь
в изъятии контрабанды и запрещенных товаров
революционного содержания оказывала погра-
ничная стража, а в сельской местности – земская
стража.

Конец 1890-х гг. был отмечен новым всплес-
ком революционной активности местных наци-
оналистических и социалистических организа-
ций. Участились случаи оскорблений карауль-
ных нижних чинов политическими арестантами
в тюрьмах, пения непристойных песен (в том
числе касающихся персоны императора), и даже
отдельных попыток нападений на жандармских
чиновников. В множественных циркулярах вар-
шавского обер-полицмейстера давались рекомен-
дации по тщательному наблюдению за поднад-
зорными лицами путем сверки явочных листов
домовладельцев со списками старших околоточ-
ных надзирателей. За неявку поднадзорных лиц
к старшему околоточному надзирателю в течение
месяца для получения отметки им грозил денеж-
ный штраф: крестьянам – 25 коп., мещанам –
50 коп., дворянам – 2 руб. за каждую неявку [31,
л. 5–8 об].

Местная жандармерия в указанный период
продолжала осуществлять наблюдение за при-
бывающими в край иностранными гражданами,
а также военнослужащими и членами их се-
мей, католическим духовенством и помещиками
«польского происхождения», задерживать дезер-
тиров и фальшивомонетчиков [32]. Ею выявля-
лись факты незаконного обучения детей польско-
му языку, в связи с чем впоследствии в данные
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учебные заведения организовывались ревизии,
велась борьба с распространением брошюр рево-
люционного и националистического характера,
осуществлялось наблюдение за рабочей средой
[33].

При этом нельзя сказать, что ведомствен-
ное начальство давало местным жандармским
чинам полный карт-бланш на полицейский про-
извол. Так, согласно архивным данным, в июне
1897 г. Департамент полиции, адресуя письмо
начальникам ГЖУ, обращал внимание на недо-
пустимость проведения дознаний чинами жан-
дармского корпуса без весомых и обоснованных
причин. К числу оснований для проведения,
например, обысков, относились следующие: све-
дения о политической неблагонадежности, све-
дения о готовящемся преступлении, сведения
о совершившемся преступлении, о котором пола-
галось составлять протокол обыска. Обращалось
внимание на недопустимость проявления физи-
ческого насилия должностными лицами право-
охранительных структур при проведении допро-
сов и в отношении заключенных под стражу лиц
[34, л. 35–37, 202].

К началу 1900-х гг. новым веянием в пра-
воохранительной деятельности Российской им-
перии стало учреждение охранных отделений.
Они создавались как оперативно-розыскные ор-
ганы ввиду того, что жандармерия не зани-
малась подобного рода деятельностью и уже
не справлялась с все более совершенствующейся
революционной конспирацией. К тому време-
ни в империи уже существовали и действовали
3 охранных отделения – Московское, Петер-
бургское и Варшавское. Варшавское охранное
отделение также было организовано в 1900 г.
В регионе к моменту его появления при помощ-
нике генерал-губернатора действовала Особая
канцелярия, занимавшаяся розыскными меро-
приятиями в Варшаве и Лодзи, а в исключи-
тельных случаях – и на других территориях
генерал-губернаторства. С учетом активизации
польских националистических и революционных
организаций в создании данного отделения име-
лась острая потребность. С целью выявления
подобных организаций не только помощник Вар-
шавского генерал-губернатора по полицейской
части, но и начальники уездных жандармских
управлений Привислинского края были наде-
лены большим спектром различных полномо-
чий. В уездных жандармских управлениях края
сотрудники получили возможность проявлять
инициативу и действовать относительно само-
стоятельно, приобретая бесценный оперативный
и служебный опыт.

В это же время был образован Варшавский
жандармский дивизион, также подчинявший-
ся помощнику Варшавского генерал-губернатора
по полицейской части. Он выполнял задачи
по противодействию общественным беспоряд-
кам, неся патрульную службу в городе [10, с. 78].

В его состав вошли 2 эскадрона, канцелярия,
казначейство, хозяйственная часть и др. Во гла-
ве дивизиона состоял, как правило, назначенный
воинский чин в звании генерал-майора. Числен-
ность дивизиона составила около 500 чел.

Таким образом, на протяжении 1870–
1890-х гг. на территории Привислинского края
возникла и довольно успешно функционирова-
ла военно-полицейская система, частью которой
являлись жандармские формирования. Вся их де-
ятельность тесным образом опиралась не только
на нормативные и правовые акты Российской
империи, но и ведомственное подзаконное за-
конодательство. Соответственно, организация
местной жандармерии в крае приобретала осо-
бый специфичный характер, что позволило ей,
несмотря на свою относительную малочислен-
ность, довольно успешно противодействовать
антиправительственным политическим органи-
зациям.
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