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Цель данного исследования – выявить и показать основные пози-

ции, которые занимают исследователи по проблеме организационного и 
функционального соотношения органов политической полиции России в 
начале ХХ века. Его историографическими источниками является совре-
менная отечественная литература 1990-х и 2000-х годов. 

По данному вопросу отсутствуют специальные исследования, но он 
в той или иной степени затрагивается и освещается в большинстве круп-
ных исследований. Он рассматривается как историческая и фактическая 
предпосылка изучения деятельности политической полиции как по на-
правлениям, так и по отдельным крупным событиям противоборства поли-
ции и революционного движения.   

Суть историографической проблемы заключается в противоречивом 
понимании организационного и функционального соотношения между ор-
ганами жандармерии и охранными отделениями в начале XX века. Оба 
этих подразделения занимались охраной государственного строя, однако 
их функции и подчинение вышестоящим органам было различным и пере-
секающимся, что и порождает трудности в их изучении. По данной про-
блеме основными авторами являются З.И. Перегудова, Р.С. Мулукаев, 
Ф.М. Лурье, Ю. А. Реент. Их позиции изложены в монографических ис-
следованиях и научных статьях, которые были опубликованы с 1992 г. до 
настоящего времени. Анализ историографических источников позволил 
выявить общее и различное в позициях авторов.  

Все исследователи исходят из того, что и жандармерия и охранные 
отделения выполняли функции политической полиции в России в начале 
XX века и главной их целью была борьба с оппозиционным и революци-
онным движением. Общим для них является также различение функций 
губернских жандармских управлений и охранных отделений. За губерн-
скими жандармскими управлениями авторы признают функции внешнего 
наблюдения за населением и ведения следствия по политическим делам, в 
то время как за охранными отделениями – скрытое наблюдение за полити-
ческими противниками государственного строя и перлюстрацию перепис-
ки с целью выявления политически неблагонадежных лиц. 

 Общим является также понимание того, что жандармерия как в 
центральных органах, так и на местах имела двойное подчинение, по хо-
зяйственной, инспекторской и строевой части – военному министерству, а 
по наблюдательной и розыскной деятельности – министерству внутренних 
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дел, через департамент полиции. А охранные отделения существовали 
только на местах, и неопределенность их подчиненности и порождает раз-
личные точки зрения исследователей. Четко выделилось две основных по-
зиции. 

Первая позиция, которой придерживаются З.И. Перегудова [1], 
Ф.М. Лурье [2], Р.С. Мулукаев [3],  Д.В. Меняйло [4], сводится к утвер-
ждению, что охранные отделения были местными органами политического 
сыска, но не были подразделениями губернских жандармских управлений 
и подчинялись исключительно Департаменту полиции, то есть не имели 
двойного подчинения.  

Вторая позиция раскрывается в исследованиях В.Н. Кузнецова [5], 
Ю.А. Реент [6]. Она заключается в том, что охранные отделения были ор-
ганами местного политического сыска, но являлись частью губернских 
жандармских управлений, а, следовательно, подчинялись не только Депар-
таменту полиции, но и Штабу Отдельного корпуса жандармов. В этом слу-
чае они, как и жандармерия, имели двойное подчинение.  

На наш взгляд точка зрения З.И. Перегудовой является более обос-
нованной. Она подтверждается текущим делопроизводством жандармских 
управлений на губернском уровне, в том числе Самарской губернии, и в 
целом получила более широкое распространение в литературе. 

Таким образом, в современной отечественной историографии четко 
выделяются две позиции по проблеме организационного и функциональ-
ного соотношения органов жандармерии и охранного отделения в России в 
начале XX века. 
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