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Аннотация. С момента создания института уездной полицейской стражи руководство МВД 
Российской империи уделяло особое внимание вопросам правового регулирования обеспечения 
чинов данного правоохранительного института холодным и огнестрельным оружием. 
Обуславливалось это, с одной стороны, характером обязанностей, традиционно возлагаемых на 
сотрудников полиции, а с другой, сложившимися в начале ХХ века условиями социально
политической нестабильности в государстве. Вместе с тем отмеченная проблематика до сих пор 
остается малоизученной в отечественной историко-правовой науке. Автором предпринимается 
попытка по формированию целостного научного представления о развитии и основных проблемах 
правового регулирования обеспечения вооружением одного из самых многочисленных 
правоохранительных институтов государства в исследуемый период. В работе отмечена особая 
роль Комиссии под председательством командующего Отдельным корпусом жандармов 
В.А. Дедюлина 1906 года в процессе формирования необходимой нормативной правовой базы. 
Показана взаимосвязь между недофинансированием МВД Российской империи и особенностями 
нормативного правового регулирования деятельности уездной полиции. В завершение приводится 
авторская периодизация развития правовых основ обеспечения вооружением полицейской стражи.
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Введение

Институт уездной полицейской стражи был учрежден в 46 губерниях Российской 
империи на основании Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета от 
5 мая 1903 г. 26 Структурно новый компонент местной полиции состоял из урядников 27 
и стражников [Невский, 2019].

Сущностная характеристика полицейских обязанностей предопределяла необходи
мость особого внимания к обеспечению служащих соответствующим вооружением [Ах
медов, 2019], без которого эффективное выполнение многообразных задач по противодей
ствию преступности, охране общественного порядка и объектов особой социальной и гос
ударственной значимости не представлялось возможным [Нижник и др., 2020; Воротнев и 
др., 2015; Степанова, 2012; Якушев, 2010]. Особенно актуальным данный тезис представ
ляется в отношении находившихся в «непосредственном соприкосновении» с населением 
чинов уездной полицейской стражи.

Несмотря на очевидные успехи в развитии современной историографии проблем 
развития отечественных органов внутренних дел [Нахимов и др., 2019], вопросы, связан
ные с нормативным правовым регулированием обеспечения вооружением полицейской 
стражи как одного из самых многочисленных правоохранительных институтов Россий
ской империи, до сих пор в достаточной мере не получали должного внимания.

Целью настоящего исследования является выявление общих тенденций правового 
регулирования обеспечения огнестрельным и холодным оружием (а также боеприпасами) 
уездной полицейской стражи Российской империи в 1903-1917 года на основе метода пе
риодизации [Гутарова, 2011; Трикоз, 2014], позволяющего, по нашему мнению, сформи
ровать наиболее полное научное представление об изучаемом предмете.

Развитие нормативного правового регулирования 
обеспечения огнестрельным и холодным оружием, 

а также боеприпасами уездной полицейской стражи

Согласно закону об учреждении полицейской стражи урядники вооружались за счет 
казны шашками и револьверами, а стражники -  только шашками с сохранением возмож
ности приобретения аналогичного огнестрельного оружия на собственные денежные 
средства 28. Последовавший вскоре очередной виток ухудшения внутриполитической си-

26 ПСЗ РИ. Собр. 3-е. Т. 23. Отд. I, № 22906.
27 Институт которых уже полноценно функционировал с 1878 года. См.: ПСЗ РИ. Собр. 2-е. Т. 53. 

Ч. 1, № 58561.
28 ПСЗРИ. Собр. 3-е. Т. 23. Отд. I, № 22906.
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туации [Ситников, 2022], выразившийся в Первой русской революции, обусловил целесо
образность обеспечения правоохранителей дополнительным вооружением: в соответствии 
с Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета от 29 декабря 1905 г. 
«О введении полицейской стражи во всех губерниях, управляемых по Общему Учрежде
нию» стражники (поскольку именно они, в отличие от урядников, применялись в качестве 
инструмента силового противодействия массовым волнениям), как пешие, так и конные, 
вооружались еще и винтовками. Первоначально это были четырёхлинейные винтовки си
стемы Бердана (п. 5 ст. 2) 29. Некоторое исключение делалось для команд стражи, ком
плектовавшихся отставными или льготными казаками одного из казачьих войск: за по
следними, согласно разъяснениям циркуляра МВД по делам полицейской стражи от 
22.12.1906 № 74, закреплялось право сохранениях «обычного для н и х .  вооружения» 30.

В дальнейшем Министерство внутренних дел неоднократно предпринимало меры по 
совершенствованию качества вооружения стражи. Особое внимание данному направле
нию стало уделяться с 1906 года, когда высочайшее заведывание строевой частью право
охранительного института было возложено на чинов Отдельного корпуса жандармов (да
лее -  ОКЖ) 31 [Ситников, 2022]. Так, вступив в должность губернского инспектора поли
цейской стражи, начальник Воронежского губернского жандармского управления 
В.З. Тархов отношениями от 28.03.1906 № 1-12 запросил у уездных исправников исчер
пывающую информацию о вверенных им подразделениях, в том числе получены ли вин
товки, шашки, револьверы и патроны, а также где и в каком порядке они хранятся 32. Ко
пия краткой заметки о заседаниях, состоявшихся 17-19 апреля 1906 года, свидетельствует 
о том, что вся стража региона имела «должное вооружение», за исключением ременных 
принадлежностей. В большинстве уездов склад патронов находился при полицейских 
управлениях, остальные же -  у становых приставов для выдачи служащим по мере необ
ходимости в количестве от 5 до 20 шт.33

Дефицит финансирования существенно сказывался на данном аспекте материально
го обеспечения правоохранительного института, а потому значительная часть циркуляров 
Департамента полиции была посвящена попыткам ведомства разрешить данную ситуа
цию. Так, 17.04.1906 ведомство отмечало, что некоторые губернии в течение трех лет так 
и не получили должного количества вооружения и боеприпасов, в связи с чем испрашива
лась информация из регионов о такой недостаче. Аналогичным образом сведения о дра
гунских и казачьих винтовках собирались Циркуляром МВД по делам полицейской стра
жи от 02.06.1906 № 26 34 Циркуляром от 01.05.1906 № 15 губернаторы были извещены об 
отсутствии в Главном артиллерийском управлении 35 запасов четырехлинейных кавале
рийских винтовок. Возместить недостаток временно предполагалось трехлинейным ору
жием 36. Впредь до разрешения данного вопроса надлежало выдавать винтовки лишь тем 
стражникам, которые в общем строю находились в первой шеренге, находившимся же за 
ним разрешалось выдать револьверы, «отобранные от населения» 37.

На основании приказа министра внутренних дел весной 1906 года была создана Ко
миссия «для рассмотрения отчетов лиц, командированных для обозрения полицейской

29 ПСЗ РИ. Собр. 3-е. 1905. Т. 25. Отд. I, № 27166.
30 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 201, л. 187.
31 ПСЗ РИ. Собр. 3-е. 1906. Т. 26. Отд. I, № 27418.
32 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 303, л. 1-2.
33 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 303, л. 7 -8 .
34 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 201, л. 33.
35 Закупки необходимого вооружения и боеприпасов осуществлялись губерниями у Артиллерийских

управлений.
36 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 268, л. 19.
37 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 201, л. 22.
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стражи в губерниях, по общему положению управляемых» 38 под председательством ко
мандующего Отдельным корпусом жандармов В.А. Дедюлина [Нахимов и др., 2018]. 
В результате 13 проведенных заседаний был принят целый комплекс решений системооб
разующего характера, призванных решить проблемы, обусловленные отмеченным недо
финансированием, унифицировать и усовершенствовать организацию деятельности 
исследуемого звена уездной полиции. Среди прочего особое внимание уделялось «воору
жению», «патронам боевым и холостым, величине комплекта», «хранению и осмотру 
оружия, огнестрельных припасов, порядку и отчетности по их расходованию», а также

39«порядку содержания чинами стр аж и . вооруж ения.»  .
На основе отчетов об инспекциях полицейской стражи для постановки ее вооруже

ния «на надлежащую высоту» были приняты следующие решения 40:
1. Региональным администрациям приказывалось детально выяснить количество 

и систему оружия, имевшегося на вооружении пешей уездной и частновладельческой 
стражи. В случае если некоторые отряды окажутся вооружены винтовками кавалерийско
го или казачьего образца -  передать их конной страже.

Так, по состоянию на май 1907 года на руках у нижних чинов уездной полиции 
находилось 4,2 млн пехотных винтовок, на складах же оставалась лишь 3 481 винтовка 
драгунского образца для замены. Воронежская губерния должна была сдать 508 единиц 
оружия на Киевский артиллерийский склад, взамен полагалось 317 нового 41.

2. Если после осуществлённой замены число кавалерийских винтовок оказалось бы 
недостаточным -  вооружить остальных конных стражников трехлинейными винтовками 
драгунского образца за счет остатков кредитов, отпущенных на вооружение стражи. Вви
ду его возможной недостаточности допускалась рассрочка платежа на 3 года.

3. Впредь до получения нужного количества трехлинейных винтовок было необхо
димо приступить к приспособлению в ближайших войсковых мастерских имевшегося 
оружия пехотного образца для носки за спиной.

4. Ввиду отсутствия в отпущенных шашках приспособлений для носки штыка четы
рехлинейной винтовки и его бесполезности для конных подразделений данный элемент во
оружения упразднялся (для пешей стражи -  сохранялся). Все штыки требовалось сдать на 
хранение в управления уездных войсковых начальников или ближайшие войсковые части.

5. Отменялись шашки для пешей стражи. Они сохранялись в небольшом количестве 
в отрядах для выдачи командируемым для внеотрядного несения службы без винтовки, 
а также для тех, кто находился в одиночном порядке в отделе.

6. Разрешенные п. 18 закона от 05.05.1903 собственные револьверы требовалось до
пускать только в случае их соответствия военному образцу. Такое право получали лишь 
стражники, обладавшие необходимыми навыками. При увольнении со службы лиц, не 
имевших свидетельства на право ношения оружия, собственные револьверы требовалось 
изымать и хранить в полицейских управлениях.

7. Старшие по команде стражники по аналогии с вахмистрами и фельдфебелями 
строевых частей вооружались шашками и револьверами военного образца.

Проанализировав региональную практику, Комиссия приняла некоторые решения и 
в отношении боекомплектов 42.

1. Признавалось достаточным отпускать, как и ранее, по 100 патронов на каждую 
винтовку.

38 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 268, л. 67.
39 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 268, л. 176-178.
40 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 268, л. 176 об. -  177.
41 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 268, л. 130-131.
42 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 268, л. 177, 177 об.
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2. Дополнительно устанавливалось нормирование выдачи винтовочных патронов 
«на руки» ввиду выявленного разнообразия подходов в империи:

a) одному человеку под его личную ответственность отводилась 1 пачка (5-6 патронов);
b) в казармах должны были храниться по 30 патронов на одного человека;
c) остальное могло содержаться в качестве губернского или уездного запаса по ре

шению местного руководства при воинских частях или управлениях уездных воинских 
начальников;

й) для стражников, служащих в отделах, количество выдаваемых патронов опреде
лялось по решению руководства с учетом конкретных условий несения службы.

В последующем данное решение было согласовано с Военным министром, о чем 
свидетельствует Циркуляр МВД по делам полицейской стражи от 12.07.1906 № 41. Кроме 
того, отмечалось: в соответствии с заключениями командующих войсками в округах пра
во определять порядок хранениях боевых патронов, отпущенных для полицейской стражи, 
в пунктах, где имеются гарнизоны, предоставлялось их начальникам; в пунктах без гарни
зонов боеприпасы требовалось сдавать в управления воинских начальников для хранения 
вместе с боекомплектом для ратников государственного ополчения 43. Нормы данного 
правового акта в дальнейшем были дополнены циркуляром от 19.07.1907 № 20: «при вся
ких командировках» (и обходах) нижних чинов уездной полиции им на руки требовалось 
выдавать не менее 30 патронов 44.

3. Холостые патроны «признавалось желательным» покупать за счет остатков от со
держания стражи в качестве учебного пособия.

4. Число револьверных патронов для урядников и стражников ограничивалось пяти
кратным числом помещавшихся в барабан револьвера.

Помимо вышеуказанного Комиссией было признано целесообразным достаточно 
подробно регламентировать порядок хранения и осмотра оружия, боеприпасов, порядок

45и отчетность по их расходованию .
1. Оружие и боеприпасы, находившиеся на руках, должны были всегда храниться 

при служащем на его личной ответственности в полной исправности.
2. За порядок хранения и состояние оружия и патронов в отряде ответственность 

несли старшие стражники, общую ответственность -  офицеры стражи, становые приставы 
и исправники.

3. При казарменном размещении стражи оружие требовалось хранить в пирамидах 
под замком (ключ -  у старшего или его заместителя), а при одиночном -  в помещениях 
стражников.

4. Оставления оружия и патронов без охраны не допускалось.
5. Вызываемые для подавления беспорядков отряды конной стражи должны были 

выходить с винтовками, шашками и полным комплектом патронов (30-35 шт.). Отряды 
пешей стражи -  с винтовками и аналогичным боекомплектом. Отдельные стражники при 
несении службы вооружались в зависимости от специфики возлагаемых обязанностей по 
решению лица, готовившего наряд.

6. В остальных отношениях стражники должны были соблюдать положения войско
вого Наставления для обучения стрельбе 1884 года [Наставление, 1884].

Устанавливалась и необходимость ведения строгой отчетности по расходованию па
тронов. Соответствующие записи должен был вести каждый стражник в своей записной 
книжке, а по израсходовании боеприпасов -  обращаться к старшему, отмечавшему там же 
факт выдачи новых патронов. Помимо этого, старший стражник должен был вести «При
ходно-расходную тетрадь огнестрельных припасов команды», а исправник в центральном

43 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 201, л. 53.
44 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 201, л. 209.
45 ГАВО, Ф. И-1. Оп. 2. Д. 268, л. 177 об.
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месте хранения уездных запасов -  «Приходно-расходную тетрадь огнестрельных припа
сов». На инспектирующих стражу лиц возлагалась обязанность строгой проверки количе
ства патронов по книгам с фактическим их состоянием. Уездный и губернский запасы па
тронов указывалось хранить при управлении уездного воинского начальника или в па
тронном погребе квартирующей войсковой части. Право требования патронов принадле
жало исправнику или исполнявшему его обязанности лицу 46.

Таким образом, наряду с законоположениями 1903 и 1905 гг., принятые Комиссией 
правила стали основой нормативного-правового регулирования обеспечения полицейской 
стражи Российской империи вооружением (в том числе боеприпасами). При этом все тре
бования, на наш взгляд, исходили из двух базовых посылок. Во-первых, решение сло
жившихся проблем должно было учитывать существенную ограниченность ведомства в 
финансировании. Во-вторых, в качестве образца с учетом накопленного опыта полагалось 
целесообразным использовать правила Военного министерства [Сафронова и др., 2018]. 
Подобный подход был традиционным для организации полицейской службы, что особен
но ясно следует еще из сенатского указа от 17 сентября 1821 г.: « .с л у ж б а  Полицейская 
сама собою подходит некоторым образом к военной» 47 [Макорин и др., 2016].

Вместе с тем на этом развитие нормативных правовых основ порядка выдачи, хране
ния и поддержания в должном состоянии вооружения и боеприпасов полицейской стражи 
не было завершено. Так, циркуляром МВД по делам полицейской стражи от 26.10.1906 
№ 65 устанавливался срок службы шашек -  10 лет. Если они приходили в ветхость, то к 
ним как к негодному имуществу применялась ст. 1489 ч I. т. Х Законов Гражданских. 
Кроме того, перед продажей шашки требовалось перевести в лом с целью недопущения их 
дальнейшего использования. На ремонт же вооружения полицейской стражи особой ста
тьи расходов в законодательстве не предусматривалось, поэтому все траты отводились на 
общие остатки от кредита по содержанию правоохранительного института 48.

Требовалось и упорядочить отношения, связанные с функционированием частновла
дельческой стражи. Так, циркуляром МВД по делам полицейской стражи от 22.12.1906 
№ 75 устанавливался порядок зачисления денег, взыскиваемых за временное пользование 
казенным оружием, выданным отмеченной категории служащих правопорядка 49. Цирку
ляром от 26.03.1907 № 13 от местного руководства «просилось» каждый раз при ходатай
стве об отпуске оружия указывать число оружия и патронов, за которое деньги будут 
уплачены частными лицами 50.

Поскольку каждая губерния самостоятельно закупала огнестрельное оружие и бое
припасы у артиллерийских управлений, требовалось и создание дополнительных норм, 
призванных «связать» в данном направлении военную и полицейскую правовые базы. 
1 января 1910 года были утверждены изменения в Положение о довольствии войск пред
метами артиллерийского ведомства. В связи с этим циркуляром Департамента полиции от 
02.03.1910 № 13933 сообщалось, что отпуск оружия, запасных частей и прочих принад
лежностей для чинов полиции должен производиться по ходатайствам соответствующих 
губернаторов непосредственно распоряжением начальников артиллерии в округах. В слу
чае передачи данных предметов частным лицам требовалось ходатайство Департамента 
полиции и распоряжение от Главного артиллерийского управления 51.

Дефицит финансирования обусловливал немалые затруднения и в связи с необходи
мостью периодического ремонта вооружения. В решении данного вопроса ключевую роль 
для Воронежской губернии сыграл инспектор полицейской стражи В. З. Тархов, прило
живший все усилия для изыскания требуемых денежных средств и заключения соответ

46 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 268, л. 178.
47 ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. 37, № 28758.
48 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 201, л. 82.
49 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 201, л. 188.
50 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 201, л. 200.
51 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 201, л. 283.
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ствующих договоренностей по производству ремонтных работ с 223-м и 224-м пехотными 
резервными полками 52. По той же причине требовалось и повышенное внимание к уходу за 
вооружением. В связи с этим циркуляром Департамента полиции от 14.06.1910 № 16821 за
креплялись обязательность периодических осмотров и выделения стражников для чистки 
оружия, остававшегося в излишестве при расформировании части или всей частновладельче
ской полицейской стражи, хранившегося в уездных полицейских управлениях или в соответ
ствующих управлениях воинских начальников. Поскольку в ходе инспекций офицерами 
стражи Воронежской губернии неоднократно выявлялись факты ненадлежащего состояния 
оружия подчиненных вследствие «крайне небрежного с ним обращения», что неминуемо 
влекло увеличение расходов из казны, глава региона своим циркуляром № 4475 в сентябре 
1910 года «предложил. вменить» старшим стражникам в обязанность контроль за состояни
ем вооружения. В случае замеченной неисправности они должны были докладывать станово
му приставу о причинах произошедшего и возможных способах устранения недостатка. Рас
ход же на ремонт взыскивался бы с виновного нижнего чина полиции. Также предусматри
вался обязательный тщательный осмотр находящегося на балансе оружия перед его выдачей 
вновь принимаемым на службу 53.

В сложившейся обстановке не удивителен тот факт, что реализация некоторых по
ложений Журнала Комиссии, о котором говорилось выше, существенно затянулась: лишь 
циркуляром Департамента полиции МВД от 25.11.1911 № 19940 было объявлено о начале 
перевооружения конно-полицейских стражников трехлинейными винтовками казачьего 
образца или карабинами. Заказывать требующееся оружие предполагалось в Ижевске 54

К 1916 году в полицейской страже Воронежской губернии проводилось постепенное 
перевооружение карабинами японской системы «Арисаки». В ходе инспекции генерал- 
лейтенант Л.М. Слезкин отметил данные образцы как «подходящие» с учетом одного 
условия: по возможности требовалось вооружить конницу карабинами, изъяв «совершен
но неудобные» винтовки пехотного образца 55.

Выводы

Несмотря на наблюдающуюся некоторую дискретность в развитии нормативных 
правовых основ обеспечения вооружением уездной полицейской стражи Российской 
империи, мы можем выделить следующие этапы данного процесса, позволяющие сфор
мировать научное представление об указанном направлении правового регулирования 
функционирования одного из самых многочисленных правоохранительных институтов 
государства в начале XX столетия: 1 этап (1903-1905 гг.) -  формирование базовых право
вых норм в данной области, обусловленное учреждением уездной полицейской стражи 
и опиравшееся во многом на нормы «воинского» и «уряднического» законодательства; 
2 этап (1906-1907 гг.) -  интенсификация нормотворческого процесса в рассматриваемой 
сфере, связанная с милитаризацией полицейской стражи, переходом ее в подчинение 
ОКЖ в строевом отношении (особую роль в данном случае сыграла работа, проведенная 
особой Комиссией под руководством В.А. Дедюлина); 3 этап (1908-1917 гг.), к началу ко
торого правовые основы обеспечения уездной полицейской стражи Российской империи 
вооружением, на наш взгляд, можно считать преимущественно сформированными; дан
ный период отличался определенным «нормотворческим всплеском» в 1910-1911 г. (что 
в определённой степени обусловлено накопившимися в результате инспекционных по
ездок высших чинов ОКЖ сведениями об имеющихся затруднениях и недостатках, а 
также сформировавшимся опытом за 8 лет функционирования стражи в целом), а завер

52 Оба дислоцировались в г. Воронеже. См.: ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 304, л. 404-411.
53 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 268, л. 239.
54 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 3. Д. 101, л. 27.
55 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 11. Д. 986, л. 3.
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шился революционными событиями и последовавшей ликвидацией уездной полицей
ской стражи.

Таким образом, исторический опыт функционирования отечественной правоохрани
тельной системы демонстрирует необходимость обеспечения высокого уровня эффектив
ности правового регулирования обеспечения сотрудников полиции вооружением, непо
средственно влияющего на степень результативности отправления служащими своих 
профессиональных обязанностей.
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