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Организация работы полиции Российской империи
в годы Первой мировой войны

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения работы по-
лиции Российской империи в период острого внутриполитического кризиса. Анализ опыта реор-
ганизации полиции и оценка эффективности проводимых преобразований в рассматриваемый пе-
риод, несомненно, имеют важное значение как для историко-правовой науки, так и практической 
деятельности современных органов внутренних дел, поскольку от качества и результатов такой ра-
боты зависит состояние общественного порядка. Целью исследования является изучение на основе 
исторического, структурно-функционального и других методов научного познания организацион-
ного построения работы полиции, её изменения в условиях военного времени. На основе полу-
ченных результатов сделан вывод, что в связи задачами военного времени деятельность полиции 
в рассматриваемый исторический период была значительно преобразована, однако предпринятых 
мер, направленных на усиление полиции, оказалось недостаточно для кардинального изменения её 
работы, вследствие чего она не смогла должным образом осуществлять борьбу с растущей преступ-
ностью, противодействовать усиливавшейся дезорганизации общества.  
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С началом Первой мировой войны приле-
гающие к театру военных действий территории 
Российской империи были переведены на воен-
ное положение, после чего вопросы обеспечения 
общественного порядка перешли в ведение воена-
чальников. В ходе военных действий численность 
губерний, входивших в указанные территории, 
постоянно увеличивалась. Оставшаяся террито-
рия была переведена на положение чрезвычайной 
охраны. 

Особенностью указанных положений было 
расширение полномочий полиции. Так, в целях 
реализации «Положения о подготовительном 
к войне периоде» от 17 февраля 1913 г. Мини-
стерством во все губернии были направлены по-
ручения о необходимости взятия под «охрану и 
обслуживание всех казённых учреждений граж-
данского ведомства», а также указания о приня-
тии мер к недопущению забастовок и причине-

1 Особые журналы Совета Министров Российской 
империи, 1909–1917 гг. 1917 год. – Москва: Росспэн, 2009. 
– С. 26.

ния ущерба имуществу заводов, производящих 
предметы военного назначения1. 

Руководителям подразделений полиции на 
территориях, объявленных на военном положе-
нии, было предоставлено право задерживать лю-
бых лиц, в отношении которых достаточно было 
только подозрения в том, что они занимаются 
противоправной деятельностью. При этом место 
жительства данных лиц могло при отсутствии 
серьёзных оснований быть подвержено обыску. 
В связи с военным положением в отношении 
лиц, проживающих на указанной территории, 
была усилена уголовная ответственность. 

Для организации эвакуации населения, го-
сударственного имущества и архивов с началом 
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войны при Департаменте полиции был создан 
специальный совет, ответственный за соответ-
ствующее направление деятельности, который 
также обеспечивал контроль за ликвидацией 
промышленных предприятий, принадлежавших 
иностранцам, государства которых вели воен-
ные действия против Российской империи. При 
этом вместе с отступавшими войсками послед-
ними подведомственную территорию оставляли 
полицейские чины. В период эвакуации поли-
цейские находились в распоряжении военачаль-
ников, осуществлявших военное снабжение ар-
мии, после чего для продолжения прохождения 
службы они подлежали переводу в другие места.

Кроме того, эффективность эвакуации обе-
спечивалась принятием соответствующих нор-
мативных правовых актов. Например, Главноко-
мандующим армиями Западного фронта были 
утверждены правила «О  порядке оставления 
гражданскими властями своего местопребыва-
ния при отходе наших войск»2. 

К эвакуационным мероприятиям широко 
привлекались также конвойные команды, пол-
номочия которых с началом войны существенно 
расширились. Данные подразделения, в частно-
сти, принимали участие в проведении эвакуа-
ции тюрем. Так, в 1914 году было эвакуировано 
28 мест заключения, а в 1915 году – 58. 151943 
иностранца, подлежавших призыву на военную 
службу в других государствах, были перемеще-
ны в тыл3. Конвойные команды привлекались 
также для выдворения иностранцев за преде-
лы границ России, осуществления конвоирова-
ния военнопленных, охраны направляемого на 
фронт военного имущества, в том числе транс-
порта и грузов.

После начала войны любая коммерческая 
деятельность на железных дорогах, связанная с 
перевозками, была приостановлена4. В результа-
те все железнодорожные перевозки были пере-
ориентированы на военные нужды, которые 
обеспечивались в том числе участием полиции. 
Так, чинами железнодорожной полиции оказы-
валась помощь в осуществлении перевозки бе-
женцев, военнопленных, а также в организации 
их размещения на железнодорожных станциях. 

2 Государственный архив Российской Федерации. – 
Ф. 220. – Оп. 1. – Д. 96. – Л. 59 об.

3 Министерство внутренних дел. 1902-2002 : Исто-
рический очерк. – Москва: Объединённая редакция МВД 
России, 2004. – С. 67.

4 Краткий очерк деятельности русских железных до-
рог во вторую отечественную войну: Ч. 1. – Петроград: 
Тип. Н. И. Евстифьева,  1916. – С. 9.

Пункты питания беженцев подлежали охране 
жандармами, которыми также обеспечивался 
контроль за своевременным снабжением бежен-
цев продуктами питания5.

В ходе задержания дезертиров чинами по-
лиции также принимались меры к бежавшим 
как из армии, так и из медицинских поездов. По 
указаниям начальников управлений железных 
дорог жандармами производились проверки 
указанных  лиц на предмет того, состояли ли 
они на учёте в жандармском отделении.

21 августа 1914 г. российской армией были 
взяты Львов и отдельные территории Гали-
ции. На занятой войсками территории были 
образованы Львовская, Черновицкая и Терно-
польская губернии, в связи с чем потребовался 
перевод большого количества сил полиции из 
Российской империи на данные территории. 
Так, в августе-сентябре 1914 г. в Галиции после 
учреждения генерал-губернаторства и несколь-
ких губернаторств, были предприняты меры по 
организации управления на данной территории. 
Назначение и направление в Галицию полицей-
ских чинов осуществлялось при прямом участии 
военной власти. При этом право назначения 
должностей распределялось так, что Верховный 
главнокомандующий мог назначать 1 человека, 
главнокомандующие армиями Юго-Западного 
фронта – 40 человек, губернаторы – 29 человек, 
Министерство внутренних дел  – 138 человек, 
товарищи министра внутренних дел – 3 челове-
ка, генерал-губернатор Галиции – 144 человека. 
Несмотря на то, что кандидаты на указанные 
должности должны были соответствовать высо-
ким образовательным и репутационным требо-
ваниям, качество назначаемых кадров отвечало 
им не в полной мере. Это обусловливалось тем, 
что последние были плохо знакомы с Галицией и 
по своей общей квалификации «не годились для 
той роли проводников русских государственных 
начал, которая им была назначена» [1, с. 139].

Другой важной задачей, стоящей перед по-
лицией в годы войны, была организация систе-
мы административно-полицейского надзора 
на территориях Галиции и Буковины, занятых 
российской армией. Выполнение этой задачи, 
связанной с укреплением общественного по-
рядка на занятых территориях, было возложе-
но на сельскую полицейскую стражу, общее ру-
ководство которой осуществлялось из России. 
Между тем из-за своей малограмотности, а так-

5 Государственный архив Российской Федерации. – 
Ф. 59. – Оп. 1. – Д. 310. – Л. 4.
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же по причине отсутствия необходимой специ-
альной подготовки, опыта стражники не всегда 
могли успешно выполнить возложенные на них 
задачи. Это, в свою очередь, негативно воспри-
нималось военным руководством [2, с. 53–56].

В результате достигнутых российской ар-
мией побед в конце 1914 года, сопровождавших-
ся занятием территории Галиции, возникла не-
обходимость в организации государственного 
управления России на её территории, в том чис-
ле полицейского. Для этого по указанию Глав-
нокомандующего генерал-адъютанта Н.И. Ива-
нова в указанную местность были направлены: 
7  кандидатов на должности помощников на-
чальников уездов, 5 кандидатов на должности 
полицейских приставов, 10 кандидатов на долж-
ности помощников приставов, 60 околоточных 
надзирателей, 70 старших и 300 младших горо-
довых с вооружением, 225 конных урядников и 
1000 конных стражников с вооружением и сна-
ряжением6. 

Несмотря на то, что позднее русские вой-
ска были вынуждены отступить, а назначенные 
чины полиции вернуться к предыдущим местам 
своей службы, можно в целом охарактеризо-
вать, что предпринятые МВД меры по обеспе-
чению охраны общественного порядка на заня-
тых территориях были реализованы достаточно 
успешно. 

Следует отметить, что кроме задач, свя-
занных с обеспечением общественного порядка 
в тылу и прилегающих к военным действиям 
территориям, полицейские принимали также 
участие в осуществлении гуманитарных меро-
приятий. Например, предпринимались все до-
ступные меры в целом по оказанию помощи ар-
мии, семьям участвующих в военных действиях 
военнослужащих. Для этих целей 13 августа 
1914 г. в Министерстве внутренних дел был соз-
дан Комитет по призрению семей сотрудников 
Министерства, призванных на военную службу. 
Данное учреждение не только оказывало по-
мощь семьям военнослужащих, но и при его не-
посредственном участии в здании МВД столицы 
на Морской улице были созданы лазарет на 46 
коек, лазарет на 50 коек при Ортопедическом 
институте, склад белья. 

Накануне и в годы Первой мировой войны 
в структуру полиции входили чины, содержа-
щиеся за счёт частных денежных поступлений. 
Главными их обязанностями были обеспечение 
безопасности и сохранности имущества своих 

учредителей (спонсоров). Создание таких под-
разделений в годы войны особо активизирова-
лось, поскольку сил чинов сельской полиции 
было недостаточно для обеспечения эффектив-
ной охраны частного имущества. Кроме того, 
большое количество чинов сельской конной по-
лицейской стражи с началом войны были призва-
ны в армию. Вводимые новые  штатные единицы 
были временной мерой, но из-за продолжающе-
гося продления они работали практически по-
стоянно7.

Охранные отделения в период войны пред-
принимали меры, направленные на ослабление 
революционных сил, внесение в них раскола. 
Для этого, например, требовалось усиление 
агентурной работы. Это обусловливалось тем, 
что к числу офицеров армии относились, на-
пример, члены социалистических партий. 
Так, в армии вели противоправительственную 
агитационную работу офицеры-большевики 
А.Я. Аросев, Р.И. Берзин, А.Э. Бауман, П.В. Даш-
кевич, Ю.М.  Колюбинский, Д.И. Курский, 
Н.В. Крыленко, А.Ф. Мясников, И.П. Павлунов-
ский и др. Безусловно, само нахождение их в ар-
мии уже влияло на массовое сознание солдат и 
офицеров, способствовало пропаганде крайних 
левых взглядов и распространению оппозици-
онных настроений. В то же время масштаб та-
кой работы вплоть до февраля 1917 г. был отно-
сительно небольшим [3, с. 60].

Попытки совершенствования деятельно-
сти полиции, в том числе повышения качества 
ее взаимодействия с другими государственны-
ми органами, особенно с военными властями, 
не прекратились  с началом Первой мировой 
войны. Так, для координации работы полиции 
с военными властями в структуре Департамента 
полиции было создано 9-е делопроизводство [4, 
с. 105], в ведение которого были переданы поли-
тический сыск, поиск и задержание дезертиров, 
охрана государственной границы, Император-
ской семьи и самого Императора. 

Некоторые изменения затронули и 8-е де-
лопроизводство Департамента полиции, полно-
мочия которого уточнились. Так, в данное под-
разделение от местных властей стала поступать 
вся информация о совершении общеуголовных 
преступлений (краж, грабежей, разбоев). Также 
в него раз в месяц стали поступать ведомости 
губернаторов по соответствующим вопросам. 
Исходя из этого, можно заключить, что это под-
разделение было ориентировано на сбор и хра-

7 Собрание узаконений за 1-ое полугодие 1914 г. – Пе-
троград, – 1914. – № 1351.

6 Российский государственный исторический архив. 
– Ф. 1284. – Оп. 250. – Д. 44. – Л. 102.
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нение информации, представляющей оператив-
ный интерес, для профилактики и пресечения 
преступлений. 

Следует отметить, что с 1915 года по 
1917 год работа полиции была сопряжена с труд-
ностями, не связанными с её непосредственной 
деятельностью, а вызванными тем, что Депар-
тамент полиции, возглавляемый достаточно 
квалифицированными профессиональными 
руководителями, сталкивался с полным непо-
ниманием его деятельности со стороны таких 
министров, как А.Н. Хвостов, Б.В. Штюрмер, 
А.Д. Протопопов [см. подробнее: 5, с. 80–147].

Например, по указанию министра вну-
тренних дел В.Ф. Джунковского перед началом 
войны был введён запрет на ведение агентурной 
работы в средних учебных заведениях и армии. 
Кроме того, были  ликвидированы районные 
охранные отделения8. Дальнейшие историче-
ские события показали, что в результате этого 
информированность политической полиции о 
действиях противников государственного строя 
существенно снизилась, а имеющиеся сведения 
зачастую не реализовывались.

В целях централизации уголовного сыска 
1 января 1915 года были предприняты соответ-
ствующие меры. Так, центральным регистраци-
онным бюро каждую неделю централизованно 
начали издаваться единые «Сыскные ведомо-
сти». В сыскной полиции при этом стал исполь-
зоваться линейный принцип проведения опера-
тивно-розыскной деятельности. 

Заметную роль с началом Первой мировой во-
йны стали играть разведывательная и контрразве-
дывательная деятельность, агитация и пропаганда, 
направленные на обеспечение внутриполитиче-
ского единства страны, а также на противобор-
ство и деморализацию противоборствующих сил 
[6, с. 29]. В связи с этим во всех воюющих государ-
ствах были предприняты меры, направленные на 
введение, усиление цензуры, а также в целом на 
усиление контроля за органами печати. 

Кроме того, в конце 1916 года был раз-
работан проект реорганизации Бюро печати 
в самостоятельный орган – Правительственное 
информационное бюро, однако его реализации 
помешала Февральская революция 1917 года.

Некоторые организационные изменения  
в  военные годы коснулись также Отдельного 
корпуса жандармов. Так, если в 1913 году его 
общая численность составляла 13642 человека, 

то уже к октябрю 1916 года она составила 14667 
сотрудников. Количество же областных губерн-
ских жандармских управлений к 1917 году уве-
личилось до 75, а жандармских полицейских 
управлений железных дорог – до 33 [7, с. 131].

В результате, накануне Февральской рево-
люции в жандармерию входили: Главное жан-
дармское управление, Штаб Отдельного корпу-
са жандармов, 106 жандармских управлений, 
67 губернских, 3 областных, 2 территориальных, 
4  городских, 30 уездных, 32 управления желез-
ных дорог, 19 крепостных и 2 портовые команды, 
3  дивизиона, одна конная и 2 пешие команды, 
27 строевых частей.

В состав Штаба Губернского жандармского 
управления входили отделения со следующими 
функциями: кадровая и воспитательная работа, 
инспектирование частей Корпуса; руководство 
жандармскими полицейскими управлениями 
железных дорог и контроль за их деятельностью; 
финансовые и другие тыловые вопросы;  рас-
следование должностных преступлений, совер-
шенных жандармскими служащими, переписка 
по донесениям об оскорблении служащих Кор-
пуса при исполнении служебных обязанностей, 
наблюдение за деятельностью жандармских 
управлений по политическому сыску и произ-
водству дознания. Кроме того, в составе Штаба 
Корпуса в 1916–1917 годах функционировало 
Управление полицейской стражи, осуществляв-
шее комплектование, обеспечение и инспекти-
рование губернской полицейской стражи.

В 1915 году структурные изменения в МВД 
продолжились. Так, в Департаменте общих дел 
было образовано 8-е отделение, ведавшее про-
веркой и возобновлением государственных гра-
ниц, вопросами развития Севера, ликвидацией 
немецкого землевладения. 

Численность центрального аппарата Де-
партамента полиции в начале Первой мировой 
войны составляла 387 человек [8, с. 82]. Рас-
пределение функций между подразделениями 
Департамента полиции, осуществлённое в ходе 
реорганизаций, сохранилось вплоть до его лик-
видации 10 марта 1917 года9. 

Структура Департамента полиции включа-
ла в себя: 1-е делопроизводство, в котором на-
ходились материалы, касающиеся организации 
деятельности секретной полиции и сыскной ча-

8 Государственный архив Российской Федерации. – 
Ф. 102. – Оп. 260. – Д. 332. – Л. 74–74об.

9 Поздняков А.А. Организационно-правовые основы 
деятельности Департамента полиции Министерства вну-
тренних дел по контролю над общественным движением, 
1905–1917 годы : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Позд-
няков Александр Алексеевич. – Тамбов, 2006. – С. 39–40.
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сти, а также переписка о кредитах; 2-е делопро-
изводство, аккумулировавшее документы, свя-
занные с войной, включающие в себя эвакуацию  
учреждений и их архивов и др.; 3-е делопроиз-
водство, осуществлявшее функции по сбору и 
хранению сведений о кадровой работе в поли-
ции; 4-е делопроизводство, концентрировавшее 
информацию о наблюдении за общественными 
объединениями; 5-е делопроизводство, заведо-
вавшее вопросами административной ссылки; 
6-е делопроизводство, занимавшееся исполне-
нием запросов по предоставлению сведений о 
благонадёжности лиц, претендующих на посту-
пление на государственную и земскую службу; 
7-е делопроизводство, выполнявшее, помимо 
наблюдательных функций, обязанности по юри-
сконсультской части; 8-е делопроизводство, за-
нимавшееся организацией деятельности уго-
ловно-сыскной полиции; 9-е делопроизводство, 
осуществлявшее обмен сведениями о военно-
пленных и подданных других государств, про-
тивоборствующих Российской империи, а также 
координировавшее взаимодействие полиции с 
военной властью по вопросам контрразведы-
вательной деятельности (поскольку с 1914 года 
полиция стала разыскивать и производить за-
держание лиц, подозреваемых в шпионаже). 
Функциональное предназначение Особого отде-
ла изменению не подверглось. 

Так, в конце 1916 года Особый отдел вклю-
чал в себя 8 отделений, из которых 1-е отделение 
осуществляло переписку по линии контрраз-
ведывательной деятельности, охраны государ-
ственных лиц, а также политическим нерево-
люционным организациям; 2-е отделение вело 
наблюдение за партией социалистов-револю-
ционеров и партиями, разделяющими её взгля-
ды; 3-е отделение осуществляло переписку по 
линии социал-демократического движения; 4-е 
отделение наблюдало за партией кадетов и дви-
жениями «инородцев»; 5-е отделение заведо-
вало дешифровкой документов, регистрацией 
перлюстрации; 6-е отделение ведало кадровыми 
вопросами розыскных органов; 7-е отделение 
производило наблюдение по материалам Депар-
тамента полиции о правах, политической благо-
надёжности отдельных лиц, а также занималось 
вопросами закрытия различных учреждений. 
В секретном отделении была сконцентрирова-
на информация о  личном составе секретной 
агентуры розыскных органов, связанными с ней 
финансовыми вопросами и иными секретными 
делами. По числу служащих Особый отдел был 
самым многочисленным среди подразделений 
Департамента полиции.

Главными проблемами МВД во время во-
йны стали проблемы кадров, а также организа-
ции совместной работы военной и гражданской 
власти в тылу. Кадровые проблемы были свя-
заны с низким жалованием чинов полиции, тя-
жёлыми условиями их труда, непрестижностью 
службы и в целом с падением уровня жизни, а 
также другими. 

О недостатке кадров свидетельствовали 
статистические данные, согласно которым «в 
1912 году вакантных должностей городового в 
Петербурге было 447, а на 1 января 1914 года – 
935. После начала Первой мировой войны коли-
чество вакансий продолжало расти и состави-
ло в 1915 году – 1024 должности городовых»10. 
Аналогичная проблема имелась и в других уч-
реждениях полиции. Не случайно ещё накануне 
войны – в 1913 году  МВД представляло в Госу-
дарственную Думу документы о необходимости 
реформирования полиции11.

В связи с появившимися сложностями в ра-
боте многие перспективные и грамотные моло-
дые полицейские чины были вынуждены уйти 
со службы на оборонные заводы, где уровень за-
работной платы был значительно выше. Это об-
стоятельство, в частности, было одной из при-
чин снижения дисциплины в органах полиции.

В начале 1916 г. московский градоначальник 
заявил общественности, что рост преступности, 
особенно краж и разбоев, происходит в основ-
ном по вине полицейских чинов, особенно из 
числа нижних, квалификации которых недоста-
точно для должного выполнения своих служеб-
ных обязанностей. Более того, нередко такие по-
лицейские относились к своей работе с чувством 
совершенного безразличия. Полицию винили и 
в том, что она недостаточно эффективно  следи-
ла за соблюдением «сухого закона», введённого с 
началом войны [9, с. 83].

В конце октября 1916 года благодаря уси-
лиям МВД Советом министров было принято 
постановление «Об усилении полиции в 50-ти 
губерниях России и об улучшении служебного и 
материального положения полицейских чинов-
ников», однако известные события сделали его 
реализацию невозможной12.

За десять дней до опубликования этого 
Постановления московский градоначальник  в 

10 Вестник полиции. – 1915. – № 16. – С. 495.
11 Государственный архив Российской Федерации. – 

Ф. 102. – Оп. 261. – Д. 203. – Л. 28 об.
12 История органов внутренних дел : учебник / под 

ред. Р.С. Мулукаева. – Москва: Академия управления МВД 
России, 2004. – С. 17.
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условиях быстрого роста городской преступ-
ности собрал журналистов и сообщил им о под-
готовленных мерах по укреплению службы в 
полиции. Он признал, что «до сих пор полиция 
была в тяжёлом материальном положении, на 
официальное жалованье можно прожить, едва 
сводя концы с концами. Раз мы дадим полиции 
сносно существовать, мы много сможем от неё 
потребовать»13.

Но для выполнения Постановления об уси-
лении полиции уже не было возможности. В это 
время уровень напряжения в обществе, вызван-
ный перебоями со снабжением и слухами о го-
лоде, в крупных городах нарастал.

К концу ноября 1916 года охранная поли-
ция сообщила о «продовольственном кризисе». 
Особенно тяжёлая ситуация сложилась в круп-
ных городах. 5 февраля 1917  г. Петроградское 
охранное отделение обратило внимание власти 
на то, что сопряжённые с голодом бунты станут 
«первым шагом по … самому ужасному пути 
анархической революции». Через два дня охран-
ное отделение сообщило, что 10 и 14 февраля 
1917 года можно ожидать массовых народных 
беспорядков14.

14 февраля масштабные забастовки дей-
ствительно прошли  в столице, но полиции уда-
лось удержать ситуацию под контролем, предот-
вратив волнения. Позднее, в ночь на 25 февраля, 
Петроградским охранным отделением были аре-
стованы около 100 радикальных активистов.

27 февраля, когда стачки и мятежи на ули-
це и в войсках приобрели массовый характер, 
стал формироваться Временный комитет Госу-
дарственной Думы и Совета солдатских и рабо-
чих депутатов, охранное отделение подготовило 
свой последний доклад. Уже вечером помещение 
охранного отделения в столице было разграбле-
но и сожжено противниками государственного 
строя, хотя в других местах Российской импе-
рии, в том числе в Москве, обстановка остава-
лась контролируемой и достаточно спокойной. 
Вместе с тем произошедшее свидетельствовало 
о гибели монархии в России [10, с. 116–118].

С учётом изложенного можно сделать вывод, 
что в Российской империи полиция имела доста-
точно сложную и отчасти разрозненную структу-
ру. Это обусловливалось тем, что её подразделения 
в отдельных местах образовывались с учётом спец-
ифических особенностей, связанных с экономиче-
скими, культурными, политическими аспектами, 
а также потребностями времени. По мере измене-
ния общественно-политической жизни на поли-
цию возлагались новые функции, перед ней стави-
лись новые задачи. По этой причине полицейские 
подразделения отличались между собой не столь-
ко выполняемыми обязанностями, сколько местом 
прохождения службы, численным составом. 

Следует отметить, что с началом Пер-
вой мировой войны деятельность не только 
полиции, но всех органов государственно-
го управления Российской империи в целом 
должна была полностью адаптироваться под 
новые военные реалии, характеризовавшие-
ся колоссальным напряжением экономики и 
промышленности. Между тем, как показали 
дальнейшие события, в необходимой мере 
осуществить это не удалось. 

Деятельность полиции, безусловно, была 
существенно преобразована в связи с нача-
лом Первой мировой войны и вступлением в 
неё Российской империи. Это было связано 
прежде всего с вопросами усиления охраны 
общественного порядка на прилегавших к те-
атру военных действий территориях. Функции 
и задачи отдельных подразделений постоян-
но (в зависимости от складывавшейся обста-
новки) подлежали расширению и уточнению, 
штат полиции по возможности расширялся. 
Появившиеся задачи по обеспечению эвакуа-
ции населения и государственного имущества, 
борьбе со шпионажем были одними из многих, 
которые должна была осуществлять полиция. 
В  целом можно констатировать, что попытки 
усиления полиции предпринимались на всем 
протяжении войны.  В то же время эти попыт-
ки не достигли ожидаемых результатов.

В итоге, несмотря на все предпринимаемые 
меры, полиция фактически не смогла осущест-
влять должную борьбу с растущей преступно-
стью, противодействовать усиливавшейся де-
зорганизации общества.

13 Московский листок. – 1916. – 14 октября.
14 Государственный архив Российской Федерации. – 

Ф. 97. Особый раздел доклада Судебного коменданта от 
26 ноября 1916 г. – Оп. 4. – Д. 117. – Л. 93–95.
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