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В современных условиях круг детерминант, 
оказывающих влияние на эффективность ре-
ализации правоохранительной функции госу-
дарства, значительно расширился. Российская 
Федерация на современном этапе испытывает 
колоссальное влияние факторов, дестабилизи-
рующих развитие государства, что вызывает 
острую необходимость в своевременном про-
тиводействии различным угрозам внутрен-
ней и внешней безопасности. Необходимость 
противодействия угрозам безопасности Рос-
сийской Федерации обусловила рост значения 
правоохранительной системы государства и её 
элементов – органов, призванных обеспечивать 
поддержание общественного порядка и госу-
дарственной безопасности, а также специаль-
ных методов и приёмов их деятельности. Для 
решения задач в сфере обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства, за-
щиты прав граждан, их свобод и собственности 
в современных условиях необходим учёт опыта 
правоохранительных органов, уже накопленно-
го на разных этапах исторического развития. 

Однако история правоохранительной си-
стемы России и отдельных её составляющих 
до настоящего времени не получила комплекс-
ного исследования. Дискуссионными продол-
жают оставаться вопросы о закономерности / 

случайности революционных преобразований 
в России в 1917 г. и роли в крахе российской 
монархии эффективности функционирования 
правоохранительной системы имперского госу-
дарства [1–3]. 

В сфере организации и деятельности поли-
ции современное государство имеет дело с дис-
курсивным и институциональным наследием 
эпохи полицейского государства [4, с. 41–54], 
в связи с чем, по справедливому замечанию 
К.  Вольцендорфа, именно «здесь имеет смысл 
порыться в почве прошлого, чтобы увидеть ор-
ганические взаимосвязи и силы, до сих пор при-
сутствующие и в настоящем» [5, s. 4–5]. 

В современной российской науке офор-
милось самостоятельное исследовательское на-
правление – полициеведение [6, с. 44; 7, с. 222], 
серьёзное внимание вновь обращено к изуче-
нию полицейского права [8–11] и российской 
полицеистики [12–20]. Интерес к полицейской 
деятельности и полиции имеет под собой объ-
ективные основания.

Полиция представляет собой структурно-
функциональный элемент правоохранительной 
системы. Основные этапы развития правоох-
ранительной системы российского государства 
сопряжены с эволюцией её политико-правовой 
системы и во многом детерминированы спе-
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цификой формы государства. На протяжении 
всей российской истории правоохранительная 
система являлась наиболее действенным ору-
дием власти и была способна эффективно раз-
решать самые острые социально-политические 
конфликты, обеспечивать выявление и уничто-
жение противников существующего строя. Она, 
однако, оказывалась бессильной в кризисных 
ситуациях, требовавших кардинальных полити-
ческих решений. 

Деятельность полиции имела амбивалент-
ный характер. С одной стороны, полиция вы-
ступала как средство поддержания повседнев-
ного порядка, регулирования общественной 
жизни в общих интересах безопасности и благо-
получия, с другой – как орудие противодействия 
явному или неявному неподчинению власти, 
как субъект, способный применить негативные 
санкции в случаях неповиновения воле органов 
государственной власти.

Полиция используется для легитимации 
политических решений: легитимацию, как пра-
вило, обеспечивают символические ресурсы, 
выступающие мотивом одобрения или, по мень-
шей мере, некритического принятия решений 
[2, с. 59], но если символического уровня для 
обеспечения добровольных мотивов согласия 
с  принятыми решениями недостаточно, то по-
литическая власть прибегает к силовым ресур-
сам, широко используя армию и полицию.

Важным фактором принятия решений, 
адекватных сложившейся в конкретном ре-
гионе в конкретное время ситуации, являет-
ся информация, позволяющая осуществлять 
комплексный анализ обстановки, определять 
направления воздействия на общественные от-
ношения и формы и выбирать средства этого 
воздействия. Для сбора информации в различ-
ных государствах широкое применение с древ-
них времен находил метод наружного наблюде-
ния. При этом в историко-правовой литературе 
комплексные исследования применения метода 
наружного наблюдения, который используется 
в оперативно-розыскной деятельности правоох-
ранительных органов и современной России, до 
настоящего времени не произведены, и значит, 
уроки исторического прошлого учтены не в пол-
ной мере. В контексте устранения этого пробела 
в знаниях и была задумана исследовательская 
работа А. В. Матвеева1.

Феномен наружного наблюдения А. В. Мат-
веев изучал в контексте событий, фактов, про-
цессов и явлений российской истории в хро-
нологических рамках конца XIX – начала XX в. 
Используя системный подход к рассмотрению 
наружного наблюдения в Российской империи, 
А. В. Матвеев дал комплексную характеристи-
ку наружного наблюдения, которое рассмотрел 
и как метод осуществления оперативно-розыск-

ной деятельности, и как подразделение полити-
ческой полиции Российской империи (службу 
наружного наблюдения – элемент государствен-
но-правового института), и как государствен-
но-правовой институт. Службой наружного 
наблюдения Российской империи, полагает 
А.  В.  Матвеев, накоплен богатый опыт исполь-
зования различных приёмов и средств для сбо-
ра информации, способствующей противодей-
ствию антигосударственной преступности. 

Диссертация А. В. Матвеева содержит ком-
плексный анализ степени разработанности во-
просов, касающихся государственно-правового 
института наружного наблюдения. В исследо-
вании вопросов, касающихся наружного на-
блюдения, А. В. Матвеев определил пять этапов, 
критерием выделения которых были избраны 
«различная интенсивность изучения проблем 
политической полиции, различия в привлекае-
мых для изучения источников и широте подни-
маемых исследователями вопросов» [21, с. 5–6].

Впервые о наружном наблюдении как мето-
де политического сыска и специальной службе, 
широкая публика узнала из публикаций архивов 
охранных отделений после Февральской рево-
люции 1917 г. В дореволюционной историогра-
фии работ, посвящённых наружному наблю-
дению, нет. Первые попытки охарактеризовать 
службу наружного наблюдения сделали А. Вол-
ков2, В. Б. Жилинский3, В. Я. Ирецкий4, М.  А. 
Осоргин5, С. Б. Членов6, изучавшие деятель-
ность охранных отделений в первые годы Со-
ветской власти. Авторы рассказывали о  струк-
туре системы политического сыска в рухнувшей 
Империи, об использовании секретной агенту-
ры для противостояния революционным пар-
тиям. Основным объектом внимания авторов 
этих публицистических работ были секретные 
сотрудники – филёры.

После того, как свет увидели мемуары ру-
ководителей органов политического сыска Рос-
сийской империи П. П. Заварзина7, А. И. Спи-
ридовича8, К. И. Глобачева9, В. Д. Новицкого10, 

1 Матвеев А. В. Институт наружного наблюдения 
в правоохранительной системе Российской империи (исто-
рико-правовое исследование) : дис. … канд. юрид. наук. – 
Санкт-Петербург, 2022. – 257 с.

2 Волков А. Петроградское охранное отделение. – Пе-
троград: Знание ‒ сила, 1917. – 16 с. 

3 Жилинский В. Б. Организация и жизнь Охранного 
отделения во времена царской власти. – Москва: Тип. т-ва 
Рябушинских, 1918. – 63 с.

4 Ирецкий В. Я. ... Охранка: Страница русской исто-
рии. – Петроград: Новая Россия, 1917. – 28 с.

5 Осоргин М. А. Охранное отделение и его секреты. – 
Москва: Грядущее, 1917. – 32 с.

6 Членов С. Б. Московская охранка и её секретные 
сотрудники: по данным Комиссии по обеспечению нового 
строя. С приложением списков сотрудников, опубликован-
ных Комиссией. – Москва: Отдел печати Московского со-
вета Р. и К. Д., 1919. – 92 с.

7 Заварзин П. П. Работа тайной полиции. – Париж: 
Издание автора, 1924. – 176 с.

8 Спиридович А. И. Записки жандарма. – Москва: Ху-
дожественная  литература, 1991. – 268 с.

9 Глобачев К. И. Правда о русской революции: воспо-
минания бывшего начальника Петроградского охранного 
отделения / под. ред. З. И. Перегудовой. – Москва: Росспэн, 
2009. – 519 c. 

10 Новицкий В. Д. Из воспоминаний жандарма. – Мо-
сква: Издательство МГУ, 1991. – 254 с.
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у исследователей появилась возможность вы-
делить множество форм применения метода на-
ружного наблюдения политической полицией 
Российской империи. Так, П. Е. Щеголев11 опи-
сал работу агентов Центрального филёрского 
отряда Санкт-Петербургского охранного от-
деления, особенности профессиональной под-
готовки филёров и полицейских надзирателей, 
привел примеры находчивости филёров при вы-
полнении ими служебных задач.

В 1940-е – 1950-е годы изучение истории 
политической полиции Российской империи 
оказалось под негласным запретом, в связи с чем 
деятельность службы наружного наблюдения 
исследованию не подлежала. Только в условиях 
либерализации политической жизни в 1960-х 
годах появились работы, авторы которых, ос-
новываясь на архивных материалах, смогли об-
ратиться к анализу структуры и особенностей 
функционирования органов политической по-
лиции, к исследованию методов работы Депар-
тамента полиции МВД Российской империи. 
В трудах Р. С. Мулукаева12, Д. И. Шинджикашви-
ли13, А. Н. Ярмыша14 получили характеристику 
место и роль службы филёров в правоохрани-
тельной системе Российской империи.

В 1980-е годы, когда появился доступ к но-
вым документам и материалам, касающимся 
правоохранительных органов Российской им-
перии, интерес к деятельности политической 
полиции нашел отражение в публикациях 
Л. И. Тютюнник15, З. И. Перегудовой16, А. А. Ми-
ролюбова17, Ю.  Ф. Овченко18, М. И. Сизикова, 
А. В. Борисова, А. Е. Скрипилёва [21]. И хотя 
деятельность службы наружного наблюдения 
предметом специального исследования учёных 
не становилась, учёные обратили внимание 
на необходимость и  результативность приме-
нения метода наружного наблюдения органа-
ми политической полиции. Предметом дис-
сертационных исследований Л. И. Тютюнник, 
З. И. Перегудовой, А. А. Миролюбова выступи-
ла деятельность Департамента полиции, поэто-

му освещение получили методы политического 
сыска, в том числе и наружного наблюдения. 
В диссертации Ю.  Ф.  Овченко подробно рас-
смотрена деятельность Московского охранно-
го отделения, которое в условиях нарастания 
революционной напряжённости использовало 
различные методы политического сыска, в том 
числе и наружного наблюдения. Опыт работы 
филёров Московского охранного отделения был 
использован для создания нормативных основ 
организации и  функционирования службы на-
ружного наблюдения во всей России.

А. В. Матвеев обратил внимание на рабо-
ты Ф. М. Лурье [23], который описал структуру 
службы наружного наблюдения и особенности 
работы заграничной агентуры Департамента 
полиции, а также труд Ч. А. Рууда и С. А. Степа-
нова [24], в котором описана специфика служеб-
ной деятельности филёров, осуществлявших 
наружное наблюдение за ключевыми фигурами 
революционного движения, и приёмы работы 
выдающегося филёра Е. П. Медникова. 

С начала 2000-х годов возможности изу-
чения материалов, касающихся политической 
полиции Российской империи, расширились 
[25, с. 74–75]: многие документы были рассекре-
чены и стали доступны исследователям. Важ-
ный вклад в изучение проблем политической 
полиции внесла З. И. Перегудова [26]: на основе 
анализа архивных документов была охаракте-
ризована структура органов политический по-
лиции, перечислены функции подразделений 
политической полиции (в том числе службы на-
ружного наблюдения), дана характеристика ос-
новных методов их работы.

Вклад в рассмотрение нормативной базы 
и особенностей деятельности политической по-
лиции Российской империи внёс С. Н. Жаров19, 
уделивший внимание и службе наружного на-
блюдения. Отдельные вопросы, касающиеся 
службы наружного наблюдения, получили осве-
щение в работах Ю. А. Реента, В. С. Измозика, 
А. Фомушкина, М. С. Чудаковой, И. В. Попова, 
В. Ю. Пиотровского, П. А. Кошеля. 

А. В. Матвеев оценил вклад в исследование 
деятельности органов политической полиции 
диссертационных работ, защищённых в  XXI  в., 
И.  В. Сирицы, Г. В. Романовой, Р.  В.  Рябинцева, 
М. В. Макаричева, В. Г. Дорохова, В. Ю. Келлера, 
Е. Е. Гладышевой, Е. А. Гончаровой, М. Н. Бродни-
ковой, М. А. Аракелян, Т. М. Лаврик, С. Ю. Плуж-
никова, Т. Л. Матиенко, А. Ю. Кеклиса, К. П. Кра-
ковского, Д. А. Бакшта, В. О. Зверева; монографии 
К. Ю. Мелешина и Т. Е. Хлыновской, посвящён-
ной наружному наблюдению в деятельности от-
ечественных спецслужб, в которой авторы обоб-
щили уже известную информацию о становлении 
и развитии метода наружного наблюдения в Рос-
сии в XIX – первой половине XX в.; трудов зару-
бежных учёных: E. E Smith [27], F. S. Zuckerman 
[28], j. W. Daly [29], I. Lauchlan [30], О. Н. Ярмиш, 

11 Щеголев П. Е. 1) Охранники и авантюристы. – Мо-
сква: Издательство политкаторжан, 1930. – 160 с.; 2) Охран-
ники, агенты, палачи / сост. Ф. М. Лурье. – Москва: Про-
свет, 1992. – 332 с.

12 Мулукаев Р. С. Полиция и тюремные учреждения 
дореволюционной России : пособие – Москва: Высшая 
школа МООП РСФСР, 1964. – 28 с.

13 Шинджикашвили Д. И. Сыскная полиция царской 
России в период империализма. – Омск: Омская высшая 
школа милиции МВД СССР, 1973. – 67 с.

14 Ярмыш А. Н. Политическая полиция (1880–1904 гг.) 
: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харьков, 1978. – 21 с.

15 Тютюнник Л. И. Департамент полиции в борьбе с ре-
волюционным движением в России на рубеже ХIХ–ХХ вв. : 
автореф. дис. … канд. ист. наук. – Москва, 1986. – 24 с.

16 Перегудова З. И. Департамент полиции в борьбе 
с революционным движением: (годы реакции и нового ре-
волюционного подъёма) : автореф. дис. … канд. ист. наук. 
– Москва, 1988. – 26 с.

17 Миролюбов А. А. Политический сыск России 
в 1914–1917 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. – Москва, 
1988. – 23 с.

18 Овченко Ю. Ф. Московское охранное отделение 
в борьбе с революционным движением в 1880–1904 гг. : ав-
тореф. дис. ... канд. ист. наук. – Москва, 1990. – 23 с.

19 Жаров С. Н. Нормативное регулирование деятель-
ности политической полиции Российской империи : дис. … 
канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2000. – 265 с.
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В. М. Чиснiкова [31], которые, используя матери-
алы зарубежных архивов, рассмотрели отдель-
ные вопросы служебной деятельности филёров 
в Российской империи [32, с. 75].

Результаты проведенного историографиче-
ского анализа привели А. В. Матвеева к выво-
дам о том, что в многочисленных изданиях, по-
свящённых политической полиции Российской 
империи, проблемы организации и функциони-
рования службы наружного наблюдения описа-
ны фрагментарно; монографии, специальным 
предметом которых являлись бы организация 
и деятельность службы наружного наблюдения 
Российской империи, отсутствуют; критерии 
оценки эффективности деятельности службы 
наружного наблюдения в обеспечении безопас-
ности Российской империи не выработаны. Сде-
ланные выводы обусловили выбор темы иссле-
дования, направленной на восполнение пробела 
в знаниях в этой области.

Основой работы А. В. Матвеева стал ши-
рокий круг исследований в различных научных 
областях: истории права и государства, теории 
права и государства, истории учений о праве 
и государстве, истории органов, осуществляю-
щих реализацию правоохранительной функции 
государства. Об этом свидетельствуют и текст 
диссертации, её научный аппарат, и список ли-
тературы, включающий 272 наименования на-
учных публикаций российских и зарубежных 
авторов, в том числе на языках оригинала. 

Объектом исследования была избрана пра-
воохранительная система государства в сово-
купности всех её элементов [22, с. 9]. Предмет 
исследования составили закономерности ста-
новления и развития государственно-правового 
института наружного наблюдения – структурно-
функционального элемента правоохранитель-
ной системы Российской империи. В качестве 
цели своего исследования А. В. Матвеев опре-
делил выявление закономерностей становления 
и развития государственно-правового институ-
та наружного наблюдения и определение норма-
тивно-правовых и организационных оснований 
его эволюции в Российской империи. 

Цель исследования А. В. Матвеевым была 
достигнута, поставленные задачи решены в пол-
ном объёме. Во многом этому способствовали 
гражданская и исследовательская позиция ав-
тора работы, который 13 лет прослужил в опе-
ративно-поисковых подразделениях, проникся 
традициями филёрской службы, в полной мере 
прочувствовал все трудности данного рода де-
ятельности. Именно это и побудило осознанно 
обратиться к исследованию института наруж-
ного наблюдения Российской империи. Изучая 
биографии филёров, читая их сводки наблюде-
ний, А. В. Матвеев сравнивал условия службы 
с современными реалиями оперативно-поиско-
вых подразделений, делая вывод: филёры, как 
и сегодняшние сотрудники оперативно-поиско-
вых подразделений, давали присягу, поступали 
на государственную службу, посвящали свою 
жизнь служению Отечеству, рисковали своими 
жизнями в целях борьбы с преступными про-

явлениями в обществе. Слова о мужественном 
выполнении филёрами своих служебных обя-
занностей, риске для жизни и здоровья, служеб-
ных подвигах и верности служебному долгу [33] 
использованы в диссертации А. В. Матвеевым 
с полным осознанием справедливости такого 
употребления. Сотрудников службы наружно-
го наблюдения Российской империи диссертант 
рассматривает как положительных героев, не-
смотря на негативный имидж, созданный филё-
рам в массовой литературе. 

Одной из важных проблем, получивших 
рассмотрение в диссертации А. В. Матвеева, 
стали вопросы о мотивации выбора службы 
филёром и требованиях, предъявляемым к со-
трудникам службы наружного наблюдения. 
А.  В. Матвеев констатирует, что основным мо-
тивом поступления на службу филёром явля-
лось стремление поправить собственное мате-
риальное положение [34, с. 269]. Собственно, 
именно эту цель во все времена преследуют все, 
кто осуществляет трудовую или служебную дея-
тельность за вознаграждение. Но этот мотив не 
был единственным. На службу в наблюдатель-
ный состав розыскных учреждений поступали 
люди с идейными мотивами. Свою деятельность 
они посвящали охране монархического строя, 
обеспечению безопасности Царя и Отечества. 
Они имели хорошее образование, владели ино-
странными языками, принадлежали к привиле-
гированным сословиям и обладали различными 
титулами. В справках о кадровом составе таких 
филёров называли интеллигентными, подчер-
кивая наличие у них благородного происхожде-
ния, хорошего образования и свободного владе-
ния иностранными языками.

Кто мог стать филёром? Конкретных тре-
бований к каким-либо из социальных харак-
теристик кандидатов в филёры не предъявля-
лось. Формально существовали ограничения: 
инструкции требовали не принимать на служ-
бу неграмотных, лиц, не прошедших военную 
службу, лиц польской и еврейской националь-
ности, лиц старше 30 лет, лиц испытываю-
щих чрезмерную нежность к семье или непро-
стительную слабость к женщинам, имеющих 
пагубные привычки. Однако, как рассказали 
А. В. Матвееву источники, были случаи наруше-
ния и этих требований инструкций. Это были 
требования к кандидатам на службу. К тем, кто 
осуществлял деятельность в службе наружного 
наблюдения профессионально, предъявлялись 
достаточно высокие требования, невыполнение 
которых влекло за собой увольнение. Одним из 
требований были грамотность и чёткость веде-
ния служебного документооборота. 

Документооборот службы наружного на-
блюдения регламентировался инструкцией 
«Филёрам “Летучего отряда” и филёрам розыск-
ных и охранных отделений» (1902). Инструкция 
обязывала старшего филёра не менее двух раз 
в неделю письменно сообщать в Департамент 
полиции краткие сведения по текущему на-
блюдению о лицах, с которыми встречался на-
блюдаемый, об адресах, которые он посещал, 
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о   перемене наблюдаемым места жительства, 
о  посещённых сходках и конспиративных сви-
даниях. Инструкция обязывала филёров для до-
кладов пользоваться телеграфом, строго соблю-
дая конспирацию. Телеграммы должны были 
быть зашифрованы под торговую корреспон-
денцию и подписаны фамилией филёра. После 
прибытия за наблюдаемым в другой город фи-
лёр должен был доложить телеграммой о своём 
адресе и ежедневно в письменной форме под-
робно докладывать о наблюдении, отправляя 
заказные письма. Письма нумеровались, содер-
жали информацию о времени и месте составле-
ния и имели обязательную подпись филёра.

В соответствии с Инструкцией наблюда-
емому лицу филёры присваивали кличку, от-
ражающую его половую принадлежность и от-
личительные черты внешности. В рапортичках 
филёры указывали приметы внешности наблю-
даемого, перечисляя их в строго определённом 
порядке. Перед началом изложения информа-
ции о наблюдаемом указывались место его жи-
тельства, на протяжении какого времени он там 
проживает. Если наблюдаемое лицо посещало 
какие-либо адреса, следовало указывать адрес 
и фамилию его владельца.

А. В. Матвеев выяснил, что развитию слу-
жебного документооборота способствовала Ин-
струкция «Начальникам охранных отделений 
по организации наружного наблюдения» (1907) 
[35], которая предусматривала ведение филёра-
ми ежедневных рапортичек по наблюдению за 
каждым наблюдаемым. Сделано это было для 
объединения всех сведений по наблюдению за 
участниками одной и той же преступной орга-
низации в дневник наблюдения. Дневник под 
названием «Форма Б» составлялся за опреде-
лённый период, отражая наблюдение за каждой 
преступной организацией.

Грамотное ведение документооборота было 
одной из задач профессиональной подготовки 
филёров. А. В. Матвеев охарактеризовал осо-
бенности профессиональной подготовки филё-
ров. Рассмотрение этих вопросов, ранее не по-
лучивших комплексного освещения в научной 
литературе, составляет ценность проведённого 
исследования.

А. В. Матвеевым выявлены особенности 
профессиональной подготовки филёров в Цен-
тральном филёрском отряде, губернских жан-
дармских управлениях и специфика профподго-
товки полицейских надзирателей.

Центральный филёрский отряд был орга-
низован при Санкт-Петербургском охранном 
отделении, являлся уникальным, обособленным, 
элитным подразделением службы наружного 
наблюдения Российской империи. Он представ-
лял собой образец подразделения службы на-
ружного наблюдения в имперском государстве 
[36], состоял из филёров, которые опыт своей 
работы приобрели на службе в разных регио-
нах России. В филёры отряда попадали те, кто 
бывал за границей, в местах концентрации ре-
волюционных ячеек, поэтому наиболее опасных 
революционеров знали в лицо. Важной задачей 

Центрального филёрского отряда была выра-
ботка и апробация новых приёмов наружного 
наблюдения, соответствующих тактике револю-
ционных организаций. С 1911 г. Центральный 
филёрский отряд стал осуществлять охранную 
деятельность: он направлялся для усиления 
местного розыскного органа в города следова-
ния императора. Эффективность использова-
ния агентов Центрального филёрского отря-
да для охраны высочайших особ заключалась 
в том, что филёрам была известна значительная 
часть революционеров и террористов, и в слу-
чае их появления в непосредственной близости 
к охраняемым лицам филёры принимали меры 
к их задержанию.

Для агентов Центрального филёрского от-
ряда в 1911 г. была разработана специальная 
программа подготовки, в соответствии с кото-
рой для филёров отряда предусматривались три 
вида занятий: 

– теоретические занятия (в источниках на-
зываемые комнатными): изучение инструкций, 
усвоение информации о политических партиях, 
изучение фотокарточек членов заграничной бое-
вой группы [37], обучение навыкам составления 
словесного портрета, выработка правильности 
составления телеграмм, обучение конспиратив-
ности докладов по телефону, изучение способов 
шифра, ознакомление с системами огнестрель-
ного оружия и видами взрывчатых снарядов;

– теоретические занятия с последующими 
практическими занятиями: выработка филё-
рами правильного описания примет наблюда-
емого, изучение различных видов форменной 
одежды, изучение теории грима и практическое 
его применение, уроки черчения на бумаге для 
изображения схем местности;

– практические занятия: определение на-
циональности по типу лица, одежде, разговор-
ной речи; определение социального положения 
и рода занятий лица; определение психическо-
го состояния человека; формирование навыков 
быстрого и неожиданного задержания преступ-
ников, обезоруживания и задержания преступ-
ников с разрывными снарядами; практическое 
наблюдение за обучающим лицом, посещение 
публичных мест с целью запоминания посети-
телей в определённый промежуток времени, за-
поминание филёрами участков местности, вида 
зданий, с последующим составлением схем, 
определение на изучаемых участках местности 
наиболее удобных мест для совершения терак-
тов и способов их предотвратить.

Занятия с филёрами Центрального филёр-
ского отряда производились группами по 10–12 
человек. Уровень профессиональной подготов-
ки агентов Центрального филёрского отряда 
А. В. Матвеев считает наивысшим среди прочих 
подразделений, осуществлявших наружное на-
блюдение. Обучение филёров отряда произво-
дилось непрерывно на всём протяжении служ-
бы, тогда как в остальных учреждениях, как 
правило, происходило только первоначальное 
обучение вновь поступившего на службу филё-
ра, а после того, как он начинал вести наблюде-
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ние самостоятельно, какое-либо целенаправлен-
ное обучение прекращалось.

Профессиональная подготовка филёров 
в  подразделениях Отдельного корпуса жандар-
мов была обязанностью руководителей жан-
дармских управлений. В связи с тем, что в жан-
дармских учреждениях профессионализм лиц, 
осуществлявших наружное наблюдение, нахо-
дился на низком уровне [38], то и учить вновь 
прибывших филёров было некому [39]. В неко-
торых губернских жандармских управлениях 
существовала практика по командированию 
вновь прибывшего филёра в ближайшее ох-
ранное отделение с целью обучения у опытных 
филёров. В случае отсутствия возможности от-
командировать филёров для стажировки в ох-
ранное отделение обучение филёров-новичков 
полностью ложилось на заведующего наруж-
ным наблюдением жандармского подразделе-
ния, который в большинстве случаев ограни-
чивался только практическим «натаскиванием» 
филёров, не осуществляя какой-либо плановой 
системной подготовки филёров. В каждом под-
разделении службы наружного наблюдения 
профессиональная подготовка филёров замыка-
лась на заведующем наблюдательным составом. 
В связи со стремительно распространявшимися 
революционными настроениями масс филёр-
ских кадров на местах зачастую не хватало, по-
этому возможности уделить должное внимание 
обучению филёров, освободив им несколько 
дней в неделю для занятий, у заведующих фак-
тически не было. Большинство филёров по-
стигало ремесло наружного наблюдения в ходе 
практической деятельности.

Помимо филёров, занимавшихся наруж-
ным наблюдением, в составе отделов наружного 
наблюдения охранных отделений были пред-
ставители второй категории агентов – поли-
цейские надзиратели, выполнявшие функцию 
информационного обеспечения службы наруж-
ного наблюдения. Полицейские надзиратели на-
значались из числа наиболее опытных филёров, 
отслуживших длительное время в охранном от-
делении. Агенты этой категории разделялись на 
два вида: участковые и вокзальные полицейские 
надзиратели. 

Участковые полицейские надзиратели ко-
мандировались из охранного отделения в поли-
цейские участки, в которых в дальнейшем про-
ходили службу. Они снабжались форменным 
обмундированием околоточных надзирателей 
и специальными удостоверениями. Участковые 
полицейские надзиратели применялись в деле 
розыска в тех случаях, когда филёры в процес-
се наружного наблюдения устанавливали места 
жительства или посещения наблюдаемых лиц. 
Задача полицейских надзирателей заключалась 
в том, чтобы по поручению офицера или чи-
новника охранного отделения негласно полу-
чить информацию об именах, фамилиях, зва-
ниях, должностях, адресах лиц, проживающих 
в интересующем месте. Для этого надзиратели 
производили выписки из домовых книг, прово-
дили опросы дворников, гостиничных служа-

щих о том, кто конкретно и на каком основании 
проживает по адресу, выясняли род деятельно-
сти проживающих, состав их семьи, откуда лица 
приехали или куда уехали. Каждый вечер над-
зиратели предоставляли в охранное отделение 
письменно оформленные сведения и получали 
новые задания «на установку» – именно так на-
зывалась деятельность надзирателей по уста-
новлению лиц и адресов.

Искусство проведения установки заключа-
лось в том, чтобы расспрашиваемые надзира-
телем лица не могли догадаться, кто конкретно 
интересует надзирателя: у опрашиваемых лиц 
должно было быть создано впечатление о том, 
что их спрашивали об Иванове, тогда как в дей-
ствительности надзирателя интересовал живу-
щий по соседству Петров. Этим целям служила 
тщательная маскировка опросов под видом того, 
что надзирателя интересует некий вымышлен-
ный жилец, проживающий в доме. В процессе 
поиска адреса проживания вымышленного лица 
надзиратель получал информацию обо всех 
проживающих в доме, в том числе и об интере-
сующем лице, при этом опрашиваемые лица не 
понимали, кем конкретно из жильцов интересо-
вался надзиратель. 

Профессиональная подготовка надзирате-
лей имела свои особенности. После завершения 
процесса первоначальной подготовки лицам, 
отобранным для службы в качестве надзирате-
лей, необходимо было под видом частных лиц 
под вымышленными предлогами получить не-
сколько справок в жилых домах или гостиницах. 
Далее обучаемых посылали вместе с опытными 
надзирателями получать справки о подозревае-
мых под видом агентов полиции. Как правило, 
вновь принятых надзирателей обучали получать 
важнейшую информацию о подозреваемом: ка-
кова цель приезда; как долго проживает и сколь-
ко ещё планирует прожить; от кого получает 
корреспонденцию, в чей адрес отправляет; ка-
кие читает газеты; каково материальное поло-
жение. По мере того, как обучаемыми усваива-
лись методы наведения справок, они начинали 
делать это самостоятельно. Для того чтобы оце-
нить качество проделанной работы надзирате-
лем, руководство посылало другого, более опыт-
ного, надзирателя навести повторную справку 
на лицо, при этом акцентируя внимание на том, 
кто до этого приходил в этот дом или гостиницу, 
кем интересовался и какие вопросы задавал.

В связи с тем, что работа полицейских над-
зирателей была связана с постоянным непосред-
ственным контактом с людьми, обучение данной 
категории агентов происходило значительно 
дольше, чем обучение филёров. Кроме того, как 
выяснил А. В. Матвеев, не все служащие были 
способны заниматься таким родом деятельно-
сти, несмотря на достаточное интеллектуальное 
развитие и самоотдачу.

В связи с тем, что принадлежность филё-
ра к службе в наблюдательном составе охран-
ного отделения была строго законспирирована 
[40], остро вставал вопрос о виде служебного 
удостоверения, которым надлежало снабжать 
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филёров. Департаментом полиции было при-
нято решение о выдаче филёрам удостоверений, 
в которых не указывалось о принадлежности их 
к службе в охранных отделениях. Филёрам вы-
давались удостоверения, в которых фиксирова-
лась их принадлежность к полиции, без ссылки 
на службу в охранном отделении или губерн-
ском жандармском управлении.

Филёры могли предъявлять служебные удо-
стоверения лишь в строго определённых случаях: 
если филёра по какой-либо причине задерживает 
служащий полиции, а филёру необходимо про-
должить наблюдение и не привлечь внимания 
наблюдаемого спором с полицейским; если филё-
ры выследили преступника, подлежащего немед-
ленному задержанию, и необходимо обратиться 
к служащим полиции или жандармским унтер-
офицерам с просьбой о задержании лица.

Эти и иные результаты исследования со-
ставили научную новизну подготовленной 
А.  В.  Матвеевым диссертации. Диссертантом 
введены в научный оборот материалы Госу-
дарственного архива Российской Федерации 
и Центрального государственного историческо-
го архива Санкт-Петербурга, характеризующие 
материальное, социальное и финансовое обе-
спечение службы филёров; а также циркуляры 
и инструкции Департамента полиции МВД, по-
зволяющие определить структуру Центрально-
го филёрского отряда Петроградского отделе-
ния по охранению общественной безопасности 
и порядка в столице и специфику деятельности 
его агентов.

В результате проведённого исследования: 
определено содержание дефиниции «государ-
ственно-правовой институт наружного наблю-
дения»; обоснована необходимость комплексно-
го анализа наружного наблюдения в Российской 
империи в конце ХIХ – начале ХХ в. в триедин-
стве контекстов (наружное наблюдение как го-
сударственно-правовой институт, как служба 
наружного наблюдения, как метод осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности); вы-
явлен и обоснован предупредительный характер 
мероприятий, проводимых с использованием 
метода наружного наблюдения; определены ос-
новные этапы формирования правовых основ 
использования метода наружного наблюдения 
органами полиции Российской империи; вы-
явлены особенности практики использования 
метода наружного наблюдения в Российской 
империи в конце ХIХ – начале ХХ в.; охаракте-
ризованы способы и методы, применявшиеся 
для профессиональной подготовки филёров; 
определены факторы, влияющие на повышение 
профессионализма филёров. 

Служба наружного наблюдения Россий-
ской империи перестала существовать 11 марта 
1917 г., после издания Временным правитель-
ством постановления об упразднении Департа-
мента полиции.

После Октябрьской революции руководи-
тели Всероссийской чрезвычайной комиссии 

пытались обойтись без использования «старо-
режимных» методов ведения розыска и на-
ружное наблюдение не использовали. Но вско-
ре ВЧК оказалась не в состоянии эффективно 
решать задачи обеспечения государственной 
безопасности. В 1918 г. ВЧК приняла решение 
о создании наружной разведки, которая в каче-
стве основного метода работы использовала бы 
наружное наблюдение. Организация подразде-
лений наружного наблюдения стала опираться 
на опыт службы наружного наблюдения Россий-
ской империи [40].

В дальнейшем наружное наблюдение разви-
валось в структуре Государственного политиче-
ского управления, а с 1934 г. – в составе Народно-
го комиссариата внутренних дел СССР. Тактика 
и техника ведения наружного наблюдения про-
должали стремительно совершенствоваться.

В органах советской милиции наружным 
наблюдением занимался аппарат уголовного 
розыска, созданный в 1918 г. Подразделения 
разведки выделились из аппаратов уголовного 
розыска и получили самостоятельность лишь 
в  1938 г. Служба наружного наблюдения по-
стоянно развивалась и в настоящее время су-
ществует как структурно-функциональный 
элемент оперативно-поисковых подразделений 
органов внутренних дел. 

25 августа 2022 г. оперативно-поисковым 
подразделениям органов внутренних дел, на 
которые возложены функции реализации мето-
да скрытого наблюдения, исполнилось 120 лет. 
Сегодняшних сотрудников этих подразделений 
А.  В. Матвеев считает прямыми продолжателя-
ми богатых традиций филёрской службы. Тех-
нические возможности реализации методов, вы-
работанных филёрами в Российской империи, 
в  настоящее время значительно расширились, 
но сомнений в том, что сегодняшние методы 
работы оперативно-поисковых подразделений 
целиком и полностью основаны на методах ра-
боты филёров, у А. В. Матвеева нет. Не потеряв 
свою востребованность в условиях современно-
го мира, наружное наблюдение остается одним 
из основных методов розыскной работы, с по-
мощью которого оперативные подразделения 
органов внутренних дел получают информацию, 
способствующую решению задач обеспечения 
безопасности личности, общества, государства.

Одним из шагов по осмыслению опыта, на-
копленного отечественной полицией в целом 
и службой наружного наблюдения в частности, 
стала успешная защита диссертации А. В. Мат-
веева20. Впереди – новые открытия молодых ис-
следователей и приращение знаний о средствах 
охраны правопорядка и обеспечении обще-
ственной безопасности.

20 Матвеев А. В. Институт наружного наблюдения 
в правоохранительной системе Российской империи (исто-
рико-правовое исследование) : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Санкт-Петербург, 2022. – 26 с.
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