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Аннотация
В работе исследуются малоизученные в отечественной науке вопросы способа

изучения мнения широких слоев населения – перлюстрации корреспонденции, тайной
почтовой цензуры и политического сыска, являющиеся одним из важнейших направлений
подразделений органов государственной безопасности императорской России и Советского
государства.

Монография написана со строго научных позиций с использованием большого
количества архивного материала, ведомственных актов и материалов зарубежной
печати. Путем ретроспективного подхода автором изучены механизмы и формы тайного
политического контроля, деятельности спецслужб в условиях царской России и советского
периода, проанализированы методы политической цензуры, что позволило приоткрыть
занавес над процессами идеологического манипулирования общественным сознанием.

Книга предназначена для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов,
студентов юридических факультетов вузов, работников правоохранительных органов, а
также всех интересующихся вопросами оперативно-розыскной деятельности и историей ее
развития.
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Предисловие

 
В последние годы значительно возрос интерес к деятельности спецслужб. Свидетель-

ством этого может служить многообразие литературы, посвященной различным аспектам их
деятельности. Однако литература, предлагаемая читателю, в основном мемуарного жанра
– либо биографические хроники руководителей российских спецслужб, либо справочные
издания, подготовленные бывшими сотрудниками.

Естественно, что в силу закрытости многих тем, раскрывающих формы и методы
работы разведки и контрразведки, серьезные научные исследования не всегда доходят до
массового читателя, скрываясь за соответствующим грифом секретности.

Данное исследование является в некотором роде исключением. Написанное извест-
ным специалистом в данной сфере Александром Сергеевичем Смыкалиным со строго науч-
ных позиций, с использованием большого количества архивного материала, ведомственных
актов и материалов зарубежной печати, оно приоткрывает завесу над деятельностью одного
из направлений органов государственной безопасности – перлюстрацией корреспонденции.

Исторической эпопее подразделений, занимавшихся этой совершенно секретной дея-
тельностью в императорской России и Советском государстве, посвящена данная работа.
Спецслужбы на протяжении всей истории любого государства играли значительную роль
в формировании внутренней и внешней политики, принятии судьбоносных решений выс-
шими руководителями государства. И полученная информация в результате тайного прочте-
ния корреспонденции играла здесь не последнюю роль.

Причем если в условиях царской России эта негласная деятельность спецслужб носила
выборочный характер, поскольку главными противниками были, прежде всего, различного
рода «бунтовщики и революционеры», то в советский период эта деятельность стремится к
полному и всеобщему охвату.

В условиях тотального коммунистического режима политический контроль над умо-
настроениями людей становится всеобъемлющим. Поражают масштабы этой глубоко засек-
реченной деятельности в рамках СССР.

Еще с первых дней становления советской власти В. И. Ленин рекомендует продол-
жать активно заниматься этим видом деятельности уже советским спецслужбам. Почтовый
контроль особенно усиливается в годы сталинских репрессий. Советские люди, свято дове-
ряя своему государству и сталинской Конституции 1936 г., гарантировавшей охрану тайны
переписки, в большинстве своем не допускали возможность, что в их переписке существует
и третье лицо – государство, которое прекрасно осведомлено о содержании написанного.

Антиконституционная деятельность спецслужб продолжалась и в годы Великой Оте-
чественной войны, существуя совместно с легальной формой перлюстрации корреспонден-
ции – военной цензурой и в послевоенные годы. Примером тому служат архивные доку-
менты и рассекреченные ведомственные акты НКВД – МГБ – КГБ СССР.

Роль спецслужб в реализации репрессивной политики советской власти на протяжении
многих десятилетий советского периода являлась запретной темой. Политическая цензура
не позволяла публиковать научные работы объективно освещающие роль органов ВЧК –
ОГПУ – НКВД – МГБ – КГБ, и уже совсем запретной темой была деятельность отдельных
структурных подразделений, осуществлявших оперативную работу.

Подразделения, осуществлявшие антиконституционную деятельность по перлюстра-
ции корреспонденции, были настолько глубоко законспирированы, что являлись своего рода
«разведчиками в собственной стране». Они представляли собой так называемый негласный
состав, не подлежавший расшифровке перед остальными сотрудниками органов государ-
ственной безопасности. Кандидаты на эту работу проходили специальный психофизиологи-
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ческий отбор, должны были иметь отменное физическое здоровье, отвечать необходимым
морально-нравственным качествам. Вплоть до конца 60-х годов ХХ в. этим видом засекре-
ченной деятельности занимался исключительно офицерский состав органов государствен-
ной безопасности.

Меняющаяся политическая ситуация в стране естественным образом отражалась на
задачах, которые были поставлены перед спецслужбами. Но всегда сохранялось главное –
обладание информацией. И перлюстрация корреспонденции являлась одним из способов ее
получения.

Еще в январе 1921 г. Ф. Э. Дзержинский говорил: «Всех подозрительных, которые
могут принять участие в активной борьбе… нужно держать на учете, выяснить, прове-
рить. Это гигантская информационная работа, которая должна выступить на первый
план… Здесь надо иметь в руках точные улики, конкретные данные, которые опять-таки
можно получить лишь хорошей информацией…».1 В 1922 г. в составе ОГПУ создается Отдел
политического контроля, целью которого является наблюдение, сбор информации и соот-
ветствующие профилактические меры, направленные против диссидентствующей интелли-
генции.

О том, что перлюстрация корреспонденции активно проводилась в 20-е годы, свиде-
тельствуют рассекреченные данные. В 1924 г., по сообщению начальника Политконтроля
ОГПУ И. З. Сурты Ф. Э. Дзержинскому отмечалось, что «полная обработка писем доведена
до 250 штук на одного человека. Всего за 1924 год было перлюстрировано 5 млн писем и
8 млн. телеграмм».

Вышеприведенные цифры свидетельствуют о приближении к всеобъемлющему поли-
тическому контролю всего населения страны.

Представленная монография состоит из шести глав. Первая глава охватывает период
со второй половины XVIII в. по начало ХХ в. Здесь рассмотрено создание органов полити-
ческого сыска в России, и особое внимание в оперативной деятельности этих органов уде-
лено такому направлению, как перлюстрация корреспонденции. Особо выделяются формы
тайного политического контроля в России и перлюстрационная деятельность спецслужб в
историко-сравнительном плане в Европе и Америке.

Вторая глава посвящена почтовой военной цензуре как средству контроля контрраз-
ведки в годы Первой мировой войны. Сравнительно небольшой в хронологическом плане
период 1914–1918 гг. тоже имеет свою специфику в этом виде деятельности, и она отражена
в работе.

Изменившиеся экономические и социально-политические условия в стране после
Октябрьской революции 1917 г. поставили новые задачи перед молодой советской республи-
кой, но отказываться от тайного политического контроля советское правительство не соби-
ралось. Более того, глава государства В. И. Ленин рекомендовал заниматься этим важным
делом более энергично. Анализу тайного политического контроля в 1917–1930 гг. посвящена
третья глава монографии.

В четвертой главе рассматривается это направление деятельности советской контрраз-
ведки в чрезвычайных условиях Великой Отечественной войны, использованы архивные
источники ФСБ РФ.

Глава пятая охватывает послевоенный период (1946-1960-е годы). В условиях кри-
зиса партийно-государственного социализма и зарождающегося диссидентского движения
эта форма деятельности советских органов государственной безопасности приобретает осо-
бенно важное значение. Заключительная, шестая, глава посвящена некоторым техническим
приемам вскрытия корреспонденции, имевшим место в недалеком историческом прошлом.

1 Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии. 1917–1921 гг. М., 1972. С. 418–419.
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В Заключении предлагается с учетом анализа современного законодательства пере-
смотреть и уточнить некоторые коллизионные нормы закона об оперативно-розыскной дея-
тельности с целью его совершенствования, о чем неоднократно говорилось и в юридической
литературе.

С закреплением в первом Законе РФ (1992 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности
в Российской Федерации» основных правовых и организационных параметров ОРД преодо-
лено представление о ней в обществе как выходящей за рамки законности и противореча-
щей нравственным принципам. Получила законодательное подтверждение правомерность и
социальная обусловленность ОРД – важной составной части правоохранительной деятель-
ности.

Определенные шаги сделаны в направлении развития оперативно-розыскного зако-
нодательства. В 1995 г. был принят новый федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности». В условиях становления гражданского общества это имеет исключительно
важное значение, поскольку на законодательном уровне обеспечиваются гарантии непри-
косновенности личности, защиты ее прав, интересов и свобод, предусмотренных Конститу-
цией Российской Федерации и другими законами.

Вопросы оперативно-розыскной деятельности напрямую связаны с таким понятием
как политическая безопасность и стабильность общественной жизни.

Понятие политической безопасности можно определить как систему мер, устраняю-
щих определенные опасности для общественно-политического строя и политической вла-
сти в стране. К этим опасностям можно отнести: действия зарубежных спецслужб, нацелен-
ных на разрушение власти в данной стране; политическое и моральное разложение самой
власти; действия властей, вызывающие возмущения населения; деятельность политических
партий, экстремистских, радикальных групп, несущих угрозу существующему строю и вла-
сти; действия экстремистов в самой власти; появление и распространение националистиче-
ских настроений в обществе.

Если эти угрозы для политической безопасности и стабильности страны – поле дея-
тельности спецслужб, то основной способ действия для них – политический сыск,2 а дело
сыска – это изучение настроений и мнений как элиты общества, так и населения.

Вопрос о роли политического сыска в жизни современного демократического государ-
ства чрезвычайно сложен, и, прежде всего, с морально-нравственной точки зрения. «Сыск
– это грязная работа, связанная с проникновением в личную жизнь, съемом информации,
провокацией», – считают одни. «Сыск – это разновидность аналитической и политической
деятельности, связанной с полемикой, с убеждением оппонента», – считают другие.

Таким образом, границы между категориями нравственен политический сыск или без-
нравственен весьма размыты. Все зависит от того, с каких позиций рассматривать полити-
ческий сыск. Руководители любого государства не могут в полной мере реализовать свое
решение не опираясь на мнение населения. Игнорирование этого приводит к социальным
потрясениям, а это значит, что необходимо знать намерения, которые можно выявить только
оперативным путем. Еще царский генерал, один из руководителей российского политиче-
ского сыска П. Г. Курлов справедливо писал: «…правительству приходится иметь дело не
только с фактами, но и с намерениями».

Трудностью своевременного ознакомления с такими намерениями в целях предупре-
ждения преступления объясняется и трудность розыска, которая почти непонятна для рядо-
вого обывателя вследствие того, что политический розыск оперирует не после, а до совер-

2 Макаревич Э. Политический сыск. М.: Алгоритм, 2002. С. 6.
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шения преступления.3 Иногда в угоду политическим амбициям забывается превентивная
сторона этой деятельности.

Демагогические высказывания о необходимости ликвидации политического сыска,
сделанные на рубеже 1990-х годов, были несостоятельны, и уже вскоре Сергей Степашин,
возглавивший органы государственной безопасности, заявил: «В связи с появлением разного
рода экстремистских организаций, в том числе и откровенно фашистского толка, я подумал
о создании структуры, которая бы занималась политическим сыском. Потому что если не
защищать Конституцию и власть, то для чего нужны органы госбезопасности?»4

Поэтому, начиная с 1992 г., стали вновь говорить о возрождении политического сыска.
Власть в стране не могла существовать без политического сыска, даже в спокойной,

благополучной и стабильной стране.
Не политическая демагогия, плюрализм мнений и деструктивная критика «укрепляют»

государство, а концентрация усилий и продуманные решения лежат в основе деятельности
специальных служб государства. И это не только в исторических традициях Российского
государства, подобная практика существовала и существует в любом цивилизованном госу-
дарстве.

После падения в России царского режима уже упомянутый бывший товарищ (замести-
тель) министра внутренних дел П. Г. Курлов отмечал: «Нет ни одного правительства в мире,
начиная с абсолютной монархии и кончая советской властью большевиков, которое не было
бы вынуждено, в целях своего существования и самосохранения, отказаться от борьбы со
своими политическими врагами, признавая направленные против существующей власти
действия лиц иных убеждений преступлениями, а потому не только карать их на основании
уголовного закона, но и в большей части случаев предупреждать самое возникновение этих
преступлений».5

Политическая стабильность в любом государстве всегда определялась эффективно-
стью деятельности спецслужб, и одним из важных инструментов в их работе являлся поли-
тический сыск.

Способом изучения мнения широких слоев населения и в царской России, и в совет-
ском государстве являлась перлюстрация корреспонденции и почтовая военная цензура,
подробно рассматриваемая в представленной на суд читателя работе.

При трезвой оценке ситуации в государстве и обществе понятна важность политиче-
ской стабильности государства. И здесь возникает другая опасность – выход за пределы гра-
ниц, очерченных правовым полем деятельности спецслужб.

Наглядным примером может служить история советского государства, когда накоп-
ление информации антисоветского содержания приводило в результате к уголовной ответ-
ственности конкретного фигуранта. Примером может служить диссидентское движение в
СССР.

Позитивным моментом является то, что автор не ограничивается констатацией фактов,
но и дает им правовую оценку, а это, в свою очередь, дает возможность выявить наличие
коллизии и даже пробелов в том числе и в действующем законодательстве.

Как пробел в законодательстве можно рассматривать вопрос о контроле опера-
тивно-технической деятельности спецслужб. Действительно, Закон об оперативно-розыск-
ной деятельности (ОРД), разработанный в строгом соответствии с действующей Конститу-
цией РФ 1993 г., разрешает проводить эти мероприятия перечисленным в законе об ОРД
органам. Но возникает вопрос о контроле за этой деятельностью государства. Оказывается,

3 Курлов П. Г. Гибель императорской России. М., «Современник». 1992. С. 121.
4 Михайлов А. Г. Портрет министра в контексте смутного времени: Сергей Степашин. М.: Олма-Пресс, 2001. С. 175.
5 Курлов П. Г. Гибель императорской России. М.: Современник, 1992. С. 121.
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такого контроля нет именно в части, касающейся использования новой секретной техники.
Прокурор такого права не имеет (см. ст. 24 «Прокурорский надзор» Закона о ФСБ от 22 фев-
раля 1995 г., с изменениями и дополнениями).

Нет такого права и у судьи, даже имеющего соответствующую форму допуска к госу-
дарственной тайне. Технические средства проведения ОРД ему никто и никогда не покажет.
Следовательно, судья, дающий разрешение, скажем, органам ФСБ на проведение почтового
контроля «перлюстрации корреспонденции», не имеет права на ознакомление с техниче-
скими средствами, применяемыми при проведении мероприятия. Этот вывод можно сде-
лать, исходя из п. 6 ст. 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Интересно то, что и
Конституционный Суд не вправе требовать ознакомления с технической стороной опера-
тивно-технической деятельности, являющейся государственной тайной. Значит, возможен
только ведомственный контроль? ФСБ контролирует ФСБ. Возникает резонный вопрос,
а если в спецтехнике использованы новые технологии, разрушающие здоровье граждан и
даже представляющие опасность для сотрудников самих спецслужб? В лучшем случае это
может закончиться только внутренним служебным расследованием, иного контроля нет.

Возможно, наличие пробелов в законодательстве и вызывает различные споры во
время совещаний руководителей подразделений спецслужб, осуществляющих эту деятель-
ность. Отсутствие правовых гарантий в правовом демократическом государстве недопу-
стимо. Поэтому сколько бы ни были деликатными вопросы в этой специфической сфере дея-
тельности, они не должны ограничиваться секретными ведомственными инструкциями, а
получить законодательное закрепление. Только тогда на деле мы перейдем от государствен-
ной целесообразности к государственной законности.

Актуальным является и вопрос о злоупотреблении политическим сыском. Недопу-
стимо, например, его использование в борьбе с оппозицией или при недобросовестной кон-
куренции.

Целью политического сыска должно быть обеспечение безопасности государства.
В заключение хотелось бы отметить, что представленное историко-правовое исследо-

вание рассматривает лишь одно из направлений деятельности спецслужб нашего государ-
ства. Естественно, что в разных исторических условиях и у разных социальных слоев обще-
ства отношение к нему было различное. Но в любом случае это история нашей родины,
которую надо знать и помнить.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, доктор
юридических наук, государственный советник юстиции
П. В. Крашенинников
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Введение

 
Шпионство есть язва народа, губящая право

В. А. Жуковский

Глобализация информационных процессов, развитие новых компьютерных техноло-
гий, создание культуры виртуальной реальности ставит вопрос о защите личности от инфор-
мационного насилия. И в этих условиях приобретает качественно иное звучание проблема
цензуры как система сдержек и запретов государства любого типа. В правовом государстве
конституционным гарантом является запрет цензуры (см., например, ст. 29 Конституции РФ
1993 г.), чем, в свою очередь, обеспечивается свобода слова и информации.

Между тем задача данного исследования заключается в ретроспективном подходе к
изучению и анализу механизмов советской политической цензуры, что позволяет приот-
крыть занавес над процессами идеологического манипулирования общественным созна-
нием. К сожалению, теоретические проблемы правового статуса органов цензуры уче-
ными-юристами пока не разработаны.

При тоталитарном режиме характеристика и порядок запретов существенно отли-
чаются. Являясь частью пропагандистской тоталитарной системы, цензура осуществляет
контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции, направленные на
управление обществом, а также отдельными гражданами. Как отмечает Т. М. Горяева, «в
полицейском государстве функции цензуры во многом совпадают и переплетаются с функ-
циями репрессивных органов, которые совместно осуществляют политический сыск и над-
зор, выражавшийся в контроле за частной перепиской (перлюстрация), подслушиванием
телефонных разговоров и других массовых нарушений прав и свобод человека».6

По мнению российского исследователя И. Панарина, несмотря на то, что средства воз-
действия (пропаганда, дезинформация, слухи и т. д.) остались прежними, принципиально
иными стали средства получения и доставки информации. Это, прежде всего, системы гло-
бального телерадиовещания. Они теперь доносят информацию о реальных событиях, ком-
ментарии, специально подобранные факты и аргументы до аудиторий многих стран мира.
Использование спутников прямого вещания, когда лидер одного государства без согласия
руководства других стран может напрямую обратиться к населению этих стран, является
совершенно новым явлением мировой политики.7

Использование психологических средств информационной войны предполагает зна-
ние структуры, особенностей СМИ противника, их постоянный мониторинг, что становится
задачей органов сыска. Они дают первоначальный материал для организации противодей-
ствия на направлениях информационной агрессии как внутри страны, так и вовне…8

Таким образом, понятие цензуры многопланово. С одной стороны, это контроль, осу-
ществляемый государством за средствами массовой информации (печать, радио, телевиде-
ние, кинематограф), который проявляется в том, что в лице специальных контролирующих
органов государства налагается запрет на опубликование или воспроизведение другими спо-
собами авторских идей, идущих вразрез с политикой или идеологией тоталитарного госу-
дарства.

6 Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР 1917–1991 гг. М.: РОСПЭН, 2002. С. 6.
7 Панарин И. Информационная война XXI века: готова ли к ней Россия? // Власть. 2000. № 2. С. 101–104.
8 Макаревич Э. Политический сыск. М.: Алгоритм, 2002. С. 18.
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Однако есть и другая форма цензуры, связанная с секретными функциями государства
по реализации оперативных мероприятий политического сыска и тотальным контролем над
общественным сознанием. Это перлюстрация корреспонденции и тайная почтовая цензура.

Именно этим направлениям политического сыска и посвящена данная работа, так как,
к сожалению, вопросы эти изучены недостаточно, особенно в открытой печати. Ибо в любом
обществе и при любом режиме, пускай даже авторитарном, правительство декларировало
своим гражданам тайну переписки, создавая видимость у населения заботы о соблюдении
элементарных человеческих прав. И в то же время спецслужбы всех стран грубо попирали
их. Именно всех, ведь, как показывает история, «черные кабинеты» существовали с глубокой
древности. То есть уже с момента образования государства в системе его органов появля-
лась спецслужба, в задачу которой входили: тайный «съем информации» методом подсмат-
ривания (наружное наблюдение), подслушивание, тайное вскрытие корреспонденции (пер-
люстрация) и т. п.

Естественно, по мере развития новейших технологий способы такого съема информа-
ции совершенствовались.

Но… обратимся к истории.
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Глава I

У истоков оперативно-технической деятельности
 

Как ни странно, цензура родилась задолго до изобретения книгопечатания. Еще в Древ-
нем Риме существовала должность цензора, который, в частности, обязан был следить за
благонравием населения. Фактически он действовал как строгий критик, взыскательный
судья, учитель нравственности, суровый моралист.

Позднее христианская церковь учредила цензуру как средство предупреждения иска-
жений при переписке религиозных книг, как орудие борьбы против ереси. В 1471 г. папа
Сикст IV предписал, чтобы ни одна книга духовного содержания не выходила в свет без
предварительного рассмотрения и одобрения церковных властей. Происхождение церков-
ной цензуры в России было связано с решениями Стоглавого собора (1551 г.) и позднее –
указом Петра I от 1721 г.9

Но если в данном случае цензура рассматривалась как форма контроля, налагающая
запрет на обнародование сведений определенного рода, то параллельно с ней развивалась и
почтовая цензура (перлюстрация) как форма политического контроля.

Еще в начале XVI в. основатель разведывательной службы в Англии Оливер Кром-
вель учредил в рамках этой службы на правах отделения («черного кабинета») специальную
дешифровальную службу, которая оказала ему серьезные услуги в борьбе с противниками
короля.

В XVI–XVII вв. в Англии министр королевы Елизаветы сэр Френсис Уолсингем создал
эффективную тайную разведку. Большое внимание он уделял дешифрованию перехвачен-
ных депеш. Наиболее яркой личностью в плеяде дешифровальщиков оказался Томас Фел-
липпес, работавший под руководством Кристофера Марло. Именно он сыграл роковую роль
в судьбе шотландской королевы Марии Стюарт, соперницы Елизаветы по правам на англий-
ский престол.

Перехватив и дешифровав депеши Марии, в которых имелись сведения о заговоре про-
тив Елизаветы, Феллиппес почерком и шифром королевы Шотландии сделал приписку в
одном из писем, из которой следовало, что она является организатором покушения на Ели-
завету, что и предрешило судьбу Марии Стюарт.

Таким образом, перлюстрация корреспонденции далеко не всегда сводилась к празд-
ному любопытству заглянуть в частную жизнь, но в данном случае даже изменила ход раз-
вития целой страны.

Спасение от прочтения корреспонденции уже тогда виделось в создании специальной
криптографической службы, которая первоначально возникла в дипломатических органах
многих европейских государств. XVII–XVIII вв. уже вошли в историю криптографии как
эра «черных кабинетов» – секретных государственных органов по перехвату, перлюстрации
и дешифрованию переписки (в первую очередь, дипломатической). В штат «черных каби-
нетов» входили криптографы-дешифровальщики, агенты по перехвату почты, специалисты
по вскрытию пакетов (не оставляющих никаких следов), писцы-копировальщики, перевод-
чики, специалисты – граверы по подделке печатей, химики (для выявления «невидимых чер-
нил») специалисты по подделке почерков и т. д.

Таким образом, «черные кабинеты» состояли из высококвалифицированных специа-
листов в различных областях знаний. Эти специалисты ценились «на вес золота» и находи-

9 Федотов М. А. Гласность и цензура: возможность сосуществования // Советское государство и право. 1989. № 7. С. 31.
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лись под особым покровительством властей. От них требовалось строгое сохранение тайны
и преданность монарху. Предателей наказывали сурово.10

В русской истории известен случай, когда император Александр III собственноручно
отобрал четыре золотых портсигара с гербами и бриллиантами и передал их секретному
чиновнику в качестве благодарности императора служащим «черного кабинета» в Петер-
бурге. Так высоко оценивалась деятельность этой спецслужбы государем.

Широкое распространение деятельность «черных кабинетов» получила во Франции в
конце XVII в., в годы правления Людовика XIV, при следующем короле, Людовике XV, этот
«кабинет» курировала любовница короля, известная маркиза де Помпадур.

Интересно то, что деятельность по перлюстрации документов активно переплеталась
у французов с оперативно-агентурной работой. Так, например, в середине XVIII в. в штат
английского посла в Константинополе Джона Мэррея был внедрен французский разведчик,
многие годы передававший в Париж ключи к шифрам и копии шифрованных сообщений
посла. В это же время аналогичном образом англичане получали сообщения министра ино-
странных дел Франции в Мадрид. Полученная информация позволила Англии занять жест-
кую позицию на переговорах с Испанией по поводу Фолклендских островов.

Подобная практика подкупа и шантажа имела место и в деятельности российского
(петербургского) «черного кабинета». Дешифровка дипломатической почты велась в особом
режиме, она доставлялась за несколько часов до отправления поезда, время было предельно
ограничено. Перлюстрацией корреспонденции занимались сотрудники высшей квалифика-
ции, поскольку любая неосторожность могла вызвать международный скандал. Кроме того,
надо было постоянно думать о том, что отправкой подобного рода дипломатической корре-
спонденции тоже занимались не «новички», которые заранее презюмировали возможность
вскрытия почтово-телеграфной корреспонденции.

Легче было подкупить служащих посольства, отвечавших за шифровые коды, вместе с
тем в «черном кабинете» имелась полная коллекция копий печаток и пломб всех иностран-
ных посольств, консульств, миссий и агентств.

Один из бывших сотрудников петербургского «черного кабинета» приводит своего
рода прейскурант цен, по которым покупались шифровые коды у служащих иностранных
посольств в Брюсселе и Париже. Так, коды менее значимых государств – Греции, Болгарии,
Испании – стоили от 1,5 до 2 тысяч рублей золотом; коды Северо-Американских Штатов,
Германии и Японии – от 5 до 15 тысяч рублей.11

Сильный «черный кабинет» существовал в XVII в. в Англии. Яркой личностью в крип-
тографии и дешифровке был выдающийся английский математик, предшественник И. Нью-
тона Джон Валлис. Этот человек обладал уникальными способностями – он в уме извлекал
квадратные корни из 50-значных чисел с точностью до 20-30-го знаков. Записав результат,
утром перепроверял его и ошибок не находил. Карл II высоко ценил искусство Валлеса и
называл его «драгоценным камнем для короля».

Король высоко ценил свою службу перехвата, перлюстрации и дешифрования корре-
спонденции.

В истории дипломатической службы описан случай, произошедший в XVI веке:
курьеры Испании везли тайные послания в металлических запаянных трубках, а на месте
пайки ставилась печать. Сама трубка тоже находилась в опечатанной сумке, которая цепью
прикреплялась к телу курьера. Однако, усыпив курьера, англичанам удалось тайно перлю-
стрировать послания.12

10 Бабаш А. В., Шанкин Г. П. История криптографии. М.: Гелиос – АРБ, 2002. С. 105.
11 Майский С. «Черный кабинет» из воспоминаний бывшего цензора». Пг., 1922. С. 23.
12 Бабаш А. В., Шанкин Г. П. История криптографии. С. 164.
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Со временем совершенствовалась и сама техника перлюстрации корреспонденции. Во
времена Карла II специалист по фамилии Морленд изобрел специальную машину, которая
давала возможность читать письма без нарушения печати, а также быстро снимать копии
(1 минута на 2 страницы текста). Изобретатель был щедро вознагражден королем, а само
техническое изобретение строго засекречено.

В России цензуирование светских изданий началось при Петре I и продолжалось с
небольшими перерывами вплоть до октября 1905 г., а в измененном виде – до февраля 1917-
го.13

Что касается перлюстрации корреспонденции, то, по мнению некоторых авторов,
начало создания «черных кабинетов» в России относится к концу XVIII в., периоду правле-
ния Екатерины II. Хотя, как видно из ранее описанных случаев, перлюстрация корреспон-
денции велась с незапамятных времен. Однако она носила эпизодический характер, связан-
ный с оперативно-агентурными мероприятиями правительства.

Лишь в середине XVIII в., при царице Елизавете Петровне, учреждается специальная
секретная служба перлюстрации. Ее возглавил канцлер А. П. Бестужев-Рюмин. Но и она
еще не занималась тотальной перлюстрацией корреспонденции. Речь, прежде всего, шла о
дипломатической переписке, имевшей государственное значение для России.

Дешифрованная корреспонденция докладывалась непосредственно императрице,
которая с пониманием относилась к такого рода деятельности. Основной перехват почты
осуществлялся через Петербургский почтамт, руководителем которого был Ф. Аш, этот
почт-директор непосредственно подчинялся Бестужеву-Рюмину. В одном из донесений он
сообщает канцлеру: «…куверты не токмо по углам, но и везде клеем заклеены, и тем клеем
обвязанная под кувертом крестом на письмах нитка таким образом утверждена была, что
онный клей от пара кипятка, над чем письма несколько часов держал, никак распуститься
и отстать не мог. Да и тот клей под печатями находился (кои я искусно снял), однако же не
распустился. Следовательно же, я к превеликому моему соболезнованию никакой возмож-
ности не нашел онных писем распечатывать без совершенного разодрания конвертов. И тако
я онные паки запечатал и в стафету в ея дорогу отправить принужден был…».14

Возникали технические проблемы и с подделкой поврежденных печатей. Печати были
весьма «замысловатыми» и отпечатывались на красном сургуче. Процесс требовал привле-
чения все большего количества людей, обладавших специальными знаниями в различных
областях науки и техники. Постепенно формировался целый штат специалистов из числа
граверов, химиков, графологов, математиков. Одним из таких математиков, приглашенных
в русскую криптографическую службу, был немец Христиан Гольдбах (1690–1764 гг.), спе-
циалист по теории чисел и математическому анализу.

В монографиях по истории дипломатической службы упоминается, что с июля по
декабрь 1743 г. он дешифровал более 60 писем лишь «министров прусского и французского
дворов».

Анализ материалов тех лет показывает, что до Х. Гольдбаха перехваченные письма
копировались на почте только по «клеру», т. е. по кускам открытого текста, содержащегося
в письмах. Шифрованная часть не копировалась. С момента появления Гольдбаха в «черном
кабинете» России Бестужев-Рюмин дал распоряжение Ашу копировать письма целиком. Аш
старался выполнять распоряжение, однако у него постоянно возникали проблемы с безули-
ковостью вскрытия писем.

Гольдбах стремился разъяснить Бестужеву-Рюмину серьезные проблемы, возникаю-
щие во время работы с дешифрованием. Он, в частности, подчеркивал необходимость абсо-

13 Аксаков И. С. Биография Ф. И. Тютчева. М., 1886.
14 Бабаш А. В., Шанкин Г. П. История криптографии. С. 219–220.
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лютно точного копирования перехваченных писем, и в связи с этим просил «каждое число
или каждую цифру весьма прилежно засвидетельствовать», поскольку ошибки копироваль-
щика значительно затрудняли работу дешифровальщика.

Так, перлюстрация и криптография шли рука об руку с момента своего возникновения.
Императрица высоко оценила труды Гольдбаха. Помимо крупных денежных возна-

граждений, он получил очень высокое звание – тайный советник. К примеру, знаменитый
математик того времени, работавший в России, – Л. Эйлер, несмотря на свои его научные
достижения, такого звания не получил.15

Дешифрованные Гольдбахом материалы оказывали заметное влияние на внутреннюю
и внешнюю политику России. И хотя перлюстрация в тот период времени, как подчеркива-
лось выше, еще не являлась общей, сам факт уже указывал «верный» путь в этом направле-
нии – чем больше прочитанных писем подданных, тем выше шанс соответствующим обра-
зом отреагировать на политические настроения в обществе, принять правильное решение в
управлении «толпой».

Сам собой напрашивался вывод – управленческая функция государства становилась
менее эффективной без истинного знания положения вещей в социуме. Цензура в обществе,
как тайная (перлюстрация), так и открытая, все активнее внедряется в жизнь.

Непосредственно осуществляя регулирование информационных потоков, цензура ста-
новится одним из важнейших механизмов защиты общественно-политической системы.

Ряд авторов выделяют до десятка функций, которые обеспечивают ей власть: 1) функ-
ция контроля заключается в отслеживании, оценке, классификации и селекции информации
в соответствии с принятыми в социальной среде нормами; 2) регламентирующая функ-
ция направлена на определение критериев и установление порядка циркуляции информации
посредством рекомендаций, предписаний, указаний, замечаний; 3) охранительная функция
нацелена на сохранение в тайне государственных, военных и других важных секретов; 4)
репрессивная функция служит для применения карательных мер против производителей,
распространителей, потребителей и хранителей информации, виновных в нарушении пра-
вил цензуры; 5) манипулятивная функция выражается в том, что цензура, регулируя потоки
информации, определенным образом воздействует на восприятие фактов социальными объ-
ектами и принимаемые ими решения; 6) профилактическая функция призвана предупре-
дить возникновение конфликтных ситуаций между социальными объектами и упрочить
социальную стабильность; 7) санкционирующая функция обеспечивает введение в соци-
окультурный контекст информации двух видов: а) не претерпевших изменений из-за цен-
зуры; б) искаженной, адоптированной ею; 8) эталонизирующая функция предназначена
для фиксации и закрепления известных образцов (произведений искусства, художествен-
ных направлений и стилей, научных теорий в социокультурном континууме; 9) своеобраз-
ная «побочная» функция стимуляции общественного интереса обусловливает пробужде-
ние повышенного внимания к малодоступной информации со стороны непосвященных.16

Так видят функции цензуры социологи, юристы предлагают свои виды и формы кон-
троля.

На наш взгляд, перечень предложенных функций не является исчерпывающим. Как
минимум можно назвать еще две функции в деятельности цензуры, связанные с наибо-
лее секретными ее аспектами, а именно: оперативно-профилактическая, сюда относится
перлюстрация почтово-телеграфной корреспонденции, подслушивание телефонных разго-
воров, наружное наблюдение и иные негласные способы съема информации, и дезинфор-
мационная – заключающаяся в создании литературного произведения, фильма или науч-

15 Там же. С. 221.
16 Левченко И. Е. Цензура как общественное явление. Автореф. дис. … канд.??? Екатеринбург, 1995. С. 11.
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ной теории по специальному секретному, социальному заказу правительства, имеющая цель
увести в сторону (дезинформировать) широкую общественность.

Так параллельно шло развитие политической цензуры и перлюстрации корреспонден-
ции, как одно из секретных форм вторжения в личную жизнь подданных.

В работе использованы материалы архивов: ФСБ РФ; ФСБ РФ по Свердловской, Перм-
ской, Челябинской областям; Центра документации общественных организаций Сверд-
ловской, Пермской областей (бывшие партийные архивы). Архивные материалы Нацио-
нального архива США (Вашингтон), периодическая печать, монографическая литература,
мемуары.
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1.1. Перлюстрация корреспонденции в России

(этапы развития), создание специальных органов
политического контроля во второй половине XVIII века

 
Деятельность спецслужб любой страны всегда окутана плотной завесой тайны. Это

в полной мере относится и к такому направлению, как политический контроль за личной
жизнью граждан государства, в частности за частной перепиской, якобы строго охраняемой
государством. И лишь политические скандалы, разглашение государственной тайны сотруд-
никами спецслужб или технические промахи приводят к тому, что тайное становится явным.

В данной работе на основании анализа скрупулезно собранного материала, автор
попытается рассмотреть генезис и дальнейшее направление работы спецслужб России как
перлюстрация корреспонденции. Для этого придется обратиться к далекой истории Государ-
ства Российского.

Вообще, вопрос о перлюстрации корреспонденции в России и СССР долгое время не
являлся предметом специального рассмотрения в открытой печати.

В настоящее время существует не более десятка работ, посвященных этой проблеме.
Это связано опять-таки с тем, что органы государственной безопасности тщательно скры-
вали за грифом «совершенно секретно» это направление в своей работе, которое плохо соот-
носилось с советским законодательством. Еще в Конституции СССР 1936 г. в ст. 128, было
торжественно провозглашено: «…тайна переписки охраняется законом…».

Однако принцип государственной целесообразности нередко превалировал над прин-
ципом социалистической законности. И государство, в лице органов ВЧК – ОГПУ – НКГБ
– МГБ – КГБ, всячески старалось хотя бы одним глазком заглянуть в личную жизнь своих
граждан. Воспитанные же в духе строгого соблюдения социалистических законов большин-
ство советских граждан даже не допускало мысли о сознательном нарушении Конституции
СССР и советских законов. Представление о размахе проводимой работы поражает вообра-
жение, в отдельные годы практически вся почтовая корреспонденция подлежала перлюстра-
ции. Официальные статистические данные, из архивов органов государственной безопас-
ности подтверждают этот факт. Но, сначала о истории создания этого направления работы
спецслужб России.

Активно вмешиваться в личную жизнь своих подданных государство начало еще в пер-
вой четверти XVIII в., в период правления Петра I. В это время создается и новая система
политического сыска. Если в XVII в. политическим сыском занимались на местах воеводы, а
в центре приказы, особенно территориальные (Сибирский, Казанский и др.) военные (Стре-
лецкий, Рейтарский и др.), Боярская дума и лично Государь, т. е. система не была централизо-
ванной, то пришедший к власти в результате жестокой борьбы Петр I совершенствует поли-
тический сыск. С конца XVII – начала XVIII в. важнейшим органом политического сыска
становится Преображенский приказ, который является уже центральным и общегосудар-
ственным учреждением.

В 1718 г. для производства следствия по делу царевича Алексея была образована Тай-
ная канцелярия, которая затем была переведена в Петербург и там стала вторым постоянно
действующим центральным органом политического сыска, независимо от Преображенского
приказа. Все, кому было известно о преступлении против государя и государства, должны
были заявлять об этом. Расследование проводилось в форме жесткого розыскного процесса.

Довольно широкое распространение в этот период получили корыстные должностные
преступления. Раскрывать их было достаточно сложно. Для борьбы с ними создается спе-
циальная карательная служба – ФИСКАЛАТ. Этот институт, заимствованный из Пруссии, в
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России появился одновременно с созданием Сената в качестве его подразделения. Возглав-
лял фискальную службу вначале обер-фискал, позднее генерал-фискал, которые не только
информировали Сенат о выявленных ими злоупотреблениях по службе, но и тайно следили
за членами и служителями Сената, в том числе и тайно контролировали их служебную и
личную переписку.

Под руководством генерал-фискалов и обер-фискалов создавалась разветвленная
система фискалата: 4 фискала следили за центральными государственными учреждениями,
по 4 фискала определялись при каждой губернской канцелярии, в том числе прикрепленные
к провинциям провинциал-фискалы, по одному-два фискала закреплялись за городом.

С 1722 г. фискалы прикреплялись ко всем коллегиям. Фискальные службы в вооружен-
ных силах и при церковном управлении. Они должны были за всеми тайно «надсматривать»
и «проведывать», выявлять казнокрадство и взяточничество, а также расследовать случаи,
которые могли быть корыстными преступлениями. Позднее фискалы обязывались доносить
о злоупотреблениях также и местным администраторам, обличать в суде обвиняемых ими
людей. Если при этом фискалы имели какой-то личный интерес, то подлежали жестокому
наказанию. Им было запрещено вступать в подряды. Назначаемые из незнатных семей, сти-
мулируемые за доносы половиной налагаемого на виновного штрафа и освобожденные от
ответственности за недоказанный донос, а также пользуясь личной поддержкой царя, фис-
калы были опасны чиновникам и крайне непопулярны в бюрократической среде.17

Особенностью деятельности фискалов было то, что она особо не конспирировалась,
а материалы, добытые в том числе и перлюстрацией корреспонденции, нередко станови-
лись доказательствами для суда. Следовательно, вопрос о легализации добытой оператив-
ным путем информации особо не стоял. По всей видимости, не составлялись и специальные
меморандумы о политических настроениях подданных Российской империи. Перлюстрация
преследовала пока только одну цель – доказательство виновности должностного лица.

Более того, п. 7 Именного указа от 27 апреля 1722 г. «О должности генерал-прокурора»
предлагал открыто «фискалам в коллегиях и надворных судах доносить о всем своим
прокурорам» (выделено нами. – А. С).18

В отличие от общей полиции, созданной в этот период времени, органы политического
сыска были малочисленны и максимально приближены к царствующим особам, состояли из
особо доверенных им лиц, порой совпадая с высшими коллегиальными органами государ-
ственной власти.19

Постоянные преобразования, которые проводились Петром I, касались всех звеньев
государственного аппарата. Подверглись реорганизации и органы политического сыска. С
ликвидацией Тайной канцелярии (1726 г.) и Преображенского приказа (1729 г.) расследова-
ние дел по государственным преступлениям было передано в ведение Сената и Верховного
тайного Совета.

Большинство этих дел возбуждалось по существовавшей ранее системе доносов
(«слово и дело государево»). Через Тайную экспедицию и ее московский филиал до 1775
года прошли такие политические процессы, как дело ростовского архиепископа А. Мацее-
вича, выступившего против секуляризации в 1763 г., дело офицера В. Я. Мировича, пытав-
шегося летом 1764 г. освободить заключенного в Шлиссельбургскую крепость императора
Ивана Антоновича, и другие процессы.

17 Сизиков М. И. Государство и право России в период утверждения абсолютизма (конец XVII – первая четверть XVIII
века). М., 1994. С. 20.

18 Российское законодательство X–XX веков. М.: Юрид. литература, 1986. Т. 4. С. 198.
19 Сизиков М. И. История государства и права России с конца XVII до начала XIX века. Учебное пособие. М.: Инфра-

М, 1998. С. 80.
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Основным материалом для расследования и возбуждения уголовного дела были уст-
ные и письменные доносы. Поэтому особое внимание в деятельности спецслужб стало уде-
ляться вскрытию и прочтению корреспонденции.

Однако на государственную основу это дело было поставлено лишь во второй поло-
вине XVIII в., а точнее, в правление Екатерины II, когда перлюстрация корреспонденции
стала делом не эпизодическим, а регулярным. Именно со времен Екатерины II в почтам-
тах стало проводиться ознакомление с письмами без ведома корреспондентов и адресатов
(перлюстрация), что послужило дополнительным источником информации. Если получен-
ные таким путем сведения заслуживали внимания, то начинался процесс, вызывались сви-
детели, проводились очные ставки и допросы. Причем вопрос о формах легализации добы-
той таким путем информации особо и не стоял, поскольку государство в тот период времени
и не гарантировало тайну переписки. Поэтому проблема имела больше нравственно-этиче-
скую форму, нежели юридическую.

Проникновение в личную жизнь подданных Российской империи путем подсматрива-
ния, подслушивания, перлюстрации корреспонденции свидетельствует о том, что с установ-
лением абсолютизма в России установился полицейский политический режим.

Особенностью перлюстрации тогда было то, что она не носила еще тотального харак-
тера, а была выборочной и эпизодической. Государство интересовали не столько политиче-
ские настроения граждан, сколько готовящиеся заговоры и покушения. Говорить о том, что
анализ корреспонденции использовался для управления государством, мы не можем.

Период управления Екатерины II получил название в исторической литературе как век
просвещенного абсолютизма. Действительно, покровительство со стороны императрицы
развитию образования, наукам и искусству значительно продвинуло Россию по пути про-
гресса. Но вместе с тем развитие народного просвещения, увеличение печатной продукции и
рост светской литературы усилили внимание правительства к регулированию издательской
деятельности, к контролю за тем, что пишет и что читает подданный России. Появились и
первые нормативные акты, свидетельствующие о введении цензурных ограничений, число
которых постоянно росло. Вся ввозимая из-за рубежа литература подлежала цензуированию.
В 80-е годы XVII в. уже было указано на недопустимость издания и распространения книг
сомнительного содержания. Цензура возлагалась на Сенат и коллегии, а с 1790 г. – на Управы
благочиния. В 1796 г. цензурные подразделения из духовных и светских лиц были созданы
в столицах, на таможнях Риги и Одессы. Вводилась и предварительная цензура.20

Создание в России в 1802 г. министерской системы и образование первых восьми
министерств повлекло некоторые изменения в структуре и направлении их деятельности.
В 1806 г. на основе обобщения и анализа деятельности министерства внутренних дел В. П.
Кочубей и М. М. Сперанский подготовили проект его реорганизации, который был утвер-
жден Александром I. Некоторые функции по руководству государственным хозяйством были
переданы в другие министерства и ведомства. Зато в состав МВД вошел Почтовый депар-
тамент, что максимально приближало политический контроль за настроением людей путем
перлюстрации корреспонденции. Теперь все замыкалось в одном ведомстве. С точки зре-
ния сохранения государственной тайны такое преобразование было очень целесообразным.
Департамент делился на экспедиции. Были созданы и новые структурные отделения, так
называемые столы, во главе со столоначальниками.

В 1810 г. появляется Манифест «О разделении государственных дел по министер-
ствам», который предусматривает создание специального Министерства полиции. В задачи
нового министерства помимо борьбы с преступностью должны были войти: проведение

20 Сизиков М. И. Государство и право России в период расцвета абсолютизма (1725–1800 гг.). М.: Юридический инсти-
тут МВД РФ, 1995. С. 41.
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рекрутского набора в армию, охрана государственных запасов продовольствия, таможен-
ный контроль, содержание и трудоиспользование осужденных, обеспечение исправности
и безопасности путей сообщения. Министерство полиции должно было также осуществ-
лять явный и тайный надзор за иностранцами в России (функции контрразведки), а также
выполнять цензурные функции и перлюстрацию корреспонденции. О введении Положения
о министерствах в России и создании Министерства полиции было объявлено в Манифесте
от 25 июля 1811 г. Он назывался «Общее учреждение министерств».21

В Министерстве полиции для ведения секретного делопроизводства была образована
Особенная канцелярия при министре. Она выдавала заграничные паспорта, регистрировала
иностранцев, проводила постоянную цензурную ревизию, выполняла личные поручения
министра.

Таким образом, и перлюстрация корреспонденции принимает все более всеобъемлю-
щий характер.

Особенная канцелярия постоянно расширялась и к 1819 г. состояла из трех подраз-
делений, так называемых «столов» и секретной части. Первый «стол» занимался вопро-
сами выезда за границу и въезда в империю как российских, так и иностранных поданных.
Второй «стол» собирал сведения о книжных лавках и типографиях, таким образом, осу-
ществлял цензурные функции. Третий «стол» тайно наблюдал за религиозными сектами и
раскольниками. Секретная часть Особенной канцелярии контролировала «размещение по
городам высланных из столиц», организовывала слежку за политическими неблагонадеж-
ными лицами, тем самым выполняя функции службы наружного наблюдения.

В проекте графа А. Х. Бенкендорфа «Об устройстве высшей полиции» отмечено:
«…вскрытие корреспонденции составляет одно из средств тайной полиции и при этом
самое лучшее, так оно действует постоянно и обнимает все пункты империи. Для этого
нужно лишь иметь в некоторых городах почтмейстеров, известных своей честностью и усер-
дием. Такими пунктами являются: Петербург, Москва, Киев, Вильно, Рига, Харьков, Одесса,
Казань и Тобольск.22

Особый комитет при правительстве разработал специальные инструкции для осу-
ществления перлюстрации (31 августа 1826 г.). Указывались следующие условия: 1) чтобы
вскрытие почтовых отправлений осуществлялось в величайшей тайне; 2) перлюстрация
должна быть сосредоточена в одном управлении, т. е. в почтовом ведомстве.23

Особое место в перлюстрации корреспонденции теперь уделялось тайне. В 1839 г. III
Отделение предписало Главному управлению почт учредить «бдительный надзор за погра-
ничной перепиской в районе Одессы и Бессарабской области. С 16 марта там ввели вскры-
тие корреспонденции с целью, как писал А. Х. Бенкендорф, «благонадежнейшего очище-
ния, в предотвращении внесения в пределы России чумной заразы». Круг лиц, знающих о
перлюстрации корреспонденции был весьма ограничен. О ней знали только три человека –
шеф жандармов, главноуправляющий почтовым ведомством и бессарабский генерал-губер-
натор. Осуществляли ее под непосредственным руководством III Отделения, назначенные
с его ведома особо доверенные чиновники. Как сообщают мемуарные источники, техника
вскрытия писем была достаточно примитивной. Конверт вскрывался обычным способом и
единой методики разработано еще не было. Так, вятский вице-губернатор Д. И. Батурин
позднее вспоминал, что в молодости он имел поручение тайно читать частные письма, но
незаметно вскрывать конверт удавалось не всегда.

21 Органы и войска МВД России (краткий исторический очерк). М.: Объединенная ред. МВД РФ, 1996. С. 15.
22 Записка, поданная А. Х. Бенкендорфом в январе 1826 г. Николаю I // Русская старина. 1900. № 12. С. 615.
23 Чукарев А. Г. Перлюстрация как метод осведомления в III-м Отделении во второй четверти XIX века // Российский

исторический журнал. 1998. № 3. С. 12.
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Поэтому чиновники додумались размачивать клей «той жидкостью, которую люди
обычно выбрасывают». Письма, утверждает он, теряли свежий вид, но «дело» пошло быст-
рее, а «изобретателя» повысили в чине.

Наиболее крупные перлюстрационные центры находились в Петербурге и Москве,
где работало большее число секретных сотрудников при почтамтах, вскрывающих письма,
делавших из них нужные III Отделению выписки.

Таким образом, речь идет уже не просто о политическом контроле, в форме цензуры
за корреспонденцией, а о составлении политических меморандумов для правительства, с
целью контроля в управлении государственными службами.

Перлюстрации во второй четверти XIX в. подлежали письма многих лиц, прежде всего
государственных преступников по делу «декабристов» от 14 декабря 1825 г., в том числе и
персон, близких ко двору, известных сановников, поэтов, писателей и т. д. Вскрывались даже
письма поэта В. А. Жуковского, воспитателя наследника престола, будущего Александра II.
Возмущенный Жуковский писал в конце 1827 г. своему приятелю А. И. Тургеневу: «Удиви-
тельное дело! – пишет он Тургеневу. – Ты только 12 ноября получил первое письмо мое.
Итак, ты не получил многих. Не понимаю, что делается с письмами. Их читают, это само по
себе разумеется. Но те, которые их читают, должны бы по крайней мере исполнять с неко-
торою честностию плохое ремесло свое. Хотя бы они подумали, что если уже позволено
им заглядывать в чужие тайны, то никак не позволено над ними ругаться, и что письма,
хотя читанные, доставлять должно. Вот следствие этого проклятого шпионства, которое ни
к чему вести не может. Доверенность публичная нарушена; то, за что в Англии казнят, в
остальной Европе делается правительствами…  Часто оттого, что печать худо распечаталась,
уничтожают важное письмо, от которого зависит судьба частного человека. И хотя была бы
какая-нибудь выгода от такой ненравственности, обращенной в правило! Что ж выиграли,
разрушив святыню – веру и уважение к правительству? – Это бесит! Как же хотеть ува-
жения к законам в частных людях, когда правительства все беззаконное себе позволяют?
Я уверен, что самый верный хранитель общественного порядка есть не полиция, не шпи-
онство, а нравственность правительства… Шпионство есть язва народа, губящая право. А
государю не честит и не льстит, но волнует его и наводит на думы. В Англии за открытие
писем вешают».24

Постоянному вскрытию подвергались письма А. С. Пушкина. Неосторожное выраже-
ние в одном из них при Александре I стало поводом к высылке поэта из Одессы в село
Михайловское. Вскрытие писем продолжалось и при новом царе (после его всемилостивей-
шего «прощения» Николаем I). Читали даже частные письма, написанные к его жене.

Контролировалась переписка и других литераторов. Письма ссыльных декабристов
перлюстрировались в г. Тобольске. В 1826 г. петербургский почтмейстер К. Я. Булгаков пред-
ставил управляющему почтовым ведомством А. Н. Голицину проект по созданию специаль-
ного органа для просмотра писем в Сибири. На основе его предложений 18 декабря того же
года царем было утверждено «Положение для учреждения при Сибирском почтамте секрет-
ной экспедиции». Первоначально последняя создавалась только для просмотра переписки
ссыльных декабристов. Однако позднее деятельность экспедиции распространена была на
всех политически неблагонадежных лиц. Штат ее сперва состоял из 4 чиновников, старшим
из них назначили «служившего по такой же экспедиции в Москве титулярного советника
Бана. Жалованье этим чиновникам выплачивалось из секретных сумм: по 1,5 тысячи руб-
лей ассигнациями – старшему и по 1 тысяче рублей – трем остальным. Чтобы скрыть заня-
тие членов тайной экспедиции и для поощрения их «трудов», они прикомандировывались

24 Афанасьев В. В. А. Жуковский // Серия ЖЗЛ. 1987. С. 251–252.
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к Сибирскому почтамту как обычные служащие с окладами соответственно 750, 600 и 500
рублей в год ассигнациями.25

Помимо установленного жалованья, в несколько раз большего по сравнению с жалова-
ньем сибирских чиновников, Бану при отправлении в Сибирь было решено выделить сверх
прогонов на четыре лошади две тысячи рублей на необходимые издержки. На расходы экс-
педиции по перлюстрации писем выделялось 2875 рублей ежегодно. Финансирование про-
изводилось помимо «расписания годовых расходов Министерства финансов, а по особым на
каждый год императорским рескриптом», а затем «секретным порядком к Сибирскому почт-
директору». Для Бана московским почт-директором было подготовлено особое наставление.

Тобольская секретная экспедиция вошла в число и завершила создание особой сети
перлюстрации, включавшей, кроме этой, Санкт-Петербургскую, Московскую, Литовскую и
Финляндскую экспедиции с выделением на эти цели 59 725 рублей ежегодно. В соответствии
с указанием центральных властей эти учреждения взяли под надзор всех неблагонадежных
лиц. В «черных кабинетах» снимались копии с «интересных» писем корреспонденции под-
надзорных лиц и направлялись в III отделение и в Почтовый департамент для принятия мер.

То есть уже в этот период функция политического контроля переходила в ведение
органа политического сыска, каким являлось III отделение Собственной канцелярии Его
Императорского Величества.

После реорганизации почтового ведомства в 1830 г. чиновники экспедиции были
«замаскированы» под гласные должности – цензоров, переводчиков, и, «состоя открыто
под теми наименованиями, будут секретно употреблены по точному своему назначе-
нию (выделено нами. – А. С.)».

В связи с уничтожением Сибирского почтамта «четверо чиновников, – как предпи-
сывалось Главноуправляющему над почтовым департаментом, – выйдут в штат гласных…
чиновников губернской почтовой конторы в Тобольске».

Одновременно было указано, что «всем чиновникам, употребляемым по секретной
части, производить жалованье из положенных по оной сумм, сверх того, какое по гласным
своим должностям или местам будут иметь, открыто».

Секретная перлюстрация еще более была законспирирована и существовала «под боль-
шим покровом секретности», а экспедиция являлась специальным местным подразделением
центральных органов управления политической ссылкой для контроля за перепиской ссыль-
ных революционеров.26

Целью вскрытия корреспонденции являлось не просто накопление информации или
политический контроль за жизнью общества, она рассматривалась гораздо шире, например
как профилактика совершения государственных преступлений, в связи с этим вопрос пер-
люстрации писем стоял в центре внимания правительства еще до учреждения III отделения
Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1826 г.).

Сведения о перлюстрации корреспонденции в этот период весьма скудны. Они в основ-
ном отразились в секретной переписке министра внутренних дел О. П. Козодавлева и мос-
ковского почт-директора Д. П. Рунича. Переписка относится к периоду 1813–1817 гг.

Характерно, что либеральный государь Александр I в проектах государственных
реформ России не забыл о таком важном направлении политического сыска, как перлюстра-
ция корреспонденции. Уже в 1805 году в секретном наставлении высшей полиции говори-
лось: «…через сношения с дирекцией почт комитет должен получать немедленные и верные
сведения о подозрительных переписках», а в параграфе третьем положение комитета от 13
января 1807 г. («комитета общей безопасности») записано: «Для получения таковых сведе-

25 Кодан С. В. Управление политической ссылкой в Сибирь (1826–1856 гг.). Иркутск, 1980. С. 30–31.
26 Кодан С. В. Управление политической ссылкой в Сибирь (1826–1856 гг.). Иркутск, 1980. С. 32.
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ний (о проживающих в столице и вновь приезжающих подозрительных людях, о разглаша-
емых слухах, сочинениях и известиях, вредные последствия иметь могущих, и о скопищах и
собраниях подозрительных) комитет дает нужные предписания обер-полицмейстеру и, буде
нужно, употребит к тому по своему усмотрению и другие лица. Министр внутренних дел
сообщать будет оному известия, через губернатора из губерний получаемые и открываемые
по дирекции почт о подозрительных переписках».27

К концу царствования императора Александра I правительственный шпионаж распро-
странился достаточно широко, и перлюстрация занимала здесь важнейшее место. При нем
перлюстрировалась корреспонденция августейших особ, родственников императора, что
особо его не смущало.

В тайну вскрытия писем был посвящен очень узкий круг людей, поэтому ценность
переписки О. П. Козодавлева с Д. П. Руничем является не просто редким историческим
источником по данному вопросу, но и свидетельствует об ее уникальности. Она охватывает
период с 1813 по 1817 гг.

Что собой представляли эти люди, допущенные к государственной тайне?
Козодавлев Осип Петрович являлся министром внутренних дел России, был членом

Российской академии наук, занимался литературной деятельностью, участвовал в разра-
ботке ряда законопроектов, в частности Указа о вольных хлебопашцах 1803 г. и об освобож-
дении остзейских крестьян, был деятелем народного просвещения, до назначения на пост
министра работал в комиссии об учреждении училищ в России, считался либеральным и
прогрессивным деятелем своего времени.

В отличие от О. П. Козодавлева Д. П. Рунич являл собой противоположность умерен-
ному министру внутренних дел.

Будучи московским почт-директором, он уже тогда проявил себя крайним реакцио-
нером, о чем свидетельствует анализ его писем, как служебных, так и личных. Но наибо-
лее громкую славу Рунич заслужил на посту попечителя петербургского учебного округа,
который он занимал с 1821 по 1826 гг. Его преследования либеральных профессоров,
полицейские приемы управления округом, попытки свести дело просвещения к религи-
озно-нравственным проповедям – все это создало Руничу известность среди современников
непримиримого реакционера.

Не удовлетворяясь ролью перлюстратора, которую ему поручил его непосредственный
начальник министр внутренних дел, он добровольно брал на себя обязанность осведомителя
о слухах, разговорах и настроениях в Москве.28

Такое инициативное шпионство особо поощрялось начальством, ибо время, к кото-
рому относится переписка, требовало от правительства особой бдительности, поскольку
этот период царствования Александра I вызывал резкое недовольство прогрессивной части
русского общества.

Поскольку эпистолярное наследие указанных авторов достаточно пространно и каса-
ется вопросов не только перлюстрации, мы позволим оставить в стороне то, что находится
за пределами тайной деятельности, составлявшей государственную тайну.

27 Исторический журнал «Красный архив». 1927. № 6 (25). М.; Л. С. 201–202.
28 Предтеченский А. В. О перлюстрации писем в начале XIX века // Красный архив. 1927. № 6 (25). М.; Л. С. 202.
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1. Письмо Д. П. Рунича к О. П.

Козодавлеву (сентябрь 1813 г.).
 

Милостивый государь Осип Петрович!.. Занимаясь при перлюстрации
лично чтением переписки вместе с секретным экспедитором и наблюдая
всемерно, чтобы что-либо достойное внимания не было пропущено, по
неимению чиновников, которым бы полную доверенность в столь важном
деле дать было можно, я принужденным нахожусь и самою перепискою
занимать экспедитора; а так как петербургские почты приходят ныне
против назначенного времени позднее целыми сутками, привыкшая же
к обыкновенному получению публика по целому дню ожидает оных
на дворе почтамта, то перлюстрация в отвращение всякого подозрения
производится с величайшей поспешностью, которая была главнейшей
причиною ошибки, сделанной во время списывания письма секретным
экспедитором, принявшим по печати герба А. и самое письмо писанным С.
С.

 
2. Письмо О. П. Козодавлева к Д. П. Руничу.

 
М. г. мой Дмитрий Павлович! От всего сердца сожалею, что

перлюстрация московских писем не удается и что вы мало в московской
переписке находите интересного. Я хочу поговорить с вами о сем предмете
не официально, но дружески. Выписки, доставляемые вами ко мне всякую
почту, без сумнения интересны, я разумею переписку французскую гр.
М., надв. сов. К. и г-жи Н., но их переписка перлюстрируется по моему
предписанию и открыта при вашем предместнике. Неужели, кроме сей
переписки, другой совсем и нет, которая заслуживала бы внимание? Неужели
любезный мой Дмитрий Павлович не может по соображениям своим
обратить внимание на чью-нибудь переписку?

Из всех доставленных вами выписок есть самая интереснейшая и
полезнейшая из письма арзамасского лекаря. Сею выпиской отвратится зло
и сделается добро. Что до политических рассуждений касается, то полезно
ведать – как об них у нас, а не в чужих краях рассуждают. Я бы желал,
чтобы вы обще с г-м Рушковским обратили на сие самое строжайшее и
деятельнейшее внимание. Не подумайте, чтобы кому-либо могло произойти
такое зло: нет, надобно токмо все знать, а, кроме добра, ничего из сего
выйти не может. Тайна, и самая непроницаемая тайна, долженствует быть
наблюдаема; все таковые выписки у государя предаются огню, а также и у
меня, а потому и следов никаких не остается. Разве бы случилось, что нужно
такую выписку оставить для справок, что однакож весьма и весьма случается
редко, то таковая огню не предается; отпусков никаких не оставляется. Все
сие для соблюдения верной тайны и вам делать надлежит… верьте, что я
навсегда с совершенным почтением пребываю вашим покорнейшим слугою.
Осип Козодавлев.
В С.-Петербурге 23 сентября 1813 г.
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3. Письмо Д. П. Рунича к О. П. Козодавлеву.

 
1813 г. 29 сентября.
…Вникнув всесовершенно в дела и намерения вашего

превосходительства при получении уже первого повеления на счет
перлюстрации московской почты, я обратил все внимание мое на сей
предмет и продолжая наблюдение за несколькими почтами к ряду и
подвергая перлюстрации те письма, которые по надписям и печатям
представлялись мне могущими заключать в себе переписку столь же
любопытную, какова та, о коей в почтеннейшем письме вашем, м. г.,
упомянуто и которая при предместнике моем по предписанию вашего
превосходительства открыта; но все сделанные опыты оказывались
неудовлетворительными.

Проведя большую часть жизни в Москве, имея в ней по связям родства
обширные знакомства, а по немалому кругу, в котором оные обращаться
меня заставили, зная и лично, и через других близких мне свойства многих
здешних и знатных и частных особ, конечно, удобнее другого мог бы
я по соображениям моим обращать и наблюдение мое за московскою
перепискою, а через то открыть, может быть, любопытную. Несмотря,
однакож, на все сии удобности, при всех усилиях моих успеха в том не было,
чему, как благодетелю моему, и осмелюсь представить здесь причины.

Главнейшая из них есть та, что насильственное нынешнее правление
Москвою29 весьма вероятно, многих сделало осторожными, особенно
тех, которые по неведению предполагают, что почтовая часть в Москве
в непосредственной от начальствующего оной состоит зависимости.
Известные объявления в газетах и изданиях, подобные небылицам в лицах,
всеконечно, каждого от всякого рассуждения в письмах удержать могут, и
сему перлюстрация многие доставила доказательства; ибо из нескольких
десятков перлюстрированных писем ни в одном не найдено ничего другого,
кроме семейных дел, или интересных предположений, или расчетов.
Другая причина, столь же затрудняющая открытие какого-либо канала и
на предыдущей имеющая основание, есть отправление многих писем под
одним адресом, что положительно сказать можно делается для того, чтобы
скрыть переписку от наблюдения по адресу. В почтамте получается немалое
количество огромных пакетов на имена здешних чиновников и служителей
от тамошних, в которых замечаются не только иностранные, купеческие
и частные письма, но даже и письма от знатных лиц, что, без сумнения,
или по недоверчивости к почтовому месту, или с другим каким видом
делается. В числе же сих писем находятся такие, которые еще в себе другие
вмещают, так что для открытия такового письма нужно снимать несколько
оберток и делать слепки со многих печатей, что по кратковременности
чрезвычайное представляет затруднение, ибо набираемые здесь в почтовые
дни в Петербург письма, прием коих начинается в 2 часа пополудни, в 9

29 После ухода Наполеона из Москвы и возвращения в нее русских власти обратили усиленное внимание на сношения
с французами тех, кто оставался в Москве во время пребывания там наполеоновских войск. Начались дознания о лицах,
заподозренных в сношениях с неприятелем. Полиция обнаружила большое рвение в поисках виновных, часто арестовывая
лиц, совершенно не причастных, и поэтому москвичи должны были соблюдать крайнюю осторожность.
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часу уже по установлению должны быть отправлены. Получаемые же из
Петербурга, по причине чрезвычайного опаздывания почт, не могут быть
долго задерживаемы, как потому что по прибытии почт публика неотступно
их требует, и мне для отвращения и тени подозрения само малейшее
остается на перлюстрацию время. Так, например, с одной из последних
почт не оказавшееся от известной иностранки Ноазель письмо с немалыми
затруднениями найдено уже в пакете экзекутора почтамта Фетисова в числе
других в него вложенных. Почему великое было в сем деле облегчение,
да и самое зло отвратилось бы, если бы вашему превосходительству
благоугодно было приказать за коренное в почтовых местах правило, чтобы
пересылка нескольких писем в одном пакете между чиновниками отнюдь
не производилась… В управляемом мною почтамте есть некоторые лица,
служащие, так сказать, проводным каналом для таковой переписки. На имена
их адресуются преогромнейшие пакеты из всех почтовых мест, особенно
же из Петербурга, как равно подобные и отсюда туда отправляются. Но
сие делается так скрытно, что нет возможности получить во время приема
сии пакеты, ибо отправляющие их умеют скрывать сие до самого почти
заделывания почт, почему всякое по сему предмету изыскание обнаружит
только тайну перлюстрации и людям сим ясно покажет, что уловка их, по
существу своему подозрительная и корыстная, а по последствиям могущая
быть предосудительная для почт. деп., открыта. Я беру смелость представить
здесь мнение сие, как такое, которое довольно продолжительным служением
моим в почт. деп. мне удавалось проверять неоднократно.

Что касается до предварения вашего превосходительства, чтобы я не
подумал, что через перлюстрации могло кому-либо произойти зло, то зная
довольно и христианские и благороднейшие свойства и правила ваши, м. г.,
и тень подобного предположения мысли моей коснуться не может…

В заключение сего и обращаясь паки к перлюстрации, долгом почитаю
присовокупить, что из всех известных мне в Москве лиц никто, кроме Кр.,
неудобен доставлять сведения, подлинно замечания достойные. По связям
его со всеми знатными здешними домами и лицами, великому обращению
в свете и, можно сказать, особой любезности, он имеет средства узнавать и
мнения частные и общие слухи, что никто с ним в сем случае поравняться
не может. Но несмотря на то, что я не оставлю усугубить всех усилий
моих, чтобы открыть подобный сему канал чрез перлюстрацию, я особливо
счастливым почту себя, если успех в том соответствовать будет и желаниям
вашего превосходительства, и усердному во всех отношениях стремлению
моему сделать вам, м. г., угодное и обращать через то на себя благоволение
ваше.

 
4. Письмо Д. П. Рунича к О. П. Козодавлеву.

 
18 ноября 1813 г.
М. г. Осип Петрович! Почтеннейшее предписание вашего

превосходительства от 11 числа я имел честь получить с прибывшею
вчерашний день почтою и во исполнение оного не премину представлять
выписки из тех только писем, которые будут заключать сведения,
касающиеся до происшествий в Москве и России, или сведения, почему-
либо заслуживающие внимания…
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Продолжая более двух месяцев перлюстрацию московской и с. –
петербургской почт, несмотря на все трудности, с тем соединенные, я
не оставил ни одного средства, которое, по соображению моему, почитал
могущим открыть внимания достойный канал, и сказать осмеливаюсь, что
подобного наблюдения до вступления моего в управление почтамта не
производилось, в чем и могу сослаться на единственного моего по сей
части помощника г. Рушковского. Победы, одержанные под Лейпцигом30 и по
занятии сего города, казалось, оживили было переписку, и я долгом поставил
представить упоминаемые в письме вашего превосходительства выписки не
потому, что считал известия в них помещенные, новыми, но по уважению
того, как оные были описаны и посчитал описания сии скрывающими
расположение, с каким оные писаны. Приемля ныне за основание
волеизъявленную мне на сей счет волю вашего превосходительства,
исполнять буду оную во всей точности…

 
5. Письмо Д. П. Рунича к О. П. Козодавлеву.

 
(ноябрь 1813 г.)
М. г. Осип Петрович! Два собственноручные письма вашего

превосходительства от 20 и 24 ноября я имел честь получить одно
за другим. За первое и приложенное при нем, которое называть
изволите полуофициальным и полусекретным, приношу глубочайшую
благодарность. Оно не только облегчает мне придирку (?) к устранению
известного беспорядка, открывающегося по перлюстрации, но развязывает
мне совершенно руки и подает возможность прекратить такое
относительно секретной части неудобство, которое скрывать может
крайнее злоупотребление. Подношу у сего на помянутое полуофициальное
предписание полуофициальное донесение мое, присовокупляя, что я
решился немедля сделать по почтамту изъясненные в нем распоряжения,
от которых ожидаю наилучшего успеха. Показывать приятельским образом
письмо вашего превосходительства ко мне Лук…31 я не решился, опасаясь,
чтобы он из того не сделал какого-либо замечания, ибо не один он
пересылает в своих пакетах и получает многие десятки писем, а также и
экспедиторы П. А. Трескин и Харламов и еще другие чиновники; а потому
и счел, что общее по сей материи распоряжение коснется как его, так и
других, и прекратит с давнего времени укоренившееся злоупотребление,
от коего по многим отношениям происходят неисчислимые по службе
беспорядки и затруднения. Я приложу всемерное старание к пресечению
оных по управляемому мною почтамту, но беру смелость донести, что если
злоупотребление сие равномерно и по петербургскому почтамту прекращено
не будет, то я останусь в прежнем по секретной части стеснении, ибо
некоторые чиновники петербургского почтамта всякую почту присылают на
имена здешних, особенно трех вышеупомянутых, преогромные пакеты, в

30 После битвы под Лейпцигом (октябрь 1813 г.) можно было считать окончательно обеспеченной независимость
Германии. В России многие находили, что после ухода из нее Наполеона нет никакого смысла продолжать войну за дело,
русским совершенно чуждое – освобождение Германии, что дальнейшее продолжение войны грозит России большими
бедствиями. Лейпцигская битва, стоившая русским около 22 000 выбывших из строя, должна была особенно содействовать
оживлению разговоров на эту тему.

31 Очевидно, Лукьян Яковлевич Яковлев – экспедитор почтамта (Адрес-календарь на 1813 г. С. 289).
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которых… подвергаемые перлюстрации письма находились. Если вашему
превосходительству благоугодно будет распространить сделанное мною
по московскому почтамту распоряжение и на петербургский, тогда
отвечать можно будет, что и ропот публики, обращаемый на позднее
и неисправное получение писем, прекратится и никакое уже письмо не
укроется от надлежащего наблюдения, что ныне скорее случиться может.
Я взял смелость со всею подробностью изъяснить в прилагаемом у сего
донесении все беспорядки в пересылке писем, через почтовых чиновников
происходящие. Все сие передаю главноначальственному усмотрению
вашего превосходительства.

 
6. Письмо О. П. Козодавлева к Д. П. Руничу.

 
21 июня 1815 г.
…По причине нынешних обстоятельств, до политики относящихся,

наверное полагать можно, что политические разглагольствия в Москве
весьма распространяются, и уездные политики пространное имеют поле
распускать умные свои замечания и заключения. Посему прошу вас,
любезный мой Дмитрий Павлович, обратить на сие внимание ваше и сверх
обыкновенной перлюстрации сообщать мне почасту и московские вести и
рассуждения уездной политики, в Москве все умы обуявшей…

 
7. Письмо О. П. Козодавлева к Д. П. Руничу.

 
4 января 1816 г.
…Прошу вас убедительнейше обратить самое живейшее внимание

ваше на перлюстрацию. Приехавший сюда Б. верно будет писать, а также и
другие. Напишите ко мне о иезуитах, что и как у вас о сем говорят, а также
и о других разглагольствованиях так, чтобы я мог показать ваше письмо
вместе с перлюстрированными. Мое правило есть все подобное доводить до
сведения государя. Сверх того, что я ему предан и люблю от его от всего
сердца, почитаю я для него нужным все знать, что говорят и как рассуждают.
Напишите ко мне, что у вас говорят и делают, а я письмо ваше подлинником
доставлю…

 
8. Письмо Д. П. Рунича к О. П. Козодавлеву.

 
(Январь 1816 г.)
…Нелепости московские подобны пожару, которого ни вода, ни все

усилия остановить не могут. Что в опровержение их не доходит сюда, все
то не прекращает их, а как будто подогревает. Умолкнут на минуту и потом
с новой дерзостью распространяются. В последние дни прошедшей недели
нелепости, разглашаемые по городу, по существу своему заслуживают,
однако же, некоторого внимания. Например, сказывали мне, будто из
Петербурга получены известия о строгостях по военной части и что во
дворце на дверях найдены сделанные мелом надписи «1812 год», что
гр. Аракчеев для того назначается президентом Гос. Совета и Комитета
Министров, что государь не желает заниматься гражданскими делами, и что
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гг. министры гр. Аракчееву по всем делам докладывать будут; что министр
юстиции не хочет сему подвергнуть себя и потому идет в отставку. К сим
слухам можно бы присовокупить и другие, менее значущие, но все они
почти к тому клонятся, чтобы обратить неудовольствие и недоверчивость к
тому, что в правительстве происходит, а чтобы придать вероподобие в сем
случае, то всегда возобновляют прежний припев, что Д. П. Трощинский,32

который и не останется в службе, на новые введения не согласится. Как
будто он из всех государственных людей – мудрейший и один в состоянии
управлять всею империей, разумеется, старообрядчески, ибо его почитают
непримиримым врагом всего нового. Все сии разглашения, хотя в самом
деле и ничтожны, но распространение их порождает суждения; последние
бывают иногда так дерзки, что, конечно, заслуживают быть остановлены. К
несчастью Александра Петровича Тормосова33 при всех добрых качествах
своих не довольно имеет силы побуждать строптивых властью своею, а
полиция вообще так слаба, что обратила на себя по всем отношениям
негодование. Всяко желая прослыть добрым, о том только и думает, как бы
снисхождением нажить доброжелателей, а буйные головы, пользуясь тем,
забывают всякие пристойности и переходят границы. Здесь, в Москве, в
обществах никогда, кажется, не существовало такой ненависти к лицам, в
правительстве первые места занимающим, и сие расположение никто не
скрывает, видя, что оно не останавливается, ибо нет лица, на счет которого
не говорили бы даже публично самых оскорбительных речей. Сия дерзость
поставила меня вчерашний вечер в самое неприятное положение в доме
тестя моего. Тут нашелся некто Ф. М. Полторацкий, который, ругая все,
что только можно, русское, сказал, наконец, что у нас и людей нет, кому
бы что поручить можно было, и что вообще Россия в таком варварстве, что
это приводит в жалость и что мы должны признавать пред целым миром,
что мы всем просвещением, которое имеем, обязаны французам. Таковое,
самыми наглыми и дерзкими речами на счет русских и государственных лиц
подкрепляемое суждение заставило меня забыть всю благопристойность,
тем более, что оно объявлено было вслед почти по прочтении, можно
сказать, боговдохновенного манифеста, в первый день года последовавшего,
и который у многих извлек слезы благодарности к господу и чувства
удивления к государю, и в котором именно употреблено выражение на
счет Парижа что он есть гнездо разврата. Я признаюсь, что сказал посему
сему офранцуженному малороссиянину такие вещи, которые и генерал-бас,
родитель его, пропеть не умел бы и которые подкреплены были всеми при
том. Дерзость открывает всегда повод к таким суждениям, а дух Христов,
толь обильно излиянный спасителем на помазанника своего и через него
изливаемый на подвластных ему подданных, сильно остервеняет дух сатаны,
который так укоренился в сердцах космополитов и санкюлотов, философия
XVIII в. и для нравов тлетворный Париж (sic!). Горестно сказать, что
немногие радуются о царе своем и о благоденствии, которое правление его
обещает, читая последние две пьесы: Акт союзный34 и Манифест 1816 г.
Большая часть не только его находит ничтожным, на проповедь похожим, но

32 Министр юстиции с 1814 по 1817 г.
33 Московский главнокомандующий.
34 Акт Священного Союза, заключенного осенью 1815 г. и обнародованного в России только 25 декабря этого же года.
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даже смешным, и только что с сохранением некоторой благопристойности
то объявляют. Вот, почтеннейший благодетель мой, каким духом лучшее
общество наше напитано.

Сегодня К. был у меня и спрашивал, правда ли, что тариф все
разрешающий подписан, что сие весь город утверждает. Я показал ему одно
число последнего собственноручного письма вашего и сказал, что в сем
письме нет о том ни слова, и он заключил, что сие все… вздор из большой
книги московского вранья. Другой посетитель из сиятельных и украшенных
уверял меня, что министерство внутренних дел отошло к министерству
полиции и что г. Калинин сделан главным директором почт. Слухи о
возвышении и восхождении министра юстиции не вообще, однако же,
равную во всех радость производят, ибо здесь стали уже известны некоторые
пристрастные его действия, особенно же по делу кн. Белосельской с купцом
Стариковым…

Вот, почтеннейший благодетель, что ум мой осужден ежедневно
слышать, а сердце, слыша, скорбеть. Не могу того скрыть от вас, как по
беспредельной моей к вам любви, так и по чувствам верноподданных…
государя нашего, к которому преданность ваша сердечная равно мне
известна. Остается всеми, принадлежащими к … молить и просить господа
сил и всякие мудрости, чтобы он отца отечества нашего укрепил и осиял
ими и дал ему совершить великое дело восстановления государства, которое,
быв в продолжение нескольких лет терзаемо внешними врагами, изнуряется
не менее того внутренними, у которых отечество – чрево, а побуждения –
всякого рода и нравственные и физические сладострастия.

Анализ приведенных выше писем показывает, что перлюстрация корреспонденции в
начале XIX в. принимает всеобъемлющий характер и является важным элементом полити-
ческого сыска в России. Об этом свидетельствует последнее, 8-е письмо Д. П. Рунича к О. П.
Козодавлеву, которое, по сути дела представляет собой политический меморандум об умо-
настроениях в Москве и С.-Петербурге в 1815 – начале 1816 г.

Обращает внимание на себя и тот факт, что почтовое ведомство было подчинено Мини-
стерству внутренних дел, выполнявшему контрразведывательные функции.

Еще 5 сентября 1805 г. предполагалось на время отъезда Александра I в действующую
армию создать принципиально новый орган «высшей полиции» – межведомственный коми-
тет, который в делопроизводстве называли либо «Комитетом по делам высшей полиции»,
либо, по дате создания «Комитетом 5 сентября 1805 г.». В его состав должны были войти
министры военно-сухопутных сил, юстиции и внутренних дел.

Основная цель «Комитета 5 сентября 1805 г.» – сбор информации в отношении умона-
строения людей «для принятия разумных мер к восстановлению безопасности». Казалось
бы, ничего особенного в этом нет, но вот способ получения этой информации, мягко говоря,
был противозаконным. Законолюбивый император фактически санкционировал перлюстра-
цию.

Рассказывают, что пункт «3» законопроекта «Наставление Комитету высшей полиции
1805 г.» император в задумчивости особо подчеркнул карандашом, а в нем, кстати говори-
лось: «Через сношение с Дирекцией Почт Комитет должен получить немедленные и верные
сведения о подозрительных переписках».

Естественно, эта деятельность должна была совершаться втайне, чтобы не возбудить
подозрение у подданных в нарушение тайны переписки, которую уже в то время деклариро-
вало правительство, впрочем, так никогда официально и не признавшее перлюстрацию кор-
респонденции. В записке одного из авторов законопроекта Новосильцева говорилось: «Само
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собой разумеется, что существование сего Комитета, равно и советование его по вышеука-
занным предметам и сношения с полицией и Дирекцией почт, должны сохраняемы быть в
совершенной тайне…».35

Таким образом, по своему замыслу «Комитет высшей полиции», как считает иссле-
дователь В. С. Измозик, был не столько органом политического розыска, сколько органом
политического контроля: он должен был не столько карать, сколько бдительно следить за
настроением общества, как в столице, так и во всей империи и благотворно влиять на него. И
в связи с этим немаловажная роль отводилась здесь тайному вскрытию и прочтению писем.36

Деятельность по перлюстрации корреспонденции в России продолжалась и в после-
дующие годы, более того, если так можно выразиться, аппарат перлюстрации все более
совершенствовался и укреплялся организационно и финансово. Правительство по-преж-
нему желало знать, о чем в действительности думают его подданные. Поэтому главной зада-
чей становится глубочайшее засекречивание этого мероприятия. И здесь, естественно, воз-
никал вопрос о правовых основаниях перлюстрации.

Например, личный друг Александра I князь А. Н. Голицин, получив должность Главно-
управляющего Почтовым департаментом, просил литовского почт-директора сообщить ему,
«с какого времени, по каким предписаниям и на каком основании и правилах» перлюстрация
производится в подведомственных тому учреждениях. Подобное же донесение составил для
князя санкт-петербургский почт-директор.37

Однако нам не удалось найти специальных секретных инструкций, регулирующих
техническую и правовую сторону перлюстрации, относящихся к началу XIX в. Исключе-
ние составляет лишь вышеупомянутый документ от 5 сентября 1805 г. о высшей полиции.
Можно говорить лишь об общих рассуждениях на эту тему, отложившихся в мемуарных,
эпистолярных и иных литературных источниках.

Так, в июле 1809 г. Александр I своим указом министру внутренних дел князю А. Б.
Куракину предписал восстановить перлюстрацию в Минской губернской почтовой конторе,
«обратив меру сию особенно на тех жителей губернии, кои наиболее привлекают на себя
примечание Правительства». В сентябре 1810 г., по указу Александра I была учреждена сек-
ретная почтовая экспедиция в Яссах. Имеются сведения, что и сам государь занимался пер-
люстрацией, и лишь на время своего отсутствия в столице он дал указание новому министру
внутренних дел О. П. Козодавлеву в марте 1812 г. передавать копии перлюстрированных
писем председателю Комитета министров.

Первые нормы, регулирующие перлюстрацию, как считают историки права, были
изложены в циркуляре министра внутренних дел от 5 января 1883 г., т. е. уже во второй поло-
вине XIX в. Устанавливался порядок извлечения информации из переписки лиц, состоящих
под гласным надзором полиции. Циркуляр существенно расширял права административных
властей, закрепленные Положением о гласном надзоре от 12 марта 1882 г.38

Он требовал, чтобы ни одно письмо или телеграмма, как отправленные поднадзор-
ными, так и адресованные им, не миновали перлюстрации. Аналогичный порядок устанав-
ливался и для контроля лиц, привлеченных к дознаниям по политическим делам. В 1884,
1885 и 1897 гг., по мнению исследователя Л. И. Тютюнника, были изданы циркуляры, содер-
жавшие нормы организации технической стороны перлюстрации: о необходимости экспер-

35 Жандармы в России (Политический розыск в России XV – ХХ вв.). СПб., 2002. С. 213.
36 Там же. С. 212.
37 Измозик В. С. «Черные кабинеты» в России (XVIII – начало ХХ в.) // «Жандармы в России (Политический розыск

в России XV – ХХ вв.). С. 341.
38 ПСЗ (Полное собрание законов Российской империи). Изд. III. Т. 2. № 730.
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тизы корреспонденции поднадзорных и на предмет выявления «химического текста», выяс-
нения содержания переписки и установления адресатов.39

39 Тютюнник Л. И. Департамент полиции в борьбе с революционным движением на рубеже XIX – ХХ вв. Дис. … канд.
ист. наук. М., 1986. С. 106.
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1.2. Перлюстрация корреспонденции –

одно из направлений работы III Отделения
Собственной канцелярии Его Императорского

Величества в первой половине XIX в
 

Нарастающее революционное движение, раскрытие заговоров все более и более уси-
ливало подозрения Николая I к собственному государственному аппарату и привело к тому,
что государь посчитал возможным сосредоточить все нити государственного управления у
себя в руках. Была создана Собственная канцелярия Его Императорского Величества, имев-
шая шесть отделений. Наиболее важным из них было III Отделение, ставшее вскоре извест-
ным как орган политической полиции России. Ее исполнительной структурой стала жан-
дармерия.

И теперь все чиновники Особенной канцелярии министра внутренних дел во главе с
ее начальником были переведены в состав III-го Отделения С. К. Е. И. В. Следовательно, из
компетенции Министерства внутренних дел были изъяты функции политической полиции,
и эта работа была сосредоточена в III Отделении. Руководителем был назначен граф Алек-
сандр Христофорович Бенкендорф, ставший одновременно и шефом жандармов.

Кроме того, было сформировано два ведомства – общей и политической полиции.
Более полувековое совместное существование этих двух органов приводило к постоянным
трениям между ними.

Именно в III Отделении и была сосредоточена такая важная часть работы секретного
аппарата, как перлюстрация корреспонденции. Она осуществлялась как в столицах, так и
в крупных городах. Граф Бенкендорф очень высоко оценивал это направление работы орга-
нов тайной полиции. Давая оценку перлюстрации в деле политического сыска, он писал:
«Вскрытие корреспонденции одно из средств тайной полиции и при этом самое лучшее,
так как оно действует постоянно и обнимает все пункты империи. Для этого нужно лишь
иметь в некоторых городах почтмейстеров, известных своей честностью и усердием. Такими
пунктами являются Петербург, Москва, Киев, Вильно, Рига, Харьков, Одесса, Казань и
Тобольск».40

Поскольку вскрытие частной корреспонденции являлось составом уголовного пре-
ступления, естественное возникает вопрос: а где же правовая основа перлюстрационной
деятельности, пусть даже в форме секретной инструкции?.

В частности, ст. 1104 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (в редакции
1912 г.) гласила: «Почтовый чиновник или служитель, распечатавший, хотя бы из одного
только любопытства, отданное для отправления с почтою или полученное на почте письмо,
адресованное на имя другого лица, подвергается за сие – удалению от должности; Буде же
сие учинено им для сообщения содержания письма кому-либо другому, то он приговарива-
ется – к заключению в тюрьме на время от 4-х до 8-ми месяцев».

Статья 1102 определяла: «Если почтовый чиновник или почталион, или иной служи-
тель почты не по неосторожности, а из-за каких либо видов, согласится с кем-либо переда-
вать ему письмо, адресованное на имя другого, без дозволения сего последнего, то он за сие
подвергается лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных, прав и пре-
имуществ и ссылке в одну из отдаленных губерний, кроме сибирских, или заключению в
тюрьме…»41

40 Журнал «Русская старина». 1900. Октябрь-декабрь. С. 615.
41 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб. 1912. С. 701.
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Само собой разумеется, что вскрытие почтовой корреспонденции являлось грубей-
шим нарушением международных конвенций, и прежде всего правил Всемирного почто-
вого союза, членом которого являлась и Россия. Уголовное законодательство любой страны
сурово карало почтовых служащих, вплоть до уголовного наказания за незаконную перлю-
страцию корреспонденции.

И все-таки вернемся к вопросу о «правовой» стороне, касающейся вскрытия корре-
спонденции. Ведь едва ли даже самые высшие сановники государства могли производить
указанные действия лишь по собственной инициативе.

Статья 53 Основных законов Российской империи, изданий 1832–1892 гг., объяв-
ляла: «Законы издаются в виде уложений, уставов, учреждений, грамот, положений, наказов
(инструкций), манифестов, указов, мнений Государственного Совета и докладов, удостоен-
ных Высочайшего утверждения (выделено нами. – А. С.)».

Вот она, лазейка для издания совершенно секретных инструкций! В том числе и опре-
деливших правовую и техническую сторону перлюстрации.42

Известный русский правовед Н. И. Лазаревский отмечал, что при этом было совер-
шенно «безразлично, в какой форме было дано Высочайшее утверждение, в форме ли
подписи, в форме собственноручной надписи, или даже устно (выделено нами. – А. С.);
в последнем случае требовалось лишь то, чтобы это устное Высочайшее утверждение было
удостоверено одним из тех лиц, которые по закону признавались заслуживающими дове-
рия».43

Позднее, в конце XIX столетия, появляются и секретные инструкции, регулирующие
перлюстрацию почтово-телеграфной корреспонденции. В совершенно секретной инструк-
ции «О перлюстрации» от 5 января 1895 г. отмечается «Главная цель перлюстрационной
деятельности – извлечение из частной корреспонденции таких сведений о государственных
событиях, таких заявлений общественного мнения, относительно хода дел в Империи и
такой оценки действий правительственных лиц, какие официальным путем почти никогда
не могли быть высказываемы»… «Производство перлюстрации, не допускающее никаких, в
чью бы то ни было пользу, изъятий, при составлении извлечений из писем и поэтому пред-
ставляющее важную государственную тайну (выделено нами. – А. С.), поручается весьма
ограниченному числу чиновников, в коих положительно дознаны: безграничная предан-
ность Особе Государя Императора и Отечеству, полное беспристрастие, постоянная готов-
ность к труду, нравственность, скромность и умственное развитие, словом, качества, даю-
щие им право на неограниченное доверие».44

Нестабильная политическая обстановка и возрастающее революционное движение
потребовали к имеющимся до 1881 г. семи перлюстрационным пунктам (в С.-Петербурге,
Москве, Варшаве, Вильно, Одессе, Киеве и Харькове) открыть еще три пункта в Тифлисе,
Казани и Нижнем Новгороде.

Деятельность почтовых чиновников, занимающихся перлюстрацией, помимо глубо-
кой секретности, щедро оплачивалась из сумм Департамента полиции. Негласное жалованье
было порой выше основной ставки почтового работника.

Перлюстрация корреспонденции – лишь одно из направлений в деятельности органов
политического сыска. Ее необходимо рассматривать не изолированно от других направлений
деятельности российской контрразведки, а в совокупности с ними. И для этого необходимо
обратиться непосредственно к структуре самого аппарата, отвечающего за политический
сыск в первой половине XIX в.

42 Жаров С. Н. Обеспечение законности оперативно-розыскных мероприятий // Правоведение. 2001. № 5. С. 199.
43 Лазаревский Н. И. Лекции по русскому государственному праву. Т. 1: Конституционное право. СПб., 1910. С. 35.
44 Жандармы в России. Политический розыск в России XV–XX вв. С. 582–583.



А.  С.  Смыкалин.  «Перлюстрация корреспонденции и почтовая военная цензура в России и СССР»

35

При образовании III Отделения (1826 г.) в него вошли три составных элемента: Осо-
бенная канцелярия Министерства внутренних дел, возглавлявшаяся фон-Фоком, и находив-
шаяся в ведении того же Фока тайная агентура и жандармерия. Последняя была тоже слож-
ным образованием.

Отдельный корпус жандармов сложился из двух элементов: из жандармского полка,
несшего военно-полицейскую службу при войсках, и из жандармских частей корпуса внут-
ренней стражи. Жандармы при войсках впервые появились 10 июня 1815 г., когда главно-
командующий армии Барклай-де-Толли предписал избрать в каждом кавалерийском полку
по одному благонадежному офицеру и по пять рядовых, «на коих возложить наблюдение за
порядком на марше, на бивуаках и кантонир-квартирах … поимку мародеров и т. п.». Чины
эти названные жандармами были отданы в распоряжение корпусных командиров.

Само по себе III Отделение являлось учреждением со сравнительно небольшим аппа-
ратом. Первоначально личный состав был определен в 16 человек, которые должны были
обслуживать четыре отделения (экспедиции).

Функции между этими экспедициями распределялись следующим образом: I экспе-
диция занималась политическими делами – «предметами высшей полиции и сведениями о
лицах, состоящих под полицейским надзором»; II экспедиция – раскольниками, сектантами,
фальшивомонетчиками, уголовными убийствами, местами заключения и … крестьянским
вопросом; III – занималась специально иностранцами, проживающими в России, тем самым,
выполняла функции контрразведки; IV – вела переписку о «всех вообще происшествиях»,
ведала личным составом и пожалованиями. Работа III Отделения усложнялась. В 1828 г.
к кругу его деятельности была причислена и театральная цензура, а в 1842 г. появилась и V
экспедиция. Таким образом, к 1860 г. штат сотрудников уже насчитывал 40 человек. Однако
законом функции между экспедициями не были строго разграничены.

На местах политической полиции ведали местные жандармские управления. Вся
страна была разделена на пять, а потом на восемь округов, во главе которых стояли жан-
дармские офицеры. Округа, в свою очередь, делились на отделения, каждое из которых – на
две-три губернии; начальниками назначались жандармские штаб-офицеры.

Начинают широко использоваться данные «наружного наблюдения», «толки и слухи»
и «перлюстрация писем». Деятельность секретных сотрудников еще не приносила желае-
мого результата. До 90 % сообщений секретных сотрудников оказывались ложными; чаще
всего такие доносы появлялись в результате сведения мелких личных счетов. Однако про-
цесс накопления информации начался.

Не приносила значительных материалов и перлюстрация корреспонденции. Подавля-
ющее большинство писем носило бытовой характер, и казалось бы, не представляло инте-
реса для контрразведки. Однако и здесь процесс накопления информации «пошел».

Нарастание революционного движения в стране, недовольство крестьян, брожение в
армии поставили во главу угла все-таки работу агента, секретного сотрудника, внедряемого
в революционную организацию. Однако агентурная «записка» являлась не единственным
источником информации. Другим, столь же важным, была перлюстрация писем, которая
велась в широчайших размерах.

«Некоторые письма конфисковывались, другие фотографировались, с третьих снима-
лась копия, с четвертых переводилась на кальку не разобранная подпись, а то и целая строка.
Это была сложнейшая работа … приходилось устанавливать не только адресата и адресанта,
но и каждое лицо, упомянутое в письме, иногда только уменьшительным именем, одной бук-
вой или описательным выражением. Были тома устанавливаемых адресов, толстые тетради
догадок об имени, целая система регистров переписки, с обозначением куда, кому, кто упо-
мянут в письме и т. д. Это была поистине Сизифова работа! Прибавьте, что каждое письмо,
сочтенное важным, поступало в разработку за нумером, для каждого заводилось дело, о каж-
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дом имени выписывались карточки в регистре агентурного отдела и даже в общий регистр
архива», – вот о каких трудностях говорит один из бывших перлюстраторов в дореволюци-
онной России.45

Постепенно целью вскрытия корреспонденции уже являлось не просто накопление
информации или политический контроль за жизнью общества, она рассматривалась гораздо
шире, например как профилактика совершения государственных преступлений.

В 1826 г. почтой было перехвачено письмо государственного преступника декабриста
Шафирова, сосланного в Сибирь, «раскрутка» которого вывела на целую подпольную воен-
ную организацию, готовившую заговор. По каждому перехваченному письму проводилось
расследование. Характерным являлось то, что правительство особо не заботилось о конспи-
рации акта перлюстрации и сохранности источника информации. Не нужно было продумы-
вать хитроумные операции о легализации информации. Государь или граф А. Х. Бенкендорф
прямо заявляли при личной беседе фигуранту о том, что они располагают информацией, из
которой становилось ясно, что она получена путем перлюстрации.

Надзор за корреспонденцией особенно усиливался в военное время, а также во время
революционных процессов в Западной Европе и во время польского восстания 1830–1831 гг.
Правительство пыталось выяснить отношение русского общества к революционным вол-
нениям. Принимались меры к пресечению распространения информации о революциях на
Западе.

Чтобы прервать нежелательные контакты с заграницей, 15 декабря 1832 г. Николай I
распорядился обязательно просматривать все письма, приходившие из Парижа, Те из них,
при которых окажутся восхваление революций или «возмутительные от польского Комитета
к российскому народу прокламации, были доставляемы к Бенкендорфу». О повелении импе-
ратора главноуправляющий почтовым ведомством довел до сведения руководителей почт на
местах.46

Руководство политической полиции считало, что использование материалов перлю-
страции может быть успешным при соблюдении двух основных условий: во-первых, перлю-
страция должна осуществляться в «величайшей тайне», чтобы сохранять «в публике дове-
рие к почте» и «не лишать правительство возможности посредством перлюстрации узнавать
какие-либо замыслы политические»; во-вторых, «она должна быть сосредоточена в одном
управлении» – в почтовом ведомстве, которому отводилась роль «ближайшего и беспри-
страстнейшего хранителя тайн корреспонденций».47 В его функции входили техническое
осуществление перлюстрации частной корреспонденции и представление перлюстрацион-
ных выписок лично императору, который затем передавал их руководству III Отделения. В
то же время III Отделение как высший орган политического сыска само перлюстрировало
корреспонденцию «государственных преступников», и в частности декабристов и членов
их семей, а также брало под свой контроль надзор за всей корреспонденцией «политически
неблагонадежных» лиц.

Одновременно III Отделение стремилось придать нужное ему направление перлюстра-
ционной деятельности почтового ведомства. Вмешательство политической полиции чаще
всего выражалось в конкретных указаниях почт.

В целях «предупреждения» в империи «замыслов политических» почтовое ведомство
регулярно информировало III Отделение о малейших проявлениях «неуважения» к суще-
ствующему образу правления и политике правительства, а политическая полиция принимала

45 Осоргин М. А. Охранные отделения и его секреты. М., 1917. С. 5.
46 Чукарев А. Г. Перлюстрация как метод осведомления в III-м Отделении во второй четверти XIX века // Российский

исторический журнал. 1998. № 3. С. 16.
47 Оржеховский И. В. Самодержавие против революционной России (1826–1880 гг.). М.: Мысль, 1982. С. 72–73.
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«соответствующие меры». Так, за одну только фразу в письме «предосудительного сужде-
ния» в отношении июльской революции 1830 г. во Франции чиновник М. Кирьяков был
вынужден подать в отставку, и был взят под строгое наблюдение полиции. При почтамтах
Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Вильно, Тифлиса, Тобольска, Томска, Иркутска и дру-
гих городов существовали особые секретные экспедиции, чиновники которых занимались
перлюстрацией.

В годы польского восстания 1830 г., перед правительством встала серьезная проблема:
доставлять письма от бежавших польских повстанцев адресатам или нет? Вначале эта кор-
респонденция изымалась. Но, по мнению III Отделения, «от этого всякий раз рождаются
сомнения на лиц, к коим они адресованы». При этом отмечалось, что «сомнение часто может
быть не основательно». Опыт показывал, что многие письма отправлялись на имя лиц, бла-
гонадежность которых была вне подозрений. Поэтому власти пришли к выводу, что письма,
приходящие из-за границы, надо не удерживать, а после перлюстрации вручать адресатам.
Николай I одобрил рекомендацию графа Бенкендорфа о вручении таких писем получате-
лям.48

Революционное движение, охватившее Европу в 1848–1849 гг., сказалось на усилении
работы перлюстрационных служб России. Дополнительные меры были приняты для усиле-
ния контроля за корреспонденцией в центральных губерниях России, особенно в Москов-
ской, Петербургской и примыкавших к ним.

В этот период вскрытию подвергались письма и многих известных людей России,
общественных деятелей. Об этом сообщают сын известного историка Карамзина А. Н.
Карамзин, а также писатель И. С. Аксаков.

Особое внимание в рассматриваемое время перлюстрационные службы уделяли сто-
лице – Петербургу. По данным И. В. Оржеховского, только на столичном почтамте в 1848–
1849 гг. было вскрыто и прочитано свыше 42 тыс. писем и дипломатических депеш, а сек-
ретные расходы на перлюстрацию возросли с 60 до 80 тыс. рублей серебром в год.49

Перлюстрация корреспонденции – это лишь одно из направлений работы политиче-
ской полиции России. Возможно, и не самое главное. Но, тем не менее, полученная таким
образом информация о жизни общества, безусловно, учитывалась правительством и исполь-
зовалась в управлении страной.

Как справедливо отмечал известный российский исследователь профессор Н. П. Ерош-
кин, «большинство сведений Департамент полиции получал от охранных отделений, жан-
дармских управлений, заведующих заграничного сыска и от так называемых “черных каби-
нетов”…».50

Любопытна сама технология перлюстрационного процесса. В исторической литера-
туре есть упоминание о том, что примерно с 80-х годов XIX в. вплоть до падения самодержа-
вия в России при смене каждого министра внутренних дел в здании министерства появлялся
старичок в потертом мундире. Он записывался на прием к новому министру и, оказавшись
в его кабинете, молча протягивал министру конверт. Распечатав его, министр обнаруживал
указ Александра II, дававший право старшему цензору М. Г. Мардарьеву руководить делом
перлюстрации писем на Петербургском почтамте. Почтительно попросив вновь запечатать
конверт, Мардарьев удалялся. Больше его никто не видел в министерстве до следующей
смены министра.

48 Чукарев А. Г. Перлюстрация как метод осведомления в III-м Отделении во второй четверти XIX века. Российский
исторический журнал. 1998. № 3. С. 17.

49 Оржеховский И. В. Самодержавие против революционной России. С. 73.
50 Ерошкин Н. П. Россия под надзором // Преподавание истории в школе. 1966. № 1. С. 91.
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О существовании «черных кабинетов» при почтамтах крупных городов России знали
буквально считанные лица даже в органах политического сыска, и их деятельность была
окутана глубочайшей тайной.

Они не значились ни в каких законах Российской империи. Вход в «черный кабинет»
был замаскирован, и обслуживающие его чиновники проходили в свое учреждение … через
шкаф!51 По воспоминаниям бывшего цензора С. Майского, дверь в цензуру была всегда
заперта американским замком, и всем приходившим туда как на службу, так и по делу надо
было звонить. Дежуривший в передней старичок-сторож «своих» впускал в канцелярию, а
посторонних просил посидеть в приемной, куда к ним выходил для переговоров начальник
цензуры или кто-либо из чиновников. «Канцелярией» назывался ряд комнат, куда подавались
из газетной экспедиции почтамта все без исключения иностранные бандерольные отправ-
ления (прейскуранты, печатные листки, газеты, журналы и пр.) для просмотра. Бандероли,
не содержавшие в себе повременных изданий, просматривались очень поверхностно и тот-
час же отправлялись вниз, в экспедицию, для сортировки и доставки адресатам, а газеты и
журналы задерживались в цензуре и поступали в цензировку.

Цензорами иностранных газет и журналов состояли люди весьма почтенные, все с выс-
шим образованием и служившие, кроме цензуры, где они были заняты только по утрам и в
дежурные дни по вечерам, еще и в других учреждениях: в Министерстве иностранных дел,
Университете, или учителями средних учебных заведений.

Эти цензоры в общей сложности владели всеми европейскими и азиатскими языками
и среди них были даже выдающиеся лингвисты-полиглоты, свободно говорившие на 15–20,
а один – даже на 26 языках.

За помещением «канцелярии», называемым иначе «гласным» отделением цензуры,
находился кабинет старшего цензора Михаила Георгиевича Мардарьева, который, подобно
церберу, караулил вход в «негласную», или «секретную половину», т. е. в «черный кабинет».
Официальное название этого учреждения – «секретная экспедиция».52

Вход в «черный кабинет» был замаскирован большим желтым шкафом казенного типа,
являвшимся входом в «секретную экспедицию». Хотя, возможно, это лишь просто легенда,
поскольку протокол осмотра Петроградского почтамта в мае 1917 г. засвидетельствовал, что
иностранная цензура имела два изолированного друг от друга помещения, в одно из которых
посторонние не допускались. Шкаф в кабинете старшего цензора вполне прозаично исполь-
зовался по прямому назначению и не прикрывал никаких секретных ходов. На петроград-
ском почтамте не было ни лифтов, ни подъемников, связывавших перлюстрационный пункт
с подвальными помещениями. На московском почтамте имелось примитивное устройство
из блоков и веревок. Только в Киеве корреспонденция при помощи элеватора подавалась на
стол перлюстраторов.

Иным было устройство перлюстрационного пункта в Тифлисе. Пункт находился в
квартире В. К. Карпинского, командированного якобы от Министерства народного просве-
щения для усовершенствования в восточных языках. Он жил под чужим именем по фаль-
шивому паспорту, выданному Департаментом полиции. На случай недоразумений с местной
полицией Карпинский носил при себе удостоверение, в котором говорилось, что он является
чиновником особых поручений при товарище министра внутренних дел и обыск в его квар-
тире может быть произведен только с разрешения Департамента полиции.53

Особая секретность перлюстрационной деятельности обусловливалась тем, что она
была не просто противозаконной, но и преступной. Устав уголовного судопроизводства (ст.

51 Там же. С. 96.
52 Майский С. «Черный кабинет» из воспоминаний бывшего цензора. Пг.: Изд-во «Былое», 1922. С. 4.
53 Рууд Ч., Степанов С. Фонтанка – 16: политический сыск при царях». М.: Мысль, 1994. С. 112.
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368 и ст. 1035) допускал выемку корреспонденции лиц, против которых было возбуждено
уголовное преследование, но только с разрешения окружного суда. Жандармы должны были
получить разрешение Министерства юстиции. Во всех других случаях Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г., 1885 г. грозило нарушителю ссылкой или тюрем-
ным заключением.

Ограниченный штат чиновников (в Петербурге – 12, в Москве – 7, в других городах –
от 2 до 5 человек) успевал ежедневно ознакомиться с огромным числом писем (например, в
Петербурге 2–3 тыс. писем) как важных политических и общественных деятелей, так и круп-
нейших чиновников. Интересно то, что Плеве, вступив на пост министра внутренних дел в
1902 г. обнаружил в столе своего предшественника, бывшего министра Сипягина, выписки
из собственных дел его, Плеве, и писем жены, добытые путем перлюстрации. Перлюстра-
ции подлежали вообще подозрительные корреспонденты и адресаты. Особенно тщательно
проверялись письма, поступающие из-за границы или направленные из России за рубеж.
Они прочитывались, из них делались выписки, наиболее «интересные» письма фотографи-
ровались.

Выписки из перлюстрированных писем поступали в Департамент полиции. Ежегодно
Департамент полиции составлял сводный отчет о перлюстрации за год.54

В конце XIX в. намного расширился аппарат Министерства внутренних дел, в част-
ности штаты полицейских учреждений. Об этом наглядно свидетельствует следующий при-
мер. Половина всех чиновников России, а это 32 395 человек, состояли на службе в двух
министерствах: внутренних дел и юстиции. Причем удельный вес чиновников приходился
в основном на суд и полицию, в том числе тайную. В содержании этого аппарата ложилось
тяжелым бременем на государство, хотя эффективности было мало. В огромных размерах
процветало взяточничество и воровство. Вообще государственный аппарат в конце XIX в.,
рос быстрее в три раза, чем население страны.55

Для перлюстраторов корреспонденции особый интерес представлял, в связи с этим,
круг чиновников, относящийся к понятию «губернское начальство» – губернаторы, вице-
губернаторы, председатели палат, прокуроры… Анализ документов показывает, что за внеш-
ней парадно-положительной стороной скрывалась тайная, дающая отрицательные сведения
о личности.

И хотя считалось, что местные розыскные органы не должны соприкасаться с перлю-
страцией. На практике это правило сплошь и рядом нарушалось. В Москве старший цензор
помещал выписки в конверт с надписью: «Анненкову» – и опускал в ящик градоначальства.
Письма с этой фамилией-кодом попадали в охранное отделение. В других городах жандарм-
ские офицеры доплачивали почтовым чиновникам из агентурных сумм и регулярно полу-
чали доступ к частной переписке.

Перлюстраторы признавались, что «не стесняются никакими лицами, как бы оно ни
было высоко поставлено и как бы оно ни было близко к особе его величества». Только
два человека в империи – царь и министр внутренних дел – могли быть уверены в том,
что их переписка скрыта от любопытных глаз. Парадоксально, что перехватывались письма
товарищей министра, заведовавших полицией, и директоров Департамента полиции. Коман-
дир корпуса жандармов П. Г. Курлов с сарказмом писал старшему цензору Фомину, что он
вынужден, «если письма его подвергаются перлюстрации, просить распоряжения вашего
превосходительства о том, чтобы они не носили явных признаков вскрытия».56

54 Ерошкин Н. П. «Россия под надзором. С. 96.
55 Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке. М.: Мысль, 1978. С. 70.
56 Рууд Ч., Степанов С. Фонтанка – 16: политический сыск при царях. С. 114.
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Уходя в отставку, министры внутренних дел уничтожали доказательства слежки за кол-
легами и подчиненными. Тайна раскрывалась в том случае, если министров настигала вне-
запная смерть в результате покушения террористов. Когда директор Департамента полиции
А. А. Лопухин вошел в кабинет только что убитого Плеве, он обнаружил пакет своих соб-
ственных писем. Большинство их было перлюстрировано, но имелось и два оригинала, кото-
рые так и не дошли до адресата. Это еще раз доказывает, что от перлюстрации корреспон-
денции не были застрахованы даже высшие сановники в государстве.

Перлюстрация корреспонденции использовалась не только для полицейских целей, но
и служила важным подспорьем в работе разведки и контрразведки в царской России.

Поскольку цель оправдывала средства, объем перлюстрации постоянно возрастал. В
1882 г. было вскрыто 38 000 писем и сделано 3600 выписок. В 1900 г. выписок было 5431, в
1904 г. – 8642, в 1905 г. – 10 182, в 1907 г. – 14 221. Все эти выписки направлялись в Депар-
тамент полиции, где с ними знакомились чиновники Особого отдела. Чтобы не расшифро-
вывать источники информации (перлюстрированные письма), применяли завуалированную
формулу: «по агентурным данным».57

Естественно, что любое секретное мероприятие правительства требовало немалых
расходов, не являлись исключением и «черные кабинеты». Расходы на перлюстрацию состо-
яли из нескольких частей. Во-первых, на содержание личного состава и различные канцеляр-
ские расходы. Во-вторых, на поощрение чиновников в столь нужной государству деятельно-
сти. До 1882 г. на «негласное жалованье» и небольшие канцелярские расходы отпускалось
92 тыс. руб. в год. Александр III утвердил секретный бюджет в 107 тыс. руб. С 1894 г. Высо-
чайшим соизволением на перлюстрацию пошло еще 8 тыс. руб. «из секретных сумм, отпус-
каемых Департаменту полиции». С 1910 г. секретная сумма из средств Департамента поли-
ции выросла до 28 тыс. Как никак, дело было общее, и Департамент полиции денег на чтение
частной корреспонденции российских подданных старался не жалеть. К концу 1915 г. общие
учтенные расходы на перлюстрацию равнялись 163 338 руб. в год: из них 108 376 руб. – на
содержание личного состава и на канцелярско-почтовые затраты, 24 914 руб. – на вознаграж-
дение косвенных участников (почтово-телеграфных служащих), 9000 рублей на премиаль-
ные служащим перлюстрации по итогам года, 10 300 рублей полагалось раздать в конце года
косвенно причастным и еще 10 746 рублей шли на секретные добавочные пенсии, пособия
вдовам и сиротам участников этой секретной службы.58

По данным исследователя проф. В. С. Измозика, общее количество чиновников, зани-
мавшихся перлюстрацией, к 1913 г. составляло не более 50 человек. При этом часть чинов-
ников цензуры занималась своими прямыми обязанностями – цензурой иностранных газет
и журналов и перлюстрации не касалась. Другая же, большая, часть в основном занималась
перлюстрацией и по совместительству цензурой.

Нестабильная политическая обстановка, вызванная убийством императора Алек-
сандра II 1 марта 1881 года, ряд покушений на его сына Александра III настоятельно тре-
бовали от спецслужб усилить борьбу с конспиративными революционными организациями,
и важная задача отводилась здесь перлюстрационной деятельности. По мнению бывшего
шефа жандармов А. Спиридовича, «агентурные сведения, данные наружного наблюдения
и перлюстрация, являлись тремя главными источниками осведомления политической поли-
ции».59

57 Секреты «Черного кабинета» // Российская газета. 1994. № 64.
58 Измозик В. С. «Черные кабинеты» в России (XVIII-начала XX веков)». В кн. «Жандармы в России. Политический

розыск в России XV–XX в.в.». М. 2002. С. С. 346–347.
59 Спиридович А. «Записки жандарма». М. 1991. Репринтное издание. С. 61
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1.3. Форма тайного политического контроля

российских спецслужб на рубеже XIX–XX веков
 

Среди методов борьбы политической полиции с нарастающим революционным дви-
жением в России важное место занимала перлюстрация. Она служила источником инфор-
мации о деятельности революционных организаций, о настроениях среди населения в раз-
личных кругах общества.

Общее руководство перлюстрацией до 80-х годов XIX в. осуществлял почт-директор
Санкт-Петербургского почтамта. Но у него было много и других обязанностей. Поэтому с
1886 г. эти обязанности стал выполнять старший цензор санкт-петербургской цензуры ино-
странных газет и журналов, который формально именовался помощником начальника Глав-
ного управления почт и телеграфов и одновременно подчинялся министру внутренних дел.
Эту должность в течение 40 лет, с 1886 по 1917 г., занимали три человека: тайные советники
К. К. Вейсман, А. Д. Фомин и М. Г. Мардарьев.

Используя опубликованные исторические источники, дадим краткую биографическую
справку о каждом из них. Это важно с точки зрения развенчания мифа об исключительно
интеллектуальном составе тайных перлюстраторов, хотя, безусловно, исключения имели
место и здесь.

Карл Карлович Вейсман представлял целую династию почтовых служащих. Его пра-
дед начал службу в почтовом ведомстве в середине XVIII в., дед и отец были почтмейсте-
рами в г. Перново (Пярну). Карлуша в возрасте 18 лет закончил Перновское высшее уездное
училище, а в 20 лет уже состоял чиновником, знающим иностранные языки, в санкт-петер-
бургской цензуре иностранных газет и журналов. Чиновником он, видимо, был весьма доб-
росовестным и через 17 лет стал старшим цензором. К концу службы грудь его украшало
множество орденов (Св. Анны трех степеней, Св. Станислава 2-й и 1-й степени, Св. Влади-
мира 3-й степени, ордена Пруссии и Австрии). Он имел чин тайного советника. По «Табели
о рангах» это был чин третьего класса, равнявшийся генерал-лейтенанту. С 1887 г. под его
началом служил и единственный из пятерых детей сын Отто. В ноябре 1891 г. К. К. Вейсман
подал прошение об увольнении от службы «по расстроенному здоровью». Ему была пожа-
лована пенсия 3310 рублей в год. Умер он в 1912 г., 75 лет от роду.

Александр Дмитриевич Фомин – сын дворянина и генерала, закончил привилегиро-
ванное Училище правоведения, пришел в цензуру в конце 1884 г. и уже через семь лет воз-
главил службу перлюстрации. Нес он службу добросовестно. Достаточно сказать, что за пер-
вые пятнадцать лет в цензуре иностранных газет и журналов, по 1898 г., он только дважды
брал отпуск… Всего на государственной службе он прослужил 50 лет и 16 дней. Второго
июня 1914 г. его по болезни уволили в отставку с присвоением чина действительного тай-
ного советника. Это соответствовало званию генерала от инфантерии.

Михаил Георгиевич Мардарьев, подобно Вейсману, прошел в службе перлюстрации
все ступени служебной лестницы, начав в 23 года, в 1881 г., с чиновника, знающего ино-
странные языки. По словам самого Михаила Георгиевича, первые три года службы в отделе-
нии цензуры иностранных газет и журналов при Санкт-Петербургском почтамте он «ничего
не знал» о существовании Секретного отдела, ибо «в эти две комнаты никто из лиц, не посвя-
щенных в тайны перлюстрации, не имел доступа».

После отставки Фомина в сентябре 1914 г. министр внутренних дел Н. А. Маклаков
направил Мардарьеву распоряжение: «Предлагаю Вам принять управление цензурою ино-
странных газет и журналов и особой при ней частью в империи». Именно ему пришлось
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давать показания в июне-августе 1917 года по делам перлюстрации в Чрезвычайной след-
ственной комиссии, созданной Временным правительством.60

Таким образом, служба перлюстрации в России с 1870 г. существовала под официаль-
ной «крышей» Цензуры иностранных газет и журналов, а с 1881 г. почтовое ведомство пере-
даются в состав МВД, и до 1917 г. данная эта служба находится там. И это дает основание
говорить, что именно с 1881 года перлюстрационная деятельность становится одной из форм
политического контроля российских спецслужб. Теперь это было оформлено и организаци-
онно.

Особое внимание уделялось двум факторам: знанию иностранных языков и абсолют-
ному молчанию, неразглашению государственной тайны. Отмечалось, что «тайна перлю-
страции есть государева тайна». В докладе от 5 июня 1882 г., в частности, говорилось: «Учре-
ждение перлюстрации, или тайного досмотра частной корреспонденции, пересылаемой по
почте, имеет целью представления Государю Императору таких сведений о происшествиях,
таких заявлений общественного мнения относительно дел в империи и такой оценки дей-
ствий влиятельных лиц, какие официальным путем не могли бы дойти до его Величества.
Достижение этой цели обуславливается полной независимостью перлюстрационной дея-
тельности, от каких бы то ни было властей, кроме императорской, ибо в представлении Госу-
дарю копий или выписок из корреспонденции, согласно Высочайшей воле, не стесняются
никаким лицом, как бы ни было оно высоко поставлено и как бы оно ни было близко Особе
Его Величества».61

Секретность этой деятельности обеспечивалась и существованием «трудовых дина-
стий» перлюстраторов. Например, О. К. Вейсман, Н. В. Яблочков, Э. К. Зиверт – чиновники
«черных кабинетов» были сыновьями уже известного К. К. Вейсмана. По «почтовому ведом-
ству» служили и их родственники, кузены, племянники и прочие.

Думается, что это было неспроста, так как учитывалась психология личности чело-
века. Связанные на работе и дома, родственники являлись своего рода гарантом того, что
государственная тайна не станет достоянием гласности более широкого круга. Человеческая
слабость «поделиться с кем-либо секретной информацией» останется в рамках семьи, допу-
щенной к государственной тайне.

Кстати, этот психологический прием был взят на вооружение органами МГБ – КГБ
СССР. Как показывает анализ источников советского периода, в работе перлюстрационных
служб контрразведки также участвовали прежде всего родственники.

На поприще перлюстрационной деятельности в России встречались и настоящие уни-
кумы. Так, младший цензор В. И. Кривош свободно владел 24 языками! Но этот полиглот
более известен как изобретатель и рационализатор в своем деле. Он изготовил несколько
приспособлений, облегчавших труд его коллег, в частности электрический аппарат, нагре-
вавший пар для вскрытия писем. Сам П. А. Столыпин ходатайствовал о поощрении Кривоша
за разработку данного аппарата. Однако некоторые предложения изобретателя, например
пневмопочта для «черного кабинета», натолкнулись на бюрократические преграды. Тогда
Кривош установил контакт с Морским министерством, обещая создать сеть пунктов для
перлюстрации дипломатической и шпионской корреспонденции. На этом этапе его деятель-
ность была прервана. Кривошу предложили подать в отставку, что он и сделал, как отмеча-
лось в специальной справке Департамента полиции, «после долгих переговоров и грубых
выходок», в декабре 1911 г. Старший цензор Фомин предупреждал полицию, что преследо-
вать бывшего сотрудника нецелесообразно и небезопасно: «При представлении Кривоша к
ордену святого Владимира 4-й степени в докладе было, между прочим, неосторожно упомя-

60 Жандармы в России. Политический розыск в России XV–XX вв. СПб.: Нева, 2002. С. 347–348.
61 Измозик В. С. «Черный кабинет» – к истории перлюстрации в России // Журнал Родина. 2000. № 10.
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нуто о способах вскрытия корреспонденции. Этот доклад, на котором государь император
изволил начертать собственноручно: “Согласен”, Кривош сфотографировал, и снимок хра-
нит у себя».62

Интересна и сама техника перлюстрации. Дело в том, что огромное количество корре-
спонденции, проходящей по почтовому ведомству, вызывает определенное недоумение по
поводу возможности всю ее перлюстрировать. Например, за 1903 г. по внутренней почте
было переслано: 597,2 млн писем, 100,3 млн бандеролей, 7,2 млн посылок, а по междуна-
родной почте: 89,7 млн писем, 30,2 млн бандеролей, 1,2 млн посылок.63 Такие масштабы
наводят на мысль, что перлюстрировалась далеко не вся корреспонденция, а существовала
определенная система просмотра писем.

Главными целями просмотра на рубеже XIX–XX вв. были: политический сыск, борьба
со шпионажем, получение конфиденциальной информации из сферы высших слоев обще-
ства, включая придворную знать, депутатов Государственной Думы, высших сановников.
Именно в соответствии с этими целями и отбирались на просмотр письма. Безусловно, это
была трудная работа, и недаром она очень хорошо оплачивалась из секретных статей бюд-
жета России.

До 1902 г. секретные чиновники сами занимались отбором писем, подлежавших пер-
люстрации. Но расширение масштабов работы потребовало привлечения новых кадров, с
которых бралась подписка о неразглашении государственной тайны.

В связи с усилением контрразведывательных функций полиции нередко и жандарм-
ские управления, охранные отделения «грешили» просмотром корреспонденции.

Согласно секретной инструкции, запрещалось вскрывать письма двух человек – мини-
стра внутренних дел и Государя Императора. В литературе описаны случаи перлюстрации
писем Великого князя Николая Михайловича, а также дяди Николая II Великого князя Нико-
лая Николаевича, командовавшего в то время Кавказским фронтом. Имеются сведения, что
Государь Император поручал перлюстрировать письма родного брата Михаила, находяще-
гося за границей.

Вся перлюстрация подразделялась на «алфавит» и «служебную выборку». «Алфавит»
означал список лиц, чья корреспонденция подлежала обязательному просмотру. «Алфавит»
составлялся в основном министром внутренних дел и Особым департаментом полиции. По
стране он, в разные годы, насчитывал от 300 до 1000 фамилий.64

При случайном отборе обращалось внимание на объем письма, почерк, адрес корре-
спондента и отправителя.

В рассматриваемый период политический сыск, выходит на первый план, в связи с
ростом революционных организаций в России. Письма революционеров выявлялись двумя
путями: «по наблюдению» и «по подозрению». В первом случае сортировщики руководство-
вались уже вышеназванными «алфавитами» департамента полиции с именами и адресами.
В примечаниях к ним указывалось, что делать с письмами: особо строгое наблюдение, точ-
ные копии, фотографии, представление в подлиннике и т. д. Письма «по подозрению» отби-
рались по адресам, подчеркиванием отдельных слов, назначением для передачи по почерку.

Квалификация цензоров была настолько высока, что по почерку они могли определить:
пол, социальное положение, возраст и даже с определенной долей вероятности профессию
респондента. Возможно, совокупность этих эмпирических знаний и легла в основу будущей
науки распознавания по почерку – графологии.

62 Рууд Ч., Степанов С. Фонтанка-16: политический сыск при царях. С. 116.
63 Черняев В. Ю. К изучению эпистолярных источников начала XX в. (контроль почтовой переписки) // Проблемы

отечественной истории. М.; Л., 1976. С. 139.
64 Жандармы в России. Политический розыск в России XV–XX вв. СПб.; М.: Нева – Олма-пресс, 2002. С. 350–351.
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По словам одного из сотрудников «черного кабинета» С. Майского, проработавшего
там десять лет, цензоры обладали своеобразным нюхом в определении принадлежности
письма по наружному виду и почерку. Они были убеждены, что, несмотря на отпечаток
своеобразия личности, в каждом из почерков существует профессиональное сходство: у ари-
стократов почерк нервно крупный, остроконечный, в «готическом» стиле; у бюрократии –
круглый, уверенный, резкий; у литераторов – неразборчивый, скорописный; у генералов –
бисерный, четкий; у коммерсантов – каллиграфический, вычурный; у банкиров и врачей –
небрежный, безалаберный…65

Каждый день «в черных кабинетах» вскрывалось от 100 до 500 писем на почтамтах
Варшавы, Киева, Москвы, Одессы, Харькова, Тифлиса и от 2000 до 3000 писем – в Петер-
бурге. Поступившую корреспонденцию необходимо было вскрыть, прочитать, при необхо-
димости сделать выписки, сфотографировать, проявить скрытый «химический» текст, затем
аккуратно заклеить и вернуть конверт на почтамт.

Конверты вскрывались особыми «косточками», отпаривались паром, отмачивались в
ванночках. Дело это было достаточно трудоемкое, поэтому любое рационализаторское пред-
ложение получало поддержку. Уже небезызвестный сотрудник «черного кабинета» по фами-
лии Кривош за свои новации в технике перлюстрирования корреспонденции получил орден
святого Владимира 4-й степени «за выдающиеся отличия». Особенностью было и то, что
письма нельзя было задерживать в «черных кабинетах» более чем на два часа.

Перлюстрационные пункты работали не только на Департамент полиции, но и на
Министерство иностранных дел, Военное и Морское министерства.

Все более нарастающее революционное движение в конце XIX в. потребовало прове-
сти реорганизацию ряда центральных отраслевых органов. Реформированию подверглось
и МВД. Правительство впервые столкнулось с новым явлением – политическим терро-
ризмом. Именно террор стал орудием борьбы такой организации, как «Народная воля». В
этих условиях III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии как
орган политической полиции оказалось несостоятельным. В 1878 г. террористами был убит
начальник III Отделения Н. В. Мезенцев, а в феврале 1880 г. был организован взрыв в Зим-
нем дворце. Специально созданная комиссия, изучавшая деятельность III Отделения, при-
знала его неэффективность в новых политических условиях, и 6 августа 1880 г. Александр
II упраздняет его. Функции последнего были переданы в Департамент полиции исполни-
тельной МВД, впоследствии переименованный в Департамент государственной полиции.
Одновременно из МВД был выделен Почтовый департамент, на основе которого было обра-
зовано Министерство почт и телеграфов. Но упускать такое важное направление политиче-
ского контроля за населением, как перлюстрация корреспонденции, было нельзя, поэтому
министром был назначен бывший министр внутренних дел Л. С. Маков. Но и этого было
недостаточно. Вскоре Министерство почт и телеграфов было ликвидировано, а его функции
вновь переданы МВД. Новым министром внутренних дел стал М. Т. Лорис-Меликов, кото-
рый являлся и шефом жандармов.

Факт, подтверждающий тесную связь почтового ведомства, просматривается и из
кадровых назначений руководителей. Первым директором Департамента государственной
полиции стал барон Иван Осипович Велио, в прошлом руководитель Почтового департа-
мента МВД.

В 1883 г. Департамент государственной полиции был переименован в Департамент
полиции, состоящий из пяти делопроизводств. Первое (распорядительное) – ведало вопро-
сами назначения, увольнения, награждения сотрудников полиции. Второе (законодатель-
ное) – занималось «организацией полицейских учреждений во всех местностях Империи», а

65 Черняев В. Ю. К изучению эпистолярных источников начала XX в. (контроль почтовой переписки). С. 140.



А.  С.  Смыкалин.  «Перлюстрация корреспонденции и почтовая военная цензура в России и СССР»

45

также мерами «по предупреждению и пресечению явного соблазна, разврата в поведении, по
прекращению пьянства и нищенства». Третье собирало негласным путем сведения о людях,
изъявивших желание издавать газеты, журналы, открывать частные школы, выехать за гра-
ницу, а также поступить на государственную службу. Оно вело переписку «по доносам и
заявлениям частных лиц, по преступлениям общеуголовного характера и другим предме-
там», а также контролировало розыск преступников. Четвертое – организовывало работу
Особого совещания при министре внутренних дел и контролировало проведение дознания
по делам о государственных преступлениях. Пятое делопроизводство наблюдало за испол-
нением «состоящихся решений по делам о государственных преступлениях», в котором рас-
полагался справочный стол, где имелись списки и фотографии лиц, «обративших на себя
внимание правительства». Введение в 1894 г. винной монополии, рост забастовочного дви-
жения, распространение и широкое применение не только в технических целях динамита
обусловили создание в составе Департамента полиции нового делопроизводства.

Оно было образовано в 1894 г. и контролировало производство и хранение взрывча-
тых веществ, соблюдение винной монополии, законодательства о евреях, а также занима-
лось проблемами взаимоотношений владельцев предприятий и рабочих. В 1898 году был
создан Особый отдел Департамента полиции, руководивший заграничной внутренней
агентурой, обобщавший результаты перлюстрации писем.66

Анализу перлюстрированной корреспонденции придается особое значение. С этого
момента можно говорить о новом этапе этой деятельности, на основе постоянно перлю-
стрируемой и цензурируемой корреспонденции составляются политические сводки и мемо-
рандумы, которые докладываются правительству. Эта работа носит уже не эпизодический,
а регулярный характер. Деятельность Особого отдела по перлюстрации корреспонденции
носит все более засекреченный характер.

В компетенцию этого Отдела входила также и борьба с антиправительственными изда-
ниями, выходившими как в России, так и за рубежом. В конце XIX – начале ХХ в. в централь-
ный аппарат Министерства, помимо Департамента полиции, входило еще 20 учреждений.
По значимости МВД было центральным министерством среди всей министерской системы
России.

Рост революционного движения в России привел и к более активным формам борьбы с
ним. С 1880 г. в Москве и Варшаве при канцеляриях обер-полицмейстеров и градоначальни-
ков появляются «отделения по охране общественной безопасности и порядка». В Петербурге
это отделение появилось еще раньше, в 1866 г. Эти секретно-розыскные отделения, называв-
шиеся с 1903 г. «охранными отделениями», получили в России широкое распространение.

Вхождение охранных отделений в состав канцелярий обер-полицмейстеров и градона-
чальников имело конспиративный смысл. Цель заключалась в отвлечении общественности
от истинного назначения этих подразделений секретной полиции России. В ведении каж-
дой «охранки» находилась агентура наружного наблюдения (филеры) и негласные агенты,
внедренные в партийные и революционные организации. Московское охранное отделение
претендовало на роль организатора политического сыска на территории всех центральных
губерний России.

По мнению специалистов, занимающихся историей «охранки», методы подрыва рево-
люционного движения в стране были разнообразными, но к основным можно отнести сле-
дующие: а) провокация, основанная на внедрении агентов полиции в политические партии;
б) наружное наблюдение; в) перлюстрация корреспонденции.67

66 Органы и войска МВД России (краткий исторический очерк). Объединенная редакция МВД России. М., 1996. С. 30.
67 Анисимов Н. Н. «Тайная политическая полиция самодержавия и Российская социал-демократия (1903 – февраль

1917 г.). Автореф. докт. дис. Екатеринбург, 1992. С. 18.
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В условиях кризисных явлений политического строя перлюстрации корреспонденции
уделяется особое внимание, поскольку она является важной формой осведомления прави-
тельства о состоянии общества.

В конце XIX в. в ведении Министерства внутренних дел находились местные почтовые
и телеграфные учреждения – почтово-телеграфные конторы и их отделения, объединенные в
1885 г. в территориально-телеграфные округа. В столицах сохранились почтамты, но созда-
вались управления столичными телеграфами. При ряде почтамтов возникли так называемые
«черные кабинеты», где велась активная перлюстрация корреспонденции.68

Что касается «охранки», то она внесла большой вклад и в проведение царской внешней
политики. Именно здесь впервые в России была создана служба перехвата и дешифровки
правительственных сообщений.

Последний начальник «охранки» А. Т. Васильев постоянно пытался убедить всех, что
их деятельность была направлена исключительно на борьбу с заговорщиками и преступ-
никами: «…у правомыслящих граждан, безусловно, никогда не было никакого резона опа-
саться цензуры, поскольку на частные дела, в принципе, не обращается никакого внимания».
В действительности же, как и в старорежимные времена, вскрытие писем было источником
как слухов, так и разведывательной информации. В результате расшифровки тайной корре-
спонденции архиепископа Иркутска стало известно, что у него была тайная любовная связь
с настоятельницей монастыря.69

Поскольку подданные России смутно догадывались, что «охранка» перлюстрирует
корреспонденцию, они прибегали к эзоповскому языку, а иногда и к зашифровке писем. Сле-
довательно, стояла задача их обратной дешифровки. Главным криптографом «охранки» был
Иван Зыбин, который являлся настоящим гением в своем деле. Начальник московского отде-
ления «охранки» П. Заварзин рассказывал: «…он был фанатиком, если не сказать маньяком,
своей работы. Простые шифры он разгадывал с одного взгляда, а вот запутанные приводили
его в состояние, близкое к трансу, из которого он не выходил, не решив задачу». Таким обра-
зом, царская «охранка» привлекала для своей перлюстрационной и дешифровальной работы
весьма талантливых людей.

Первоначально главной задачей службы дешифровки «охранки» была расшиф-
ровка корреспонденции революционеров внутри и за пределами России, но постепенно
«охранка» включила в поле своей деятельности и дипломатические телеграммы иностран-
ных посольств, находящихся в Санкт-Петербурге.

Еще начиная с 40-х годов XVIII в., разведывательная служба время от времени поль-
зовалась перехватом дипломатической корреспонденции в качестве источника информации.
В 1800 г. член Коллегии Министерства иностранных дел Н. П. Панин писал своему послу в
Берлине: «Мы располагаем шифрами переписки короля (Пруссии) с его поверенным в делах
здесь. Если Вы заподозрите Хаугвица (министра иностранных дел Пруссии) в вероломстве,
найдите предлог для того, чтобы он направил сюда свои сообщения по данному вопросу. Как
только сообщение, посланное им или королем, будет расшифровано, я немедленно сообщу
Вам о его содержании».70

В начале XIX в. в связи со значительным увеличением использования курьеров для
доставки дипломатической почты число расшифрованных сообщений, перехваченных «чер-
ными кабинетами», стало постепенно сокращаться. Однако широкое использование теле-
графа в конце прошлого века значительно упростило передачу дипломатической информа-

68 Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М.: Высшая школа, 1983. С. 231.
69 Эндрю К., Гордиевский О. КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева // Nota Bene. 1992.

С. 45.
70 Там же. С. 46.
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ции и ее перехват. Во Франции дипломатическая переписка расшифровывалась в «черных
кабинетах» как Министерства иностранных дел, так и службе безопасности «Сюрте». То
же самое происходило и в России, где сотрудники «черных кабинетов» Министерства ино-
странных дел и «охранки» постоянно обменивались расшифрованной дипломатической
перепиской. Под руководством Александра Савинского, начальника «черного кабинета»
Министерства иностранных дел с 1901 по 1910 гг., служба перехвата и дешифровки полу-
чила новый статус, и ее организация была значительно улучшена.

Следовательно, наряду с «черными кабинетами» «охранки» существовали и «черные
кабинеты» Министерства иностранных дел, где перлюстрировалась дипломатическая и иная
переписка иностранцев в России и за ее пределами.

Вместе с тем в этой области «охранка» занимала лидирующее положение по отноше-
нию к Министерству иностранных дел. Здесь были собраны наиболее квалифицированные
специалисты. Раскрытие сложнейших кодов и шифров зависит не только от способностей
дешифровальщиков, но и от той помощи, которую ей оказывают разведывательные службы.
«Охранка» стала первой современной разведывательной службой, которая ставила перед
собой задачу выкрасть иностранные дипломатические коды и шифры, а также оригинальные
тексты дипломатических телеграмм, которые можно было впоследствии сравнить с перехва-
ченными шифровками. Так, перлюстрация корреспонденции становится серьезным и важ-
ным направлением в работе разведывательной службы России. Опыт «охранки», приемы и
методы работы впоследствии были использованы в деятельности КГБ СССР.

Поскольку главное направление работы «охранки» было сосредоточено на борьбе с
революционным движением в стране, то соответственно и революционерам приходилось
искать новые формы конспирации. Одной из такой форм являлась тайная переписка.

Революционеры догадывались о существовании тайной перлюстрации и поэтому
наряду с легальной перепиской велась нелегальная. Деловые письма писались с помощью
шифра, конспиративных терминов и химических средств, между строк книг или журналов.
На языке конспираторов такие письма звались «ласточками». По прочтении они обычно уни-
чтожались. Публикация переписки редакции газеты «Искра» с Россией показывает, сколь
сложна и обширна была деловая переписка революционеров. Не прекращалась она и позд-
нее. «Пользуюсь оказией, чтобы побеседовать откровенно, – писал В. И. Ленин В. А. Кар-
пинскому осенью 1914 г., – …не пишите прямо в письмах ничего. Если надо что-либо
сообщить, пишите химией. (Знак химии – подчеркнутая дата в письме)». С предельной
осторожностью вели конспираторы и легальную переписку, поскольку их личная жизнь и
революционная деятельность тесно переплетались. Чтобы не навлечь внимания полиции на
друзей и знакомых, они избегали упоминания имен и фамилий, заменяли их намеками и
кличками. Открыто упоминали только тех, знакомство с кем было известно полиции или
не носило политического характера. В годы мировой войны, по воспоминаниям А. И. Улья-
новой-Елизаровой, легальная переписка сильно сократилась, но конспирация продолжалась
успешно.

Конспиративность деловой переписки революционеров весьма усложнила работу пер-
люстраторов и стимулировала развитие дешифровального дела в полиции. Охранникам
далеко не всегда удавалось выявить нелегальную переписку, добыть ключи к шифрам через
провокаторов. Добрую службу им сослужило изданное «Бундом» руководство по шифровке,
ключами которого пользовались некоторые революционеры. Шифрованные и написанные с
помощью химических средств письма отсылались к дешифровщикам Департамента поли-
ции. Упоминаемый уже И. А. Зыбин являлся крупнейшим специалистом по дешифровке и
преподавал ее на курсах для офицеров, поступавших в жандармский корпус. Химические
письма проявляли. Если охранка была заинтересована в продолжении выявленной конспира-
тивной переписки, по адресу высылалась умело исполненная копия. Виртуозом таких подде-
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лок был В. Н. Зверев. Начав карьеру писарем в московской «охранке», он, благодаря покро-
вительству С. В. Зубатова, который заметил его талант, достиг положения помощника И. А.
Зыбина.
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