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С середины XIX века отмечается всплеск антиправительстенных движений, которые
царская власть пыталась контролировать. Приоритетом в такой ситуации являлось отсле-
живание настроений в обществе. Одним из методов наблюдательной деятельности в этот
период являлось составление аналитических отчетов о настроениях в обществе, а осве-
домительская деятельность - основным источником информации. Объекты наблюдения
были определены циркулярами шефа жандармов и Департамента полиции. Поскольку
Новгородская губерния была местом ссылки, особую роль играло наблюдение за лицами
неблагонадежными и сомнительной благонадежности [4]. Большую часть наблюдательной
деятельности Новгородского губернского жандармского управления (НовГЖУ) составлял
надзор, законодательно утвержденный в конце XIX в., но применяемый ранее. [2, с. 84].
Существовал надзор двух видов: гласный и секретный.

Гласный надзор устанавливал наблюдение за лицами, представлявшими, по мнению
властей, угрозу общественному порядку. Для учреждения подобной меры власти собирали
исчерпывающие сведения о политической неблагонадежности, о вредных наклонностях и
интересах лица. Эта информация служила основанием для административной высылки на
определенный судом срок, при этом поднадзорный лишался звания (при наличии), вида на
жительство. Взамен выдавалось свидетельство на проживание в назначенной местности.

Рассмотрим гласный надзор на примере студента Иннокентия Субботина, высланного
из Петербурга в январе 1879 г. в город Крестцы, Новгородской губернии за «подстрека-
тельство к студенческим беспорядкам». В полицейском предписании говорилось о запрете
занимать общественные должности, учиться в университете, жить в университетских го-
родах и заниматься преподавательской деятельностью. Иннокентий пробыл под надзором
10 месяцев, образ жизни вел хороший и противоправительственных идей не высказывал,
поэтому смог без особого труда в ноябре того же года получить разрешение о снятии с
него полицейского надзора [3].

Секретный надзор служил способом предупреждения преступлений против государ-
ства и средством для наблюдения за нелояльными к режиму подданными. Осуществлял-
ся чинами общей полиции, чинами жандармского управления. Порядок ведения надзора
устанавливал губернатор с согласия начальника ГЖУ. Собирались сведения о месте про-
живания и службы поднадзорного, о родственниках и круге общения. Все переезды за
пределами губернии сопровождали соответствующие записки и фото в местные Охран-
ные отделения.

К примеру, дело рядового Александра Ивановича Орлова. Состоящий еще в Санкт-
Петербурге под негласным надзором он по прибытии в Новгородскую губернию не утра-
тил интереса полиции. Сотрудниками местного ГЖУ были собраны сведения о его месте
проживания и службы. Орлов был свободен в своих перемещениях, каждое из которых
было зафиксировано в документах местной жандармерии[6].
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Важным методом борьбы с антиправительственными действиями был розыск, глав-
ной целью которого являлось препятствование развитию революционного движения. Из-
за малочисленности штата НовГЖУ, который составлял порядка 16 человек [1, с. 89] в
розыске принимали участие уездные исправники.

Основным методом розыскных мероприятий была система перлюстрации частной вхо-
дящей корреспонденции особо подозрительных лиц. С писем снимали 2 копии, одна из
которых направлялась в Петербург. Так, найденная в письме на имя Ивана Чусова листов-
ка «от исполнительного комитета, революционного» о покушении на жизнь Императора,
послужила поводом для розыска и допроса подозреваемого [5].

Старые методы борьбы с террористическими актами в связи с ростом революционного
движения в начале XX в. уже не были столь эффективны, как раньше. Революция 1905
- 1907 гг. привела к появлению при НовГЖУ филеров и секретной агентуры. В феврале
1907 г. П. А. Столыпин утвердил две инструкции: «Инструкция начальникам охранных
отделений по организации наружного наблюдения» и «Инструкция по организации на-
ружного (филерского наблюдения)». С 1907 по 1910 гг. в штате НовГЖУ числилось 3
филера, обязанности которых исполняли унтер-офицеры, осуществлявшие наблюдение за
лицами, находящимися под секретным надзором, отслеживавшие появление запрещенной
литературы и оружия, собиравшие сведения о благонадежности, производившие розыски
[9]. Периодически возникала опасность обнаружения филеров, по этой причине их пере-
водили в другое жандармское управление [8].

Особый контроль был установлен за партией социалистов-революционеров. Отчеты в
Департамент полиции об ее деятельности высылались ежемесячно [7], однако собранных
сведений не хватало, поэтому в Новгородской губернии была создана секретная агентура.
В ее состав входили: секретные сотрудники: участники преступных группировок и партий
[11, с. 6], вспомогательные агенты, имевшие контакт с преступниками, и «штучники»,
получавшие деньги за отдельные указания и донесения.

Главными направлениями измененной системы розыска стали: проверка паспортов,
поиск оружия и государственных преступников, принадлежавших к различным органи-
зациям и партиям.

Разыскиваемые были разделены на 5 групп, причем эсеры и максималисты были вы-
несены в отдельную группу, подлежащую аресту и обыску [10].

Несмотря на реформирование органов политического сыска, многие значимые про-
блемы правоохранительного аппарата, такие как малочисленность штата, недостаточная
квалификация сотрудников, отсутствие достоверной информации о деятельности терро-
ристических объединений, так и не были решены.
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