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Аннотация. Изначально московская полиция создавалась как орган с 
широким кругом обязанностей и многочисленными полномочиями, ох-
ватывавшими практически все сферы жизнедеятельности населения. 
Московская полиция, в силу своего столичного статуса, являлась свое-
образным полигоном, на котором опробовались различные преобразо-
вания в полицейской сфере, которые потом распространялись на другие 
города Российской империи. Середина XIX века стала важной вехой в 
развитии московской общей полиции и расширении ее компетенции. В 
этот период времени в ее структуре стали формироваться специализи-
рованные подразделения, направленные на решение специфических за-
дач. Рассмотрен опыт организации, правовые и организационные осно-
вы деятельности врачебно-полицейского комитета во втором по значи-
мости городе Российской империи Москве. Развитие московской общей 
дореволюционной полиции и ее отдельных подразделений в отечест-
венной историко-правовой науке изучены недостаточно, что связано с 
отсутствием в открытом доступе необходимого эмпирического мате-
риала. На основе анализа впервые вводимых в научный оборот доку-
ментов и статистических сведений Центрального государственного ар-
хива города Москва исследованы причины образования, структура, ос-
новные полномочия московского врачебно-полицейского комитета и 
результаты его деятельности. В преддверии трехсотлетия образования 
московской полиции изучение опыта столичной полиции способствует 
приращению историко-правовых знаний о деятельности дореволюцион-
ных органов правопорядка. 

Ключевые слова: врачебно-полицейский комитет; инструкции; министр 
внутренних дел; Москва; московская полиция; обер-полицмейстер; про-
ституция; Российская империя 

 
Трехсотлетний юбилей московской полиции, который состоялся в 

январе 2021 г., вызывает повышенный интерес к эволюции столичных 
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органов правопорядка. Вместе с тем вопросы создания и развития мос-
ковской полиции учеными исследовались робко, фрагментарно, в рам-
ках изучения истории отечественных органов внутренних дел. На сего-
дняшний день имеются лишь неполные и отрывочные сведения о дея-
тельности дореволюционной столичной полиции. В связи с этим заслу-
живает внимания исследование деятельности московской полиции пе-
риода Российской империи, в том числе и отдельных ее подразделений. 

Несмотря на тяжелый урон, нанесенный войной 1812 г., Москва в 
середине XIX века продолжала быть экономическим, политическим и 
культурным центром империи. В пределах Камер-Коллежского вала, 
который считался официальной и полицейской границей Москвы, ее 
площадь составляла около 63 кв. верст. Москва была больше Берлина, 
почти равнялась Парижу, но в 1,5 раза уступала Санкт-Петербургу и в 
4,5 раза – Лондону1. В 1843 г. в Москве насчитывалось 4290 промыш-
ленных предприятий, на которых трудились 62949 рабочих2. Бурный 
рост промышленности, появление предприятий привели к высокому 
темпу роста городского населения, особенно мужской части, которое 
представляло собой весьма разнородное в социальном и правовом от-
ношении образование. По данным историков, в начале XIX века насе-
ление второй столицы было более 275 тыс., а в середине века увеличи-
лось и составляло 356511 человек3. Различные источники указывают 
примерно такие же цифры. В отчете московского обер-полицмейстера 
за 1833 г. приводятся следующие данные: население Москвы составля-
ло 333260 человек, из них мужского пола 205120 человек, женского 
1281404. Согласно отчету московского гражданского губернатора за 
1850 г. в Москве в середине века проживало 346242 человека, из них 
211215 мужчин и 135242 женщины5. И эта диспропорция только уве-
личивалась. В 1861 г. на 236751 мужчину приходилось 141087 жен-
щин6. Как видно из приведенной статистики, численность мужчин зна-

                                                           
1 Большой атлас Москвы. М.: Изд-во «Феория», 2013. 1000 с. 
2 Отчет московского обер-полицмейстера за 1843 год. Часть первая. Статистиче-

ские сведения. М.: Университетская типография, 1844. 82 с. 
3 История Москвы с древнейших времен до наших дней: в 3 т. М.: Изд-во объе-

динения «Мосгорархив», АО «Московские учебники и картолитография», 1997. Т. 2: 
XIX в. 472 с. 

4 Некоторые сведения о Москве, извлеченные из отчета тамошнего обер-полиц-
мейстера // Журнал Министерства внутренних дел. С. Петербургь, 1834. Ноябрь. 

5 ЦГА Москвы (Центральный государственный архив города Москва). Ф. 17.  
Оп. 97. Д. 146. Л. 243. 

6 ЦГА Москвы. Ф. 17. Оп. 97. Д. 265. Л. 200. 
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чительно превышала численность женщин. Причина заключалась в 
том, что в Москву стекалось множество холостых или оторванных от 
семьи оброчных крестьян, привлекаемых в город в поисках заработка. 
Преобладание в Москве мужского населения, средний возраст которо-
го в 1871 г. составлял 33,5 года, способствовал развитию проститу-
ции7. По данным исследователей, в Петербурге в 1843 г. было выявле-
но 400 проституток, в 1852 г. в городе насчитывалось 152 публичных 
заведения, в которых находилось 884 женщины [1, с. 20, 22]. В то же 
время в Казани действовало 17 домов терпимости с 134 проститутками 
и 170 проституток-одиночек [2, с. 30]. Рост проституции закономерно 
вызывал и распространение венерических заболеваний среди населе-
ния. М.Г. Кузнецов приводит такие сведения: «в числе 2000 проститу-
ток Москвы, находившихся в 1851 г. под врачебно-полицейским над-
зором, зараженными венерическими болезнями оказались 642 челове-
ка, то есть 30 %» [3, с. 96]. Н.К. Мартыненко показывает еще более 
серьезные цифры. Она пишет, что в 1852 г. из всех 1261 московской 
проститутки больных сифилисом было 66 % [4, с. 58]. В 1865 г. под 
надзором полиции состояло 2146 проституток8.  

Таким образом, развитие проституции в крупных городах империи 
и связанных с этим явлением массовых венерических болезней выну-
дили власть предпринять механизмы регламентации, полицейского 
контроля и санитарного надзора за данным девиантным явлением. 4 
марта 1843 г. министр внутренних дел Л.А. Перовский поручил особо-
му комитету при министерстве заняться поисками мер против любост-
растных болезней и составлением правил надзора за публичными 
женщинами. 10 августа 1843 г. Л.А. Перовский получил высочайшее 
разрешение на учреждение в Санкт-Петербурге врачебно-полицейско-
го надзора за проституцией в виде эксперимента. Для осуществления 
новых полномочий, в виде опыта, в 1843 г. в Санкт-Петербурге был 
создан врачебно-полицейский комитет9. В случае удачного опыта 
предполагалось представить на утверждение штат врачебно-полицей- 
ских комитетов в других городах [4, с. 35].  

Спустя немногим более года по образу и подобию Санкт-Петер-
бурга в июле 1844 г. врачебно-полицейский комитет был создан и в 

                                                           
7 История Москвы с древнейших времен до наших дней: в 3 т. М.: Изд-во объе-

динения «Мосгорархив», АО «Московские учебники и картолитография», 1997. Т. 2: 
XIX в. 472 с. 

8 ЦГА Москвы. Ф. 17. Оп. 298. Д. 97. Л. 79об. 
9 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. XVIII. № 17213. 
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первопрестольной. Указ императора гласил: «Убеждаясь благодетель-
ными последствиями существующихь вь С. Петербурге Врачебно По-
лицейскаго Комитета и женской больницы, я считаю долгомь предста-
вить предположение об учреждении и вь Москве… Врачебно-Поли-
цейскаго Комитета…»10. Первоначально комитет состоял из: штадт-
физика; инспектора медицинской конторы; одного из полицмейстеров, 
назначаемого военным генерал-губернатором; главного доктора боль-
ницы чернорабочих; старшего по полиции врача. Кроме того, при Ко-
митете находились 2 врача для особых поручений и 12 участковых 
надзирателей. Председателем комитета являлся московский граждан-
ский губернатор. Так как в административном отношении врачебно-
полицейский комитет был полицейским учреждением, во всех своих 
делах он подчинялся московскому обер-полицмейстеру. Предметами 
деятельности врачебно-полицейского комитета были: 1) врачебно-
полицейский надзор за женщинами, публично-промышляющими раз-
вратом; 2) врачебное наблюдение за состоянием здоровья всех фаб-
ричных и рабочих людей, проживающих и временно пребывающих в 
столицу; 3) особое наблюдение за людьми рабочего класса, оставляю-
щими Москву, чтобы не допустить выхода из столицы зараженных ве-
нерическою болезнью до их выздоровления [3, с. 85]. Как показывает 
история, московский опыт после его апробации последовательно рас-
пространялся на всю империю. В дальнейшем врачебно-полицейские 
комитеты были учреждены в крупных портовых и торговых центрах 
страны, например, таких как Вильно, Рига и Нижний Новгород [5, с. 23]. 

Приступив к своим действиям, врачебно-полицейский комитет на-
чал медицинское освидетельствование женщин, промышлявших раз-
вратом. Если в конце 1844 г. под надзором полиции находилось только 
459 женщин, то через год в конце 1845 г. – 919 проституток, в начале 
1846 г. – 1400 проституток, как одиночек, так и живущих в домах тер-
пимости, а к концу этого же года уже 2000 проституток [3, с. 85, 87-88]. 
В 1848 г. на 349068 жителей Москвы приходилось 1380 проституток.  

По замечанию И.А. Тарасовой, в первые годы работы комитета не 
были четко определены его функции. Но в целом его деятельность со-
средотачивалась на предотвращении распространения венерических 
заболеваний [6, с. 64]. С течением времени работа врачебно-полицей-
ского комитета получила правовое оформление в виде инструкций и 
правил по направлениям деятельности. В июле 1846 г. министром 
внутренних дел были утверждены инструкции и правила московского 
                                                           

10 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. XIX. № 18047. 
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врачебно-полицейского комитета, которыми подробно регламентиро-
вался порядок освидетельствования публичных женщин, обязанности 
надзирателей, давались правила содержательницам борделей, правила 
публичным женщинам и др. В ноябре 1846 г. врачебно-полицейскому 
комитету даны инструкции для руководства при проверке относитель-
но уменьшения сифилитической болезни [3, с. 200-201]. 

Архивные источники свидетельствуют о том, что для врачебно-
полицейского комитета разрабатывались инструкции не только мини-
стерством внутренних дел, но и Московской городской думой. В фонде 
179 (Московские городские дума и управа) Центрального государст-
венного архива города Москва имеется уникальный документ под на-
званием «Обязанности чинов врачебно-полицейского управления». К 
сожалению, на документе дата его принятия отсутствует, но, учитывая, 
что дело сформировано в 1874 г., можно предположить, что и утвер-
жден он был в этом же году. Данным документом значительно расши-
рялись задачи московского врачебно-полицейского комитета. Пункт I. 
Обязанности врачебно-практические гласил: «…всякий врач должен 
быть постоянно готов к оказанию деятельной помощи всякаго звания 
людям болезнею одержимымь…». В пункте II. Обязанности медико-
полицейские перечислялись многочисленные полномочия полицей-
ских врачей. Вот некоторые из них: охранение чистоты воздуха; охра-
нение безвредности жизненных припасов; наблюдение за продажей 
ядовитых и сильнодействующих веществ; наблюдение за противуза-
конными случаями лечения шарлатанами, знахарями и тому подобны-
ми; наблюдение за соблюдением правил о погребении мертвых; приня-
тие мер против распространения сифилиса и др. выполнением этих за-
дач деятельность полицейских врачей не исчерпывалась. Пунктом III 
данной инструкции определялись обязанности врачей по судебно-
медицинской части. Так, врачи выступали в качестве экспертов по 
двум направлениям: 1) судебно-медицинским исследованиям по делам 
управления, в которое входило освидетельствование рекрут, освиде-
тельствование нижних воинских чинов, не способных к продолжению 
строевой службы; освидетельствование лиц, испрашивающих пенсии в 
сокращенный срок по болезни; освидетельствование престарелых и 
увечных лиц, просящихся в приказ общественного призрения и др.;  
2) судебно-медицинские исследования по делам уголовным включали 
в себя освидетельствование орудий преступления, предметов, ули-
чающих преступника, например, белья и платья, замаранных кровью; 
освидетельствование живых людей по причине увечий, истязаний, по-
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боев, изнасилования, растления, далее по поводу притворных болез-
ней, как телесных, так и душевных; осмотр и судебно-медицинское 
вскрытие мертвых дел. В числе прочих документ определял обязанно-
сти старшего врача московской полиции: «…составляет общие ежеме-
сячныя, третные и годовыя ведомости из сведений, получаемых от 
врачей московской полиции, которыя представляеть в медицинскую 
контору и московскому господину обер-полицмейстеру. Старший врач 
иметь бдительный надзорь за поведениемь состоящих под его началь-
ством медицинских чинов…»11. Принятые локальные акты заложили 
основы работы врачебно-полицейского комитета в Москве на местном 
уровне, выдвинули ряд требований к его деятельности, определили 
обязанности врачей. 

Отдельные результаты деятельности московского врачебно-поли- 
цейского комитета в 1871–1873 гг.12 представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Отдельные направления деятельности московского  
врачебно-полицейского комитета в 1871–1873 гг. 

 
Направления деятельности Годы 

1871 1872 1873 
1. Количество подписанных полицейскими врачами 
скорбных листов умерших от обыкновенных болезней 16,022 14,858 16,245 
2. Судебно-медицинское обследование скоропостижно 
умерших 1,001 1,111 1,220 
3. Освидетельствовано живых людей по разным судебным 
поводам 3,244 3,653 3,681 
4. Освидетельствовано на состояние умственных способ-
ностей 195 160 160 
5. Судебно-медицинское освидетельствование предметов 3,298 3,910 3,807 
6. Оформлено и выдано судебно-медицинских и медико-
полицейских актов 8,298 9,244 8,920 
7. Оспопрививание 436 445 1,150 
8. Число найденных венерических больных 417 462 444 

 
 
Как видим из табл. 1, направления деятельности московского вра-

чебно-полицейского комитета выходили далеко за пределы заявленной 
при его создании профилактике проституции и борьбе с венерически-
                                                           

11 ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 23. Д. 33. Л. 11-11об., 12-12об. 
12 Там же. Л. 14. 
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ми заболеваниями. Широкий круг деятельности и постоянно прибав-
ляющиеся обязанности требовали увеличения аппарата комитета. Од-
нако, несмотря на неоднократные предложения министерства внутрен-
них дел об увеличении штата комитета и повышении жалования его 
служащих, Московская городская дума, ссылаясь на отсутствие 
средств, отказывала вводить новые должности. Только спустя 30 лет 
Московской городской думой в июне 1874 г. утвержден новый штат 
врачебно-полицейского комитета в следующем виде13 (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Структура московского врачебно-полицейского комитета в 1874 г. 
 

Наименование должностей Число 
лиц 

Содержание в год 
Одному Всем жалование содержание всего 

Старший врач полиции 1 800 600 1400 1400 
Полицейские врачи 17 600 400 1000 17000 
Их помощники 12 400 300 700 8400 
Городовые акушеры 2 600 – 600 1200 
Фельдшеры 35 180 – 180 6300 
Ветеринарные врачи 2 400 200 600 1200 
Ветеринарные ученики 2 – 120 120 240 
Повивальные бабки 17 150 – 150 2550 
На канцелярские расходы 

   
 

 Старшему врачу 
   

200 200 
Средства на оказание первоначальной 
помощи внезапно заболевшим 

   
255 255 

Итого 88    38745 
 
 
Штаты врачебно-полицейского комитета в 1874 г. по сравнению со 

штатами 1844 г. были существенно увеличены. Вместе с тем результа-
ты деятельности московского врачебно-полицейского комитета не уст-
раивали городские власти. В докладе Комиссии общественного здра-
вия от 1 декабря 1879 г. говорилось: «…деятельность его, несмотря на 
все старания и принимаемыя имь меры, не могла вполне достигать 
своей основной цели – значительнаго уменьшения заболевания сифи-
литической болезнью и вызвала необходимость озаботиться принятием 
более энергическихь мер против распространения этой болезни»14. 
                                                           

13 ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 23. Д. 33. Л. 10об. 
14 ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 23. Д. 170. Л. 9. 
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5 мая 1881 г. произошла реорганизация московской общей поли-
ции, в результате чего упразднена московская Управа благочиния15. В 
тот же день было утверждено Положение о московской городской по-
лиции, согласно которому полицейское управление в Москве состояло 
из общего и местных управлений. Общее полицейское управление об-
разовывали: обер-полицмейстер с состоящими при нем чинами и своей 
канцелярией, сыскная полиция, адресный стол, общий полицейский 
архив, врачебно-полицейское управление, врачебно-полицейский ко-
митет, брандмайор, полицейский резерв и полицейский телеграф. Как 
и прежде, основным направлением деятельности врачебно-полицей-
ского комитета оставалась профилактика венерических заболеваний, 
учет проституток. 

О результатах работы комитета можем судить по материалам к 
всеподданейшему отчету по московской губернии за 1894 г., в которых 
приведены весьма интересные примеры работы комитета: «в отчетном 
году задержано полицею по подозрению в проституции 1594 женщины 
(в 1893 г. – 1385 женщин), которые были осмотрены в городской жен-
ской амбулатории и из числа осмотренных оказались зараженными ве-
нерическими болезнями 581 женщина (в 1893 г. – 328 женщин). На 
всех фабриках, заводах и других промышленных заведениях полицей-
ские врачи 4 раза в год производили осмотр рабочих по отношению к 
венерическим болезням. Они же в течение отчетного года осматривали 
всех арестуемых при полицейских домах, всех холостых пожарных и 
полицейских служителей. В отчетном году было осмотрено рабочих 
67108 мужского пола, а всех осмотров в течение года проведено 21584. 
Подвергнуто осмотру арестованных при полицейских домах 60390 
мужчин (в 1893 г. – 55303 мужчины). Подвергнуто осмотру пожарных 
и полицейских служителей 1258 (в 1893 г. – 1358)». Далее в докумен-
тах указано: «в 1894 г. врачами московской полиции было произведено 
958 осмотров и вскрыто мертвых тел, 6648 освидетельствований жи-
вых людей по разным судебно-медицинским вопросам, сделано 1963 
исследования разных предметов и вещей с целью судебно-медицин-
ской экспертизы. В 210 случаях смерть была признана насильственной, 
в 17 случаях причина смерти осталась невыясненною вследствие гни-
лости трупов. Освидетельствования живых людей предпринимались 
полицейскими врачами для определения: послеродового состояния – 43; 

                                                           
15 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. I. № 131. 
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растления и изнасилования – 2; скотоложества – 1; ран – 1498; состоя-
ния умственных способностей – 238»16. 

Отдельным направлением деятельности московского врачебно-
полицейского комитета был надзор за санитарным состоянием общест-
венных мест. За 1894 г. врачами комитета проведен медицинский ос-
мотр 352 дворов, 63 бань, 711 трактиров, гостиниц и ресторанов, 24 
рынков и др. В результате осмотров составлено 386 протоколов для 
привлечения виновных к судебной ответственности17. 

Подводя итог, следует отметить, что происходившие в середине 
XIX века экономические и социальные преобразования во второй сто-
лице Российской империи оказали значительное влияние на совершен-
ствование деятельности московской полиции, способствовали форми-
рованию в ее структуре новых специализированных подразделений. 
Одним из первых таких подразделений московской дореволюционной 
полиции стало создание 4 июля 1844 г. врачебно-полицейского коми-
тета, вся последующая деятельность которого была тесно связана с 
решением проблем города. 

 
Список литературы 
1. Лебина Н.Б., Шкаровский М.В. Проституция в Петербурге (40-е гг. XIX в. –  

40-е гг. XX в.). М.: Прогресс–Академия, 1994. 224 с. 
2. Бородин Д.М. Алкоголизм и проституция. Спб.: Типо-Литография Виленчик, 

1910. 118 с. 
3. Кузнецов М.Г. Проституция и сифилис в России: историко-статистические иссле-

дования. Спб.: Типография А.М. Котомина, 1871. 75 с. 
4. Мартыненко Н.К. Российский опыт взаимодействия усилий государства и обще-

ства в упреждении социальных девиаций (конец XIX – начало XX века). М.: 
ИНФРА-М, 2019. 320 с. 

5. Сидоркин Ю.В., Орлов Д.В. Полицейский надзор за проституцией как неотьемле-
мая составляющая нравственного благочиния в условиях регламентации // Gene-
sis: исторические исследования. 2020. № 4. С. 20-31.  

6. Тарасова И.А. Историко-правовой опыт деятельности полиции Российской им-
перии по предупреждению распространения проституции (XVIII – начало XX в.). 
Старотеряево: Москов. обл. фил. Москов. ун-та МВД России им. В.Я. Кикотя, 
2016. 117 с. 
 

Поступила в редакцию 18.02.2021 г. 
Поступила после рецензирования 12.03.2021 г. 
Принята к публикации 30.03.2021 г. 

                                                           
16 ЦГА Москвы. Ф. 17. Оп. 56. Д. 107. Ч. 3. Л. 127об., 128-128об, 133, 134об. 
17 Там же. Л. 153. 



Current Issues of the State and Law, 2021, vol. 5, no. 17 
General Theory and History of Law and the State 

66 

Информация об авторе 
Тумин Александр Юрьевич – адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических 
и научных кадров. Московский университет Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации им. В.Я. Кикотя, г. Москва, Российская Федерация. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9420-8149, e-mail: tumin-msk@mail.ru 

 
Для цитирования 
Тумин А.Ю. Врачебно-полицейский комитет в структуре московской общей полиции 
в середине – второй половине XIX века // Актуальные проблемы государства и права. 
2021. Т. 5. № 17. С. 57-67. DOI 10.20310/2587-9340-2021-5-17-57-67 

 
 
 

DOI 10.20310/2587-9340-2021-5-17-57-67 
MEDICAL AND POLICE COMMITTEE IN THE STRUCTURE  
OF THE MOSCOW GENERAL POLICE IN THE MIDDLE  
AND SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY 

 
Alexander Y. Tumin 
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs  
of the Russian Federation named after V.Y. Kikot 
12 Academician Volgin St., Moscow 117997, Russian Federation 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9420-8149, e-mail: tumin-msk@mail.ru 

 
Abstract. Fundamentally the Moscow police was created as a body with a 
wide range of responsibilities and numerous powers cover almost all spheres of 
life of the population. The Moscow police, by virtue of their status as a capital, 
was a kind of testing ground where various transformations in the police sphere 
were tested, which then spread to other cities of the Russian Empire. The mid-
dle of the 19th century became an important milestone in the development of 
the Moscow general police and the expansion of its competence. During this 
period of time, specialized divisions began to form in its structure, aimed at 
solving specific issues. The work discusses the experience of organizing, the 
legal and organizational foundations of the medical and police committee in the 
second most important city of the Russian Empire Moscow. The development 
of the Moscow general pre-revolutionary police and its individual units in the 
domestic historical and legal science has not been sufficiently studied, which is 
due to the lack of the necessary empirical material in the public domain. Based 
on the analysis of documents and statistical data of the Central State Archive of 
Moscow, first introduced into scientific circulation, explores the reasons for the 
formation, structure, basic powers of the Moscow Medical and Police Commit-
tee and the results of its activities. On the eve of the three hundredth anniver-
sary of the formation of the Moscow police, the study of the experience of the 
Moscow police contributes to the growth of historical and legal knowledge 
about the activities of pre-revolutionary law enforcement bodies. 
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