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Нам уже приходилось писать о том, что в кон-
це 1907 г., по взаимному согласованию между МВД 
и военным министерством, которому подчинялся 
Туркестанский край, была учреждена так называе-
мая «охранка» – Туркестанское Районное охранное 
отделение (ТРОО), находившееся в ведении Де-
партамента полиции МВД1. Любопытно, что такой 
интригующий процесс, как организация царской 
«охранки» (и ее розыскных пунктов) в Туркестане, 
не получил должной рефлексии в научной лите-
ратуре как «центральной», так и – региональной, 
причем, даже в академических изданиях «историй» 
республик Средней Азии и Казахстана, которые 
писали наиболее авторитетные советские ученые-
регионоведы. Например, авторы «Истории Кир-
гизской СССР» писали о том, что в конце 1907 г.  
«в Ташкенте было учреждено районное охранное 
отделение с розыскными пунктами в Асхабаде  
и Верном. Охранка следила за перепиской ве-
домств, учреждений и частных лиц. Чтобы обеспе-
чить еще более широкий охват населения полити-
ческим сыском к нему была подключена полиция»2. 
И ничего более. Академические историки Казах-
стана, на территории которого находился г. Верный 

(позже: Алма-Ата) с его розыскным пунктом, во-
обще, не упоминали об образовании царской «ох-
ранки» в Туркестане, ограничившись лишь заяв-
лением о том, что после революции 1905–1907 гг.  
«в профессиональные союзы и различные легаль-
ные общества рабочих засылались агенты охран-
ки»3. И соответствующая постсоветская лите-
ратура как-то обходила этот вопрос. Например, 
известный историк российской полиции А.Е. Скри-
пилев, излагая историю царского МВД, упоминал 
и об охранных отделениях, но ничего не писал ни  
о Туркестанском РОО, ни о его розыскных пун-
ктах4. Большой знаток истории политического сы-
ска в дореволюционной России З.И. Перегудова  
в своей солидной монографии упоминает лишь об 
образовании Туркестанского Районного охранного 
отделения, да и то в череде других ему подобных. 
О розыскных пунктах ТРОО она не упоминает во-
обще5. И мы не находим в этом ничего удивитель-
ного. Большинство ученых предпочитало изучать 
политический сыск в самой России, не касаясь его 
проблем на национальных окраинах империи. Так 
было проще, поскольку не требовалось выезжать 
для работы в отдаленных архивах и библиотеках. 
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В структуре ТРОО учреждалось 3 розыск-
ных пункта – непосредственно в Ташкенте, где 
его функции исполняли чины главного аппарата 
«охранки», а также в г. Верном и Асхабаде. Таким 
образом, Ташкентский розыскной пункт занимал-
ся политическим сыском в трех, так называемых 
«коренных» (то есть входивших в состав края до 
присоединения к нему в 1898 г. Семиреченской  
и Закаспийской областей) областях генерал-губер-
наторства (Сырдарьинской, Ферганской и Самар-
кандской). Понятно, что одного розыскного пункта 
на три области, территория каждой из которых бы-
ла больше многих губерний в центральной России, 
было крайне мало, в связи с чем главный аппарат 
ТРОО тоже был вынужден, кроме общекраевых 
дел, заниматься проблемами политического сыска 
в этих областях. Более того, на Ташкентский ро-
зыскной пункт была возложена обязанность над-
зора за так называемыми «русскими поселками» 
в Бухарском ханстве. Для Семиреченской области 
создавался розыскной пункт в областном центре –  
г. Верном, а для Закаспийской области – в г. Ас-
хабаде. Безусловно, в таком ограниченном числе 
розыскных пунктов ТРОО на край с территорией 
свыше 1,5 млн кв. верст и населением около 7 млн 
чел. сказывался ряд факторов. Отметим важнейшие 
из них. Во-первых, ограниченными были средства 
государственной казны. Во-вторых, военное мини-
стерство сопротивлялось внедрению в подведом-
ственные ему пределы Туркестанского края того 
количества филиальных представительств Депар-
тамента полиции МВД, на которое оно рассчиты-
вало. Есть основания полагать, что П.А. Столыпин, 
одновременно исполнявший обязанности премьер-
министра и министра внутренних дел хотел бы 
иметь такие представительства не только в пяти 
областных центрах Туркестанского края, но также 
и в наиболее крупных населенных пунктах, таких, 
например, как Коканд (ок. 90–100 тыс. чел.), Анди-
жан (до 60 тыс.), Чимкент (ок. 50 тыс.), Казалинск 
(ок. 40–45 тыс.) и др. Вполне вероятно, что Сто-
лыпин как глава правительства смог бы убедить 
министерство финансов выделить МВД искомые 
средства для образования многих розыскных пун-
ктов Департамента полиции в Туркестане. Однако, 
после царского указа от 30 июля 1907 г. о приоста-
новлении передачи Туркестанского края в ведение 
МВД до выработки нового правительственного 
«положения» об его управлении (так и не разрабо-
танного вплоть до падения царского режима), Сто-
лыпин несколько охладел к такой идее, не желая 
обострять и без того непростые отношения с воен-
ным ведомством. Решение вопроса об учреждении 
в Туркестане розыскных пунктов Департамента 
полиции МВД стало затягиваться. 

Как ни странно, но подталкивать МВД к обра-
зованию розыскных пунктов Департамента поли-
ции в Туркестане стали сами военные. Туркестан-
ский генерал-губернатор П.И. Мищенко, сменив-
ший весной 1908 г. в должности Н.И. Гродекова,  
1 ноября 1908 г. обратился в МВД с предложением 
поскорее образовать розыскные пункты в Асхаба-
де и Верном. 25 ноября 1908 г. «товарищ» мини-
стра внутренних дел А.А. Макаров сообщал об 
этом военному министру А.Ф. Редигеру, похваль-
но отзываясь о заботливом Мищенко6. Последний 
был объективным человеком и 10 февраля 1909 г.  
в рапорте начальнику Главного штаба, поясняя 
причины своей самоинициативы, писал о том, что 
после «организации Охранного отделения работа 
у полиции сразу усилилась»7. Таким образом, Ми-
щенко хотел, чтобы такое же усиление работы про-
изошло и на двух отдаленных от краевого центра 
«флангах» Туркестанского края – в Закаспийской 
и Семиреченской областях. Поэтому он и хлопо-
тал о скорейшем учреждении розыскных пунктов 
МВД в Асхабаде и Верном. Военное министер-
ство поддержало инициативу туркестанского ге-
нерал-губернатора. Во-первых, оно надеялось, что  
в Туркестане, 95 % населения которого составляли 
мусульмане, МВД, не имеющее соответствующего 
опыта работы в таком исламском «океане», быстро 
опростоволосится (что, кстати, часто и имело ме-
сто), а, во-вторых, военные власти края хотели по-
быстрее переложить основную часть «грязной» 
работы с революционным движением, которой 
они чурались как люди чести, на плечи ведомства, 
которое давно к ней привыкло. Военные руково-
дители как в самом министерстве, так и в турке-
станской краевой администрации хотели, чтобы 
в глазах «либерализирующихся» и революциони-
зирующихся после революции 1905–1907 гг. масс 
политическими инквизиторами выглядели не они, 
а чиновники полицейского министерства, то есть 
МВД. Наконец, в-третьих, они надеялись с помо-
щью профессиональных «политических сыскарей» 
из МВД снизить не только накал бунтарских стра-
стей в русскоязычном сообществе Туркестана, но 
и максимально препятствовать распространению  
в среде мусульман (составляющих абсолютное 
большинство населения края) идей панисламизма, 
пантюркизма, пантуранизма и др. Поэтому воен-
ные и подталкивали МВД к оперативному реше-
нию вопроса об образовании розыскных пунктов 
Департамента полиции, хотя бы там, где это было 
предварительно и официально намечено.

Есть все основания полагать, что открытие 
розыскных пунктов Департамента полиции МВД 
в Асхабаде и Верном могло бы затянуться и на бо-
лее длительный срок, если бы не упомянутое вы-
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ше письмо туркестанского генерал-губернатора 
Мищенко от 1 ноября 1908 г., которое он направил 
министру внутренних дел П.А. Столыпину, являв-
шемуся, как уже отмечалось, одновременно и гла-
вой российского правительства, то есть Председа-
телем Совета министров. В письме туркестанский 
генерал-губернатор писал с тревогой о том, что, не-
смотря на завершение революции, в Средней Азии 
антиправительственные настроения продолжают 
нарастать, имеют место случаи террористических 
актов, грабежей, разбоев и т. п. При этом Мищен-
ко подчеркивал необходимость принятия срочных 
мер в части организации розыскного дела в крае,  
о чем ранее была достигнута договоренность меж-
ду военным министерством и МВД, следствием 
которой явилось образование Туркестанского Рай-
онного охранного отделения. По мнению Мищен-
ко, особого внимания со стороны Департамента по-
лиции МВД заслуживала Закаспийская область и ее  
центр – город Асхабад, ставшие прибежищем анти-
правительственных сил по причине географиче-
ской близости Кавказского края, по его мнению, 
просто кишевшего революционерами и бандитами. 
Следует заметить, что всемогущий «временщик» 
не любил Мищенко. Несколько ранее позволил себе 
сделать достаточно грубый выговор в адрес послед-
него, позволившего расселиться в Туркестанском 
крае сектантам-молоканам, поскольку категориче-
ски выступал против допуска туда «раскольников», 
как тогда называли не только страрообрядцев, но 
и адептов сект, отпавших в свое время от Русско-
го Православия8. Поэтому Столыпин сам не отве-
тил на письмо туркестанского генерал-губернатора, 
передав его на рассмотрение в Департамент поли-
ции МВД. Последний, изучив все имевшиеся в его 
распоряжения материалы по Закаспийской области 
(прежде всего, донесения ТРОО), силами Особого 
отдела во главе с полковником Климовичем в се-
редине января 1909 г. подготовил доклад для Сто-
лыпина, главной темой которого было учреждение  
в Асхабаде и Закаспийской области розыскного 
пункта МВД. В докладе указывалось, что учреж-
дение такого пункта является настоятельной необ-
ходимостью, так как центральный аппарат ТРОО 
не может эффективно противостоять революцион-
ному движению в западной части Туркестанского 
края в связи со значительной его отдаленностью от 
Асхабада и Закаспийской области в целом. Испол-
няющий должность директора Департамента поли-
ции МВД Н.П. Зуев испрашивал в докладе на пер-
вое время, до учреждения полноценного розыскно-
го пункта в Асхабаде и Закаспийской области 5280 
рублей9. Следует отметить при этом, что начальник 
Особого отдела Департамента полиции МВД, пол-
ковник Климович в письме в 3-е делопроизводство 

департамента от 13 января 1909 г. писал о том, что, 
пока нет официально учрежденного розыскного 
пункта в Асхабаде и Закаспийской области, «надо 
озаботиться созданием филерского отряда и в сих 
видах увеличить число наблюдательных агентов 
Охранного отделения на шесть человек для подго-
товки их работы в Асхабаде с назначением каждому 
в месяц 50 рублей жалованья и 15 рублей на рас-
ходы». Он указывал также, что одновременно не-
обходимо нанять и «писца» с окладом в 600 рублей  
в год и всех «означенных лиц» перевести в Асхабад. 
Расходы на эти мероприятия в сумме 5280 рублей 
и вошли в вышеупомянутый нами доклад Департа-
мента полиции Столыпину10. Министр внутренних 
дел, ознакомившись с докладом, поддержал его ос-
новную идею, но порекомендовал запросить мнение 
начальника ТРОО Квицинского по этому поводу. 

Любопытно, что Квицинский не спешил на-
правлять свои соображения по этому вопросу  
в Департамент полиции МВД. Не исключено, что 
он не доверял тогдашним средствам связи, нахо-
дившимся в крае под контролем военной админи-
страции и подведомственной ей «общей» полиции. 
Но точно известно, что свою «записку» по вопро-
су об учреждении розыскного пункта в Асхабаде 
и Закаспийской области, помеченную грифом «со-
вершенно секретно», он передал лично начальни-
ку Особого отдела Департамента полиции, пол-
ковнику Климовичу 6 мая 1909 г., когда находился  
в Санкт-Петербурге по делам службы. В своей «за-
писке» Квицинский писал, что учреждать розыск-
ной пункт в Асхабаде и Закаспийской области на-
до было еще в 1908 г., поскольку революционный 
«кавказский фактор» уже тогда был весьма силен 
в ней, в силу географической близости к Русско-
му Кавказу. Именно в Закаспийской области был 
арестован (и позже казненный) известный револю-
ционер-террорист Сергей Ососков. Здесь была со-
вершена попытка покушения на Главного началь-
ника края, генерала Мищенко, образована «Особая 
военная организация», а также подпольная типо-
графия, которая временно не работала, поскольку 
«техники» сбежали в Баку от сыщиков, команди-
рованных в Асхабад ТРОО. Квицинский указы-
вал, что в январе 1909 г. им была направлена в За-
каспийскую область часть «филерского отряда» во 
главе с сотрудником аппарата ТРОО, ротмистром 
Коробчаковым, так как в Асхабаде существовали 
штаб-квартиры трех подразделений, призванных 
бороться с революционным движением: Жандарм-
ско-полицейского управления (ЖПУ) Средне-Ази-
атской железной дороги, а также Асхабадского  
и Мервского отделений этого ЖПУ, которые, одна-
ко, ничего на этом направлении своей деятельно-
сти не добились. Ротмистр Коробчаков сумел про-
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будить в них чувство служебного долга и с их по-
мощью «настолько энергично повел дело, что уже 
к середине апреля выяснил группу около 50 лиц, 
прикосновенных к местной эс-эровской организа-
ции и находившемуся с ней в связи военно-рево-
люционному кружку... На сходке за городом было 
захвачено 50 нижних чинов местного гарнизона  
с руководителем во главе»11. Квицинский отмечал, 
что в это же время в самом Асхабаде было аресто-
вано около 30 членов местной организации эсе-
ров, проведены обыски, давшие много результатов  
в виде конфискованной пропагандистской литера-
туры, партийных документов, переписки и т. п. На-
чальник ТРОО также указывал, что Департамент 
полиции МВД сделал только первый полезный шаг 
в направлении создания полноценного розыскного 
пункта в Асхабаде и Закаспийской области, выде-
лив 5280 рублей в год на содержание шести посто-
янных филеров и одного «писца». Но этого мало. 
Для функционирования полноценного политиче-
ского розыска в Асхабаде и области нужно также 
выделять в год: 1) на квартиру для розыскного 
пункта – 400 рублей; 2) на канцелярские расходы 
– 300 рублей; 3) на содержание сторожа – 300 ру-
блей, поскольку если не нанимать его, то придется 
дежурить самим филерам, что «неминуемо осла-
бит розыск»; 4) на конспиративную квартиру – 300 
рублей; 5) на агентурные расходы – 2400 рублей12. 
Квицинский подчеркивал, что на содержание аген-
туры Асхабадского розыскного пункта надо еже-
месячно выделять не менее 200 рублей, поскольку 
он будет обслуживать не только всю Закаспийскую 
область, но также и Амударьинский отдел, Сырда-
рьинской области, а равно города с сильными рево-
люционными настроениями: Красноводск, Мерв, 
Кизил-Арват, Чарджуй (на территории Бухарского 
ханства) и др. Начальник ТРОО считал, что и 200 
рублей в месяц будет мало, так как в Ташкенте на 
агентурные расходы выделялось 330 рублей в ме-
сяц, которых явно не хватало, в связи с чем реаль-
ные расходы на содержание агентуры в Ташкент-
ском розыскном пункте постоянно превышали 
600 рублей в месяц. С выделением на агентурную 
работу в Асхабаде и Закаспийской области 200 
рублей в месяц Квицинский соглашался лишь как  
с мерой «для начала дела». Он писал в «записке» 
дословно следующее: «Я говорю «для начала де-
ла», так как близость к Асхабаду персидской гра-
ницы (1 ½ версты от ближайшей к Асхабаду стан-
ции Средне-Азиатской железной дороги Артык) 
вызовет потребность в наблюдении и за туземны-
ми элементами». Он указывал, что особенно актив-
ны персидские «элементы», которые организовали 
подпольные школы, где раньше собирались чле-
ны местных «энжуменов»13. Безусловно, Квицин-

ский был прав, поскольку, как известно, в 1905 г.  
в Персии (так до 1930-х гг. официально называ-
ли Иран) произошел революционный переворот  
и «весной 1909 г. (когда Квицинский сочинял свою 
секретную «записку» – П.Л.) соотношение сил в 
стране изменилось в пользу революции»14. Энджу-
мены (букв.: «объединения») в то время работали 
не только в самой Персии, но и нелегально – в ме-
стах компактного проживания персов в Закаспий-
ской области, за которыми ТРОО, понятно, должно 
было следить, тем более, что известный в России 
своей революционностью Баку, заселенный пре-
имущественно мусульманами-шиитами, был не-
подалеку, и персы часто переезжали из него через 
Каспий в Закаспийскую область, и обратно. Как 
явствует из документов, персидские «энджумены»  
в то же время тревожили и военную администра-
цию Туркестанского края. 16 июля 1909 г. турке-
станский генерал-губернатор А.В. Самсонов на-
правил телеграмму в копиях военному министру  
В.А. Сухомлинову и министру иностранных дел 
А.П. Извольскому, в которой сообщал о деятель-
ности в Асхабаде «правильно организованного 
персидского энджумена на Таманской улице, в учи-
лище Музаффари». При этом он перечислял имена 
членов этой организации, указывая, что есть и иные, 
пока нераскрытые15. 26 июля 1909 г. Сухомлинов те-
леграфировал туркестанскому генерал-губернатору 
о том, что надо незамедлительно разогнать энджу-
мен в Асхабаде с «выдворением в пределы Персии 
персидских подданных – членов данного энджуме-
на»16. Квицинский писал, что настоятельно необхо-
димо, чтобы сотрудники Асхабадского розыскного 
пункта в своей работе органически слились с дея-
тельностью центрального аппарата ТРОО, а потому 
на должность начальника Асхабадского розыскного 
пункта Департамента полиции МВД нужно назна-
чить человека из этого аппарата, как уже имеющего 
известный опыт работы в Средней Азии. Он реко-
мендовал назначить на искомую должность состо-
явшего при нем в качестве «чиновника для пору-
чений» ротмистра Коробчакова, как уже достойно 
проявившего себя по службе, в том числе и в Зака-
спийской области во время выездов туда по делам 
службы. По его расчетам, заведующий розыскным 
пунктом в Асхабаде и Закаспийской области дол-
жен был получать не менее 3600 рублей. 

«Совершенно секретная» записка начальника 
ТРОО обсуждалась в Особом отделе Департамен-
та полиции МВД. В соответствии с установленной 
процедурой, Департамент приступил к консульта-
циям с «заинтересованными» ведомствами – фи-
нансовым и военным. Министерство финансов 
согласилось выделить требуемые на организацию 
розыскного пункта в Асхабаде и Закаспийской об-
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ласти средства. Главный штаб военного министер-
ства уведомил МВД, что к назначению ротмистра 
Коробчакова заведующим розыскным пунктом  
в Асхабаде и Закаспийской области «препятствий 
не имеется». На основании содержания самой за-
писки Квицинского, а также отзывов «заинте-
ресованных» министерств, начальник Особого 
отдела Департамента полиции МВД, полковник 
Климович подготовил соответствующий доклад-
ную записку о средствах, штатах и должностных 
передвижениях в ТРОО и Асхабадском розыскном 
пункте, которая была 17 мая 1909 г. утверждена 
«товарищем» (заместителем) министра внутрен-
них дел, командиром Отдельного корпуса жан-
дармов, генерал-майором Курловым. В то же день 
Климович уведомил 3-е и 1-е делопроизводства 
Департамента полиции МВД о том, что средства на 
образование розыскного пункта в Асхабаде и Закас- 
пийской области выделены, заведующим пунктом 
будет ротмистр Коробчаков. Однако, утвержденная 
17 мая 1909 г. Курловым докладная записка Осо-
бого отдела Департамента полиции МВД не стала 
«днем рождения» розыскного пункта в Асхабаде 
и Закаспийской области. Им стало 23 мая 1909 г., 
когда исполняющий должность вице-директора 
Департамента полиции МВД Зарецкий предста-
вил «товарищу» министра внутренних дел Курло-
ву специальный доклад «Об учреждении в городе 
Асхабаде розыскного пункта». Любопытно, что  
в докладе имя заведующего пунктом не фигуриро-
вало, но устанавливался «оклад жалованья» для не-
го, состоявший из офицерского оклада (1368 руб.) 
и «добавочного содержания» от Департамента по-
лиции МВД – 2400 рублей в год. Ровно столько же 
выделялось в год на содержание агентуры розыск-
ного пункта. Предусматривались расходы на найм 
помещения для последнего, сторожа, канцтовары. 
В докладе указывалось, что все расходы на содер-
жание розыскного пункта суммарно составят в год 
6110 рублей, «с отнесением сего расхода на секрет-
ную сумму Департамента полиции». В тот же день, 
23 мая 1909 г., генерал-майор Курлов начертал на 
докладе резолюцию: «Согласен»17. Циркуляром 
от 1 июня 1909 г. об образовании в Асхабаде и За-
каспийской области розыскного пункта были из-
вещены все начальники губернских жандармских 
управлений, начальники всех охранных отделений, 
пограничных пунктов для сведения и обращения  
к нему в случае необходимости. 

27 июня 1909 г. начальник ТРОО, Отдельно-
го корпуса жандармов подполковник Квицинский 
просил Департамент полиции МВД выслать ему 
для передачи заведующему розыскным пунктом  
в Асхабаде и Закаспийской области «жандармского 
и губернского слоговых и цифрового полицейского 

шифровых ключей», а также «Положение о Район-
ных охранных отделениях и розыскных пунктах». 
8 июля 1909 г. исполнявший должность вице-ди-
ректора Департамента полиции Виссарионов на-
правил в ТРОО испрашиваемые Квицинским до-
кументы. В связи с этим нам хотелось бы указать 
на тот «набор» документов, которые обязательно 
должны были иметь тогда все Районные охран-
ные отделения и подведомственные им розыск-
ные пункты. К таковым относились: 1) Положение  
о Районных охранных отделениях; 2) Положение 
об Охранных отделениях за № 264; 3) Инструкция 
начальникам Охранных отделений по организации 
наружного наблюдения; 4) Инструкция № 115 по 
организации наружного (филерского) наблюдения 
с формой ведения отчетности; 5) Циркуляр началь-
никам Районных охранных отделений и Губерн-
ских жандармских управлений от 3 сентября 1907 г.  
за № 133935 с приложением формы сводок к § 10 
Положения об Охранных отделениях; 6) Циркуляр 
начальника Губернских жандармских управлений 
и Охранных отделений от 21 сентября 1907 г. за  
№ 135322 с приложением формы «В» отчета. Вы-
слав все эти документы, Виссарионов писал то же, 
что и всем другим в такого рода случаях: «Озна-
ченные документы должны быть хранимы с соблю-
дением исключительных мер предосторожности  
и снятие с них копий ни в каком случае не допуска-
ется». При этом он подчеркивал, что о получении 
этих документов заведующий розыскным пунктом 
в Асхабаде и Закаспийской области обязан лично 
и незамедлительно доложить в Департамент поли-
ции (что Коробчаков и сделал 29 августа 1909 г.). 
Что же касается ключей шифров, то Виссарионов 
писал, что «секретные телеграфные ключи будут 
высланы дополнительно»18. 

Следует отметить, что заведующий розыск-
ным пунктом в Асхабаде и Закаспийской области, 
ротмистр Коробчаков подбирал свою команду 
вплоть до конца 1909 года. Так, 11 ноября 1909 г. 
он направил в 3-е делопроизводство Департамен-
та полиции МВД четыре счета на сумму в 193 руб.  
60 коп., указывая, что «настоящий расход вызван 
необходимостью перевода из Туркестанского Рай-
онного охранного отделения трех филеров и одного 
писца». 2 декабря 1909 г. Коробчаков послал в ука-
занное делопроизводство еще два счета на сумму 
в 92 руб. 10 коп., истраченных, как он писал, «для 
перевода на службу во вверенный мне пункт из  
г. Баку – Григория Ложкина и из Ташкента – Гри-
гория Кынина»19. Таким образом, из этого следу-
ет, что заведующие розыскными пунктами в Тур-
кестанском крае имели право подбирать кадры не 
только в пределах последнего, но и там, где они это 
считали оправданным и полезным. Таким образом, 
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учитывая все организационные процедуры, Асха-
бадский розыскной пункт Департамента полиции 
МВД окончательно оформился, на наш взгляд, 
лишь в конце 1909 – начале 1910 гг.

Открытие розыскного пункта Департамен-
та МВД в г. Верном (для Семиреченской области) 
было также связано с упоминавшимся нами выше 
письмом (от 1 ноября 1908 г.) туркестанского гене-
рал-губернатора Мищенко Столыпину, в котором 
он выражал удивление по поводу того, что в цен-
тре Семиреченской области – г. Верном не созда-
ны органы «жандармского надзора», несмотря на 
положительное решение МВД по этому вопросу. 
О том, как отреагировал «премьер» на это письмо, 
мы писали выше. Добавим лишь, что Столыпин 
внес свою лепту в то, чтобы в марте 1909 г. Ми-
щенко на посту туркестанского генерал-губерна-
тора сменил А.В. Самсонов. Последний 27 июня 
1909 г. обратился в МВД, но не к самому мини-
стру Столыпину, а к его «товарищу» и командиру 
Отдельного корпуса жандармов, генерал-майору  
П.Г. Курлову. Он напоминал тому об обращении 
в МВД своего предшественника в начале ноября 
1908 г. и писал, что Семиреченская область, центр 
которой отдален от краевого на 773 версты, «лише-
на всякого жандармского надзора и политический 
розыск в названной области должен осуществлять-
ся чинами общей полиции». При этом он отмечал, 
что в областном центре – г. Верном имеются «за-
чатки» политического розыска, «которым ведает 
местный полицмейстер, старательный, но мало-
опытный в столь трудном деле хорунжий Поро-
тиков»20. Туркестанский генерал-губернатор пи-
сал, что скорейшее учреждение в Семиреченской 
области органа политического розыска тем более 
настоятельно необходимо, что именно она стала 
главным направлением переселенческих потоков  
в крае. Многие тысячи людей переселяются в Се-
миречье в связи аграрной реформой Столыпина, 
среди которых, безусловно, есть много политиче-
ски неблагонадежных элементов. К тому же по-
ложение переселенцев таково, что его могут «ис-
пользовать в агитационных целях революцион-
ные деятели». Исходя из этого, писал Самсонов, 
учреждение розыскного пункта в городе Верном 
«представляется, по моему мнению, очевидным». 
«Главный Начальник края» (как именовали часто 
туркестанских генерал-губернаторов) просил до 
официального учреждения политического розы-
ска в Верном прислать туда хотя бы «особого жан-
дармского офицера, состоящего в распоряжении 
Туркестанского Районного охранного отделения»21. 
20 июня 1909 г. Курлов доложил об этом письме 
министру внутренних дел и Председателю Совета 
министров Столыпину. При этом он рекомендовал, 

несмотря на ограниченность средств, учредить  
в Верном и Семиреченской области стационарный 
розыскной пункт с подчинением его Туркестан-
скому Районному охранному отделению. В письме 
Курлова к Столыпину приводились также «Шта-
ты розыскного пункта в Верном и Семиреченской 
области» которые давались им по примеру такого 
рода «штатов» розыскного пункта в Асхабаде и За-
каспийской области. 

В июле 1909 г. Особый отдел Департамента 
полиции МВД телеграфировал в Ташкент началь-
нику ТРОО, предлагая сообщить имена кандида-
тов, которые, по его мнению, могли бы возглавить 
учреждаемый розыскной пункт в Верном и Семи-
реченской области. Любопытно, что в это же время 
на имя исполняющего должность вице-директора 
Департамента полиции МВД Виссарионова посту-
пила телеграмма из Калуги, от помощника началь-
ника местного губернского жандармского управле-
ния, ротмистра Черкасова, который просил, в связи 
с образованием розыскного пункта в Верном и Се-
миреченской области, назначить его на должность 
заведующего этим новым учреждения в системе 
Департамента полиции МВД. Мы полагаем, что на-
правление такой телеграммы не было «случайным 
совпадением». Безусловно, Департамент полиции 
имел свой кадровый резерв с тем, чтобы использо-
вать его в плане ротации в новых местах с целью 
распространения полезного розыскного опыта. 
То, что ротмистр Черкасов имел такой опыт в Ка-
лужской губернии, где события революции 1905– 
1907 гг. проходили, в отличие от Туркестана, весь-
ма бурно, можно было не сомневаться. Мы усма-
триваем здесь и некую кадровую интригу – рот-
мистр Черкасов как «человек со стороны», не 
имевший никаких связей в Туркестанском крае, 
мог стать хорошим осведомителем Департамента 
полиции МВД о том, как обустроились и начали 
работать на «избранном» направлении чины ТРОО 
и Ташкентского розыскного пункта, которые за год 
с лишком успели обзавестись весьма разнообраз-
ными «связями» с военной администрацией края. 

21 июля 1909 г. начальник ТРОО Квицинский 
телеграфировал Н.П. Зуеву о том, что по стар-
шинству службы во вверенном ему учреждении 
на должность заведующего розыскным пунктом  
в Верном и Семиреченской области могли бы пре-
тендовать штаб-ротмистры Лалитин и Прушев-
ский, которые и были предложены им туркестан-
скому генерал-губернатору, однако тот отказался 
утвердить эти кандидатуры. В связи с этим Кви-
цинский предлагал назначить на искомую долж-
ность начальника Ташкентского жандармского 
отделения, ротмистра Ильина, жена которого пло-
хо выносит жаркий климат в Ташкенте, а в Семи-
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реченской области он много мягче и напоминает 
«погоду» в средней полосе России. Начальник 
ТРОО просил настоять на утверждении кандидату-
ры Ильина, поскольку ему не хотелось бы терять 
ценного и опытного работника политического ро-
зыска. Однако ответа на это письмо Квицинский не 
получил. Вместо него, к нему поступило предпи-
сание Виссарионова от 29 июля 1909 г., в котором 
сообщалось, что «товарищ» министра внутренних 
дел, генерал-майор Курлов утвердил доклад Депар-
тамента об образовании розыскного пункта в Вер-
ном и Семиреченской области с подчинением его 
начальству Туркестанского Районного охранного 
отделения, а также ранее предложенные им «шта-
ты» нового розыскного учреждения. В адрес Кви-
цинского поступила также копия секретного цир-
куляра директора Департамента полиции Зуева от  
30 июля 1909 г., в котором все начальники губерн-
ских жандармских управлений, начальники рай-
онных охранных отделений, а также Варшавский 
полицмейстер уведомлялись об открытии в Верном 
и Семиреченской области, Туркестанского края ро-
зыскного пункта с тем, чтобы обращаться к нему 
по мере возникающих у них надобностей. Но офи-
циального ответа на вопрос о том, кто возглавит 
новый розыскной пункт Квицинский не получил и 
должен был лишь довольствоваться слухами на сей 
счет. Это представляется тем более любопытным, 
что уже 31 июля 1909 г. на должность заведующе-
го розыскным пунктом в Верном и Семиреченской 
области официально был назначен калужанин, рот-
мистр Черкасов. В архивном деле об учреждении 
розыскного пункта в Верном и Семиреченской 
области нет никаких подробностей об этом на-
значении, однако, мы, зная специфику взаимоот-
ношений военного министерства и МВД по таким  
и иным вопросам, попробуем прояснить ситуа-
цию. Как известно, кадровые назначения в струк-
туре ТРОО должны были осуществляться с согла-
сия туркестанского генерал-губернатора, который, 
как отмечалось выше, отверг две кандидатуры на 
должность заведующего учреждаемым новым ро-
зыскным пунктом, представленные им Квицин-
ским и, надо полагать, не беспричинно. Очевид-
но, и Лалитин, и Прушевский уже успели к тому 
времени примелькаться в руководящей «среде» 
Туркестанского края, чуждой им по ведомственной 
принадлежности. И они не могли не вступить в те 
или иные конфликты с «военной» общей полицией 
края. А генерал-губернатор, разумеется, не мог не 
знать об этом и, соответственно, отказался поддер-
жать кандидатуры «чужаков». Поэтому он вполне 
мог отклонить и кандидатуру ротмистра Ильина, 
тем более по причинам, явно не относящимся к не-
посредственно служебным. Обойти предвзятость 

отношения Самсонова к местным выдвиженцам 
Квицинского можно было только, предложив ему 
кандидатуру, никак не связанную ранее с Туркеста-
ном, против которой ему было бы трудно аргумен-
тировано возражать. Но, поскольку туркестанский 
генерал-губернатор находился в подчинении во-
енного министра, то, понятно, этого нельзя было 
сделать без ведома последнего. Но новый военный 
министр В.А. Сухомлинов не стал из-за такой ме-
лочи портить отношения с пока еще всесильным 
временщиком Столыпиным. Необходимый консен-
сус между двумя министерствами был достигнут,  
а ротмистр Черкасов обрел новую должность в ме-
стах, более теплых, нежели калужские. 

31 июля 1909 г. Курлов писал туркестанскому 
генерал-губернатору Самсонову о том, что министр 
внутренних дел, статс-секретарь Столыпин счел его 
письмо от 27 июня того же года заслуживающим 
внимания и принятия «надлежащих мер». И, по его 
распоряжению, в Туркестанском крае открывается 
еще один розыскной пункт в Верном Семиречен-
ской области, подчиненный начальству местного 
Районного охранного отделения. Курлов подчер-
кивал, что в итоге указанных мер, Туркестанский 
край в лице местного охранного отделения, вкупе 
с подведомственными ему розыскными пунктами 
в Ташкенте, Асхабаде и Верном, получил 12 «ин-
теллигентных работников» и 35 низших служащих, 
которые «с успехом могут выполнить свою прямую 
задачу жандармского надзора в крае и в достаточ-
ной степени могут оказать помощь местной поли-
ции для правильной организации борьбы с банди-
тами, прибывающими с Кавказа»22. Любопытно, 
что начальник ТРОО, подполковник Квицинский, 
был уведомлен Департаментом полиции МВД о на-
значении Черкасова только 4 августа 1909 г.

Черкасов прибыл в Верный 15 октября 1909 г., 
о чем тут же уведомил телеграммой Особый отдел 
Департамента полиции МВД. Однако это не озна-
чало, что розыскной пункт в Верном начал рабо-
тать. Назначенный на должность письмоводителя 
и заведующего наружным наблюдением чиновник 
на новое место службы не явился. Пришлось ис-
кать другого и, понятно, только через соответству-
ющие структуры МВД. В итоге, только в конце 
1909 г. на указанную должность был назначен не-
кто Грюндлер23. Таким образом, фактически Вер-
ненский розыскной пункт в полном штатном со-
ставе начал действовать, как и Асхабадский, лишь 
в начале 1910 г. 

Из вышеизложенного явствует, что после об-
разования органов царской «охранки» в Турке-
стане в конце 1907 г., потребовалось еще более 
двух лет для того, чтобы организовать и привести  
в действие все присущие ей структуры. В процессе 
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учреждения розыскных пунктов Департамента по-
лиции в регионе особого усиления противоречий 
между МВД и военным министерством как «хозяи-
ном» Туркестанского края не наблюдалось.
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