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Профессиональное полицейское ведомство в России начал создавать Петр I 
в мае 1718 г., однако не все его замыслы были осуществлены за оставшиеся 

7 лет до его кончины [Гурлев 2018]. 
28 января 1725 г.1 был объявлен «Манифест от Синода обще с Сенатом и 

Генералитетом. – О кончине Императора Петра I и о вступлении на престол 
Императрицы Екатерины I» (закон № 4643)2.

Екатерина I, провозглашенная императрицей еще при жизни Петра I, никогда 
глубоко не интересовалась государственными делами и была совершенно не 
готова к выполнению государственных обязанностей. 

Для введения императрицы в курс внутренних и международных дел страны 
и оказания поддержки в принятии решений при ней 08 февраля 1726 г. по 
указу «Об учреждении Верховного Тайного Совета» (закон № 4830) был создан 
Верховный тайный совет первоначально в составе 6 человек (А.Д. Меншиков, 
Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман), 
члены которого от имени Екатерины I управляли всеми делами в стране3.

В период правления Екатерины I развитию полиции не уделялось достаточ-
ного внимания. 

Первый указ (закон № 4885), где упоминалась полицмейстерская канцелярия, 
«О дозволении присутственным местам по делам особенной важности брать к 
себе военных офицеров и солдат без сношения с их командами» появился только 
через полтора года после ее вступления на престол – 17 мая 1726 г. В нем полиц-
мейстерской канцелярии разрешалось предварительно письменно требовать 
военнослужащих «не в важных делах», «а до которых будут касаться важные дела, 
тех брать не описывая, а в команды писать по взятии для ведома немедленно»4.

В связи с установлением в Петербурге жаркой и сухой погоды 21 мая 1726 г. 
был утвержден указ «О имении в Санктпетербурге на кровлях и под кровлями 
домов, кадок с водою с нужными орудиями, для предосторожности от пожар-
ных случаев и о нетоплении в летнее сухое время изб и бань» (закон № 4888), 
объявленный князем Меншиковым. Полиция должна была следить за испол-
нением указа, «а ежели кто будет поступать противно, и таким учинен будет 
штраф, яко ослушателям указа»5.

1 Все даты указаны по старому стилю.
2 Полное собрание законов российской империи (ПСЗРИ). Т. VII, 1723–1727. СПб. 1830. С. 410.
3 Там же. С. 568-569.
4 Там же. С. 650-651.
5 Там же. С. 652.
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28 мая 1726 г. Екатерина I именным указом «О заведовании Тайною 
Канцеляриею Князю Ромодановскому» (закон № 4892), данным действитель-
ному тайному советнику графу Толстому, упразднила Тайную канцелярию, 
которая была создана для расследования дела сына Петра I царевича Алексея, 
и передала ее «с делами и с приказными служителями» в Преображенский при-
каз, руководимый князем И.Ф. Ромодановским1.

В России были популярны кулачные бои, которые начинались в зимнее время 
года, продолжались до середины лета и устраивались на церковные праздники. 
Ежегодно в стране проводилось до 9 боев. Однако из-за большого числа серьез-
ных травм и даже убийств среди участников традиционных кулачных боев, 
устраиваемых в Санкт-Петербурге на Адмиралтейской стороне, на Аптекарском 
острове и в других местах, 21 июля 1726 г. Екатерина I «для охранения народа» 
утвердила указ «О небытии кулачным боям без позволения Полицмейстерской 
Канцелярии» (закон № 4939), объявленный генерал-полицмейстером графом 
Девиером. Для организации кулачных боев указом предписывалось участни-
кам выбрать «меж себя сотских, пятидесятских и десятских, являться в Главной 
Полицмейстерской Канцелярии, где их имена записывать, и для того бою пока-
зывать указные места из Полиции; но токмо и в тех местах оным боям быть под 
присмотром тех сотских и прочих», также ответственные должны были следить 
за бойцами, «чтоб у них никакого оружия и прочих инструментов ни под каким 
видом к увечному бою не было» и «кто упадет, лежащих никого не били б». 
Указом также предусматривалось присутствие полицейских от Главной полиц-
мейстерской канцелярии при проведении кулачных боев2.

Генерал-полицмейстер Девиер еще в 1723 г. в соответствии с данным ему 
Петром I наказом потребовал от Сената предоставить полиции 85 человек фур-
манщиков из рекрутов для слежения за содержанием фонарей, чистотой улиц и 
других полицейских работ в Петербурге. Однако «Высокий Сенат приказали в 
означенные фурманщики 85 человек, Главной Полицмейстерской Канцелярии 
определить из каторжных невольников», которые сосланы за небольшие про-
винности. 26 октября 1726 г. был утвержден Сенатский указ «О предоставлении 
в Сенат из Коллегий и Канцелярий статейных списков о колодниках и о скором 
вершении дел их» (закон № 4970)3. 

10 ноября 1726 г. Екатерина I утвердила указ «Об освобождении от постоя дво-
ров, состоящих при кирках Католическаго, Лютеранскаго и Кальвинисткаго 
вероисповеданий» (закон № 4979), объявленный генерал-полицмейстером 
графом Девиером. Указом запрещалось ставить на постой солдат на дворы, в 
которых проживали сами пасторы, разрешалось на общих основаниях только 
на другие их дворы, если они у них есть4.

По докладу генерал-полицмейстера о выделении необходимой суммы на 
укрепление в черте города берегов рек 21 февраля 1727 г. Екатерина I утвердила 
указ «О починке и исправлении попорченных свай, досок и щитов при берегах 
Фонтанной и Мьи, речек и каналов» (закон № 5014), согласно которому деньги 
на укрепление рек, а также каналов в Кронштадте, Рогервике, Сестрорецке и 
др., кроме Ладожского канала, выделять из соляной суммы5.

24 февраля 1727 г. Екатерина I утвердила указ (закон № 5017), объявленный из 
Верховного тайного совета Сенату, согласно которому «магистраты для лучшаго 

1 Там же. С. 653-654.
2 Там же. С. 682.
3 Там же. С. 703-704.
4 Там же. С. 710.
5 Там же. С. 739-741.
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посадским охранения, подчинить Губернаторам и Воеводам», а следовательно, 
и полицейские канцелярии также стали подчиняться губернаторам и воеводам1.

17 марта 1727 г. по докладу Главной полицмейстерской канцелярии импера-
трица утвердила сенатский указ «О конфирмации в Сенатской Конторе взно-
симых из Московской Полиции о колодниках статейных списков по преж-
нему» (закон № 5038), суть которого заключалась в том, чтобы не присылать в 
Петербург ни копий дел, ни самих преступников, что требует немалых затрат, а 
все дела, кроме дел иностранных граждан и их людей, утверждать (конфирми-
ровать) на месте с членом Сената, «который обретаться будет в Москве»2.

По навету А.Д. Меншикова, стремившегося к личной верховной власти, гене-
рал-полицмейстер Санкт-Петербурга А.Э. Девиер по указу уже тяжело больной 
Екатерины I был арестован 24 апреля 1727 г.3 

6 мая 1727 г. Екатерина I скончалась на 43 году жизни от воспаления легких.
После смерти Екатерины I манифестом от 07 мая 1727 г. «О кончине 

Императрицы Екатерины I и о восшествии на престол императора Петра II. – 
С приложением формы присяги и духовного завещания, блаженной памяти, 
Императрицы Екатерины I» (закон № 5070) императором был провозгла-
шен малолетний Петр Алексеевич – сын царевича Алексея Петровича и внук 
Петра I, которому тогда было всего 12 лет4. 

Ввиду малолетства императора Верховный тайный совет сохранился и при 
Петре II.

Петр II 27 мая 1727 г. утвердил подготовленный Меншиковым, манифест «О 
винах Антона Девиера и товарищей и о наказании тех, которые будут говорить 
что либо противное постановлению о наследии Российскаго Престола» (закон 
№ 5084). Особым судом Девиер был приговорен к смертной казни, которая 
была заменена ссылкой в Сибирь5. 

18 августа 1727 г. был утвержден указ «Об уничтожении в Санктпетербурге 
Главнаго Магистрата и о назначении в Ратушу одного Бургомистра и двух 
Бурмистров для суждения дел между купцами» (закон № 5142), подготовлен-
ный в Верховном тайном совете, которым было подтверждено переподчинение 
полиции губернаторам и воеводам6.

2 октября 1727 г. Петр II утвердил именной указ «О рассмотрении Сенату 
должности Полицмейстерской Канцелярии и о подведомстве Московской 
Полиции Московскому Генерал-Губернатору» (закон № 5172), объявленный из 
Верховного Тайного Совета. Московская полиция стала подчиняться москов-
скому генерал-губернатору И.Ф. Ромодановскому, а не петербургскому гене-
рал-полицмейстеру7.

Генерал-полицмейстером Петербурга после Девиера был назначен генерал-
аншеф Миних.

Переезд в январе 1728 г. Петра II и двора из Петербурга в Москву для под-
готовки к коронации фактически привел к тому, что столицей государства в 
1728–1730 гг. вплоть до самой кончины молодого императора стала Москва. 
Данное обстоятельство потребовало также принятия решений по обеспечению 
безопасности двора и общественного порядка в старой столице.

4 апреля 1729 г. был утвержден объявленный из Верховного тайного совета 
1 Там же. С. 744-750.
2 Там же. С. 739-741.
3 Императорское Русское историческое общества (ИРИО). 1868. Вып. 3. СПб. С. 471.
4 ПСЗРИ. Т. VII. 1723–1727.  СПб. 1830. С. 788-791.
5 Там же. С. 798-800. 
6 Там же. С. 840.
7 Там же. С. 872.
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указ Сенату «Об упразднении Преображенской Канцелярии и о представле-
нии дел по первым двум пунктам и особенную важность в себе заключающих, в 
Верховный Тайный Совет, а всех прочих в Сенат»1 (закон № 5397).

5 ноября 1729 г. Верховным тайным советом был дан указ Военной колле-
гии, утвержденный Петром II, «О ведении Московской Полицмейстерской 
Канцелярии Сенату по прежнему» (закон № 5476), в котором указывалось, 
что начальником московской полиции «быть Обер-Полицмейстеру Ивану 
Позднякову, и поступать ему по данной из Сената 722 года инструкции и по 
Нашим указам»2. 

В январе 1730 г. во время праздника водосвятия на Москве-реке Петр II сильно 
простудился и через несколько дней, по официальной версии, у него обнару-
жилась оспа. Болезнь внезапно приняла опасный оборот, состояние больного 
стало безнадежным, и в ночь с 18 на 19 января 14-летний император умер.

Члены Верховного тайного совета новой российской императрицей, в наруше-
ние завещания Екатерины I, выбрали племянницу Петра I, дочь сводного брата 
Петра I – Ивана V, бездетную вдову герцога Курляндского Анну Иоанновну. 

Только 4 февраля 1730 г. вышел манифест от имени Верховного тайного совета 
«О кончине Императора Петра Второго, и о восприятии Российского престола 
Государынею Царевною, Анною Иоанновною» (закон № 5499). В Манифесте 
сообщалось, что Петр II, «болезнуя оспою, Генваря от 7 дня от временного в 
вечное блаженство того же Генваря 18 числа, в 1 часу по полуночи отъиде». В 
манифесте отмечалось, что с кончиной Петра II династия пресеклась по муж-
ской линии, но общим желанием и согласием всего народа на престол избрана 
«по крови Царского колена» Анна Иоанновна3. 

4 марта 1730 г. Верховный тайный совет как орган, ограничивающий еди-
ноличную власть императрицы, указом Анны Иоанновны «Об уничтожении 
Верховнаго Тайнаго Совета и Высокаго Сената, и о возстановлении по преж-
нему Правительствующаго Сената» (закон № 5510) был упразднен4.

Из-за того, что зимой в Москве участились случаи наездов на прохожих,  
9 марта 1730 г. был утвержден Сенатский указ «О нескорой и осторожней езде 
на лошадях по улицам, и о задержании в Полиции тех, которые будут давить 
лошадьми и бить проходящих кнутьями» (закон № 5512). В соответствии с 
данным указом полиция должна была следить за порядком: «посылать разъ-
езды из драгун и солдат», а нарушителей «ловить и приводить в Полицию, и в 
Правительствующий Сенат рапортовать». Сфера действия указа распространя-
лась не только на Москву5. 

По подготовленному Сенатом докладу Анне Иоанновне о большом числе 
гражданских и уголовных дел, скопившихся в Сенате за предшествующие 
годы и о их медленном рассмотрении, 20 марта 1730 г. ею был утвержден указ 
«Об учреждении Судного и Сыскного Приказов, об аппеляции на оные из 
Московской Губернии в Юстиц-Коллегию, а на оную в Сенат и о разобрании 
прежних судных дел» (закон № 5521). Также отмечалось, что «для вершения 
старых дел выбрать на время особливых судей, дабы Судному и Сыскному 
Приказам в настоящих новых делах помешательства и остановки не было»6. 

Как и при Петре I, полиция занималась контролем за чистотой и благо-
устройством берегов рек, протекающих в столице. 20 апреля 1730 г. по докладу 

1 ПСЗРИ. Т. VIII. 1728–1732. СПб. 1830. С. 142-143.
2 Там же. С. 234.
3 Там же. С. 246-247.
4 Там же. С. 253-254.
5 Там же. С. 254.
6 Там же. С. 258-259.
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Полицмейстерской канцелярии был утвержден Сенатский указ «Об укреплении 
в Санктпетербурге берегов реки Невы и Мьи; о даче Штаб и Обер Офицерам, 
кои собственных дворов не имеют, квартир; о чищении в реке Мье засоренных 
мест каторжными колодниками и о вывозе сору и помету на показанные места; 
о бытии подъемным мостам и каналам под ведением Канцелярии от строений» 
(закон № 5539)1.

9 ноября 1730 г. был утвержден Сенатский указ «Об оштрафовании полиции, 
если впредь явятся нищие по улицам и о воспрещении им выхода из богаделен 
для прошения милостыни» (закон № 5644). Полиции предписывалось тунеяд-
цев определять в работу, немощных – в богадельни, беглых передавать поме-
щикам и т.д., но чтобы нищих на улицах не было, «что взыскано будет на той 
полиции жестоко»2.

Императорский двор еще оставался в старой столице, и московская полиция 
следила не только за порядком, но и за благоустройством в городе. 

27 ноября 1730 г. был утвержден Сенатский указ «О сделании для освеще-
ния в зимнее время в Москве стеклянных фонарей» (закон № 5650), которым 
предписывалось Полицмейстерской канцелярии в Москве в Кремле, в Китае, 
в Белом и в Земляном городах и в Немецкой слободе по большим улицам для 
зимних ночей установить к 25 декабря на столбах стеклянные фонари, и «быть 
в тех фонарях огня до полуночи»3.

17 февраля 1731 г. именным указом «О подчинении Московскаго Генерал-
Полицмейстера Сенату» (закон № 5700) Анна Иоанновна назначила москов-
ским генерал-полицмейстером бригадира Степана Тимофеевича Грекова и под-
чинила его «дирекции Сенатской и поступать ему по инструкции и указам»4.

13 марта 1731 г. был утвержден указ «О бытии Полицмейстерской Канцелярии 
в ведении Графа Миниха и о предъявлении пашпортов в оную Канцелярию отъ-
езжающим за границу сухим путем» (закон № 5713)5.

Двор Анны Иоанновны еще находился в Москве, и для обеспечения безо-
пасности, для разъездов и патрулирования в Москве по докладу московского 
генерал-полицмейстера Грекова 18 марта 1731 г. был утвержден Сенатский указ  
«О укомплектовании драгунского Московского эскадрона и о подчинении 
онаго Губернатору» (закон № 5721)6.

Ввиду того что Преображенский приказ, в котором рассматривались наибо-
лее важные дела, по указу Петра II в 1729 г. был упразднен и дела были пере-
даны в Верховный Тайный Совет и в Сенат и поскольку «отправление оных 
дел в Сенате в прочих государственных делах имеется немалое помешатель-
ство», то 24 марта 1731 г. был утвержден именной указ «О передаче дел быв-
шего Преображенского Приказа в ведение Генерала Ушакова», данный Сенату 
(закон № 5727)7.

6 апреля 1731 г. Анна Иоанновна утвердила Сенатский указ «Об учреждении 
Канцелярии, для дел, переданных по именному указу 24 марта в ведомство 
Генерала Ушакова; о именовании оной Канцеляриею Тайных розыскных дел 
и о сношениях оной Канцелярии с Коллегиями» (закон № 5738). В соответ-
ствии с указом генерал-лейтенант А.И. Ушаков, расследующий политические 
дела, наделялся правом рассылать «в Канцелярии и Приказы; и в Губернии и 

1 Там же. С. 268.
2 Там же. С. 340-341.
3 Там же. С. 344-345.
4 Там же. С. 383.
5 Там же. С. 393-394.
6 Там же. С. 399-400.
7 Там же. С. 404.
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Провинции указы», а также штрафовать провинившихся «по указам и по сво-
ему разсмотрению»1.

13 апреля 1731 г. по докладу Сената «Об отдаче взятых из Преображенского 
Приказа в Юстиц-Коллегию исковых и розыскных решенных дел по прежнему 
в Преображенский Приказ» Анна Иоанновна приняла решение «отдать опять 
в Преображенский Приказ» (закон № 5744), т.е. важные дела передавались в 
Канцелярию тайных розыскных дел Ушакову2.

Учебным заведением, ставшим источником образованных молодых людей не 
только для воинской, но и гражданской службы, а также для полиции, с 1732 г. 
стал кадетский корпус, учрежденный Анной Иоанновной в Петербурге по указу 
от 29 июля 1731 г. «Об учреждении Кадетскаго Корпуса» (закон № 5811)3.

15 января 1732 г. императрица торжественно въехала в Петербург. 
В связи с окончательным возвращением столицы в Петербург Анна 

Иоанновна 12 августа 1732 г. издала именной указ «О переведении Тайной 
Канцелярии из Москвы в Санктпетербург с оставлением в Москве Конторы в 
управлении Обер-Гофмейстера Салтыкова», данный генералу и обер-гофмей-
стеру Салтыкову (закон № 6151)4.

29 августа 1732 г. Анна Иоанновна именным указом (закон № 6164), дан-
ным Сенату, повелела: «О бытии Генерал-Майору Салтыкову Генерал-
Полицмейстером и о имении ему главной дирекции над всеми полициями в 
Государстве»5.

22 сентября 1732 г. именным указом Анны Иоанновны, данным Сенату (закон 
№ 6190), было принято решение «О прибавке Офицеров, Архитектора и других 
чинов и людей под начальство Генерал-Полицмейстера; о присылке для караула 
и патрулей из гарнизона команды, о ведении каторжного двора Полиции и о 
преобразовании Полиции в Кронштате»6.

Крупнейшим законодательным актом в сфере дальнейшего развития поли-
ции в годы правления Анны Иоанновны стал утвержденный 23 апреля 1733 г. 
указ «Об учреждении полиции в городах» (закон № 6378), который стал пра-
вовой основой создания регулярных полицейских органов в масштабе всей 
страны. Данный указ регламентировал кадровый и численный состав, а также 
порядок создания полиции в губернских и провинциальных городах страны. 
Регулярная полиция, существовавшая ранее только в двух столицах, появляется 
еще в 23 городах. В полицмейстеры губернских городов назначались капитаны, 
а провинциальных городов – поручики из местных гарнизонов. Полицейские 
конторы городов были подчинены Главной полицмейстерской канцелярии и 
должны были «о всем рапортовать в Главную Полицию»7.

В связи с распространением кормчества8 в стране и со значительным умень-
шением доходов государства от питейных сборов 25 апреля 1733 г. Анна 
Иоанновна утвердила очередной указ «О мерах к искоренению кормчества 
вином» (закон № 6381). Указ призывал граждан всех сословий доносить о корм-
честве. Офицеры полицмейстерской канцелярии за невыполнение своих обя-
занностей по выемке и недонесение о кормчестве будут подвергаться штрафам, 

1 Там же. С. 448-449.
2 Там же. С. 451-452.
3 Там же. С. 519.
4 Там же. С. 900.
5 Там же. С. 911.
6 Там же. С. 930-931.
7 ПСЗРИ. Т. IX. 1733–1736. СПб. 1830. С. 93.
8 Кормчество – осуществляемые тайно производство и продажа товаров без уплаты полагающихся 

акцизов или в обход монополии казны.
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«невзирая ни на какие их отговорки, а сотским, пятидесятским и десятским 
учинено будет жестокое наказание, без всякаго послабления»1. 

10 декабря 1734 г. Анна Иоанновна утвердила по докладу главной полицмей-
стерской канцелярии сенатский указ «О незадержании под арестом в Губернских 
и Воеводских Канцеляриях служителей Полицмейстерских Контор без сноше-
ния с теми Конторами, кроме важных дел» (закон № 6655). В соответствии с 
данным указом местные полицейские конторы должны были по важным делам, 
т.е. в случае угроз, касающихся жизни и здоровья членов царской семьи, а также 
по политическим делам, подозреваемых «тех служителей отсылать без всякаго 
замедления» в губернские и воеводские канцелярии2. 

Значимым событием в развитии Санкт-Петербурга было деление города на 
административные части.

27 октября 1737 г. Анна Иоанновна по докладу Комиссии о строении утвер-
дила указ «О разделении Санктпетербурга на пять частей: Адмиралтейскую, 
Васильевскую, Санктпетербургскую, Литейную и Московскую» (закон № 7416).  
В соответствии с данным указом для лучшего управления строительством и 
архитектурным обликом города, а также обеспечения порядка Петербург был 
разделен на пять архитектурных и полицейских частей3. 

Одним из последних указов Анны Иоанновны был указ от 17 октября 1740 г.  
«О наблюдении, чтобы в домах шуму и драк не было, и о продаже питей в кабаках 
и трактирах с девятаго часа утра до седьмаго часа по полудни» (закон № 8260), 
данный полицмейстерской канцелярии4.

Вечером 17 октября 1740 г. Анна Иоанновна на 48 году жизни умерла, по офи-
циальной версии – от подагры и мочекаменной болезни. В соответствии с ее 
завещанием наследником престола стал младенец Иван VI (Иоанн Антонович 
Брауншвейгский) – сын Анны Леопольдовны, которая была племянницей 
Анны Иоанновны, а регентом при 2-месячном императоре был объявлен гер-
цог Бирон. 

Из-за постоянных разногласий с герцогом Бироном Анна Леопольдовна под-
готовила переворот, и в ночь на 9 ноября 1740 г. он был арестован фельдмар-
шалом Христофором Минихом. Регентшей при малолетнем сыне стала Анна 
Леопольдовна.

28 марта 1741 г. по предложению Сената, несмотря на возражения Главной 
полицмейстерской канцелярии, Анна Леопольдовна утвердила резолюцию 
Кабинета министров «О позволении во всем Государстве строить каменныя 
здания» (закон № 8357)5. 

Другим важным документом, касающимся деятельности полиции в период 
правления Анны Леопольдовны, был указ от 28 июля 1741 г. (закон № 8422), 
которым Анна Леопольдовна утвердила резолюцию Кабинета министров по 
докладу Главной полицмейстерской канцелярии «Об определении для смо-
трения за продажею харчевых припасов и установлении оным цен, одного 
Советника и одного Ассесора под дирекциею Генерал-Полицмейстера». Этим 
указом в России была создана торговая полиция6.

Большинство же указов, относящихся к деятельности полиции, в период 
правления Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны касались текущих поли-

1 ПСЗРИ. Т. IX. 1733–1736. СПб. 1830. С. 96.
2 Там же. С. 445.
3 ПСЗРИ. Т. X. 1737–1739. СПб. 1830. С. 328-329.
4 ПСЗРИ. Т. XI. 1740–1743. СПб. 1830. С. 275.
5 Там же. С. 383-384.
6 Там же. С. 459-463.
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«ВнЕшнИЕ ВАССАЛы» ЦИнСКОЙ ИМПЕРИИ: 
ПОЛИТИКА МАньчжуРСКОгО дВОРА  
В ОТнОшЕнИИ АРИСТОКРАТОВ ХАЛХИ

Аннотация. В статье рассматривается политика цинского двора по отношению к аристократам Внешней 
Монголии во время вхождения Халхи в состав Цинской империи и в период дальнейшего маньчжурского 
господства. Авторы исследуют систему титулов и должностей, разработанную цинским правительством 
для представителей монгольской элиты. 
Ключевые слова: империя Цин, Внешняя Монголия, элита, титул, должность

Становление маньчжурской династии Цин и ее территориальная экспансия 
во Внутреннюю Азию продемонстрировали иной тип взаимоотношений 

цейских дел, благоустройства Петербурга, контроля проживания, поездок рос-
сийских и иностранных граждан и т.п.

5 ноября 1741 г., через год с небольшим после вступления в регентство, Анна 
Леопольдовна, также путем переворота, была свергнута с престола Елизаветой 
Петровной – дочерью Петра I и Екатерины I. 
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Abstract. The article on the base of official historical documents investigates the activities of the Russian police in the period 
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