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УГОЛОВНЫЙ СЫСК РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

Первое в полиции Российской империи специализированное подразделение по раскрытию 
преступлений и проведению дознания — сыскная полиция — было создано в Санкт-
Петербурге в 1866 г. при канцелярии обер-полицмейстера. Первоначально штат уголовного 
сыска был небольшой: начальник, его помощник, 4 чиновника по особым поручениям, 12 
полицейских надзирателей (сыщиков) и 20 вольнонаёмных сыщиков (служащих, имеющих 
гражданские чины)1. В 1881 г. сыскная часть была сформирована и при полицейском 
управлении Москвы. Впоследствии сыскные отделения были созданы в Варшаве, Киеве, 
Тифлисе, Баку, Риге, Одессе, Ростове-на-Дону, Лодзи. 

6 июля 1908 г. Государственная дума Российской империи приняла Закон «Об организации 
сыскной части»2, согласно которому оперативно-розыскная деятельность стала 
самостоятельной функцией правоохранительных органов. 10 августа 1910 г. МВД издало 
«Инструкцию чинам сыскных отделений»3. На основании этих документов была 
сформирована структура сыскных частей. В их состав входили: 

– справочные регистрационные бюро, которые занимались регистрацией преступников, 
систематизацией всех поступающих о них сведений. В них имелись фотографический, 
антропометрический и дактилоскопический кабинеты, наблюдательная часть, 
осуществлявшая надзор (в том числе негласный) за подозрительными личностями и 
адресами, учебный музей с коллекцией оружия, воровских инструментов, образцов почерков 
и т. п.; 

– стол розыска, который проводил работу по выявлению и задержанию преступников; 
– столы личного задержания (столы приводов) — сюда доставлялись арестованные и 

задержанные лица для выяснения личности и проверки на предмет правонарушений; 
– «летучие отряды», осуществлявшие постоянное дежурство на вокзалах, в театрах, обход 

гостиниц, рынков, дневное и ночное патрулирование, облавы на бродяг; 
– ломбардные отряды, занимавшиеся розыском похищенных вещей. 
На сыскные отделения возлагались задачи по: 
– ведению дознания о совершённых преступлениях; 
– сбору улик (доказательств); 
– поиску лиц, причастных к совершению расследуемого преступления; 
– ведению агентурной работы в преступной среде;  
– ведению оперативно-справочных, дактилоскопических картотек, иных учётов; 
– выполнению отдельных мероприятий по требованию судебных следователей. 
В «Инструкция чинам сыскных отделений» отмечалось, что «основной целью 

деятельности сыскных отделений является негласное расследование и производство 
дознаний в целях предупреждения и пресечения, раскрытия и преследования преступных 
деяний общеуголовного характера путём систематического надзора за преступными и 
порочными элементами, используя негласную агентуру и наружное наблюдение». 

Применение сыщиками огнестрельного оружия строго регламентировалось «Правилами 
употребления полицейскими чинами оружия»4. Оно применялось только в четырех случаях: 

– для отражения вооружённого нападения на служащего полиции; 
– для отражения нападения (даже не вооруженного), сделанного одним или несколькими 

лицами, когда иное средство защиты было невозможно; 
– при задержании преступника, когда он мог препятствовать указанными выше 

насильственными действиями или когда невозможно было его преследовать; 
– при преследовании арестанта, бежавшего из тюрьмы или из-под стражи, когда он своими 

действиями противился задержанию или его невозможно было настичь. 



Структурно уголовный сыск «по вертикали» входил в Департамент полиции 
Министерства внутренних дел Российской империи, «по горизонтали» — в состав 
полицейских участков. 

В полицию не принимались: 
– состоящие под следствием и судом или отбывшие тюремное заключение; 
– оштрафованные во время прохождения воинской службы; 
– исключенные со службы по суду, из духовного ведомства — за порочное поведение; 
– объявленные несостоятельными должниками; 
– состоящие под опекой за расточительство; 
– подвергшиеся в течение последних двух лет телесному наказанию по приговорам 

волостных судов. 
В октябре 1903 г. в г. Вильно (современный Вильнюс) была открыта первая в России 

школа полицейской стражи
5. Поступающие в нее должны были иметь: 

– возраст от 25 до 40 лет; 
– российское подданство; 
– православное вероисповедание; 
– достаточный рост и представительную внешность; 
– здоровое и крепкое телосложение. 
Вступительные экзамены состояли из: 
– беглого чтения по печатному и рукописному тексту и связного пересказа прочитанного; 
– диктанта; 
– проверки знания четырех действий арифметики над простыми числами. 
В школе действовал следующий распорядок: 
– 6.00 — подъём, утренняя уборка, назначение нарядов на кухню, на дежурства при 

сыскном отделении, на посты и другие работы; 
– 8.00 – 12.00 — классные занятия; 
– 12.00 – 14.00 — обед и отдых; 
– 14.00 – 17. 00 — занятия по гимнастике, приёмам фехтования на шашках, ознакомление 

с револьвером и стрельба из него и др. практическим приёмам; 
– в 19.00 — 2 команды, из 10 человек каждая, под руководством одного из полицейских 

урядников отправлялись в два городских театра и входили в состав городской полиции. 
Оставшийся личный состав школы занимался в общежитии или классах самоподготовкой. 

Ежедневно один из курсантов дежурил в сыскном отделении. Там они знакомились с 
задержанием преступников, порядком обыска и ведения протоколов и постановлений. 

Применялись следующие формы и методы работы: 
– непосредственный поиск; 
– наружное наблюдение (в конце XIX в. в сыскной полиции для сотрудников, 

занимавшихся только наружным наблюдением, ввели специальную должность — филёр); 
– внедрение сотрудника в преступную среду; 
– работа с агентурой; 
– работа с техническими средствами. Использовались картотеки, дактилоскопические и 

иные учеты, криминалистическая фотография; 
– сравнительные методы исследования вещей и предметов. В Российской империи не 

было специально обученных экспертов-криминалистов. Эти функции обязан был исполнять 
каждый сыщик. Выезжая на место, сотрудник должен был найти следы пребывания 
преступника, суметь изъять их, сохранить и, в случае задержания последнего, провести 
сравнительный анализ, что являлось доказательством в суде.  

На лацкане пиджака сотрудники московской сыскной полиции носили знак с надписью 
«МУС» — Московский уголовный сыск (так на жаргоне появилось производное от этой 
аббревиатуры слово «мусор»). 

В советское время информация об уголовно-сыскной полиции была предана забвению. 
Это обусловлено тем, что с 1905 по 1917 гг. уголовный сыск активно привлекался к 
политическому сыску революционеров. В период Февральской революции 1917 г. были 
уничтожены ценнейшие картотеки преступных элементов, другие учёты, собиравшиеся 
десятилетиями. Как правило, в таких акциях под видом борьбы со старым режимом 



участвовали лица, состоявшие ранее в числе осведомителей либо иным образом 
сотрудничавшие с полицией. 

Несмотря на это, именно специалисты царского уголовного сыска составили «костяк» 
вновь сформированного советского уголовного розыска, передали опыт новым оперативным 
работникам — бывшим рабочим, матросам, солдатам, направленным на работу в милицию. 
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