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и л ви

Р
оссийский уголовный ро-

зыск, как составная часть 

криминальной полиции, 

ответственная за раскрытие

преступлений и  розыск лиц, 

подозреваемых в  них, ведет 

свою летопись с  31 декабря 

1866  г. по старому стилю (или 

с  12 января 1867 г. по новому 

стилю). В этот день была учреж-

дена сыскная полиция при кан-

целярии  санкт-петербургского 

обер-полицмейстера. 

Однако история отечествен-

но сыска гораздо старше. Русь 

еще со времен Рюриковичей 

придерживалась ветхозавет-

ного принципа «око за око, 

зуб за зуб». От жизни по нему 

славян не отпугивала даже 

мысль о  последующей Божь-

ей каре. А для того чтобы 

призвать преступника к  от-

вету, требовалось вычислить 

и изловить злодея.

В годы существования Ве-

ликого княжества Москов-

ского и  Русского царства, 

а также в  первые полтора 

столетия Российской им-

перии функции уголовного 

розыска выполняли несколь-

ко центральных и  местных 

структур. В  авторитарном 

государстве Ивана Грозно-

го сыском занимались чи-

новники Земского приказа, 

которые совмещали данную 

службу с другими видами де-

ятельности. В  компетенцию 

Земского приказа (или Зем-

ского двора) в числе прочего 

входил сбор так называемых 

«решеточных денег», часть 

которых направлялась на со-

 . . .     . .
       .       « »  «Я» 
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держание низших полицей-

ских чинов  — земских яры-

жек. Их обязанностью было 

надзирать за запиранием 

уличных решеток в  ночное 

время с  целью поддержания 

порядка. Эти же полицейские 

чины занимались раскрыти-

ем преступлений по горячим 

следам в пределах их участ-

ков, впрочем — без особого 

усердия и умений.
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Земский приказ был упразд-

нен в 1699 г. с передачей функ-

ций Судному и Стрелецкому

приказам. 

Особого упоминания заслу-

живает Разбойный приказ, 

учрежденный как временная 

чрезвычайная комиссия для 

обуздания волны грабежей 

на дорогах. Однако спада 

преступности таким образом 

добиться не удалось. Орган 

просуществовал до начала 

XVIII в., именуясь Разбойным 

сыскным приказом, а  позд-

нее — Приказом сыскных дел. 

Вопреки названию, он зани-

мался не только детективной 

 . . Я .   . , .  1880 . 

     .     -
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работой, но и выполнял судебно-каратель-

ную функцию.

В 1619 г. после окончания Смуты в Москве 

начала действовать еще одна временная 

чрезвычайная комиссия с  похожим назва-

нием — Сыскной приказ. Она расследовала 

жалобы на бесчинства литовцев и поляков 

в  Смутное время. Этот «временный» при-

каз просуществовал достаточно долго (до 

1722 г.) и занимался особыми поручениями 

монарха и  церковных властей. До реформ 

Екатерины Великой учреждение выполняло 

роль сыскного отделения Москвы. 

С развитием государства и  общества воз-

никла нужда в  создании специализирован-

ных полицейских учреждений. В  1782  г., во 

времена царствования Екатерины II, на сме-

ну Сыскному приказу пришел полицейский 

Устав благочиния. Силовая вертикаль при-

обрела организационные очертания, близкие 
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современным. В  эпоху Ека-

терины II более четко стало 

прослеживаться разделение 

общеуголовного и  политиче-

ского сысков. Заговоры про-

тив высшей власти в  стране 

и  другие аналогичные пре-

ступления, посягавшие на 

государственную безопас-

ность, относились к ведению 
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Тайной экспедиции, упразд-

ненной лишь при воцарении 

Александра I в 1801 г.

Самым известным деяте-

лем полиции конца XVIII в., 

успешно занимавшимся рас-

крытием многочисленных 

и  разно образных преступле-

ний, был Николай Петрович 

Архаров, обер-полицмейстер 

Москвы. Молва считала его 

всеведущим: он до мельчай-

ших по дробностей знал все, 

что делалось в  городе. Ар-

харов слыл незаурядным 

физиономистом и  гордился 

способностью определять, 

виновен человек или нет, бро-

сив на него один лишь взгляд. 

Методы обер-полицмейстера, 

достаточно спорные с  этиче-

ской точки зрения, оказались 

вполне эффективными на 

деле. Генерал навел воистину 

военный порядок на улицах 

Москвы. 

До реформ Александра II 

сыскные функции выполня-

ли полицейские чины, со-

вмещавшие эту службу со 

множеством других обязан-

ностей.  Полицейско-сыскная 

деятельность Российской им-

перии XIX в. выглядела впол-

не цивилизованно на фоне 

иных европейских держав.
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Российский 

полицейский сыск 

первой половины XIX в.
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В 
начале XIX в. сто-

личная полиция на-

ходилась в  ведении 

санкт-петербургского воен-

ного губернатора. До августа 

 . .     -
. 1829 . 

1802  г. эту должность зани-

мал Михаил Илларионович 

Голенищев-Кутузов, будущий 

герой Отечественной войны. 

Охрана общественного по-

рядка и  криминальный сыск 

на тот момент были постав-

лены из рук вон плохо из-за 

крайне скудного финансиро-

вания. 
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Несколько резонансных пре-

ступлений, совершенных 

в Санкт-Петербурге в первые 

годы правления императора 

Александра I и долго остава-

вшихся нераскрытыми, выну-

дили принять срочные меры 

по укреплению полиции. 

Помощником петербургско-

го военного губернатора по 

полицейской части был на-

значен Евграф Комаровский. 

Ему за короткое время уда-

лось разоблачить преступ-

ников, чьи деяния вызывали 

возмущение самого государя. 

В  частности, приставы под 

руководством Комаровского 

раскрыли провокацию по-

ручика Семёновского полка 

Алексея Шубина, организо-

вавшего видимость подготов-

ки покушения на императора.

 . . .    -
,    

   ,  — 
     

( ) 

  «   . . »

Граф Комаровский оставил после себя познава-
тельные мемуары. Вот как он характеризовал орга-
низацию полиции в начале периода царствования 
Александра I: «Дурное устройство полиции, о ко-
тором я выше упоминал, бестолковость моего бли-
жайшего начальства, против которого я должен 
был почти беспрестанно действовать, вовлекали 
меня в большие неприятности, а сверх того и бес-
престанные хлопоты, сопряженные с исправля-
емою мною должностью, изнуряли мои силы». 
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В 1811 г. граф Комаровский возглавил учрежден-

ную Александром  I Внутреннюю стражу  — во-

енно-полицейское формирование, на которое 

в  числе других возлагалась обязанность сыска 

в  части поимки криминальных элементов. Эта 

служба просуществовала до 1864 г.  
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В первой половине XIX  в. 

российская полиция нача-

ла перенимать европейские 

подходы к  раскрытию пре-

ступлений. Высочайшим ука-

зом были запрещены пытки 

в  процессе дознания, что, 

впрочем, не исключило по-

лицейского мордобоя до са-

мого заката империи, правда, 

теперь неофициально. 

Обер-полицмейстер Москвы, 

а с 1808 г. обер-полицмейстер 

Санкт-Петербурга генерал 

Александр Балашов, первый 

министр полиции России, 

активно стал внедрять кри-

миналистические методы 

раскрытия преступлений 

и  развивать агентурную дея-

тельность среди населения. 

В  отсутствие четкого раз-

граничения между полити-

ческим сыском и  сыском по 

общеуголовным преступле-

ниям Балашов учредил Осо-

бенную канцелярию внутри 

Министерства полиции. Это 

учреждение занималось осо-

бо важными делами, среди 

которых были наблюдение за 

иностранцами, проверка за-

граничных паспортов, реви-

зия цензуры, борьба против 

антигосударственной дея-

тельности.

Государственная тайная по-

лиция в образе Тайной кан-

целярии, Преображенской 

канцелярии, Тайной экс-

педиции существовала при 

государях Российской импе-

рии еще в  XVIII в. Особен-

ная канцелярия Министер-

ства полиции, учрежденная 

в 1811 г., стала их преем-

ницей. В числе ее полномо-

чий, помимо всего прочего, 

находился и полицейский 

сыск — оперативная работа 

по выявлению и  раскрытию 

злоумышленных деяний 

против правящей фамилии, 

 . .  -
  , 

   
 . -

 1819  1822 . 

борьба со  шпионажем, под-

стрекательством к  сепара-

тизму в Польше и на Кав-

казе.  

Александр Балашов внедрил 

в  полицейскую деятель-

ность приемы криминали-

стики и  агентурной работы. 

Однако высшее общество 

Санкт-Петербурга сочло их 

недостойными порядочного 

человека. Деятельность Ба-

лашова в армии, полиции, 

на губернской службе совре-

менники оценивали крайне 
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