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К ВОПРОСУ ОБ ЭТИМОЛОГИИ ПОНЯТИЯ «РОЗЫСК»  
В ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слово «розыск» имеет очень глубокие исторические корни, и его значение 
имело неоднозначную формулировку. Чтобы рассмотреть историю развития 
применяющегося на данном этапе времени в юридической терминологии поня-
тия «розыск», потребуется начать с изучения происхождения данного термина. 

Этимологически слово «розыск» связано с термином «сыск». Слово 
«сыск» восходит к общеупотребительной лексеме славянского происхождения 
«искати», которая в XI‒XIII вв. использовалась древнерусскими правоведами 
в гражданско-правовых отношениях. Префиксальное образование слова 
«обыскати», которое использовалось в старославянских юридических источни-
ках XIV‒XV в., включало в себя следственные действия по расследованию 
преступлений и в отличие от термина «искати» регулировало категорию уго-
ловно-процессуальных отношений. В период XVI‒XVII в. лексема «обыскати» 
заменяется законодателем на «сыскати», и производное от нее «сыск» посте-
пенно приобретает значение по расследованию преступлений. 

В XVII веке слово «сыск» приобретает специальный юридический харак-
тер и становится термином в уголовно-процессуальном праве. В то время дан-
ный термин включал в себя: 1) следственно-судебный процесс; 2) функции 
административно-судебных органов, уполномоченных проводить расследова-
ние по уголовным делам; 3) деятельность должностных лиц по раскрытию пре-
ступлений и поимке лиц, их совершивших, а также их обнаружение. Термин 
«сыск» основательно закрепился в крупнейшем своде законов – Соборном 
уложении 1649 года, который действовал около двухсот лет. 

В ходе развития уголовно-процессуального права возникла еще одна 
лексема ‒ «сыщик», которая обозначала должностных лиц, уполномоченных 
проводить расследование преступлений. Термины «обыщик» и «сыщик» рав-
нозначны, как синонимы, и взаимозаменяемы. Во второй половине XVII в. 
термин «обыщик» утрачивает свое значение из-за утраты значения института 
обыска. В связи с этим лексема «сыщик» увеличивает свое значение и упо-
требление в юридических источниках. Данное увеличение было обусловлено 
тем, что государство уделяло большое значение розыску лиц, совершивших 
преступление, и возвращению на места беглых крестьян. Деятельность «сы-
щиков» по возвращению беглых крестьян в то время регламентировалась 
следующими нормативными актами: 1) Наказом сыщикам беглых крестьян и 
холопов 1683 г.; 2) Указом о посылке сыщиков во все города для сыска беглых 



крестьян и холопов и наложении взысканий за задержание беглых и за сопро-
тивление их сыску 1698 г.  

В то время началось разделение населения на богатых и бедных и тем 
самым возросло значение борьбы с преступностью. Это повлекло создание 
ряда нормативных актов, регулирующих деятельность сыщиков, а именно:  

1. Новоуказные статьи о татебных, разбойственных и убийственных де-
лах 1669 г. 

2. Правила для сысчиков, отправленных в Нижний Новгород для искорене-
ния воров и разбойников 1675 г. 

3. О посылке сысчиков во все города и о неприятии подаваемых на них 
отводов 1689 г. 

4. О беспрепятственном розыске и преследовании сысчиками воров и 
разбойников и их сообщников по всем губерниям 1711 г. 

5. Указ сысчикам 1743 г. 
6. Инструкция, определенная для сыска и искоренения воров и разбойни-

ков главному сыщику 1756 г. 
В конце XVII ‒ начале XVIII в. происходит завершение развития уголовно-

процессуального законодательства прошлого столетия, а также замена состя-
зательного принципа на следственный, инквизиционный. В данный период и 
начинается становление как такового термина «розыск», которое во время его 
становления подразумевало под собой судебный процесс посредством сов-
мещения функций суда и следствия в одном государственном органе, с при-
менением такого метода как пытки (являлись одним из основных методов ро-
зыска в те времена). С этого момента в законодательстве под «розыском» по-
нималось производство по уголовным делам, включающее в себя поиск и по-
имку преступника, дознание, следствие и вынесение решений. 

В итоге термин «сыск» в первой половине XVIII века получает новую 
формулировку, такую как «розыск», который впоследствии стал специальным 
юридическим термином в законодательстве тех времен впредь до первой по-
ловины XIX в., а начиная со второй его половины до наших дней ‒ основой 
научного термина, который употребляется в правовых науках как форма судо-
производства. Исходя из этого термины «сыск» и «розыск» в своем отношении 
стали рассматриваться как синонимы. 

Также термин «розыск» нашел свое отражение и в таком нормативном до-
кументе, как Устав уголовного судопроизводства 1864 г. Статьи 254 и 300 Уста-
ва гласят, что «розыск» определился как составная часть дознания и форма его 
осуществления. 

С развитием общества, развитием правовых систем и взглядов значение 
слова «розыск», значительно изменилось, поскольку произведенная в 60-х гг. 
XIX в. Судебная реформа позволила отделить такие понятия, как «дознание» и 



«расследование» от понятия «розыск». П.В. Маклинский утверждал, что поня-
тие «дознание» обширнее понятия «розыск». «Розыск» представляет собой 
часть дознания, направленную на обнаружение чего-либо скрытого, нелегко 
доступного, предполагающий собой быстроту действий. А.А. Квачевский также 
считал, что розыск составляет часть дознания, в обширном смысле ‒ один из 
способов его производства, направленный на обнаружение и указание скрыто-
го, тайного, преимущественно преступника. 

Термин «розыск» законодательно закрепился в ст. 254 Устава уголовного 
судопроизводства 1864 г. как вид полицейского дознания, включал в себя тай-
ные методы расследования преступлений, т. е. подходил под термин в ОРД, 
применяющийся на данном этапе времени. 

Такое определение слова «розыск» сохранялось до середины XX в., пока 
не предпринимались меры по сужению данного понятия путем разграничения 
объекта известными преступниками и похищенным имуществом. После чего 
понятие «розыск» стало рассматриваться в двух смыслах: узком и широком. В 
первом случае под «розыском» понималась деятельность по обнаружению из-
вестных объектов (скрывавшегося обвиняемого, без вести пропавшего и т. д.), 
во втором ‒ поиск неизвестных объектов (неустановленного преступника, сле-
дов преступления и т. д.), играющих важную роль для расследования преступ-
лений и изобличения лиц, их совершивших. 

Таким образом, термин «розыск» приобретает значение деятельности 
негласного характера, являющейся частью сыска, направленной на сбор и 
фиксацию информации о преступлениях в целях предупреждения и расследо-
вания преступлений, выявления и поимки лиц, их совершивших. В то время как 
понятие «сыск» является более широким, общим, обозначающим вид право-
охранительной деятельности, направленный на защиту интересов общества и 
государства термин «розыск» представляет собой специальное юридическое 
понятие и является частью состава тех мероприятий, которые подразумевают 
под собой «сыск», а именно в деятельности, направленной на поиск достовер-
ной информации о преступлениях и лицах, их совершивших.  
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