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 Цель освоения дисциплины: Формирование способности принимать участие в 

проведении научных исследований в области оперативно-розыскной деятельности, при 

этом правильно определять проблему исследования, объект и предмет исследования, цели 

и задачи, формулировку основных понятий, уметь раскрыть стратегический план 

исследования, собрать и проанализировать первичные данные, относительно к 

историческим аспектам отечественной оперативно- розыскной деятельности а также 

способности давать квалифицированные юридические заключения и консультации по  

актуальным проблемам теории оперативно-розыскной деятельности. 

 

План курса: 

Тема 1. Зарождение розыскной деятельности в Древней Руси  

Анализ норм древнерусского законодательства («Русская правда»). 

Совершенствование системы розыска преступников и сыскной работы в период 

формирования и укрепление централизованного феодального государства. Судебники 

Ивана III (1497 г.) и Ивана IV (1550 г.): сыск, осуществлявшийся Земским и Разбойным 

приказами и губными избами на местах -  активная форма борьбы с преступностью. 

Отражение и правовое закрепление, ранее сложившиеся формы и методы розыскного 

процесса в Соборном Уложении (1649 г.): учреждение института сыщиков как субъектов 

общеуголовного сыска в России на постоянной основе. 

Тема 2.  История развития уголовного сыска в Российской империи 

Полицейская реформа  Петра I: становление регулярной полиции, ее основные 

задачи и функции. Учреждение Особой экспедиция для розысков по делам воров и 

разбойников (1763 г.): проявление организационных начал розыскной работы. Реформа 

российских органов государственного управления в 1802 г.: создание Министерства 

внутренних дел. Свод законов Российской Империи (1832 г.): наличие определенных 

законом поводов для начала предварительного следствия и розыскных действий. Создание 

специализированного органа уголовного розыска — сыскной части (в Петербурге в 1873 

г., в Москве в в 1881 г.) формирование структуры которой завершилось принятием закона 

от 6 июля 1908 г. «Об организации сыскной части». Достижения российского уголовного 

розыска в начале XX в.: система регистрации, основанная на систематизации информации 

о лицах; использование альбомов фотографий; использование дактилоскопии; система 

централизованного циркулярного розыска преступников.  

Тема 3. История развития оперативно-розыскной деятельности в советский 

период 

Уничтожение системы сыскной полиции России в 1917 г.  Создание  (1918 г.) 

Централизованной общероссийской государственной службы борьбы с уголовной 

преступностью: закрепление использования нештатного негласного аппарата из 

осведомителей. Первая конференция (июнь 1918 г.) Всероссийской Чрезвычайной 

Комиссии (ВЧК): общие вопросы ведения негласной деятельности. «Положение об 



организации отделов уголовного розыска» (5 октября 1918 г. коллегия НКВД РСФСР ):  

право и основные принципы негласной работы для уголовного розыска. Признание 

возможности производства оперативно-розыскных действий (УПК РСФСР 1923 г.).  

Организация  специализированных подразделений ОБХСС и С (март 1937 г.). Принятие 

Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик (декабря 1958 г.): 

возможность осуществления оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии и при 

расследовании преступлений. «О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик» (Закон СССР июнь 1990 г.):  

возложение обязанности по осуществлению ОРМ на органы дознания; необходимость 

допуска результатов проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве 

доказательств по уголовному делу после их проверки в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством. 

 Тема 4. История правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности в современный период 

Закрепление официального статуса ОРД и  ее правовой основы, как 

государственной правовой формы борьбы с преступностью.  Закон “Об оперативно-

розыскной деятельности в Российской Федерации” (13 марта 1992 г.), его недостатки: 

декларативность, неконкретность отдельных положений (ограничение возможностей 

оперативных служб), слабо проработанный механизм гарантий соблюдения прав и свобод 

граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Закон “Об оперативно-розыскной деятельности” (18 августа 1995 г.) основные 

новеллы:  расширены задачи ОРД;  дополнен перечень оперативно-розыскных 

мероприятий; конкретизация оснований проведения ОРМ; судебное разрешение на 

проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, а также 

осуществляемых безотлагательно; новый порядок рассмотрения судом таких материалов; 

скорректированы положения закона, регламентирующие использование результатов ОРД; 

установлен порядок передачи оперативно-розыскных материалов органу дознания, 

следователю или в суд; конкретизация прав граждан, содействующих органам, 

осуществляющим ОРД; уточнены положения в части прокурорского надзора за ОРД, 

определен круг сведений, которые не входят в предмет прокурорского надзора. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История оперативно-розыскной 

деятельности» проводится в соответствии с учебным планом: во 2 семестре на первом 

курсе для очной и во вторую сессию на 2 курсе для заочной формы обучения – в виде 

зачета. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

На уровне знаний: 

Углубленные знания теоретических понятий, концепций и научных разработок, 

освоенных на начальном этапе формирования компетенции, с обоснованием при 

этом собственной позиции по спорным и дискуссионным вопросам относительно к 

историческим аспектам оперативно-розыскной деятельности при проведении 

соответствующих научных исследований. 

На уровне умений:  

Умение полно и логически верно аргументировать с учетом исторического аспекта 

свои трактовки и подходы к актуальным проблемам оперативно-розыскной 

деятельности при проведении научных исследований в области уголовно-

процессуальной, криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-розыскной 

деятельности. 

На уровне навыков: 



Владение навыками применения знаний исторического аспекта оперативно-

розыскной деятельности при проведении научных исследований в области уголовно-

процессуальной, криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-розыскной 

деятельности. 
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