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Список используемых сокращений 

АБД – автоматизированный банк данных 

АИПС - автоматизированная информационно-поисковая система 

АСК –  алфавитно-справочная карточка 

ГИАЦ -  Главный информационно-аналитический центр МВД РФ 

ГК РФ –  Гражданский кодекс Российской Федерации 

ДОУ - дело оперативного учета 

Интерпол -  Международная организация уголовной полиции (МО-

УП) – Интерпол 

Институт – Казанский юридический институт МВД России 

ИПС - информационно-поисковая система 

ИУ -  исправительное учреждение 

КоАП –  Кодекс РФ об административных правонарушениях 

конфидент - лицо, конфиденциально сотрудничающее с ОРО (обоб-

щенное наименование негласных сотрудников) 

МЛС - места лишения свободы 

НЦБ - Национальное центральное бюро Интерпола в России 

оперативник 

- 

оперативный сотрудник (оперативный уполномоченный, 

сотрудник оперативного подразделения) 

ОРД -  оперативно-розыскная деятельность 

ОРМ - оперативно-розыскное мероприятие 

ОРО - оперативно-розыскной орган (оперативное подразделе-

ние полиции, оперативный аппарат) 

СИЗО - следственный изолятор 

СОГ -  следственно-оперативная группа 

УК - Уголовный кодекс Российской Федерации 

УПК - Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

ФЗ об ОРД 

–  

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 

ОВД - органы внутренних дел Российской Федерации 

ФСБ - Федеральная служба безопасности 

ФСО - Федеральный орган исполнительной власти в области го-

сударственной охраны 

ФТС -  Таможенные органы Российской Федерации 

СВР - Служба внешней разведки Российской Федерации 

ФСИН - Федеральная служба исполнения наказаний 

ГРУ - Оперативное подразделение органа внешней разведки 

Министерства обороны Российской Федерации, которое 

проводит оперативно-розыскные мероприятия только в 

целях обеспечения безопасности указанного органа 

внешней разведки и в случае, если проведение этих ме-

роприятий не затрагивает полномочий иных государст-

венных органов, субъектов ОРД 



5 

Тема 1. 

Введение в учебный курс  

«Основы оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел» 

 

Введение 

Оперативно-розыскная деятельность как практика работы 

оперативных подразделений по предупреждению, пресечению 

и раскрытию преступлений имеет свои давние традиции. Эти 

традиции основаны, прежде всего, на богатом опыте совмест-

ной работы оперативных и следственных аппаратов по раскры-

тию и расследованию неочевидных преступлений. 

Если же взять теорию оперативно-розыскной деятельности, 

то она, в отличие от других юридических наук, имеет небольшую 

историю. Это обусловлено многими причинами, и одна из них – 

закрытый характер обсуждения ряда важных тем оперативно-

розыскной деятельности. С принятием Федерального закона РФ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» открыт новый период 

в развитии теории оперативно-розыскной деятельности. Многие 

темы сейчас открыто обсуждаются в юридической литературе и 

на страницах массовых изданий. В принципе мы поддерживаем 

эту тенденцию. Однако полагаем, что было бы неправильно об-

суждать в открытой юридической литературе вопросы агентур-

ной работы оперативных подразделений. К сожалению, в на-

стоящее время такие попытки уже имеются.
2
 

В лекции дан исторический аспект теории оперативно-

розыскной деятельности, который непосредственно связан с на-

учной деятельностью еѐ теоретиков – И.Н. Якимова, А.Г. Лекаря, 

Д.В. Гребельского, В.А. Лукашова, В.Г. Самойлова, Г.К. Синило-

                                                           

2
 Теория оперативно-розыскной деятельности: краткий учебный курс. М.: НОРМА, 

2006. С.64. 
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ва, В.Г. Боброва, В.М. Атмажитова, И.А. Климова, К.К. Горяино-

ва, В.С.Овчинского, В.Д. Ларичева, А.Ю. Шумилова, Н.С. Же-

лезняка, А.Е. Чечетина, С.И. Давыдова, В.Ф. Луговика, А.Л. Оси-

пенко, Н.В. Павличенко, В.А. Гусева, Е.В. Бурякова и многих 

других видных ученых. 

Также обращено внимание обучающихся и на проблемы со-

временной теории и практики оперативно-розыскной деятельности. 

 

I. Исторический аспект теории оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел 

 

Оперативно-розыскная функция государства по борьбе с 

преступностью имеет многовековую историю. Со времѐн образо-

вания общества и государства человечество пришло к одной про-

стой истине: если есть те, кто тайно действует против общества и 

государства, то, естественно, должны быть и другие, которые их 

изобличают и передают в руки правосудия. 

Таков принципиальный момент истины. Все остальное дело, 

как говорится, дело техники. А техника эта, наряду с гласными 

следственными действиями и судопроизводством, включает в се-

бя одновременно тайную слежку, скрытое наблюдение и другие 

негласные мероприятия. 

Однако научное обоснование и исследование оперативно-

розыскных проблем, ввиду их закрытости, в разных государствах 

проводились по-разному. В большинстве случаев изучение про-

блем оперативно-розыскной деятельности проходило в традици-

онных рамках уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, 

криминалистических отраслей знаний. Такая практика существо-

вала в дореволюционной России и советском государстве. 

В царской России розыскная функция полиции осуществля-

лась в рамках дознания, под которым понималось исследование 

уголовного дела по горячим следам в розыскном порядке, на-
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правленное к обнаружению обвиняемого и собиранию доказа-

тельств его виновности. 

Закон обязывал чинов полиции собирать и принимать све-

дения о преступлениях из различных источников, в том числе: 

народная молва и слухи, подметные письма, безымянные паскви-

ли и доносы, - а дознание производить негласно, посредством ро-

зысков и выемок. При собирании сведений отнюдь не должно 

разглашать повод и цель его, и собранные сведения не должны 

сообщаться кому-либо, кроме должностных лиц, участвующих в 

исследовании преступления.
3
 

Возникновение и развитие теории оперативно-розыскной 

деятельности в качестве самостоятельной научной дисциплины 

происходило постепенно. Опыт оперативно-розыскной деятель-

ности в советской России накапливался и обобщался, находя свое 

отражение в методических рекомендациях, ведомственных нор-

мативных актах, в учебных пособиях, в монографиях и диссерта-

ционных исследованиях, а также в других документах. 

Существенную роль в создании научных основ оперативно-

розыскной деятельности сыграла нормотворческая работа ВЧК и 

НКВД РСФСР. Так были созданы «Инструкция по борьбе со спе-

куляцией», памятка «Что должен помнить каждый комиссар, сле-

дователь, разведчик, работающий по розыску». 

5 октября 1918 года коллегия НКВД РСФСР утвердила По-

ложение об организации отделов уголовного розыска
4
. В нем 

впервые за время советской власти устанавливалось право «не-

гласного расследования преступлений уголовного характера и 

борьбы с бандитизмом». Под термином «негласное расследова-

ние» понималась оперативно-розыскная функция аппаратов уго-

ловного розыска. 

                                                           

3
 Гирько С. И. Полицейское дознание: отечественный опыт, ведущий в настоящее и бу-

дущее // Полицейское право. Омск: Омский юридический институт, 2005. №2. С.65. 
4 Вестник НКВД. 1918. № 24. С. 9. 
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В Положении, а затем в письме местным подразделениям 

уголовного розыска были сформулированы следующие принци-

пы негласной работы: 

 предупреждение уголовных преступлений осуществляется 

путем применения негласной внутренней агентуры и наружного 

наблюдения; 

 для проведения негласной работы выделяются специальные 

суммы денег и устанавливается порядок их расходования; 

 для осуществления наружного наблюдения и внутреннего 

осведомления в каждом аппарате учреждаются штаты как посто-

янных, так и привлекаемых секретных сотрудников. 

В последующем разработка проблем теории оперативно-

розыскной деятельности происходила в рамках науки кримина-

листики, которая изучает методику, тактику и технику расследо-

вания, то есть во многом схожую проблематику. Объясняя уча-

стие ученых-криминалистов в развитии и становлении теории 

оперативно-розыскной деятельности, Р.С. Белкин отмечал, что 

теория оперативно-розыскной деятельности возникла и развива-

лась сначала как часть криминалистики, а процесс обособления 

оперативно-розыскной теории шел как бы на двух уровнях: «сни-

зу» – путем разработки самой этой теории и «сверху» - как след-

ствие пересмотра определения предмета криминалистики.
5
 

Первый «кирпич» в основание теории оперативно-

розыскной деятельности был заложен старшим инспектором 

Центророзыска НКВД РСФСР Иваном Николаевичем Якимо-

вым
6
. 

Якимов И.Н. (1884 – 1954 гг.) – окончил юридический фа-

культет Петербургского университета в 1911 г., затем работал в 

окружном суде Варшавы, а в 1914 г. как офицер запаса был при-

                                                           

5
 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. Т.1. М., 1977. С. 97. 

6
 Курс лекций по оперативно-розыскной деятельности. Вып.1. М.: ЮИ МВД РФ, 1995. 

С.29. 
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зван в армию, однако в 1916 г. его демобилизует по болезни. В 

1919 г. призывают в ряды Красной Армии как военного специа-

листа. В течение пяти лет он ведет преподавательскую деятель-

ность в высших учебных заведениях: в Высшей школе связи, в 

Высшей химической школе, в Академии воздушного флота им. 

Жуковского. В 1924-1937 гг. Иван Николаевич работает в Мос-

ковском уголовном розыске и в Центральном управлении уго-

ловного розыска НКВД, кроме этого, сочетает практическую ра-

боту с преподаванием в различных учебных заведениях и ведет 

напряженную научно-исследовательскую деятельность в области 

криминалистики. 

В годы Великой Отечественной войны Иван Николаевич ра-

ботает старшим военным следователем Военной прокуратуры 

Московского гарнизона. 

В 1947 г. профессор Якимов И.Н. защищает диссертацию на 

соискание ученой степени доктора юридических наук, и в том же 

году его утверждают в должности заведующего кафедрой крими-

налистики юридического факультета МГУ, где он проработал на 

этом посту до своей кончины в январе 1954 года. 

Среди его теоретических работ, опубликованных в 20-х го-

дах XX века, несомненный интерес представляет серия статей 

под общим названием «Современное розыскное искусство», где 

впервые говорилось о научных предпосылках теории розыскного 

искусства. 

«Розыскное искусство должно быть отнесено к числу труд-

нейших искусств, так как оно своим объектом имеет не мертвый 

материал, а человека. В этом отношении оно ближе к военному 

искусству, так как то и другое опирается на знание психологии, 

как отдельной человеческой личности, так и масс. Как и всякое 

искусство, розыскное искусство имеет свою теорию. 

Предпосылками теории розыскного искусства являются: 
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1. наука уголовного права, именно та ее отрасль, которая на-

зывается криминалистикой (уголовная техника и уголовная так-

тика); 

2. знание современного преступления, преступной среды, ее 

обычаев, нравов и преступных профессий; 

3. личные качества и свойства, необходимые для лица, же-

лающего изучить это искусство».
7
 

Якимов И.Н. отмечает, что розыскное искусство не так про-

сто и доступно, как многие думают, и далеко не все розыскные 

работники им обладают в полной мере, значение же его громад-

но, так как оно необходимо, «во-первых, при розыске, произво-

димом почти при раскрытии каждого преступления, и во-вторых, 

в активной борьбе с преступником».
8
 

В 30-е и последующие годы XX века, в период расцвета ав-

торитаризма и культа личности, в нашей стране широко приме-

нялись агентурно-оперативные средства и методы борьбы, как с 

политическими, так и криминальными проявлениями, но эти спе-

циальные средства и методы становились все более недоступны-

ми для научных обобщений. 

В УПК РСФСР 1926 года (ст.93) содержалось законодатель-

ное положение о том, что органам дознания разрешается прове-

дение негласной предварительной проверки анонимных заявле-

ний, после чего они могут служить поводом к возбуждению уго-

ловного дела. Однако такое упоминание в законе о негласных ме-

тодах и средствах борьбы с преступностью нельзя серьезно вос-

принимать как законодательное ее регулирование. Это положе-

ние действовало вплоть до 1961 года и создавало благоприятные 

условия для массовых нарушений даже той политизированной 

законности, которая существовала. 

                                                           

7
 Якимов И. Н. Современное розыскное искусство // Административный вестник 

НКВД. 1925. №4. С.26. 
8
 Якимов И. Н. Указ. соч. С.27. 
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В 40-х и первой половине 50-х годов XX века не наблюда-

лось роста интенсивности научных исследований в области тео-

рии оперативно-розыскной деятельности. Это объясняется крайне 

напряженной военной и послевоенной обстановкой в стране, а 

также нехваткой научных кадров. 

В 1956 г. курс «Агентурно-оперативная борьба с уголовной 

преступностью» был включен в число учебных дисциплин, пре-

подаваемых в системе учебных заведений МВД СССР. 

В высшей школе МВД СССР была создана кафедра опера-

тивной работы, а в составе Научно-исследовательского института 

милиции (НИИМ МВД СССР) - первый отдел по научной разра-

ботке оперативно-розыскной проблематики, а также было орга-

низовано систематическое издание бюллетеня «Оперативно-

розыскная работа» для изучения и обобщения опыта применения 

негласных сил, средств и методов в борьбе с преступностью. 

Фактически эти организационные меры заложили основу для по-

следующего формирования двух исследовательских направлений, 

а точнее, двух равнозначных научных школ. 

В этот период круг исследуемых вопросов оперативно-

розыскной деятельности значительно расширяется. Появились 

статьи о правомерности агентурной работы, об использовании 

достижений психологии в работе с агентурой и научно-

технических средств в оперативно-розыскной работе милиции. 

Вместе с тем уровень теоретических разработок не оказывал дос-

таточного влияния на практику оперативно-розыскной деятель-

ности органов внутренних дел. 

Разоблачение культа личности и массовых нарушений за-

конности открыло возможность для расширения научных иссле-

дований в различных областях знаний. В 1958 г. Основы уголов-

ного судопроизводства СССР и союзных республик и принятые в 

соответствии с ними УПК союзных республик впервые признают 

оперативно-розыскную деятельность органов дознания государ-

ственной функцией в борьбе с преступностью. Именно в этот пе-
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риод времени сам термин «оперативно-розыскная деятельность
9
» 

впервые был введен в практический и научный оборот. В норма-

тивных актах и специальной литературе, изданной до 1958 года, 

для обозначения такой деятельности оперативных аппаратов 

употреблялся термин «негласное расследование», «уголовно-

розыскная работа», «агентурно-оперативная» или «оперативная» 

работа. Справедливости ради надо отметить, что перечисленные 

термины обозначали одну и ту же деятельность специальных 

служб – осуществление негласных оперативных мероприятий в 

целях борьбы с преступностью. Однако разнобой в терминологии 

являлся прямым следствием отсутствия в УПК 1926 года упоми-

нания об оперативно-розыскных мерах. 

Законодательное признание оперативно-розыскной деятель-

ности государственно-правовой формой борьбы с преступностью 

основывается на том, что эта деятельность осуществляется ис-

ключительно в интересах государства и специально уполномо-

ченными на то государственными органами, также оперативно-

розыскная деятельность имеет правовую основу и проводится в 

строгом соответствии с требованиями закона и других норматив-

но-правовых актов органов государственной власти. С этого же 

времени термин «оперативно-розыскная деятельность органов 

внутренних дел» впервые вводится в научный и практический 

оборот, так как Основы уголовного судопроизводства Союза ССР 

и союзных республик содержали указание на необходимость 

осуществления органами дознания оперативно-розыскных мер в 

целях обнаружения признаков преступлений и лиц, их совер-

шивших. Именно в эти годы с новой силой возобновились теоре-

тические исследования проблем оперативно-розыскной деятель-

ности, и она стала находить свое место в системе научных зна-

ний. 

                                                           

9
 Далее - ОРД. 
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Самостоятельный характер оперативно-розыскной деятель-

ности проявляется в следующем: 

1. оперативно-розыскная деятельность, хотя и основана на за-

коне, но протекает в не процессуальных формах; 

2. закон требует четкого разделения обязанностей следователя 

и оперативного работника, которые, в равной степени отвечая за 

раскрытие преступления, идут к общей цели разными путями, 

используя при этом разные методы. 

Необходимо заметить, что важные проблемы теории опера-

тивно-розыскной деятельности ранее пытались разрешить пред-

ставители криминалистической или уголовно-правовой теории, 

причем в основном в открытой литературе, что значительно за-

трудняло изложение ее сущности, особенно если речь шла о не-

гласных силах, средствах и методах борьбы с преступностью. 

Процесс формирования теории оперативно-розыскной дея-

тельности как самостоятельной отрасли знаний активизировался 

в 60-70-х годах XX века благодаря ученым, которые специально 

занялись исследованием проблем в этой области. Большое значе-

ние для развития данной науки имеют труды А.Г. Лекаря, Б.Е. 

Богданова, Д.В. Гребельского, В.А. Лукашова, С.С. Овчинского, 

В.Г. Самойлова, Г.К. Синилова. 

Лекарь Антон Григорьевич (1918 – 1992 гг.) - один из ос-

новоположников отечественной теории оперативно-розыскной 

деятельности ОВД. Он первый защитил докторскую диссертацию 

по оперативно-розыскной проблематике, профессор, генерал-

лейтенант внутренней службы. С 1952 г. - начальник следствен-

ного отдела ГУМ МВД СССР. В 1956 г. назначен на должность 

начальника кафедры оперативной работы Высшей школы МВД 

СССР. В дальнейшем - заместитель начальника Высшей школы, 

первый заместитель начальника, начальник штаба МВД СССР, 

заместитель начальника ВНИИ МВД СССР. 

Лекарь А.Г. один из первых сформулировал понятие опера-

тивно-розыскной деятельности органов милиции, раскрыл ее 
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сущность и рассмотрел закономерности этой деятельности, опре-

делил соотношение оперативно-розыскных мер и следственных 

действий при решении задач по борьбе с преступностью. Также 

он определил сущность содействия граждан органам милиции, 

основные задачи и требования, предъявляемые к нему. А.Г. Ле-

карь раскрыл понятия отдельных категорий негласных сотрудни-

ков ОВД, основы организации и тактики их привлечения к оказа-

нию содействия и использования для решения задач оперативно-

розыскной деятельности. 

В связи с этим необходимо отметить замечательную работу 

А.Г. Лекаря «Основы агентурной работы оперативных аппаратов 

милиции», написанную живым и понятным языком. Она и сего-

дня не потеряла своей актуальности. Это учебное пособие отно-

сится к классике отечественной теории оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел. 

Гребельский Дмитрий Владимирович (1914 - 1986 гг.) - 

один из основоположников отечественной теории оперативно-

розыскной деятельности ОВД. Значение его научных трудов и 

всей творческой деятельности для формирования и развития тео-

рии оперативно-розыскной деятельности огромно. 

Он исследовал вопросы возникновения и развития теории 

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, оп-

ределил ее объект, предмет, принципы, место в системе правовых 

наук. Одна из ключевых проблем, исследованных Д.В. Гребель-

ским, связана с определением сущности оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел
10

, пониманием ее социаль-

ной значимости. В докторской диссертации и монографии «Тео-

ретические основы и организационно-правовые проблемы опера-

тивно-розыскной деятельности органов внутренних дел» им был 

сформулирован и обоснован важнейший вывод о том, что ОРД 

ОВД является частью государственно-правовых мер борьбы с 

                                                           

10
 Далее – ОРД ОВД. 
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преступностью. Критически осмысливая существовавшие в те 

годы представления об ОРД, он сформулировал свое определение 

этой деятельности, определив ее цель, субъектов и научно обос-

нованный характер. Гребельский Д.В. также разработал научные 

основы формирования профессионального правосознания и этики 

оперативных сотрудников милиции. В его работах были опреде-

лены специальные требования, которым должны отвечать опера-

тивные работники, руководители оперативных аппаратов и орга-

нов внутренних дел. Заслуживают внимания его работы, касаю-

щиеся организационно-тактических форм ОРД ОВД: выявление 

лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, оператив-

ная разработка, ее планирование, выдвижение оперативно-

розыскных версий. 

Д.В. Гребельский был выдающимся лектором, прекрасным 

педагогом, который много знал и умел передать свои знания дру-

гим. 

Творческие усилия вышеуказанных и некоторых других 

ученых позволили перейти от разработки отдельных проблем к 

определению предмета теории ОРД и формированию ее как оп-

ределенной системы знаний. В эти же годы впервые в истории 

ОВД ВНИИ МВД СССР была разработана комплексная методика 

и проведено крупномасштабное исследование состояния аген-

турной работы с охватом свыше 5000 архивных и действующих 

агентов и такого же количества оперативных работников. Резуль-

таты подвергались системному анализу, обсуждались на совеща-

ниях в ведущих службах, научных конференциях и многократно 

публиковались в специальной литературе. Также было проведено 

сравнительное исследование ведомственных нормативно-

правовых актов (далее НПА) МВД всех союзных республик по 

вопросам правового регулирования оперативно-розыскной дея-

тельности и подготовлен проект Положения об основах агентур-

но-оперативной работы органов внутренних дел. Данное Поло-

жение был одобрено и утверждено закрытым (совершенно сек-
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ретным) постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР и 

объявлено приказом МВД СССР от 29 декабря 1973 года № 0055. 

В этом же году была издана первая монография, посвящен-

ная исследованию предмета, методов и системы теории ОРД 

(Алексеев А.И., Синилов Г.К. «Актуальные проблемы теории 

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел»), 

поэтому 1973 год вполне можно считать датой рождения само-

стоятельной отрасли юридической науки. Издание в 60-80-х го-

дах XX века фундаментальных учебников по курсу «Оперативно-

розыскная деятельность органов внутренних дел», монографий, 

учебных пособий, значительного количества статей и других на-

учных работ явилось убедительным свидетельством творческой 

зрелости теории оперативно-розыскной деятельности, признани-

ем ее прав на формирование самостоятельного предмета этой 

науки как специфической отрасли научного знания. 

Политическая ситуация, сложившаяся в СССР в начале 80-х 

годов XX века, повлекла ряд структурных и кадровых изменений 

в системе ОВД, которые сопровождались не только позитивны-

ми, но и негативными процессами. Новое руководство МВД 

СССР не только не востребовало научный потенциал, но резко 

сократило и пыталось уничтожить специальную литературу, со-

держащую упоминание прежнего партийного и ведомственного 

руководства. 

В 90-е годы прошлого века, базируясь на новой концепту-

альной основе, разработанной с учетом политических и социаль-

но-экономических преобразований в стране, эволюции крими-

нальной ситуации в стране, научные коллективы вновь активизи-

ровали исследования теории и практики борьбы с преступностью. 

В этот период времени активно разрабатывают теорию ОРД ОВД 

такие видные ученые, как В.М. Атмажитов, В.Г. Бобров, И.И. Ба-

сецкий, Ю.С. Блинов, А.С. Вандышев, А.И. Гуров, И.А. Климов, 

В.Я. Коломиец, А.Г. Маркушин, Б.П. Смагоринский и другие. 
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Бобров Виталий Георгиевич (1932 г.) сначала работал в 

оперативных и следственных подразделениях ГУВД г. Москвы, с 

1970 г. - на кафедре оперативно-розыскной деятельности Высшей 

школы МВД СССР, а при создании Академии МВД СССР стал 

первоначально заместителем и впоследствии начальником ка-

федры организации оперативно-розыскной деятельности. Он из-

вестен в России и за рубежом как ведущий ученый в области ОРД 

ОВД. Сферу его научных интересов составляют методологиче-

ские и иные проблемы общей теории ОРД, ее нормативного пра-

вового регулирования, связи с криминалистикой и уголовным 

процессом. Наиболее весомый вклад им внесен в исследование 

проблем оперативной разработки как одной из организационно-

тактических форм ОРД, ее правовых, организационно-

управленческих и организационно-тактических основ; вопросов 

содействия граждан ОВД; проблем оперативно-тактического 

планирования, оперативно-розыскных версий, нормативного пра-

вового регулирования оперативно-розыскных мероприятий (да-

лее - ОРМ). 

Атмажитов Валерий Михайлович (1948 г.) сначала про-

ходил службу на оперативной и руководящей работе в органах 

внутренних дел Челябинской области, с 1978 г. занимается науч-

но-педагогической деятельностью в Академии МВД СССР, с 

1996 по 2010 годы - начальник кафедры организации оперативно-

розыскной деятельности Академии управления МВД России, а с 

2011 года – профессор той же кафедры. Он известен в России и за 

рубежом как ведущий ученый в области ОРД ОВД. Сферу его 

научных интересов составляют методологические и иные про-

блемы общей теории оперативно-розыскной деятельности, ее 

правового регулирования, вопросы организации и тактики розы-

скной работы, а также борьбы с преступлениями оперативными 

подразделениями ОВД. С его участием осуществлена научная 

проработка вопросов организационно-структурного построения 
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оперативных подразделений ОВД и определения системы оценок 

их работы. 

Эти и многие другие видные ученые приняли активное уча-

стие в разработке проектов федеральных законов РФ: «Об опера-

тивно-розыскной деятельности», «О полиции», ведомственных 

нормативных актов, что способствовало укреплению законности 

и соблюдению прав и свобод человека и гражданина в нашей 

стране. 

 

II. Теория оперативно-розыскной деятельности 

как самостоятельная отрасль юридических знаний 

 

Таким образом, теория ОРД стала развиваться как самостоя-

тельная юридическая наука, но при этом она отделилась и от 

практики подобной деятельности ОВД и стала специализировать-

ся на познании. По отношению к практике теория выполняет ор-

ганизующую функцию, которая реализуется в двух направлени-

ях: во-первых, рекомендации практике и содействие по их вне-

дрению; во-вторых, обучение и воспитание оперативных работ-

ников в специальных учебных заведениях. Практика ОРД пред-

ставлена в ее теории в виде систематизированного знания, то есть 

учебный курс теории оперативно-розыскной деятельности вы-

полняет функцию постоянно действующей социальной памяти, 

задача которой заключается в получении, хранении и воспроиз-

ведении знаний в целях подготовки кадров для практики. Пред-

ставляется важным более подробно рассмотреть, что же относит-

ся к системе и структуре теории ОРД. 

 

2.1. Система теории оперативно-розыскной деятельности 

Сегодня теория оперативно-розыскной деятельности высту-

пает как самостоятельная система знаний. Вместе с тем она явля-

ется и составной частью юридической науки, которая включает в 

себя немалое число связанных между собою отраслей знаний. 
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Каждая из них представляет самостоятельную науку и изучает 

конкретные и частные законы в своей области. Одни юридиче-

ские науки изучают и исследуют общетеоретические правовые 

системы, а другие юридические науки – только отдельное и част-

ное в объективной действительности и являются отраслевыми 

либо прикладными отраслями знаний. 

В соответствии с этим юридические науки подразделяются: 

 на общетеоретические (например, теория государства и пра-

ва, история государства и права); 

 на отраслевые (конституционное право, уголовное право, 

административное право и др.); 

 на прикладные юридические науки (криминалистика, опера-

тивно-розыскная деятельность, судебная статистика и т.п.). 

Теория ОРД тесно связана и взаимодействует со многими 

юридическими науками, например, теория государства и права 

имеет для неѐ методологическое значение. Разработанные этой 

наукой положения о правонарушении, источниках права и право-

вой норме, о правопорядке и законности, входящие в предмет 

теории государства и права, составляют научную базу для иссле-

дований основных институтов в теории оперативно-розыскной 

деятельности. 

Для теории оперативно-розыскной деятельности большое 

значение имеет и уголовное право, в рамках которого раскрыва-

ется понятие преступления, элементы состава преступления, ста-

дии развития преступления. 

В качестве исходных положений теории ОРД используются 

некоторые институты науки уголовного процесса, такие, как по-

нятие доказательств, предмет доказывания и другие. 

При разработке проблем теории оперативно-розыскной дея-

тельности приходится обращаться к категориям административ-

ного права, таким, как понятие административного правонаруше-

ния, административной ответственности и др. 
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И, конечно, связь теории оперативно-розыскной деятельно-

сти с криминалистикой, многие положения которой явились от-

правными в разработке тактики, а также средств и методов опе-

ративно-розыскной деятельности. 

Также в теории ОРД используются данные таких наук, как 

статистика, экономический анализ, бухгалтерский учет, психоло-

гия. Научная статистика используется в процессе организации 

оперативно-розыскной деятельности, в основном, информацион-

но-аналитической работы, прогнозирования оперативной обста-

новки. Психология применяется при разработке проблем аген-

турной работы, а также выработке тактики оперативно-

розыскных мероприятий. 

 

2.2. Структура теории оперативно-розыскной деятельности 

Теории оперативно-розыскной деятельности как самостоя-

тельной системе знаний присуща и своя структура, которая в на-

стоящее время представлена общей и особенной частями. 

В то же время некоторые ученые, в частности Климов И.А., 

в теории ОРД различают три раздела: 

 общая теория оперативно-розыскной деятельности, 

 организация оперативно-розыскной деятельности, 

 тактика оперативно-розыскной деятельности.
11

 

Подобное разделение структуры оперативно-розыскной дея-

тельности на три части поддерживается и другими учеными и 

практиками. 

Деление теории ОРД на общую и особенную части оставля-

ет вне поля зрения многие институты оперативно-розыскной дея-

тельности, как то: организация и управление оперативно-

розыскной деятельностью, вопросы комплексного использования 

сил, средств и методов. Структурирование теории ОРД на три 

                                                           

11
 Климов И. А. Система и структура теории оперативно-розыскной деятельности. М., 

1993. С. 7. 
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элемента позволяет более логично сгруппировать институты опе-

ративно-розыскной деятельности и, дополнительно к этому, ос-

тавляет свободу маневрирования включением новых разработок в 

тот или иной раздел. Как нам представляется, позиция Климова 

И.А. по определению структуры теории ОРД наиболее приемле-

ма, поскольку позволяет предметно сгруппировать и исследовать 

отдельные еѐ институты в целостном виде. 

1. Общая теория разрабатывает основные проблемы ОРД, а 

именно: 

 объект и предмет познания теории ОРД; 

 принципы теории и практики ОРД; 

 методы теории и практики ОРД; 

 правовая основа ОРД; 

 содействие граждан ОВД; 

 контроль и надзор ОРД. 

Рассматривая объект познания и предмет теории ОРД, сле-

дует отметить, что объекты познания многочисленны, что они 

взаимосвязаны между собой и постоянно развиваются, что они 

изучаются различными науками, причем иногда одни и те же 

объекты выступают объектом изучения одновременно несколь-

кими науками. 

Для теории ОРД объектом познания выступают следующие 

явления и процессы объективной действительности: 

 преступность как социальное явление; 

 ОРД как вид общественной практики борьбы с преступно-

стью; 

 правовое регулирование оперативно-розыскной деятельно-

сти. 

Преступность - это сложное социально опасное явление, на-

ходящееся в постоянном движении и развитии. Суть его заклю-

чается в постоянном воспроизводстве запрещенных законом об-

щественно опасных деяний. Ликвидировать преступность прак-
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тически невозможно. Но, изучив причины и условия ее сущест-

вования, формы проявления и способы совершения преступле-

ний, характер формирования общественного поведения личности, 

можно влиять на ее состояние. Для этого необходимо выработать 

и систематически совершенствовать систему практических мер 

по борьбе с преступностью, направленных на профилактику, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. 

Впервые научно обоснованное понятие ОРД как вида обще-

ственной практики было дано Лекарем А.Г. «Оперативно-

розыскная деятельность есть основанная на законодательных и 

подзаконных актах система разведывательных (поисковых) ме-

роприятий, осуществляемых преимущественно негласными сред-

ствами и методами в целях предотвращения, раскрытия преступ-

лений и розыска скрывшихся преступников»
12

. Это определение 

по мере развития теории оперативно-розыскной деятельности не-

однократно уточнялось, и в дальнейшем будет уточняться, но со-

держательная часть его останется прежней. 

Предмет познания является производным от объекта позна-

ния и формируется в процессе определенных познавательных 

операций с объектом познания. В качестве предмета познания 

выступают свойства, связи, закономерности, отношения, законы, 

присущие самому объекту познания. 

Именно предмет познания определяет границы изучения той 

или иной науки. Выход за рамки предмета означает вмешательст-

во данной науки в сферу других наук, или выделение новых на-

учных знаний, которые впоследствии могут образовать свой 

предмет изучения. 

Впервые попытку исследования предмета оперативно-

розыскной деятельности предприняли А.И. Алексеев и Г.К. Си-

нилов. По их мнению, предметом этой теории являются: практика 

борьбы с преступностью с использованием оперативно-

                                                           

12
 Лекарь А. Г. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник. М., 1966. С.8. 
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розыскных сил, средств и методов; правовые основы ОРД; систе-

ма правовых и иных отношений, возникающих в процессе при-

менения этих сил, средств и методов.
13

 Представление о предмете 

не является чем-то неизменным. Его познание в определенной 

области знания формируется постепенно. По мере развития тео-

рии, накопления эмпирического материала и потенциала научных 

знаний предмет познания уточняется и развивается. Соответст-

венно, предметом теории ОРД, как и любой науки, являются за-

кономерности, отношения, связи и другие объективные стороны, 

присущие объекту познания. 

Основным структурным элементом предмета познания ОРД 

являются закономерности. Вывод о том, что предметом познания 

для теории ОРД являются определенного рода закономерности, 

впервые был сделан А.Г. Лекарем. В качестве таковых законо-

мерностей он прослеживает закономерную связь между тайным 

характером совершаемых преступлений и необходимостью ис-

пользования для их предупреждения и раскрытия оперативно-

розыскных средств и методов
14

. Как уже отмечалось ранее, пред-

мет познания является производным от объекта познания, следо-

вательно, необходимо говорить о закономерностях, присущих 

всем трем элементам объекта познания: преступности, оператив-

но-розыскной деятельности, правовому регулированию ОРД. 

Вместе с тем следует отметить, что закономерности являются ос-

новным, но не единственным элементом структуры предмета 

теории ОРД. Другим ее элементом нужно считать общественные 

отношения, возникающие в практике ОРД ОВД. При изучении 

сущности оперативно-розыскных отношений надо исходить из 

следующего: 

                                                           

13
 Алексеев А. И., Синилов Г. К. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел. М., 1973. С.8. 
14

 Лекарь А. Г. Методологические проблемы теории оперативно-розыскной деятельно-

сти органов внутренних дел // Труды Киевской ВШ МВД СССР. Вып.8. Киев, 1976. С.7. 
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 нельзя отождествлять ОРД ОВД с деятельностью оператив-

ных подразделений полиции, которые выполняют и иные функ-

ции; 

 оперативно-розыскной деятельности присущи специфиче-

ские отношения – оперативно-розыскные. 

Они отличаются от других правоотношений, прежде всего, 

субъектами. В качестве субъектов оперативно-розыскных 

отношений выступают: 

 оперативно-начальствующий состав ОВД, специально упол-

номоченный осуществлять эту деятельность; 

 лица, принимающие участие в ОРД (сотрудники не опера-

тивных подразделений и служб ОВД, негласные и внештатные 

сотрудники); 

 лица, в отношении которых осуществляются ОРД ОВД. 

Для решения вопроса о разграничении оперативно-

розыскных и других правоотношений важно, какими нормами 

права они регулируются. В настоящее время нормы права, регу-

лирующие правовые отношения в оперативно-розыскной дея-

тельности, относят к административному праву. 

В дальнейшем возможно, что сформируется новая отрасль 

права – оперативно-розыскное право. Первый шаг в этом направ-

лении сделан, когда в 1992 году впервые был принят Закон РФ 

«Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федера-

ции»
15

. 

Вопрос о методах познания истины в теории и практике 

оперативно-розыскной деятельности занимает одно из централь-

ных мест. Именно от совершенства методов познания и разраба-

тываемых на их основе оперативно-розыскных мероприятий по 

выявлению и документированию противоправных действий кон-

кретных лиц зависит эффективность борьбы с преступностью. 

                                                           

15
 В настоящее время действует Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 года №144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельностью» (с изм. и доп.). 
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Метод от греческого слова – metodos, то есть путь исследо-

вания, способ познания, совокупность приемов познания дейст-

вительности. 

Процесс познания во всякой сфере человеческой деятельно-

сти подчиняется общим законам познания – законам диалектики, 

выражающим самые общие и существенные соотношения объек-

тивной действительности. А.И. Алексеев и Г.К. Синилов отмеча-

ют, что теория ОРД, как и любая система знаний, применяет в 

качестве всеобщего метода диалектический метод. 

Также данной наукой используются и другие методы – об-

щенаучные и частные, которые неразрывно связаны с всеобщим 

методом, конкретизируют его
16

. 

Диалектический метод в теории ОРД предполагает рассмот-

рение явлений или фактов объективной действительности не изо-

лированно, а во всеобщей связи и зависимости, рассмотрение 

объекта познания в его непрерывном развитии и изменении. Од-

нако диалектический метод не может заменить собой частных 

методов человеческой деятельности. Для этого необходим специ-

альный подход к изучению конкретного предмета. Частные мето-

ды составляют второе звено в системе методов познания опера-

тивно-розыскной деятельности. Среди них в первую очередь сле-

дует назвать: наблюдение, опрос, сравнение, эксперимент, описа-

ние, анализ и синтез, индукция и дедукция и другие. Отнесение 

того или иного метода к категории частных методов познания не 

означает ограничения его применения. Метод называется част-

ным потому, что он представляет собой сочетание не всех, а 

лишь некоторых познавательных приемов, что отличает его от 

других методов. Применение частных методов носит общий ха-

рактер, Эти методы широко применяются как в научных исследо-

ваниях, так и в практической деятельности, направленной на изу-

чение конкретных фактов. 

                                                           

16
 Алексеев А.И., Синилов Г.К. Указ. соч. С. 175. 
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Многолетняя практика борьбы с преступностью на основе 

частных методов познания выработала систему устойчивых, спе-

цифических и познавательных способов собирания оперативно-

розыскной информации, традиционно именуемых методами ОРД. 

Их перечень по мере совершенствования практики, развития тео-

рии ОРД постоянно уточняется. В результате одни методы утра-

чивают свое значение, другие берутся на вооружение. 

В настоящее время среди специальных методов можно раз-

личать: личный сыск, разведывательный опрос, оперативную ус-

тановку, скрытое наблюдение, оперативный осмотр и др. Строго 

говоря, все эти перечисленные методы лишь условно можно счи-

тать методами ОРД. Здесь мы имеем дело с оперативно-

розыскными и иными мероприятиями, состоящими из системы 

приѐмов, направленных на получение информации о предмете 

изучения. Таким образом, это методы не ОРД в целом, а лишь 

одной еѐ части – получения оперативно-розыскной информа-

ции.
17

 В процессе ОРД ни один из специальных методов не при-

меняется в «чистом виде». Они находят свое практическое выра-

жение лишь в комплексе при осуществлении соответствующих 

мероприятий, определяя в значительной мере содержание по-

следних. Как показывает практика, наличие навыков у оператив-

ных работников по применению именно таких познавательных 

оперативно-розыскных действий определяет их оперативно-

розыскное мастерство. Это то, что оперативный работник делает 

сам и делает постоянно. 

Согласно статье 4 Федерального закона РФ от 12 августа 

1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(далее – ФЗ об ОРД), правовую основу оперативно-розыскной 

деятельности составляют Конституция Российской Федерации, 

настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и 
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 Самойлов В. Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. Московская 

высшая школа милиции МВД СССР. М., 1984. С.9. 
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принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые ак-

ты федеральных органов государственной власти. Также к право-

вой основе ОРД ОВД относятся международные договора Рос-

сийской Федерации с международными правоохранительными 

организациями и правоохранительными органами иностранных 

государств. Органы, осуществляющие ОРД, издают в пределах 

своих полномочий в соответствии с законодательством РФ нор-

мативные акты, регламентирующие организацию и тактику про-

ведения ОРМ
18

. 

Таким образом, в системе правовых институтов и норм, со-

ставляющих единую правовую основу ОРД, можно выделить че-

тыре уровня: 

 конституционный уровень правового регулирования, он ох-

ватывает институты и нормы, составляющие общую основу всех 

видов государственной деятельности; 

 законодательный уровень правового регулирования, вклю-

чающий все институты и нормы, определяющие основные зада-

чи, направления и формы борьбы с преступностью (в том числе 

оперативно-розыскными мерами) как специальной сферы госу-

дарственной деятельности; 

 подзаконный уровень правового регулирования федераль-

ными органами законодательной и исполнительной власти, 

включающий указы Президента, постановления Федерального 

Собрания и Правительства Российской Федерации; 

 ведомственный уровень, на котором непосредственно регу-

лируется деятельность оперативных подразделений полиции, оп-

ределяется их система, организационно-тактические приемы 

применения оперативно-розыскных сил, средств и методов борь-

бы с преступностью.  

                                                           

18
 Здесь и далее см.: Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» (с изм. и доп.). 
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Правовое регулирование – одно из эффективных средств 

управления социальными процессами борьбы с преступностью. 

Общественные отношения, будучи урегулированными нормами 

права, приобретают устойчивость и стабильность, осуществляют-

ся строго в соответствии с выраженной в этих нормах государст-

венной волей. Правовое регулирование данной сферы социальной 

жизни не только юридически закрепляет отношения, уже сло-

жившиеся в ней, но и способствует становлению, упрочению и 

развитию новых отношений, необходимых для снижения уровня 

преступности, устранения причин, их порождающих. 

Принятие в 1992 году закона РФ «Об оперативно-розыскной 

деятельности в Российской Федерации» стало заметным соци-

ально-политическим событием в правоприменительной практике 

правоохранительных органов. Впервые за многие десятилетия их 

функционирования ОРД получила законодательное закрепление. 

Законодатель признал еѐ объективную необходимость и право-

мерность в борьбе с преступностью, а также подконтрольность и 

поднадзорность действий специализированных субъектов ОРД. 

В процессе организации борьбы с преступностью возникает 

вопрос о нравственных границах применения специальных сил, 

средств и методов, имеющихся в распоряжении оперативных 

подразделений полиции. Сам по себе факт вторжения в частную 

жизнь граждан, взятый вне социальных условий, с точки зрения 

общечеловеческой морали не может быть признан положитель-

ным. Но всякая оценка дается не абстрактным, а конкретным яв-

лениям. Признавая неприемлемым вмешательство в личную 

жизнь граждан, в то же время вполне допустимо такое вмеша-

тельство для ограждения интересов других граждан или общества 

от преступных посягательств. Речь в данном случае должна идти 

не о том, допустимо ли осуществление ОРД и проведение ОРМ в 

интересах обеспечения правопорядка и общественной безопасно-

сти в принципе, а о том, насколько обоснованно применение этих 

сил, средств и методов в каждом отдельном случае. 
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Ограничение конституционных прав граждан, таких, как 

тайна переписки, неприкосновенность жилища, свобода пере-

движения, хотя и осуществляются на законном основании, но не 

перестают носить негативный характер. «Несмотря на это, опера-

тивно-розыскные органы вынуждены защищать людей, исполь-

зуя средства, не всегда удобные для общества, но необходимые 

для восстановления правопорядка и справедливости. Именно по-

этому такие средства признаются нравственно допустимыми 

средствами, они укладываются в рамки нравственности, но 

вследствие объективных и субъективных обстоятельств не явля-

ются нравственно идеальными. Говоря о нравственно допусти-

мом характере оперативно-розыскной деятельности, не отрицая 

еѐ «нежелательных» сторон, она признается моральной. Ибо от-

каз от тайного характера оперативно-розыскной деятельности, от 

мер правового принуждения по отношению к нарушителям зако-

на был бы безнравственным по отношению к другим гражданам и 

обществу, поскольку открывает простор преступной деятельно-

сти. Использование средств оперативно-розыскной деятельности 

является примером реализации компромиссного морального вы-

бора так называемых вынужденных средств, без которых невоз-

можно решать складывающиеся оперативные ситуации»
19

. 

В оценке ОРД ОВД в целом и ее конкретных форм, методов, 

средств обычно используется формула «чѐрное – белое», то есть 

поступок может быть либо нравственным, либо безнравствен-

ным. Однако повседневная жизнь человека состоит не из этих 

двух тонов, она окрашена множеством цветов. Все общественные 

явления, имеющие нравственное содержание, могут быть распо-

ложены на одной линии с двумя уходящими в бесконечность по-

люсами: к абсолютной нравственности и абсолютной безнравст-

венности. На этой линии просматриваются различные виды пове-
                                                           

19
 Опалѐв А. В. О нравственном содержании оперативно-розыскной деятельности // 

Проблемы формирования уголовно-розыскного права: вневедомств. сб. науч. работ. М., 

2000. Вып.3. С.104. 
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дения, среди которых выделяются должное, желательное, допус-

тимое в совокупности, составляющие положительное поведение, 

и недопустимое или отрицательное поведение
20

. Нравственно 

должное поведение зачастую сравнивается с идеальным поведе-

нием. Таково поведение человека, руководствующегося принци-

пом «не лги» без каких бы то ни было исключений. В реальной 

жизни такое поведение нередко становится безнравственным, так 

как не учитывает столкновения моральных норм в конкретных 

ситуациях. Иначе говоря, требования к идеальному или должно-

му поведению не всегда могут найти условия для реализации. В 

связи с этим можно говорить о желательном поведении. А если 

моральные нормы и принципы не укладываются в рамки должно-

го и желательного поведения, означает ли это, что все остальное 

поведение является безнравственным? 

Едва ли кто признает убийство человека соответствующим 

идеалам человеческих отношений. В то же время, как писал Ге-

гель, «суды, воины не только имеют право убивать людей, но это 

их долг, однако при этом точно определено, по отношению к ка-

кого типа людям и при каких обстоятельствах это дозволено и 

является долгом»
21

. В этом случае мы можем говорить о допус-

тимом поведении. Понятие нравственной допустимости означает 

такие поступки, которые не выступают идеалом нравственности, 

но являются наиболее нравственными в конкретных условиях. В 

действительности любой поступок представляет собой результат 

морального выбора, предпочтения одних ценностей другим и мо-

гут быть аморальными с точки зрения истиной нравственности. 

Точно так же безнравственными, хотя и оправданными, можно 

признать использование сообщений секретных сотрудников о 

преступной деятельности и оперативно-технических средств с 

целью раскрытия преступлений, так подобные действия не явля-
                                                           

20
 Климов И. А. Оперативно-розыскная деятельность как процесс познания: моногра-

фия. М.: ЮИ МВД РФ, 1994. С. 50. 
21

 Гегель Г. Философия права. М., 1990. С. 189. 
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ются нравственно идеальными. В деятельности ОВД решение во-

проса об определении нравственной допустимости тех или иных 

действий и поступков людей имеет некоторую специфику, обу-

словленную целями, содержанием и формой этой деятельности.  

Содействие граждан оперативным подразделениям полиции 

– одно из основных направлений ОРД ОВД. Именно в этом на-

правлении наиболее ярко находят свое отражение правовые, ор-

ганизационные, тактические, психологические и морально-

этические аспекты всех видов содействия. В различные периоды 

становления и развития ОРД ОВД эти вопросы находили неоди-

наковое решение, как в теории, так и на практике. 

Были периоды, когда информация, полученная от негласных 

источников, возводилась в ранг доказательств и, наоборот, ума-

лялось значение работы по организации и тактическому исполь-

зованию негласных сотрудников. Между тем практика убеди-

тельно доказывает необходимость организации и использования 

содействия граждан в решении как стратегических, так и такти-

ческих задач по борьбе с преступностью. Можно выделить не-

сколько направлений использования содействия граждан в реше-

нии задач по борьбе с преступностью. Одно из направлений – это 

привлечение и использование граждан в качестве негласных со-

трудников. Такое привлечение обеспечивает создание специаль-

ного аппарата, состоящего из разных категорий граждан, оказы-

вающих конфидециальное содействие (сотрудничество). Это 

важнейшее направление ОРД. Другое направление содействия 

граждан оперативно-розыскным органам носит гласный характер. 

Прежде всего, это связано с использованием их познаний и навы-

ков в качестве специалистов, а также участием граждан в качест-

ве незаинтересованных лиц, фиксирующих действия проверяе-

мых, что в дальнейшем позволяет привлекать их в качестве сви-

детелей. Следующее направление использования содействия 

граждан в ОРД ОВД указано в ФЗ об ОРД, где в статье 17 гово-
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рится о привлечении отдельных лиц с их согласия к подготовке и 

проведению оперативно-розыскных мероприятий. 

Говоря о привлечении граждан, законодатель использует 

два термина, а именно: содействие и сотрудничество. Привлекать 

к содействию или оказывать содействие по смыслу ФЗ об ОРД – 

означает получение определенной помощи от конкретного лица в 

решении задач по борьбе с преступностью. Соответственно, при-

влекать к сотрудничеству – означает вовлекать, заниматься со-

вместной деятельностью, за которое лицо, оказывающее содейст-

вие, как правило, получает вознаграждение. 

Следовательно, понятием «содействие» охватывается более 

широкий круг вариантов привлечения лиц к участию в оператив-

но-розыскной деятельности, в том числе и сотрудничество
22

. 

Одним из основных элементов управленческого воздействия 

на оперативно-розыскную деятельность являются контрольно-

надзорные функции за ее осуществлением со стороны соответст-

вующих государственных органов власти и управления. 

К основным задачам контрольно-надзорной функций отно-

сятся обеспечение единства принятия решения и его исполнения 

соответствующими уполномоченными должностными лицами, 

обеспечение законности при осуществлении ОРД, а также свое-

временное предупреждение нарушений и устранение допущен-

ных. 

Применительно к ОРД ОВД заслуживает внимания сле-

дующее определение контроля за оперативно-розыскной дея-

тельностью, который предполагает деятельность уполномочен-

ных субъектов по текущей или последующей проверке соблюде-

ния подразделениями оперативно-розыскных органов порядка 

его осуществления в целях выполнения задач, закрепленных опе-

ративно-розыскным законодательством, реализации в практиче-
                                                           

22
 Блинов Ю. С. Теоретические и правовые аспекты содействия граждан подразделениям 

криминальной милиции. Калининград: Калининградский юридический институт МВД 

России, 2002. С.7. 
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ской деятельности принципов оперативно-розыскной деятельно-

сти, порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий
23

. 

ФЗ об ОРД предусматривает три вида контроля (вневедом-

ственный или внешний; ведомственный; судебный) и прокурор-

ский надзор за государственными органами, правомочными осу-

ществлять оперативно-розыскную деятельность. Вневедомствен-

ный контроль осуществляют Президент Российской Федерации, 

Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации и некоторые другие органы государст-

венной власти и управления в пределах полномочий, определяе-

мых Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-

ституционными законами и федеральными законами. Этот кон-

троль называют внешним или вневедомственным, так как он вы-

ражается в системе наблюдения и проверки соответствия дея-

тельности оперативно-розыскных органов и их должностных лиц 

целям, задачам, принципам и правилам, установленным Консти-

туцией РФ, ФЗ об ОРД, а также принятыми в соответствии с ни-

ми иными нормативно-правовыми актами, в том числе и ведом-

ственного характера. 

Законодатель в ст. 20 ФЗ об ОРД установил, что вышеуказан-

ные субъекты осуществляют контроль над ОРД в пределах пол-

номочий, определяемых Конституцией РФ, федеральными кон-

ституционными законами и федеральными законами. Согласно 

статьи 80 Конституции РФ Президент Российской Федерации яв-

ляется главой государства, а также гарантом Конституции Рос-

сийской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Также 

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации и федеральными законами определяет 

основные направления внутренней и внешней политики государ-

ства. Кроме того, Президент РФ формирует и возглавляет Совет 
                                                           

23 Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: учебник / под ред. 

З.Л. Шпагапсоева и Н.П. Голяндина. Краснодар : Краснодарский университет МВД Рос-

сии, 2016. – С. 285. 
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Безопасности Российской Федерации; вносит законопроекты в 

Государственную Думу; подписывает и обнародует федеральные 

законы; издает указы и распоряжения, обязательные для испол-

нения на всей территории РФ; обеспечивает согласованное функ-

ционирование и взаимодействие органов государственной власти 

и др. Президентский контроль включает в себя как непосредст-

венно Президента Российской Федерации, так и иных должных 

лиц, составляющих его аппарат управления, которых он, как гла-

ва российского государства, наделил контрольными функциями. 

Таким образом, Президент РФ непосредственно определяет опе-

ративно-розыскную политику
24

. 

Однако специального законодательного акта, в котором бы 

были регламентированы правила контроля над субъектами ОРД, 

например, со стороны Федерального Собрания РФ, не имеется. 

Федеральное Собрание РФ как субъект внешнего государствен-

ного контроля над оперативно-розыскной деятельностью было 

наделено полномочиями только в соответствии со ст. 103-106 

Конституции РФ
25

. С учетом предписаний Конституции РФ пар-

ламентский контроль реален только в ходе законотворческой ра-

боты, когда парламентарии вправе были принять (отклонить) за-

конопроекты в области ОРД, выделить в той или иной мере фи-

нансовые средства для осуществления ОРД ОВД при формирова-

нии федерального бюджета, а также при контроле за ходом и 

полнотой их расходования. Сейчас ситуация существенно изме-

нилась, так как 27 декабря 2005 года официально вступил в силу 

Федеральный закон РФ № 196-ФЗ «О парламентском расследо-

                                                           

24 Здесь и далее : Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К.К. Горяинова, 

В.С. овчинского. 4-е изд., перераб. М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. С. 293-296. 
25 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: с учетом поправок, внесен-

ных Законами РФ о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. 

№ 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. №2-ФКЗ, от 21 июля 2014 

г. № 11-ФКЗ // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата сохранения: 

25.11.2017). 

http://www.consultant.ru/
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вании Федерального Собрания Российской Федерации»
26

. В соот-

ветствии с пунктами 1 и 4 статьи 4 вышеуказанного Федерально-

го закона РФ предметом парламентского контроля становятся 

факты грубого и массового нарушения гарантированных Консти-

туцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражда-

нина, а также грубого нарушения финансовой дисциплины, выра-

зившиеся в несвоевременном исполнении доходных и (или) рас-

ходных статей федерального бюджета либо бюджетов государст-

венных внебюджетных фондов Российской Федерации по объе-

му, структуре и целевому назначению, в неэффективности расхо-

дов средств федерального бюджета и средств государственных 

внебюджетных фондов РФ, управления и распоряжения феде-

ральной собственностью. Принятие Федерального закона о пар-

ламентском расследовании – важный шаг в направлении усиле-

ния внешнего контроля над оперативно-розыскной деятельно-

стью. Также следует отметить, что Совет Федерации и Государ-

ственная Думы Российской Федерации в процессе свой деятель-

ности создают комитеты и комиссии, а также проводят в преде-

лах своей компетенции парламентские слушания. В рамках пар-

ламентского контроля депутаты обеих палат Федерального Соб-

рания Российской Федерации во время заседаний Государствен-

ной Думы и Совета Федерации в рамках контроля за ОРД могут 

рассматривать разнообразные вопросы, связанной с оперативно-

розыскной деятельностью, а также приглашать для участия в них 

должных лиц государственных органов, уполномоченных на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, 

депутаты Федерального Собрания Российской Федерации вправе 

                                                           

26 О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации : Фе-

деральный закон от 27.12.2005 № 196-ФЗ: ред. от 07.05.2013 // СПС «Консультант Плюс». 

URL: www.consultant.ru (дата сохранения: 25.11.2017). 

http://www.consultant.ru/
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направлять депутатские запросы, касающиеся осуществления 

ОРД и ее результатов
27

. 

Согласно статьям 112-115 Конституции Российской Федера-

ции Правительство РФ как субъект испольнительной власти 

представляет Президенту Российской Федерации предложения о 

структуре федеральных органов исполнительной власти, а также 

кандидатуры на должности федеральных министров. Кроме того, 

Правительство Российской Федерации разрабатывает и представ-

ляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает 

его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об 

исполнении федерального бюджета; осуществляет меры по обес-

печению законности, прав и свобод граждан, охране собственно-

сти и общественного порядка, борьбе с преступностью, а также 

иные полномочия, возложенные на него Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации. На своих заседаниях Правительство РФ 

правомочно заслушивать должностных лиц государственных ор-

ганов, осуществляющих ОРД. Правительство РФ издает поста-

новления и распоряжения, касающиеся осуществления отдельных 

направлений. 

Кроме того, вневедомственный контроль установлен и за 

расходованием финансовых средств, выделенных на ОРД со сто-

роны специально уполномоченных на то представителей Мини-

стерства финансов Российской Федерации. 

Также следует отметить, что в статье 50 Федерального зако-

на РФ от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» (далее - ФЗ «О поли-

ции») раскрываются положения о возможности осуществления 

общественного контроля за деятельностью органов внутренних 

дел в целом и их оперативных подразделений полиции в частно-

                                                           

27 О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации : Федеральный закон РФ от 08.05.1994 № 3-ФЗ 

: ред. от 29.07.2017 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата сохранения: 

25.11.2017). 

consultantplus://offline/ref=E2814BF4511043D33EECAE433D07F0DE3962A6A66260A690DC9E217400881AF4A5BF416B32058A9BU8u3L
http://www.consultant.ru/
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сти. Субъектами общественного контроля в данном случае вы-

ступают граждане Российской Федерации; общественные объе-

динения; Общественная палата Российской Федерации, общест-

венные наблюдательные комиссии и общественные советы, обра-

зуемые при федеральном органе исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. 

Кроме того, следует отметить, что все вышеуказанные виды 

внешнего контроля за ОРД ОВД достаточно полно раскрыты в 

иных литературных источниках по оперативно-разыскной про-

блематике
28

. 

В общем виде положения ведомственного контроля за опе-

ративно-розыскной деятельностью раскрываются в статье 22 ФЗ 

об ОРД. Ведомственный контроль за ОРД представляет собой 

деятельность руководителей государственных органов, уполно-

моченных на осуществление ОРД, по контролю за законностью 

действий должностных лиц оперативных подразделений полиции 

для решения задач вышеуказанной деятельности, наиболее эф-

фективного и рационального применения имеющихся сил, 

средств и методов ОРД, а также обеспечения законности, соблю-

дения конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

При этом следует отметить, что вышеуказанные руководители 

несут персональную ответственность за соблюдение законности 

при организации и проведении оперативно-розыскных мероприя-

тий. В МВД Российской Федерации имеются соответствующие 

нормативные правовые акты, в которых детализируются отдель-

ные положения ведомственного контроля
29

. 

                                                           

28 См. напр.: Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К.К. Горяинова, В.С. 

овчинского. 4-е изд., перераб. М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. 384 с.; Основы оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел: учебник / под ред. З.Л. Шпагапсоева и 

Н.П. Голяндина. Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2016. 378 с. и др. 
29 Приказы МВД России от 03.02.2012 № 77 «Об основах организации ведомственного 

контроля за деятельностью органов внутренних дел Российской Федерации», от 19.06.2012 

№ 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе 

МВД России» и др. 
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ФЗ об ОРД не содержит специальной нормы, раскрывающей 

положения судебного контроля за данным видом правоохрани-

тельной деятельности. В то же время анализ содержания отдель-

ных статей вышеуказанного законодательного акта, а также иных 

федеральных законов позволяет выделить судебный контроль за 

оперативно-розыскной деятельностью в отдельный самостоя-

тельный вид контрольно-проверочной деятельности. Например, в 

статье 9 ФЗ об ОРД раскрываются основания и порядок судебно-

го рассмотрения материалов об ограничении конституционных 

прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприя-

тий, во время которого судья обязан проверить их законность и 

обоснованность. В целом анализ ФЗ об ОРД позволяет опереде-

лить, что предметом судебного контроля за оперативно-

розыскной деятельностью является проверка обоснованности 

инициирования отдельных оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права граждан. В статье 51 

«О полиции» закреплено положение о судебном контроле и над-

зоре за деятельностью полиции, хотя и не раскрыто его содержа-

ние. Соответствующие руководители оперативно-розыскных ор-

ганов осуществляют свои контрольные функции, например, в 

процессе подготовки и проведении оперативно-розыскных меро-

приятий, их оценки, организации работы по делам оперативного 

и иного учета, а также содействия и сотрудничества различного 

вида граждан оперативным подразделениям полиции и др. 

Более подробно два других вида контроля (судебный и ве-

домственный), как и прокурорский надзор
30

 за государственными 

органами, правомочными осуществлять ОРД, осуществляемый 

Генеральным прокурором Российской Федерации и уполномо-

ченным им прокурорами, нами будут рассмотрены в других лек-

циях и на семинарских (групповых) занятиях. 

                                                           

30 Более подробно см. : Луговик В. Ф. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной дея-

тельностью: учебное пособие. – Омск: Омская юридическая академия, 2014. 120 с. 
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2.3. Организация оперативно-розыскной деятельности 

Этот раздел содержит научные положения, посвященные 

проблемам организации ОРД ОВД и, прежде всего, организаци-

онного построения оперативных подразделений полиции и их 

специализации. В организационном плане оперативные подраз-

делений полиции представляют собой самостоятельные управ-

ляемые системы, которым присуще определенное структурное 

построение. Оно имеет территориальный и функциональный ас-

пекты. 

В территориальном аспекте структурное построение опера-

тивных аппаратов охватывает все уровни территориальных и 

других органов МВД России: центральный аппарат федерального 

министерства, МВД по республикам, Главные управлении 

(управления) МВД России по иным субъектам Российской Феде-

рации, в том числе на городском и районном уровнях и др. На 

любом из этих уровней имеются соответствующие оперативные 

аппараты уголовного розыска, экономической безопасности и 

противодействия коррупции и другие
31

. 

Функциональный аспект структурного построения опера-

тивных аппаратов предусматривает наличие управленческих 

звеньев, призванных выполнять определенные функции. Так, на-

пример, почти на всех уровнях оперативных подразделений эко-

номической безопасности и противодействия коррупции сущест-

вуют управления, отделы, отделения, группы или отдельные со-

трудники, которые выполняют функции борьбы с хищениями в 

различных отраслях экономики или с отдельными видами пре-

ступлений (например, фальшивомонетничеством). В уголовном 

розыске есть подразделения по борьбе с преступностью несовер-

                                                           

31
 Перечень оперативных подразделений системы МВД России и должностных лиц, 

правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, указан в приказе 

МВД Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (в ред. от 29.09.2017) «О неко-

торых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД Рос-

сии» // СТРАС «Юрист» (дата сохранения: 25.11.2017). 
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шеннолетних, по розыску скрывшихся преступников и лиц, без 

вести пропавших, раскрытию тяжких и особо тяжких преступле-

ний и другие. 

Среди главнейших условий эффективной работы оператив-

ных аппаратов, которые назвал Якимов И.Н. ещѐ в 20-е годы XX 

века, были и остаются: 1) гибкость и приспособленность уголов-

ного розыска к работе в той местности, где он проявляет свою 

деятельность, 2) соответствующий своему назначению личный 

состав уголовного розыска, 3) полная обеспеченность денежны-

ми, материальными и техническими средствами, как самого уго-

ловного розыска, так и его личного состава
32

. Гибкость и приспо-

собленность оперативных подразделений полиции достигается 

полным соответствием его организации и штатов нуждам соот-

ветствующей местности и степени интенсивности ее преступно-

сти. Что же касается их штатов и количества работников, то это 

зависит исключительно от местных условий: количества населе-

ния, его плотности, зажиточности, преступности населения и т.д. 

Однако не следует стремиться к излишне большим штатам, так 

как опыт показывает, что в розыскном деле менее всего пригодно 

правило «числом поболее, ценою подешевле», а при подборе 

личного состава поступать как раз наоборот, платя подороже, но 

выбирая лучшего из лучших. В смысле количества личного со-

става никакого сравнения оперативных подразделений с полици-

ей общественной безопасности не может быть. В полиции обще-

ственной безопасности чем больше сотрудников, тем лучше, их 

легко всегда найти, так как для них особой специальной подго-

товки почти не требуется, достаточно, чтобы это были честные и 

сознательные граждане. Каждый же сотрудник оперативных под-

разделений полиции, прежде всего, уголовного розыска, кроме 

этих качеств, должен еще иметь и специализированную подго-

                                                           

32
 Якимов И. Н. Задачи и деятельность Уголовного Розыска в городе и деревне // Адми-

нистративный вестник НКВД. 1927. №4. С.40. 
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товку, без которой он, будь семи пядей во лбу, окажется беспо-

мощным и бесполезным в сыскной работе. Полагаем, что эти 

принципы организации деятельности оперативных подразделе-

ний полиции, подбора кадров и его специального обучения акту-

альны и сегодня. 

Несомненно, главным в деятельности оперативных аппара-

тов является человек - сотрудник конкретного оперативного под-

разделения полиции. От того, какими профессиональными кад-

рами укомплектованы оперативные аппараты ОВД, во многом 

зависит и авторитет полиции, и эффективность борьбы с пре-

ступностью. Поэтому разработка модели специалиста – весьма 

сложный процесс, требующий коллективных усилий многих уче-

ных и практиков оперативно-розыскной работы. Содержательный 

аспект профессиональной деятельности оперативного сотрудника 

ОВД представляет собой совокупность моральных и профессио-

нальных качеств. Работники оперативных подразделений поли-

ции, которые по долгу службы решают судьбы людей, должны 

вырабатывать в себе высокие моральные качества, такие, как че-

стность, чуткость, добросовестность и объективность. Для них 

также необходимы решительность, бдительность, инициатив-

ность и коммуникабельность. 

К сотрудникам оперативных аппаратов всегда предъявля-

лись высокие нравственные требования. В то же время в своей 

профессиональной деятельности они должны были и могли со-

вершать порой антигуманные и аморальные действия. В этом за-

ключается один из сложнейших нравственных парадоксов дея-

тельности оперативных аппаратов ОВД. Показательна в этом от-

ношении оценка агентурной деятельности Ф.Э.Дзержинским, 

считавшим ее одним из самых мерзких средств, которые в силу 

необходимости приходится использовать. Именно поэтому, по 

его мнению, агентурной деятельностью должны заниматься наи-

более высоконравственные люди. Примечательно, что в инструк-

ции по организации наружного наблюдения российского депар-
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тамента царской полиции говорилось, что «филер должен быть 

политически и нравственно благонадежным, твердым в своих 

убеждениях, честный, трезвый, смелый, ловкий, развитой, сооб-

разительный, выносливый, терпеливый, настойчивый, осторож-

ный, правдивый, откровенный, но не болтун, дисциплинирован-

ный, выдержанный, уживчивый, серьезно и сознательно относя-

щийся к делу и принятым на себя обязанностям …». А в инст-

рукции по организации и ведению внутреннего наблюдения в 

жандармерии и розыскных учреждениях указывались требования, 

предъявляемые к офицерам, занимающимся работой с агентурой: 

«… залог успеха в приобретении агентуры заключается в настой-

чивости, терпении, сдержанности, также осторожности, мягкости, 

осмотрительности, спокойной решительности, проникновенно-

сти, вдумчивости, в умении определить характер собеседника и 

подметить слабые и чувствительные его стороны, в умении рас-

положить к себе человека и подчинить его своему влиянию, в от-

сутствии нервозности, часто ведущей к травмированию. Изло-

женные качества каждый занимающейся розыском офицер и чи-

новник должен воспитывать в себе исподволь, пользуясь каждым 

удобным случаем». 

Не менее важное значение для оперативных сотрудников 

ОВД имеют личная дисциплинированность, вежливость и внима-

тельное отношение к людям, в том числе и к тем, кто вступил или 

готовится вступить в конфликт с законом. 

Повышение качества профессиональной подготовки со-

трудников оперативных подразделений полиции требует выра-

ботки и соответствующего подхода к организации учебного про-

цесса, который должен отвечать следующим вопросам: 

1. Кого учить и для чего учить? 

2. Чему учить, какие дисциплины изучать? 

3. Как учить, какие методики использовать? 
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2.4. Тактика оперативно-розыскной деятельности 

Термин «тактика», как правило, применяется лишь в тех об-

ластях человеческой деятельности, где сталкиваются интересы 

противоборствующих сторон. Тактическая сторона ОРД наиболее 

отчетливо проявляется, прежде всего, в процессе предотвращения 

и раскрытия преступлений, при розыске и задержании преступ-

ников, а также добывания оперативно значимой информации. 

Именно здесь оперативные работники сталкиваются с противо-

действием преступников, их пособников и других заинтересован-

ных лиц. Стремление противоборствующих сторон к противопо-

ложным целям создает конфликтную ситуацию, в которой проти-

водействующие силы учитывают действия друг друга, взаимно 

создавая трудности и помехи. С одной стороны, принимаются 

меры по предупреждению и пресечению преступлений, а с дру-

гой – обеспечиваются условия, необходимые для совершения 

преступлений и сокрытия их следов с целью избежания уголов-

ной ответственности. 

Среди ученых и практиков оперативно-розыскной деятель-

ности существуют различные точки зрения на понятие тактики и 

ее содержание. 

Достаточно полное определение оперативно-розыскной так-

тики дал Самойлов Владимир Георгиевич (1925 – 1986 гг.), 

профессор, видный теоретик оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел. В.Г. Самойлов проходил службу в МВД 

в различных оперативных аппаратах – был разведчиком опера-

тивного отдела, оперуполномоченным ОБХСС, заместителем на-

чальника оперативного отдела, затем работал на кафедре опера-

тивной работы Высшей школы МВД СССР, начальником лабора-

тории по проблемам оперативно-розыскной работы Академии 

МВД СССР, начальником кафедры оперативно-розыскной дея-

тельности Московской высшей школы МВД СССР. Вся его тру-

довая деятельность связана с практикой и теорией ОРД ОВД. 
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По определению В.Г. Самойлова, оперативно-розыскная 

тактика - это система научных положений и разрабатываемых на 

их основе практических рекомендаций по организации, планиро-

ванию и осуществлению ОРМ, также линии поведения лиц, уча-

ствующих в их проведении
33

. Из этого следует, что, с одной сто-

роны, тактика - это теория, а с другой - тактика представляет со-

бой практику осуществления разведывательно-поисковых и иных 

мероприятий в целях предупреждения и раскрытия преступле-

ний, розыска скрывшихся преступников. Иными словами, такти-

ка выступает в качестве некой технологии проведения ОРМ, оп-

ределяя порядок их осуществления. Решая задачи борьбы с пре-

ступностью, оперативные работники организуют различные ме-

роприятия, применяют разнообразные способы, приемы, методы, 

но всѐ это делается не стихийно, а планомерно, в определенной 

последовательности, с учѐтом конкретной ситуации. Поэтому 

действия оперативного работника должны быть не произвольны-

ми, а, наоборот, целенаправленными, учитывающими намерения 

противоборствующей стороны. В противном случае они не дос-

тигнут нужной цели. Существенное внимание в этом разделе 

уделяется проблемам тактики предупреждения и раскрытия от-

дельных видов преступлений. Изучение способов преступных 

действий и условий, в которых они совершаются, позволяют ус-

тановить специфику их проявления в объективной действитель-

ности, выявить определенные закономерности и на этой основе 

сформулировать научно обоснованные рекомендации по тактике 

предупреждения и раскрытия отдельных видов преступлений с 

использованием  оперативно-розыскных средств и методов. 

Значительное место необходимо отвести и разработке так-

тики отдельных ОРМ по предупреждению и раскрытию преступ-

лений, розыску скрывшихся преступников и лиц, без вести про-

                                                           

33
 Самойлов В. Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. М.: Москов-

ская высшая школа милиции МВД СССР, 1984. С. 7. 
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павших. При исследовании тактики проведения отдельных ОРМ 

необходимо ответить на вопрос, как в той или иной оперативно-

розыскной ситуации лучше провести разведывательный опрос, 

оперативную установку, оперативный осмотр и другие мероприя-

тия, какие для этого нужно использовать приемы и технические 

средства. 

Важное место в разработке проблем оперативно-розыскной 

тактики занимают и вопросы конспирации. Хотя вопросам кон-

спирации всегда уделяется особое место в практической деятель-

ности ОВД, однако, как нормативные документы МВД, так и 

специальная литература лишь частично затрагивают вопросы 

конспирации и не содержат перечня элементов, еѐ составляющих, 

что не позволяет говорить о конспирации как о четко определен-

ной системе. Более того, как в литературных, так и в норматив-

ных источниках, посвящѐнных конспирации, отсутствует усто-

явшаяся терминология и содержательная связь понятий. Так, на-

ряду с термином «конспирация» нередко употребляются слово-

сочетания «режим секретности», а также «конфиденциальность» 

или «негласность» и тому подобное. Теоретическая неразрабо-

танность вопросов конспирации отражается и на нормативных 

документах МВД России, что, в конечном счете, приводит на 

практике к несоблюдению этого основополагающего принципа 

ОРД в работе оперативных работников с лицами, оказывающими 

различного рода конфиденциальное содействие (сотрудничест-

во). Нарушения требований конспирации происходят и при пере-

даче на связь конфидентов от одного оперативного работника 

другому, и при осуществлении негласной связи с ними, и при 

проведении контрольных встреч, когда у вышеуказанной катего-

рии лиц не спрашивается согласие на присутствие на этой встре-

че других лиц. Эти и им подобные нарушения зачастую происхо-

дят потому, что, как это ни парадоксально звучит, нет целостного 

подхода к обучению оперативного состава приѐмам, способам и 

методам конспирации в оперативных подразделениях органов 
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внутренних дел. Мероприятия по обеспечению конспирации но-

сят разрозненный характер, а контроль, в основном, связан с фак-

тами нарушения конспирации. 

 

Заключение 

В настоящей лекции мы обратили внимание обучающихся 

на зарождение и становление теории оперативно-розыскной дея-

тельности, которая, активно развиваясь, по праву занимает своѐ 

место в системе юридических наук. 

Вместе с этим, как нам представляется, у части ученых-

юристов и их коллег - практиков всѐ ещѐ остаѐтся скептическое 

отношение к теории оперативно-розыскной деятельности как са-

мостоятельной системе юридических знаний. Такая позиция не-

которых учѐных и практиков имеет под собою соответствующую 

почву. Во-первых, это объясняется остатками прежнего сознания, 

когда долгие годы теория ОРД являлась придатком криминали-

стики и, таким образом, оставалась на задворках большой юри-

дической науки. Во-вторых, несмотря на то, что в настоящее вре-

мя теория ОРД всѐ же вышла на научный простор, однако этот 

выход, по нашему мнению, получился не совсем удачным. На 

наш взгляд, это связано с действующим Федеральным законом 

РФ от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности», который, при всѐм его положительном значении, являет-

ся несколько схематичным, противоречивым, не определенным и 

потому не может в полной мере отвечать потребностям практики 

борьбы с противоправными деяниями, по которым предваритель-

ное следствие обязательно. 

Таким образом, одним из главных направлений современ-

ной теории оперативно-розыскной деятельности является обеспе-

чение научной разработки острых и насущных проблем практики 

оперативно-розыскной деятельности. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите ученых, которые внести значительный вклад в 

становление и развитие теории и практики оперативно-

розыскной деятельности. 

2. Дайте характеристику основных источников, регулирую-

щих правоотношения в сфере оперативно-розыскной дея-

тельности. 

3. Проанализируйте исторический аспект развития теории 

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 

дел. 

4. Каким образом теория оперативно-розыскной деятельно-

сти выступает самостоятельной отраслью юридических 

знаний? 

5. Из каких элементов состоит система теории оперативно-

розыскной деятельности? 

6. Что составляет структуру теории оперативно-розыскной 

деятельности? 

7. Что понимается по организацией оперативно-розыскной 

деятельности? 

8. Дайте и раскройте понятие «Тактика оперативно-

розыскной деятельности». 
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Тема 2. 

Сущность оперативно-розыскной деятельности, 

еѐ задачи 

 

Введение 

Оперативно-розыскная деятельность
34

 занимает важное ме-

сто в работе правоохранительных органов, поскольку с ее помо-

щью решаются задачи борьбы с особо опасными формами пре-

ступности. Вполне закономерно, что в образовательных учреж-

дениях МВД России, занимающихся подготовкой кадров для 

оперативных подразделений полиции, одноименный учебный 

курс преподается в качестве одной из профилирующих дисцип-

лин. Однако этот предмет, как и сама ОРД, до недавнего времени 

был засекречен.  

С принятием в 1992 г. первого закона "Об оперативно-

розыскной деятельности в Российской Федерации" этот вид госу-

дарственной правоохранительной деятельности получил офици-

альное законодательное признание, и с него была снята завеса 

секретности. Это дало новый мощный импульс для развития тео-

рии оперативно-розыскной деятельности. За эти годы появилось 

немалое количество открытой литературы по вопросам оператив-

но-розыскной деятельности, в том числе учебники и учебные по-

собия
35

. Однако потребность в подобной литературе по основам 
                                                           

34
 Далее - ОРД. 

35
 Напр., см.: Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность - необходимость и 

законность. 2-е изд., перераб. и доп. Н. Новгород: Нижегородский юридический 

институт МВД России, 1997. 219 с.; Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. 

/ под ред. С.В. Степашина. СПб.: Лань, 1999. 704 с.; Шумилов А.Ю. Основы уголовно-

розыскного права (правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности). Об-

щая часть: уч. пособие. М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2000. 196 с.; Оперативно-розыскная 

деятельность: учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчин-

ского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. 848 с.; Климов И.А., Ду-

боносов Е.С., Тузов Л.Л. Оперативно-розыскная деятельность: учебник. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. 383 c.; Основы оперативно-разыскной деятельности ОВД: учебник / под 
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ОРД ОВД остается пока высокой, поскольку многие работы ос-

нованы на нетрадиционных авторских подходах к содержанию 

учебного курса и трудно воспринимаются обучаемыми. 

Нами в процессе усвоения обучающимися основного учеб-

ного предмета будет предпринята попытка традиционного изло-

жения учебного курса, основанного на многолетнем опыте его 

преподавания в Казанском юридическом институте МВД России. 

Вместе с тем особенностью нашего учебного процесса является 

относительная ограниченность материала, касающегося вопросов 

организации и тактики ОРД, из-за того, что они во многом отне-

сены к государственной тайне. Основной акцент в работе сделан 

на раскрытие общих, наиболее важных положений теории ОРД, 

определяющих ее сущность, роль, значение и место в системе го-

сударственно-правовых мер в борьбе с преступностью. В основу 

данного курса лекций положены учебно-методические материа-

лы, прежде всего, подготовленные в Омской академии МВД Рос-

сии, Санкт-Петербургском университете МВД России, Барнауль-

ском и Уфимском юридических институтах МВД России, а также 

иные материалы данной категории, которые хорошо зарекомен-

довали себя в учебном процессе. 

Многолетний практический опыт специалистов свидетель-

ствует, что эффективность противодействия различным проявле-

ниям преступности зависит от знания сотрудниками оперативных 

и иных подразделений правоохранительных органов основ ОРД, 

позволяющих правильно ориентироваться в любой обстановке и 

находить верные решения в самых неожиданных и нестандарт-

ных ситуациях. Необходимо отметить, что целостное восприятие 
                                                                                                                                                                                     

ред. З.Л. Шхагапсоева и Н.П. Голяндина. Краснодар: Краснодарский университет МВД 

России, 2016. 378 c.; Чечетин А.Е. Обеспечение прав личности при проведении опера-

тивно-розыскных мероприятий: монография. СПб.: Изд-во СПб. ун-та МВД России, 

2016. 232 с.; Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-

практический комментарий / под ред.А.С. Бахты; Дальневосточный юрид. ин-т МВД 

РФ. Хабаровск: ДВЮИ МВД РФ, 2013. 240 с. и др. работы. 
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положений теории ОРД неотрывно от изучения основ админист-

ративного права и административной деятельности, уголовного 

права и уголовного процесса, криминалистики и криминологии, а 

также других юридических наук, используемых в оперативно-

розыскной практике органов внутренних дел. 

Настоящая лекция подготовлена в соответствии с програм-

мой курса "Основы оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел", разработанной и используемой в учебном про-

цессе Казанского юридического института МВД России, и рас-

считана на курсантов и слушателей института, чья будущая спе-

циальность напрямую не связана с осуществлением оперативно-

розыскной деятельности. Однако знание ее правовых основ сего-

дня необходимо всем полицейским независимо от должностной 

принадлежности, следователям, прокурорам, судьям и многим 

другим категориям сотрудников правоохранительных органов, а 

также адвокатам и др. 

 

I. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее 

значение в борьбе с преступностью 

 

Оперативно-розыскная деятельность является одним из ви-

дов государственной правоохранительной деятельности, осуще-

ствляемой специальными органами государственной исполни-

тельной власти, наделенными для реализации своих функций 

властными юридическими полномочиями. Ее зарождение проис-

ходило одновременно с зарождением государства как организа-

ции политической власти и управления обществом. 

Разделение первобытнообщинного общества на классы, 

проявление общественных потребностей, вызвавших зарождение 

основ государственности, обусловило выделение различных го-

сударственных функций, в том числе полицейской. Примером 

тому могут служить ранние государства: уже в Древнем Египте 
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существовала тайная полиция
36

, а законы Ману рекомендовали 

древнеиндийским княжествам вести разведку у соседей
37

. 

В Русской Правде (XIII в.) – первом "своде законов" древне-

русского государства - можно найти упоминания о некоторых 

использовавшихся в то время приемах поиска воров: "своде", "за-

кличи" и "гонении следа". Их применяли княжеские уполномо-

ченные – "емцы", которых отдельные исследователи называют 

первыми сыскными агентами на Руси
38

. 

В XVI в. Иван Грозный создает систему центральных орга-

нов управления государством, называемых приказами. Судебно-

сыскные функции государства были возложены на Разбойный 

приказ, просуществовавший с 1539 до 1701 г. и сменивший не-

сколько названий: Разбойный сыскной приказ, Сыскной приказ, 

Приказ сыскных дел. С принятием Соборного Уложения 1649 г. 

получило правовое закрепление появление должностей сыщиков 

– представителей центральной судебно-сыскной власти на мес-

тах. В 1655 г. создается Приказ тайных дел, расследовавший по-

литические дела, затрагивавшие интересы царской власти. Появ-

ление указанных органов способствовало развитию и совершен-

ствованию тайных методов расследования в правоохранительной 

деятельности. 

Юридическое закрепление методов негласного характера в 

правоохранительной деятельности государства произошло в эпо-

ху Петра I. Так, согласно царскому указу от 2 сентября 1695 г., 

воеводам в городах предписывалось "про воров и разбойников 

проведывать тайно всякими мерами". Создавая в 1711 г. фис-

кальную службу для борьбы с казнокрадством, "мздоимством" и 

"лихоимством", Петр I предписывал ей "над всеми делами тайно 

надсматривать". Петровская эпоха ознаменовалась также и пер-
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вой попыткой создания регулярной полиции, на которую, кроме 

целого ряда административных функций, возлагалась также зада-

ча раскрытия и расследования уголовных преступлений. 

После смерти Петра I в 1730 г. был восстановлен москов-

ский Сыскной приказ для расследования и рассмотрения важных 

уголовных дел, в деятельности которого достаточно широко ис-

пользовались негласные методы борьбы с преступностью. Об 

этом наглядно свидетельствует судьба скандально известного 

Ваньки-Каина, являвшегося одновременно матерым преступни-

ком и добровольным доносителем. История установления не-

гласного сотрудничества Ваньки-Каина с Сыскным приказом во 

многом напоминает биографию Видока – родоначальника париж-

ской тайной полиции, который, однако, оказался более надежным 

помощником властей в борьбе с преступностью. 

Историческим этапом в становлении правоохранительных 

органов России стала реформа государственного управления 1802 

г., в ходе которой, наряду с другими, было создано Министерство 

внутренних дел. 

Следующим шагом в совершенствовании полицейских 

функций можно назвать принятие Устава уголовного судопроиз-

водства 1864 г., который закрепил право полиции на осуществле-

ние негласной разведывательной деятельности. В соответствии с 

этим правовым актом при производстве дознания полиция нуж-

ные ей сведения могла собирать "посредством розысков, словес-

ными расспросами и негласным наблюдением" (ст. 254), а также 

путем "негласного полицейского разведывания" (ст. 312). 

Проведение судебных реформ поставило на повестку дня и 

вопрос о создании специальной сыскной полиции для раскрытия 

уголовных преступлений, которых становилось все больше с рос-

том российских городов. Во многих западноевропейских госу-

дарствах сыскная полиция к этому времени уже существовала, и 

российские власти имели возможность использовать зарубежный 

опыт в вопросах организации борьбы с уголовной преступно-
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стью. Первое сыскное отделение появилось в Петербурге в 1866 

г., которое возглавил И.Д. Путилин, чья деятельность на этом по-

сту нашла освещение в художественно-публицистической лите-

ратуре
39

. 

Прогрессирующий рост преступности обусловливал необ-

ходимость создания сети специализированных полицейских ор-

ганов борьбы с ней по всей стране, поэтому петербургское отде-

ление стало родоначальником сыскной полиции в России. 6 июля 

1908 г. был принят Закон об учреждении сыскной части в поли-

ции Российской империи, в соответствии с которым сыскные 

подразделения были образованы в составе полицейских учрежде-

ний во всех губернских и крупных городах. В 1910 г. МВД ут-

вердило инструкцию чинам сыскных отделений, предусматри-

вающую в числе их задач негласное расследование преступлений 

общеуголовного характера. Таким образом, ОРД в начале XX в. 

организационно и юридически оформилась в самостоятельную 

государственно-правовую форму борьбы с уголовной преступно-

стью
40

. 

Революция 1917 г. сломала с немалым трудом созданную 

систему сыскной полиции России, однако революционные власти 

очень быстро столкнулись с проблемой разгула уголовной пре-

ступности и осознали необходимость существования специали-

зированной правоохранительной структуры по борьбе с ней. 5 

октября 1918 г. коллегией НКВД РСФСР принимается решение 

о создании уголовного розыска – оперативно-розыскной службы, 

ставшей преемницей существовавших в прошлом сыскных час-

тей. С этого времени оперативно-розыскная функция органов 
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внутренних дел получила новый толчок к дальнейшему развитию 

и совершенствованию. 

История российских правоохранительных органов и миро-

вой опыт борьбы с преступностью показывают, что оперативно-

розыскная деятельность является одной из обязательных государ-

ственно-правовых форм борьбы с преступностью, к числу кото-

рых также относятся: административно-правовая, уголовно-

правовая, уголовно-процессуальная и уголовно-исполнительная 

формы. Каждая из этих форм имеет свои специфические средства 

и методы решения правоохранительных задач. 

Одной из наиболее характерных черт ОРД является сочета-

ние гласных и негласных способов ее осуществления. Под глас-

ной следует понимать деятельность, в ходе которой должностные 

лица оперативного подразделения открыто (гласно) представляют 

интересы соответствующего правоохранительного органа, не 

скрывая своих целей. К негласной деятельности относятся дей-

ствия субъектов ОРД, при которых они скрывают свою принад-

лежность к правоохранительным органам либо осуществляют их 

в тайне от окружающих граждан и, прежде всего, от лиц, прича-

стных к преступлениям. 

Необходимость использования негласных приемов в ОРД 

обусловливается ее направленностью на получение информации 

о тщательно скрываемых и маскируемых признаках преступной 

деятельности, которая гласными уголовно-процессуальными ме-

рами обнаружена быть не может. В современных условиях роста 

профессионализма и организованности криминальной среды эф-

фективность борьбы с преступностью во многом зависит от при-

менения, прежде всего, оперативно-розыскных мер негласного 

характера, которые позволяют своевременно предотвращать и 

быстро раскрывать заранее планируемые и подготавливаемые 

противоправные действия. 

Не менее важной отличительной чертой ОРД является то, 

что она может осуществляться лишь специально уполномочен-



55 

ными субъектами. К таким субъектам относятся оперативные 

подразделения государственных правоохранительных органов, 

перечень которых закреплен в ст. 13 ФЗ об ОРД. Этот перечень 

включает в себя органы внутренних дел Российской Федерации, 

органы Федеральной службы безопасности, федеральные органы 

государственной охраны, таможенные органы Российской Феде-

рации, Службу внешней разведки Российской Федерации, Феде-

ральную службу исполнения наказания, а также оперативные 

подразделения органа внешней разведки Министерства обороны 

Российской Федерации, которые проводят оперативно-розыскные 

мероприятия только в целях обеспечения собственной безопасно-

сти и и в случае, если проведение этих мероприятий не затраги-

вает полномочия других оперативно-розыскных органов. Следует 

отметить, что любое реформирование структуры вышеуказанных 

государственных органов, уполномоченных на проведение опе-

ративно-розыскной деятельности, влечет за собой изменение за-

конодательного перечня субъектов оперативно-розыскной дея-

тельности. Так, Федеральным законом от 23 июля 2003 г. № 86-

ФЗ из него были исключены органы Федеральной службы нало-

говой полиции и органы пограничной службы, которые были уп-

разднены указами Президента Российской Федерации как само-

стоятельные органы исполнительной власти. Также Федеральным 

законом от 3 июля 2016 г. № 305-ФЗ из него были исключены ор-

ганы по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

Руководители указанных выше государственных органов 

своими нормативными актами определяют ведомственный пере-

чень оперативных подразделений (оперативных служб), наделен-

ных правом на осуществление ОРД, их полномочия и структуру. 

Таким образом, субъектами ОРД могут выступать не любые 

представители указанных в законе органов, а только сотрудники 

их оперативно-розыскных подразделений. 

consultantplus://offline/ref=518FCD368C05CA709662AB45DF0CF624CA46A565F2519DE72ADFB76E9C11F09DBDA1F9CC778558C1ACV8J
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Каждый субъект ОРД наделен кругом своих полномочий, 

обусловленных, во-первых, их ведомственной принадлежностью 

и, во-вторых, внутриведомственным разделением функций. Пол-

номочия оперативных подразделений различных правоохрани-

тельных органов зависят, прежде всего, от их уголовно-правовой 

компетенции, т.е. перечня преступлений, предупреждением и 

раскрытием которых они обязаны заниматься, а также кругом ос-

новных задач, определенных в правовых актах, регламентирую-

щих деятельность этих органов. 

Так, в соответствии со ст. 2 ФЗ "О полиции"
41

, основными 

направлениями деятельности полиции являются защита лично-

сти, общества, государства от противоправных посягательств, 

выявление и раскрытие преступлений, государственная защита 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-

производства, судей, прокуроров, следователей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также 

других защищаемых лиц, организация и осуществление розыска 

лиц, скрывшихся от следствия и суда, и без вести пропавших 

граждан. При этом если в круг полномочий подразделений уго-

ловного розыска входит предупреждение и раскрытие преступле-

ний против личности, собственности, общественного порядка и 

ряда других, то уголовно-правовая компетенция подразделений 

экономической безопасности и противодействия коррупции 

включает в себя иной перечень противоправных посягательств. 

Своя уголовно-правовая компетенция у оперативных подразде-

лений по контролю за оборотом наркотиков, по борьбе с пре-

ступными посягательствами на грузы. Весьма специфичны пол-

номочия службы собственной безопасности, которая наделена 

правом проведения оперативно-розыскных мероприятий в отно-

шении сотрудников ОВД, подозреваемых в противоправной дея-
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тельности, и одновременно обязана обеспечить соответствующи-

ми мерами государственной защиты полицейских и членов их 

семей, которые подверглись противоправному воздействию при 

исполнении своих служебных обязанностей. 

Полномочия оперативных подразделений Федеральной 

службы безопасности, Федеральной службы охраны, Федераль-

ной таможенной службы, Службы внешней разведки и Феде-

ральной службы исполнения наказания определяются соответст-

вующими законодательными и подзаконными нормативными ак-

тами. Пределы полномочий оперативных подразделений субъек-

тов ОРД более детально регламентируются ведомственными 

нормативными актами, при этом часть служб в зависимости от 

решаемых задач может наделяться правом проведения оператив-

но-розыскных мероприятий в полном объеме, а часть – лишь в 

ограниченном. 

К оперативным подразделениям полиции, которые осущест-

вляют ОРД в полном объеме относятся те из них, которые само-

стоятельно проводят ОРМ и проверку первичной информации 

(ОУР, ЭБиПК, ОКОН, ЦПЭ, УСБ, ОРЧ УГОЗ, ОПП, ПСТМ, по 

борьбе с преступными посягательствами на грузы, межрегио-

нальные оперативно-разыскные подразделения территориаль-

ных органов МВД России на окружном уровне). 

Соответственно, к осуществляющим ОРД в неполном объе-

ме относятся те из них, которые проводят отдельные ОРМ по за-

даниям подразделений, осуществляющих ОРД в полном объеме, 

без последующей проверки полученной информации. Это под-

разделения по обеспечению взаимодействия с правоохранитель-

ными органами иностранных государств - членов Международ-

ной организации уголовной полиции - Интерпола и Генеральным 

секретариатом Интерпола, которые проводят по запросам между-

народных правоохранительных организаций и правоохранитель-

ных органов иностранных государств такие оперативно-

розыскные мероприятия, как опрос, наведение справок, отожде-
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ствление личности. Другим таким является подразделение опера-

тивно-разыскной информации, которое проводит такие оператив-

но-розыскные мероприятия, как опрос, наведение справок, сбор 

образцов для сравнительного исследования, отождествление лич-

ности, а также имеет право использовать конфиденциальное со-

действие граждан. 

Специфика ОРД заключается в том, что она осуществляется 

посредством проведения специальных действий (операций) – 

оперативно-розыскных мероприятий. Перечень этих мероприя-

тий, составляющих содержание ОРД, закреплен в ст. 6 ФЗ об 

ОРД. Однако содержание ОРД не ограничивается только прове-

дением ОРМ. Субъекты ОРД уполномочены, кроме того, уста-

навливать отношения сотрудничества с отдельными гражданами, 

изъявившими согласие оказывать различного вида содействие, в 

том числе и на конфиденциальной основе; использовать техниче-

ские и иные средства; создавать предприятия и подразделения, 

необходимые для решения оперативно-розыскных задач; исполь-

зовать в целях конспирации документы, зашифровывающие лич-

ность, а также применять иные специфические средства и прие-

мы, которые характеризуют содержательную сторону ОРД ОВД. 

Перечисленные выше признаки ОРД нашли отражение в ее 

законодательной дефиниции. Статья 1 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности»
42

 определяет ОРД как вид дея-

тельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов, уполномоченных на 

то настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий 

посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и граж-

данина, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств. 
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Кроме упомянутых в законодательном определении, ОРД 

имеет еще ряд отличительных признаков. К таким признакам, в 

частности, можно отнести особый порядок правового регулиро-

вания, поскольку законодательство регулирует лишь общие по-

ложения ОРД, а большая ее часть регламентируется ведомствен-

ными нормативными актами ограниченного доступа. Важным от-

личительным признаком ОРД, кроме того, является наличие осо-

бого делопроизводства, заключающегося в секретном характере 

переписки, ведении специальных дел оперативного и иного уче-

та, ограниченных возможностях использования оперативно-

служебных документов. 

Целью ОРД, как видно из законодательного определения, 

является защита от преступных посягательств трех основных 

ценностей: жизни, здоровья, прав и свобод личности; собствен-

ности, а также обеспечение безопасности общества и государ-

ства. Таким образом, приоритет в целях законодатель отдает 

правам и свободам личности. 

Обеспечение защиты личности от преступных посягательств 

как реализация одной из целей ОРД предполагает создание усло-

вий, препятствующих совершению любых преступлений против 

жизни и здоровья человека, его прав и свобод и обеспечивающих 

неприкосновенность личности со стороны правонарушителей. 

Защита собственности от преступных посягательств как цель 

ОРД предполагает обеспечение неприкосновенности собственно-

сти, а также создание условий по возмещению материального 

ущерба, причиненного в результате преступного посягательства 

на собственность. При этом не имеет значения форма собствен-

ности: частная, государственная или муниципальная, поскольку 

ОРД в одинаковой степени призвана защищать любую из них. 

Обеспечение безопасности общества и государства как цель ОРД 

предполагает обеспечение защиты жизненно важных интересов 

общества и государства от внешних и внутренних угроз. К ос-

новным объектам безопасности относятся материальные и ду-
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ховные ценности общества, а также конституционный строй, су-

веренитет и территориальная целостность государства. 

ОРД тесно взаимосвязана с уголовно-процессуальной дея-

тельностью. При решении задачи раскрытия преступлений ОРД 

играет вспомогательную, обеспечивающую роль по отношению к 

уголовно-процессуальной деятельности, поскольку направлена на 

выявление лиц, причастных к их совершению. Различия между 

уголовно-процессуальной деятельностью и ОРД обусловлены 

тем, что они совершаются в различных правовых режимах и про-

являются в следующем. Во-первых, неодинакова правовая база их 

производства, поскольку следователь действует на основании 

уголовно-процессуального закона, а оперативно-розыскная дея-

тельность базируется на ФЗ об ОРД. Во-вторых, различны пре-

делы их осуществления: для производства следственных дейст-

вий необходимо наличие возбужденного уголовного дела, в то 

время как оперативно-розыскные мероприятия могут проводить-

ся до возбуждения уголовного дела. В-третьих, ОРД осуществ-

ляется в непроцессуальной форме, поскольку отсутствует строгая 

правовая регламентация процедур общего порядка и отдельных 

действий. В-четвертых, различны результаты этих действий: 

итогом следственных действий являются доказательства, 

оперативно-розыскных мероприятий, как правило, лишь све-

дения об источниках тех фактов, которые могут стать доказа-

тельством после их закрепления процессуальным путем. 

Оперативно-розыскную деятельность не следует смешивать 

с некоторыми схожими с ней видами правоохранительной дея-

тельности: частной детективной, контрразведывательной и разве-

дывательной. 

Так, предусмотренные Законом РФ от 11 марта 1992 года № 

2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Рос-
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сийской Федерации»
43

 действия частных детективов определяют-

ся как оказание на возмездной договорной основе услуг физиче-

ским и юридическим лицам в целях защиты прав и интересов 

своих клиентов. Однако на частных детективов и охранников 

статус работников правоохранительных органов не распростра-

няется, и они не вправе проводить оперативно-розыскные меро-

приятия, отнесенные ФЗ об ОРД исключительно к компетенции 

государственных органов. Главной целью частных детективов, в 

отличие от государственных правоохранительных органов, явля-

ется получение ими дохода, а не обеспечение законности в госу-

дарстве. 

Контрразведывательная деятельность, в отличие от ОРД, 

направлена на обеспечение безопасности Российской Федерации 

посредством противодействия разведывательно-подрывной дея-

тельности, проводимой иностранными спецслужбами в ущерб ее 

национальным интересам. Таким образом, у этих видов деятель-

ности различны объекты воздействия. 

Разведывательная деятельность, в отличие от оперативно-

розыскной, осуществляется преимущественно за территорией 

России в отношении иностранных государств или их представи-

телей, потенциально угрожающих государственной безопасности. 

Цели оперативно-розыскной деятельности конкретизируют-

ся в ее задачах, к числу которых ст. 2 ФЗ об ОРД относит сле-

дующие: 

 выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие пре-

ступлений, а также выявление и установление лиц, их подготав-

ливающих, совершающих или совершивших; 

 осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов доз-

нания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, 

                                                           

43 О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Закон РФ 

от 11.03.1992 № 2487-1 : ред. от 05.12.2017 // СПС «Консультант Плюс». URL: 

www.consultant.ru (дата сохранения: 15.12.2017). 

http://www.consultant.ru/
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а также розыска без вести пропавших; 

 добывание информации о событиях или действиях, создаю-

щих угрозу государственной, военной, экономической, информа-

ционной или экологической безопасности Российской Федерации; 

 отыскание имущества, подлежащего конфискации. 

Задачи ОРД можно рассматривать как определенные этапы 

в достижении ее основных целей. В то же время специфичность 

задач оперативно-розыскной деятельности отличает ее от других 

видов правоохранительной деятельности государственных орга-

нов. 

Указанные в законе задачи разделены на три основные 

группы, каждая из которых достаточно автономна и имеет свои 

способы решения. В то же время они носят весьма общий харак-

тер и конкретизируются в нормативных правовых актах, регла-

ментирующих деятельность отдельных субъектов ОРД.  

Наибольшую сложность в уяснении и понимании представ-

ляет первая группа, которая включает в себя четыре самостоя-

тельные задачи: выявление, предупреждение, пресечение и рас-

крытие преступлений. Каждая из этих задач органично включает 

в себя необходимость выявления и установления лиц, подготав-

ливающих, совершающих или совершивших преступления.  

Выявление преступлений как самостоятельная задача ОРД 

предполагает установление фактов совершения, прежде всего, 

латентных преступлений, информация о которых в правоохрани-

тельные органы по официальным каналам не поступает. По оцен-

кам криминологов, размеры латентной преступности в несколько 

раз превышают официально зарегистрированную. Весьма суще-

ственная доля преступлений остается скрытой по причине необ-

ращения потерпевших за помощью в правоохранительные орга-

ны. Другой составляющей латентной преступности являются 

деяния, причиняющие ущерб не отдельным гражданам, а общест-

венным или государственным интересам. К их числу, прежде все-

го, относятся незаконный оборот наркотиков, оружия, взрывча-
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тых веществ, многие экономические преступления, отдельные 

виды мошенничества и некоторые другие. Латентная преступ-

ность является одним из условий формирования и длительного 

существования устойчивых преступных групп, увеличения коли-

чества преступников-профессионалов. В связи с этим задача вы-

явления латентных преступлений в процессе ОРД приобретает 

особую актуальность. Задача выявления преступлений включает 

в себя три составных элемента: обнаружение лиц, их совершив-

ших, установление в их действиях признаков состава уголовно 

наказуемого деяния для решения вопроса о возбуждении уголов-

ного дела и установление потерпевшей стороны. Данная задача 

решается путем осуществления оперативного поиска – одной из 

организационно-тактических форм ОРД, в ходе которой прово-

дится инициативный сбор первичной оперативно-розыскной ин-

формации о признаках преступной деятельности и причастных к 

ней лицах. 

Задача предупреждения преступлений складывается из двух 

задач частного уровня – общей и индивидуальной профилактики. 

Общая профилактика состоит в выявлении и устранении кон-

кретных причин и условий, способствующих совершению пре-

ступлений. Индивидуальная профилактика – в выявлении лиц, 

замышляющих и подготавливающих противоправные деяния, и 

склонении их к отказу от преступных намерений. Решение задачи 

предупреждения преступлений следует признать приоритетной 

по отношению к другим задачам ОРД, поскольку в случае ее ре-

шения отпадает необходимость в решении двух других – пресе-

чении и раскрытии. Система мер по решению задачи предупреж-

дения преступлений выделяется в отдельную организационно-

тактическую форму ОРД, получившую название оперативно-

розыскной профилактики. 

Пресечение преступлений означает лишение лица реальной 

возможности завершить начатое преступление, довести его до 

конца, не допустить вредных последствий. Решение задачи пре-
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сечения преступлений в ОРД, как правило, связано с задержани-

ем лица с поличным в момент приготовления или покушения на 

противоправное деяние. Пресечению преступлений в большинст-

ве случаев предшествует решение задачи по выявлению лица, его 

замышляющего или подготавливающего, и она реализуется в том 

случае, если невозможно предупредить заранее планируемое дея-

ние. 

Раскрытие преступлений включает в себя систему мер по 

установлению лиц, совершивших преступления, и обеспечению 

возможности их привлечения к уголовной ответственности путем 

сбора информации, имеющей доказательственное значение. Не-

обходимость решения такой задачи возникает в случаях совер-

шения неочевидных преступлений, при которых потерпевшей 

стороне и правоохранительным органам неизвестна личность ви-

новного лица. Задача раскрытия преступлений носит комплекс-

ный характер, поскольку ее решение невозможно без применения 

уголовно-процессуальных мер. По каждому факту выявленного 

преступления должно возбуждаться уголовное дело, и оператив-

но-розыскные мероприятия по его раскрытию осуществляются 

параллельно со следственными действиями. Система оперативно-

розыскных мероприятий по раскрытию преступлений выделяется 

в самостоятельную организационно-тактическую форму ОРД, 

получившую название «оперативная разработка». 

Особое значение для определения эффективности решения 

данной задачи имеет установление критерия раскрытого престу-

пления. Существующая система статистической регистрации по-

зволяет относить к числу раскрытых оконченные производством 

уголовные дела, которые направляются прокурору для утвержде-

ния обвинительного заключения в отношении виновных лиц. 

Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия 

и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести про-

павших, как задача ОРД представляет собой систему организаци-

онных, процессуальных, оперативно-розыскных и иных специ-



65 

альных мероприятий, комплексное осуществление которых обес-

печивает обнаружение места нахождения и, в случае необходи-

мости, задержание разыскиваемых. Под скрывающимися от орга-

нов дознания, следствия и суда понимаются обвиняемые и под-

судимые, местонахождение которых неизвестно и в отношении 

них вынесено постановление о розыске. Под уклоняющимися от 

уголовного наказания понимаются осужденные, совершившие 

побег из мест лишения свободы, а также осужденные, в отноше-

нии которых вынесено постановление о розыске в связи с укло-

нением от отбытия наказания. Под без вести пропавшими пони-

маются лица, исчезнувшие внезапно без видимых к тому причин, 

местонахождение которых для окружающих неизвестно, в том 

числе несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, 

детских домов, бежавшие из центров временной изоляции и спе-

циальных образовательных учреждений; психические больные, 

ушедшие из дома или медицинского учреждения, а также утра-

тившие связь с близкими родственниками. Задача розыска без 

вести пропавших, кроме перечисленных, включает в себя еще од-

но направление – установление личности граждан по неопознан-

ным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений по воз-

расту или состоянию здоровья. Хотя об этом конкретно не гово-

рится в ст.2 ФЗ об ОРД, однако напрямую вытекает из содержа-

ния п.4 ч.1 ст.7 этого же закона. Решение данной задачи ОРД 

обеспечивается созданием специализированных розыскных под-

разделений. Такие подразделения в наиболее развитом виде су-

ществуют в ОВД, осуществляющих розыск большей части кате-

горий разыскиваемых. 

Третья задача ОРД, касающаяся добывания информации о 

событиях и действиях, создающих угрозу государственной, воен-

ной, экономической, информационной или экологической безопас-

ности Российской Федерации, в отличие от других, не носит уни-

версального характера и касается, прежде всего, деятельности ор-

ганов ФСБ. Вместе с этим все остальные субъекты ОРД при осу-



66 

ществлении своих непосредственных задач обязаны оказывать 

содействие ФСБ в добывании такой информации, а также при 

выявлении и раскрытии преступлений своей компетенции. Добы-

вание информации включает в себя инициативный поиск указан-

ных сведений (данных) с помощью проведения ОРМ и использо-

вания помощи лиц, оказывающих конфиденциальную помощь 

правоохранительным органам. Добывание информации об угро-

зах безопасности России является обязательным элементом обес-

печения такой безопасности как одной из целей ОРД. Государст-

венная безопасность предполагает защищенность конституцион-

ного строя, суверенитета и территориальной целостности страны. 

Военная безопасность – обеспечение защиты от военных угроз. 

Экономическая – обеспечение экономической независимости го-

сударства. Информационная – состояние защищенности разнооб-

разных информационных ресурсов государственных и местных 

органов власти и управления, коммерческих структур независимо 

от их форм собственности, общественных организаций, религи-

озных объединений, граждан. Экологическая – состояние защи-

щенности окружающей среды. Решение задачи добывания ин-

формации об угрозах государственной или экологической безо-

пасности включает в себя сбор данных, необходимых для приня-

тия решения о допуске к сведениям, составляющим государст-

венную тайну; о допуске к работам, связанным с эксплуатацией 

объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и 

здоровья людей, а также для окружающей среды; по обеспечению 

безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Решение третьей задачи осуществляется также пу-

тем выявления фактов подготавливаемых и совершаемых престу-

плений против основ конституционного строя и безопасности го-

сударства (гл. 29 УК РФ), преступлений против мира и безопас-

ности человечества (гл.34 УК РФ), некоторых видов экономиче-

ских преступлений (ст. 172, 173, 178, 188 УК РФ и др.), экологи-

ческих преступлений (гл. 26 УК РФ). 
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В связи с реализацией Федерального закона РФ от 25 декаб-

ря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» была опре-

делена четвертая задача ОРД – установление имущества, подле-

жащего конфискации. В соответствии со ст. 104.1 УК РФ конфи-

скация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и 

обращение в собственность государства на основании обвини-

тельного приговора имущества, денег, ценностей, полученных в 

результате совершения преступлений, любых доходов от этого 

имущества, а также орудий, оборудования или иных средств со-

вершения преступлений, принадлежащих обвиняемому. Согласно 

п.4 ч.1 ст.3.2, ст. 3.7 КоАП РФ конфискации также подлежат ору-

дия совершения и (или) предметы административного правона-

рушения
44

. 

Оперативные подразделения полиции должны применять 

все предусмотренные российским законодательством собствен-

ные полномочия в целях отыскания имущества, подлежащего 

конфискации. 

Таким образом, цели, задачи ОРД и способы их достижения 

определяют ее положение в системе государственных мер борьбы 

с преступностью. Современную борьбу с преступностью, в кото-

рой участвуют оперативные подразделения полиции, нельзя 

представлять только как совокупность конкретных мероприятий 

по предотвращению и раскрытию преступных проявлений. Дан-

ный процесс представляет собой сложный комплекс социально-

экономических, правовых, административных и иных мер, осу-

ществляемых всеми государственными органами. Важное место в 

этом комплексе занимает ОРД ОВД. 

Деятельность оперативных подразделений полиции строит-

ся в соответствии с законодательными актами РФ по вопросам 

борьбы с преступностью, а также нормативными актами МВД 
                                                           

44 Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: учебник / под ред. 

З.Л. Шпагапсоева и Н.П. Голяндина. Краснодар : Краснодарский университет МВД Рос-

сии, 2016. С.43-45. 
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России, определяющими задачи и функции его структурных под-

разделений. 

К числу основополагающих правовых актов следует отнести 

ФЗ РФ «О полиции», ФЗ об ОРД, УК и УПК РФ. Анализ дейст-

вующих нормативных актов показывает, что на вышеуказанные 

подразделения полиции  возложено решение различных задач по 

борьбе с преступностью. Их можно систематизировать по уровню 

значимости на три группы: общие (основные); специальные (ча-

стные); обеспечивающие (вспомогательные).  

Общие (основные) задачи оперативных подразделений по-

лиции определяются главными направлениями их деятельности 

по борьбе с преступностью и включают в себя, например, для 

подразделений уголовного розыска такие направления, как: 

• предупреждение преступлений; 

• своевременное обнаружение и раскрытие неочевидно со-

вершенных преступлений; 

• розыск скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вес-

ти.  

Специальные (частные) задачи обусловливаются, в первую 

очередь, динамикой, структурой и тенденциями преступности, а 

также стратегией борьбы с ней, определяемой МВД РФ. В дирек-

тивных документах МВД России последних лет в числе тревож-

ных тенденций современной преступности отмечается опреде-

ленный рост отдельных видов преступлений против личности и 

собственности, основ государственного строя, рост проявлений 

терроризма и экстремизма, наркомании, незаконного оборота ог-

нестрельного оружия и взрывчатых веществ и т.п. 

К группе обеспечивающих (вспомогательных) можно отне-

сти задачи, решение которых обусловливает успешное выполне-

ние основных и специальных функций оперативного подразделе-

ния полиции. Одна из важнейших задач этого уровня заключает-

ся в совершенствовании работы с разнообразными источниками 

информации, а также всего арсенала методов ОРД ОВД. 
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II. Принципы оперативно-розыскной деятельности 

 

Оперативно-розыскная деятельность основывается на со-

блюдении определенных принципов. Под принципами ОРД по-

нимаются основополагающие начала, руководящие идеи, отра-

жающие убеждения и взгляды общества в лице его законода-

тельных и правоохранительных органов на сущность, цели и за-

дачи этой специфической государственно-правовой формы борь-

бы с преступностью. Принципы ОРД сформировались в процес-

се практической деятельности оперативных подразделений поли-

ции, были обобщены и сформулированы теорией ОРД и получи-

ли нормативное закрепление в действующем законодательстве и 

ведомственном правовом регулировании. Принятие ФЗ об ОРД 

придало принципам ОРД статус законодательных норм с соот-

ветствующим механизмом их реализации. В ст. 3 ФЗ об ОРД за-

креплены четыре основных принципа оперативно-розыскной дея-

тельности. Первым двум из них законодатель дал определение 

конституционных, т.е. основанных на конституционных нормах, 

развивающих и конкретизирующих их. Принципы законности, 

уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

традиционно относятся к общеправовым принципам, т.е. харак-

терным для всех отраслей права. Их закрепление в законе обу-

словлено, во-первых, специфичностью правовых основ ОРД, до 

недавнего времени регламентировавшейся только ведомствен-

ными нормативными актами, а во-вторых, тем, что сущность 

ОРД предполагает некоторые ограничения конституционных 

прав и свобод граждан, попавших в ее сферу. Принципы конспи-

рации и сочетания гласных и негласных методов и средств неиз-

вестны другим отраслям права, поэтому их традиционно относят 

к специальным (отраслевым) принципам ОРД. 

Принцип законности заключается, прежде всего, в безус-

ловном и точном соблюдении норм Конституции РФ, исполнении 

законов и иных нормативных актов, регламентирующих ОРД, 
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всеми должностными лицами органов, ее осуществляющих. С 

момента принятия в 1992 г. Закона Российской Федерации "Об 

оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" 

оперативно-розыскная деятельность всех правоохранительных 

служб России может осуществляться только на основании закона. 

ФЗ об ОРД сформулировал основные правовые нормы, регули-

рующие отношения в сфере ОРД, которые конкретизируются и 

развиваются в ведомственных нормативных актах (наставлениях, 

инструкциях, приказах). Принцип законности получил закрепле-

ние не только в ст. 3 ФЗ об ОРД, но и в ряде других статей. В ча-

стности, ст. 5 запрещает осуществлять ОРД для решения задач, 

не предусмотренных законом; ст. 6 предусматривает возмож-

ность изменения или дополнения приведенного перечня опера-

тивно-розыскных мероприятий только в законодательном поряд-

ке; ст. 8 определяет условия проведения ОРМ, ограничивающих 

конституционные права граждан, и т.д. 

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина является важнейшим общеправовым принципом, за-

крепленным в ст. 2 Конституции РФ. Уважение прав и свобод оз-

начает их признание законодателем в качестве приоритетных по 

отношению к другим социальным ценностям. Конечная цель 

ОРД, как уже отмечалось ранее, – защита жизни, здоровья, прав и 

свобод человека и гражданина. Соблюдение прав и свобод озна-

чает, с одной стороны, установление четкой законодательной 

процедуры проведения ОРМ, ограничивающих наиболее сущест-

венные конституционные права граждан (ст. 8 и 9 ФЗ об ОРД), а 

с другой – регламентацию порядка восстановления нарушенных 

прав. Таким образом, указанный принцип материализуется также 

в ряде статей закона. Разграничение понятий "права и свободы 

человека" и "права и свободы гражданина" переносится законо-

дателем из текста Конституции РФ, которая рассматривает чело-

века в двух аспектах: как члена гражданского общества и как 

гражданина своего государства. Принцип уважения и соблюде-
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ния прав и свобод в процессе осуществления ОРД в первую оче-

редь распространяется на законопослушных граждан, которые 

могут оказаться в числе близких (родственных) связей лиц, став-

ших объектами ОРД. В отношении таких лиц недопустимо ника-

кое ограничение их конституционных прав и свобод. В то же 

время Конституционный Суд в п. 7 своего определения от 14 ию-

ля 1998 г.
45

 указывает на допустимость распространения опера-

тивно-розыскных мероприятий на лиц, вступающих в контакты с 

объектом, в отношении которого осуществляются эти мероприя-

тия, поскольку задача ОРМ заключается в установлении связей 

проверяемого лица. Особое значение имеет защита прав и свобод 

граждан, оказывающих содействие правоохранительным органам 

государства, в том числе на конфиденциальной основе. Законода-

тель наделяет их дополнительными правами: правом на вынуж-

денное причинение вреда правоохраняемым интересам при пра-

вомерном осуществлении своего общественного долга (ч. 4 ст. 

16); правом на сохранение конфиденциальности (ч. 1 ст. 17); на 

правовую защиту (ч. 2 ст. 18), физическую защиту в случае воз-

никновения реальной угрозы жизни, здоровью или их собствен-

ности (ч. 3 ст. 18); правом на освобождение от уголовной ответ-

ственности (ч. 4 ст. 18) и рядом других специальных прав. 

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод распро-

страняется и на лиц, замышляющих, подготавливающих и совер-

шающих преступления и ставших в связи с этим объектами ОРД. 

На основании ч. 3 ст. 55 Конституции РФ ФЗ об ОРД допускает 

возможность ограничения некоторых конституционных прав та-

ких лиц: право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений; на неприкосновен-

ность жилища. Эти ограничения могут применяться только на 

                                                           

45
 По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой : определение 

Конституционного Суда РФ от 14.07.1998 № 86-О // СПС «Консультант Плюс». URL: 

www.consultant.ru (дата сохранения: 25.11.2017). 

http://www.consultant.ru/
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основании судебного решения, при соблюдении условий, пере-

численных в ст. 8 и 9 ФЗ об ОРД. Вместе с тем следует иметь в 

виду, что ряд прав и свобод гражданина и человека на основании 

Конституции РФ носят неотъемлемый характер, т.е. не могут ог-

раничиваться ни при каких условиях. К ним, в частности, отно-

сятся право на достоинство личности (ст. 21 Конституции РФ), на 

возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 

должностных лиц органов государственной власти (ст. 53 Кон-

ституции РФ), право частной собственности (ст. 35 Конституции 

РФ) и некоторые другие. Принцип уважения и соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина более детальное закрепление по-

лучил в ст. 5 ФЗ об ОРД. В части 1 данной статьи закреплена обя-

занность должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, 

обеспечивать при проведении оперативно-розыскных мероприя-

тий соблюдение прав человека на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища 

и тайну корреспонденции.  

Следует отметить, что оперативно-розыскная деятельность 

по своему характеру, целям и способам их достижения не может 

не ограничивать указанных конституционных прав личности. 

Возможность такого ограничения предусмотрена в ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ, в соответствии с которой права и свободы гра-

ждан могут быть ограничены федеральным законом и только в 

той мере, в какой это необходимо для защиты законных интере-

сов других лиц. Право государства на вмешательство в личную 

жизнь граждан на основе закона и в целях борьбы с преступно-

стью в полной мере соответствует требованиям ст. 12 Всеобщей 

декларации прав человека (1948 г.), ст. 8 Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) и ст. 17 Ме-

ждународного пакта о гражданских и политических правах (1966 

г.). 

Под обеспечением соблюдения прав граждан следует пони-

мать четкое и неукоснительное следование нормам ФЗ об ОРД, а 
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также ведомственных нормативных актов, регламентирующих 

основания и порядок проведения оперативно-розыскных меро-

приятий, соблюдение при этом условий и использование средств, 

исключающих необоснованное ограничение этих прав. 

Право личности на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну закреплено в ч. 1 ст. 23 Конституции 

РФ и конкретизировано в ч. 1 ст. 24, предусматривающей запрет 

на сбор, хранение, использование и распространение информации 

о частной жизни лица без его согласия.  

Право органов, осуществляющих ОРД, на сбор сведений, 

относящихся к частной жизни, личной и семейной тайне, прямо 

не закреплено в нормах комментируемого закона, но оно логично 

вытекает из содержания ч. 8 ст. 5, где устанавливается запрет 

лишь на разглашение таких сведений.  

Понятие "частная жизнь" является новым для российского 

законодательства, и его содержание нормативно не определено. В 

комментариях к Конституции РФ в это понятие включается сфера 

личных, интимных, семейных, бытовых и иных отношений чело-

века с окружающим миром, не связанных с выполнением офици-

альных, служебных обязанностей. Составными элементами част-

ной жизни выступают неприкосновенность жилища, тайна пере-

писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. К личным и семейным тайнам относятся сведения о 

размере вкладов, о состоянии здоровья, деловых, дружеских и 

иных связях лица, пристрастиях, пороках, скрытых физических 

недостатках и другие сведения, которые человек не желает пре-

давать огласке
46

. В п. 7 определения Конституционного Суда 

Российской Федерации от 14 июля 1998 г. указано, что преступ-

ное деяние не относится к сфере частной жизни лица, сведения о 

                                                           

46
 Конституция Российской Федерации: комментарий / под ред. Б.Н. Топорнина, Ю.М. 

Батурина, Р.Г. Орехова. М.: Юрид. лит., 1994. С.149-150; Научно-практический 

комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред В.В. Лазарева. М.: Спарк, 

1997. С. 113. 



74 

которой не допускается собирать, хранить, использовать и рас-

пространять без его согласия, а потому проведение ОРМ для ре-

шения задач ОРД не может рассматриваться как нарушение кон-

ституционных прав, предусмотренных ст. 24 Конституции РФ. 

Право на неприкосновенность жилища закреплено в ст. 25 Кон-

ституции РФ. Под неприкосновенностью понимается запрещение 

проникать в жилые помещения, если на это нет ясно выраженно-

го согласия проживающих в нем лиц. Правом на неприкосновен-

ность обладают лица, в собственности которых жилье находится 

или пользующиеся им на законном основании, т.е. имеющие со-

ответствующие правоустанавливающие документы (договор 

аренды, найма, ордер, свидетельство о праве собственности и 

т.п.). Проведение ОРМ, ограничивающих неприкосновенность 

жилища, допускается только на основании судебного решения. 

Под правом на тайну корреспонденции следует понимать закреп-

ленное в ч. 2 ст. 23 Конституции РФ право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-

щений. Это право ограничивается при проведении трех из числа 

закрепленных в ст. 6 ФЗ об ОРД оперативно-розыскных меро-

приятий: контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений, прослушивания телефонных переговоров и снятия 

информации с технических каналов связи. Проведение этих ме-

роприятий осуществляется только на основании судебного реше-

ния. В ст. 5 ФЗ об ОРД, кроме того, заложен механизм реализа-

ции конституционной нормы о праве граждан на ознакомление с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими 

их права и свободы (ч. 2 ст. 24 Конституции РФ); регламентиру-

ется порядок судебной защиты нарушенных прав граждан; уста-

навливаются запреты в поведении должностных лиц органов, 

осуществляющих ОРД. 

Принцип конспирации отражает специфический разведыва-

тельный характер оперативно-розыскной деятельности, поэтому в 

теории ОРД он традиционно относится к группе специальных 
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принципов. Конспирация – основной специальный принцип ОРД, 

отличающий ее от других государственно-правовых форм борьбы 

с преступностью. Принцип конспирации означает необходимость 

и легитимность использования в процессе ОРД правил и прие-

мов, позволяющих сохранять в тайне от преступников действия 

правоохранительных органов по их разоблачению. При этом ОРД 

осуществляется в тайне не только от лиц, причастных к соверше-

нию преступлений, но и от окружающих граждан. 

Необходимость сохранения в тайне действий правоохрани-

тельных органов обусловливается рядом обстоятельств. Во-

первых, потребностью принятия адекватных мер борьбы с пре-

ступлениями, которые готовятся и совершаются в условиях не-

очевидности с целью избежать уголовной ответственности. Тай-

ным способам совершения преступлений государство противо-

поставляет тайные способы их раскрытия. Во-вторых, конспира-

тивность позволяет избежать необоснованной или преждевре-

менной компрометации лиц, подозреваемых в совершении пре-

ступлений, когда ОРМ проводятся при наличии непроверенной 

или противоречивой информации. В-третьих, сохранение тайны 

является в ряде случаев непременным условием оказания граж-

данами помощи в раскрытии преступлений, гарантией соблюде-

ния их конституционных прав и свобод, а также специальных 

прав, определенных в ст. 17 и 18 ФЗ об ОРД. 

ОРД объективно невозможна без значительной степени сек-

ретности, в связи с чем осуществление негласных ОРМ с соблю-

дением требований конспирации и засекречивание сведений в 

области ОРД само по себе не нарушает прав человека и гражда-

нина. Принцип конспирации означает установление особого по-

рядка получения, оформления, хранения и использования опера-

тивно-розыскной информации, а также обязательных правил об-

ращения с оперативно-служебными документами. Порядок и 

правила конспирации закреплены в целом ряде статей закона. К 

их числу следует отнести ограничение пределов предоставления 
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собранных сведений по требованию реабилитированного лица на 

основании ч. 4 ст. 5 ФЗ об ОРД; ограничение судей в праве полу-

чения сведений о лицах, оказывающих содействие правоохрани-

тельным органам на конфиденциальной основе (ч. 5 ст. 5, ч. 3 ст. 

9); использование помощи должностных лиц и отдельных граж-

дан на конфиденциальной основе (ч. 5 ст. 6, ч. 1 ст. 17, п. 2 ст. 

15); требование создания условий по защите сведений, содержа-

щихся в представляемых судье оперативно-служебных докумен-

тах (ч. 7 ст. 9); определение перечня сведений об оперативно-

служебной деятельности, составляющих государственную тайну 

(ч. 1 ст. 12); вменение в обязанность органов, осуществляющих 

ОРД, соблюдать правила конспирации при проведении ОРМ (п. 5 

ст. 14); использование документов, зашифровывающих личность 

и ведомственную принадлежность предприятий, помещений и 

транспортных средств (п. 4 ст. 15), возможность создания специ-

альных предприятий и организаций (п. 5 ст. 15). Принцип кон-

спирации ОРД проявляется в том, что в соответствии с ч. 1 ст. 12 

ФЗ об ОРД к сведениям, составляющим государственную тайну, 

отнесен довольно обширный перечень информации, включаю-

щий в себя данные об организации и тактике проведения ОРМ. 

Организация и тактика ОРД регламентированы ведомственными 

нормативными актами ограниченного доступа, с которыми могут 

ознакомиться должностные лица, имеющие допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну. В этих нормативных ак-

тах принцип конспирации получил наиболее детальную конкре-

тизацию. 

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств 

отражает сущность ОРД и поэтому включен в определение са-

мой оперативно-розыскной деятельности. Данный принцип озна-

чает тесную взаимосвязь оперативно-розыскной и процессуаль-

ной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Ре-

зультаты ОРД в соответствии со ст. 11 ФЗ об ОРД могут исполь-

зоваться в качестве поводов и оснований для возбуждения уго-
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ловных дел, а также в процессе доказывания. Чтобы обеспечить 

использование результатов ОРД в уголовном процессе, необхо-

димо сведения, полученные негласным путем, проверять с помо-

щью гласных приемов и подкреплять официальными материала-

ми, которые могут выступать в качестве источников доказа-

тельств. Сочетание гласных и негласных методов позволяет про-

верять достоверность полученной оперативно-розыскной инфор-

мации, избегать ошибок в принятии оперативно-розыскных и 

процессуальных решений. Оно также обеспечивает необходимую 

конспирацию и зашифровку конфиденциальных источников ин-

формации, гарантируя, таким образом, конституционное право 

граждан на личную тайну. 

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств 

нашел отражение в п. 1 ст. 15 комментируемого закона, закре-

пившем право оперативных аппаратов проводить ОРМ как глас-

но, так и негласно. Кроме перечисленных в ст. 3 ФЗ об ОРД, опе-

ративно-розыскная практика использует еще ряд принципов, ба-

зирующихся на Конституции РФ, законодательных актах, регу-

лирующих смежные виды деятельности и являющихся основопо-

лагающими началами всей ОРД. 

Принцип равенства граждан перед законом, закрепленный 

в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, нашел отражение в ч. 1 ст. 8 ФЗ об 

ОРД, где говорится о том, что гражданство, национальность, 

имущественное, должностное, социальное положение и другие 

особенности статуса отдельных лиц не являются препятствием 

для проведения в отношении них оперативно-розыскных меро-

приятий. 

Принцип подконтрольности оперативно-розыскной дея-

тельности заключается в установлении законодательной систе-

мы судебного, парламентского, прокурорского и ведомственного 

контроля (ст. 20-22 ФЗ об ОРД). Судебный контроль включает в 

себя, во-первых, выдачу разрешений на проведение оперативно-

розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные 
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права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений и на неприкосновен-

ность жилища, а во-вторых, рассмотрение жалоб граждан о на-

рушении их прав должностными лицами органов, осуществляю-

щих ОРД. Парламентский контроль за ОРД осуществляется по-

стоянными комитетами и комиссиями в составе обеих палат Фе-

дерального Собрания. Прокурорский надзор за ОРД осуществля-

ется на основании Федерального закона от 17 января 1992 г. «О 

прокуратуре Российской Федерации»
47

 и в соответствии со ст. 21 

ФЗ об ОРД. Ведомственный контроль осуществляется на осно-

вании ст. 22 ФЗ об ОРД. 

Принцип адекватности (соразмерности) использования 

оперативно-розыскных мер решаемым задачам борьбы с пре-

ступностью означает, что оперативно-розыскные мероприятия 

могут проводиться только тогда, когда иным путем достичь по-

ставленной цели невозможно. Данный принцип имеет весьма 

важное значение, поскольку ОРД по своему содержанию в опре-

деленной степени ограничивает конституционные права граждан 

на неприкосновенность частной жизни. Часть третья статьи 55 

Конституции РФ гласит, что «права и свободы человека и граж-

данина могут быть ограничены федеральным законом только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности 

государства». В соответствии с ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД оперативно-

розыскные мероприятия, ограничивающие ряд конституционных 

прав граждан, могут проводиться только в целях защиты от наи-

более опасных преступных проявлений, по которым обязательно 

производство предварительного расследования. 

                                                           

47
 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. 

№ 2202-1: ред. от 29.07.2017 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата 

сохранения: 25.11.2017). 

http://www.consultant.ru/
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Принцип наступательности является весьма характерным 

для оперативно-розыскной деятельности. Он состоит в направ-

ленности оперативно-розыскных мероприятий на поиск сведений 

о признаках преступной деятельности и выявление неизвестных 

ранее лиц, намеревающихся совершить преступление. В соответ-

ствии с этим принципом оперативно-розыскные меры должны, 

как правило, носить упреждающий, превентивный характер, быть 

направлены на предупреждение и пресечение преступлений. 

Принцип разделения полномочий имеет важное значение в 

организации оперативно-розыскной деятельности. В соответст-

вии с этим принципом органы, осуществляющие ОРД, решают 

определенные законом задачи исключительно в пределах своих 

полномочий, установленных соответствующими законодатель-

ными актами Российской Федерации. 

Принцип непрерывности свойствен всем субъектам ОРД, 

которые направлены на непрерывный поиск информации о кри-

минальной активности лиц, обоснованно заподозренных в пре-

ступной деятельности, а также об угрозах безопасности обществу 

и государству. 

В ОРД ОВД также используются принципы, сформулиро-

ванные в ФЗ «О полиции». К их числу относятся принципы бес-

пристрастности, открытости и публичности, общественного до-

верия и поддержки граждан, взаимодействия и сотрудничества, 

использования достижений науки и техники, современных техно-

логий и информационных систем. 

 

III. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 

 

Под правовой основой оперативно-розыскной деятельности 

следует понимать совокупность законодательных и иных норма-

тивных актов, регламентирующих отношения, возникающие в 

сфере этой деятельности. Правовая основа ОРД закреплена в ст. 4 

ФЗ об ОРД. Часть 1 данной статьи относит к правовой основе 
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ОРД, прежде всего, Конституцию Российской Федерации, кото-

рая закладывает важнейшие принципы отношений между право-

охранительными органами и гражданами в сфере борьбы с пре-

ступностью. К таким принципам относятся признание государст-

вом высшей ценностью прав и свобод человека (ст. 2), равенства 

граждан перед законом (ст. 19), соблюдение норм международно-

го права в области обеспечения прав человека (ст. 17), обеспече-

ние права на неприкосновенность частной жизни, личную и се-

мейную тайну (ст. 23), на неприкосновенность жилища (ст. 25), 

гарантии судебной защиты прав и свобод граждан (ст. 46), пре-

зумпция невиновности (ст. 49), установление законодательного 

порядка ограничения основных конституционных прав для дос-

тижения общественно значимых целей (ст. 55) и некоторые дру-

гие. Ряд этих принципов дополнительно закреплен в ст. 3 ФЗ об 

ОРД. 

В Конституции РФ закреплены полномочия органов госу-

дарственной власти по принятию законодательных актов, регла-

ментирующих деятельность правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью (ст. 76, 90, 104, 105, 115). Ряд норм Кон-

ституции РФ напрямую регламентирует условия проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституци-

онные права граждан. В частности, ч. 2 ст. 23 и ст. 25 предписы-

вают обязательность получения судебного решения в случае не-

обходимости ограничения права граждан на тайну переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-

ний, а также на неприкосновенность жилища. Эти нормы Кон-

ституции РФ конкретизированы в ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД. 

После Конституции РФ главная роль в правовом регулиро-

вании ОРД по праву принадлежит Федеральному закону № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности, принятому Госу-

дарственной Думой 5 июля и вступившему в силу 12 августа 1995 

г. Этот законодательный акт пришел на смену Закону Российской 

Федерации от 13 марта 1992 года № 2506-1 «Об оперативно-
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розыскной деятельности в Российской Федерации», который был 

первым в истории российского права законом, регламентирую-

щим оперативно-розыскную деятельность. До этого данная фор-

ма борьбы с преступностью регулировалась ведомственными 

нормативными актами секретного характера. Первоначальная ре-

дакция ФЗ об ОРД претерпела ряд изменений и дополнений. В 

частности, Федеральный закон от 18 июля 1997 г. № 101-ФЗ 

уточнил в п. 4 ч. 1 ст. 13 название одного из субъектов ОРД – фе-

деральных органов государственной охраны. Федеральный закон 

от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ включил в перечень органов, осу-

ществляющих ОРД (ст. 13), подразделения Министерства юсти-

ции в связи с передачей в его ведение уголовно-исполнительной 

системы, которая прежде находилась в подчинении МВД России. 

Федеральный закон от 5 января 1999 г. № 6-ФЗ внес изменения и 

дополнения, обусловленные, прежде всего, присоединением Рос-

сийской Федерации к Европейской конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод (1950 г.)
48

 и необходимостью в связи с 

этим совершенствования механизма защиты прав и свобод граж-

дан в ходе ОРД. Внесение поправок в закон, кроме того, пресле-

довало цель повышения эффективности прокурорского надзора 

за соблюдением законности и создания дополнительных гарантий 

против злоупотреблений при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. Федеральный закон от 20 марта 2001 г. № 26-ФЗ 

внес дополнения в ст. 5 и 8, уточняющие основания и процедуру 

прослушивания телефонных переговоров. Федеральный закон от 

30 июня 2003 г. № 86-ФЗ внес изменения и дополнения в ст. 6 и 

13, обусловленные созданием Государственного комитета по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и упразднением федеральных органов налоговой поли-

ции. Одна из последних редакций ФЗ об ОРД, внесенная Феде-
                                                           

48
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод : заключена в г. Риме 

04.11.1950 : с изм. от 13.05.2004 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru 

(дата сохранения: 25.11.2017). 
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ральным законом от 08.12.2011 г. № 424-ФЗ, изменила в пункте 4 

части первой статьи 13 наименование «федеральных органов го-

сударственной охраны» на новое название «Федерального органа 

исполнительной власти в области государственной охраны». 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 170-ФЗ введена 

часть третья статьи 4 ФЗ об ОРД, согласно которой организация и 

тактика проведения органами внутренних дел Российской Феде-

рации, таможенными органами Российской Федерации, Феде-

ральной службой исполнения наказаний оперативно-розыскных 

мероприятий (кроме наблюдения, проводимого на открытой ме-

стности, в транспортных средствах и общественных местах) с ис-

пользованием специальных технических средств, предназначен-

ных для негласного получения информации, определяются ве-

домственными нормативными правовыми актами, согласованны-

ми с Федеральной службой безопасности Российской Федерации. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что ФЗ об ОРД 

находится в состоянии постоянного совершенствования, а наибо-

лее радикальные предложения специалистов сводятся к необхо-

димости разработки и принятия новой редакции этого закона, ли-

бо нового Оперативно-розыскного кодекса Российской Федера-

ции
49

. 

Правовую основу ОРД, кроме указанного ФЗ об ОРД, со-

ставляет довольно значительное число других законодательных 

актов, которые можно разделить на три основные группы: 

 устанавливающие общие положения осуществления ОРД; 

 регламентирующие деятельность отдельных субъектов ОРД; 

 регулирующие отношения, возникающие при решении ча-

стных задач ОРД и др. 

                                                           

49 Более подробно см. : Луговик В. Ф. Оперативно-розыскной кодекс Российской Федерации: 

авторский проект. Омск: Омская юридическая академия, 2014. 96 с. 
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К законодательным актам, устанавливающим общие поло-

жения осуществления ОРД, следует отнести Уголовный и Уго-

ловно-процессуальный кодексы Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет мате-

риальные признаки преступлений, на выявление, предупрежде-

ние и раскрытие которых нацелена оперативно-розыскная дея-

тельность. Установление наличия этих признаков является, со-

гласно ст. 7 ФЗ об ОРД, основанием для проведения оперативно-

розыскных мероприятий, а при их отсутствии ОРД осуществ-

ляться не может. В уголовном законе содержится ряд правовых 

институтов и норм, имеющих важное значение для осуществле-

ния ОРД. Так, ст. 15 УК РФ раскрывает понятие преступления 

средней тяжести, тяжкого и особо тяжкого преступления, при-

знаки которых, согласно ст. 8 ФЗ об ОРД, являются одним из ос-

новных условий проведения некоторых ОРМ. Уголовно-

правовые институты крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) и 

обоснованного риска (ст. 41 УК РФ) используются при проведе-

нии таких оперативно-розыскных мероприятий, как проверочная 

закупка, оперативный эксперимент, оперативное внедрение и 

контролируемая поставка. Институт деятельного раскаяния (ст. 

75 УК РФ) лежит в основе реализации одной из важных норм ФЗ 

об ОРД, предусматривающей освобождение от уголовной ответ-

ственности лиц, привлеченных к сотрудничеству с оперативными 

аппаратами. Установление целого ряда уголовно-правовых за-

претов (ст. 137-139, 283-284, 286-286.1, 293, 330 УК РФ и др.) яв-

ляется одной из гарантий соблюдения законности и прав граждан 

при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. 

К законодательным актам, устанавливающим общие поло-

жения оперативно-розыскной деятельности, необходимо отнести 

и уголовно-процессуальное законодательство, которое придало 

органам исполнительной власти, наделенным полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности, статус ор-

ганов дознания (ч. 1 ст. 40 УПК РФ). Определяя полномочия ор-
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гана дознания, новый УПК РФ запретил проведение дознания ли-

цом, которое проводило или проводит по данному уголовному 

делу оперативно-розыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41 УПК РФ). 

Уголовно-процессуальный закон определяет порядок взаи-

модействия следователя и оперативного работника при расследо-

вании преступлений (ч. 4 ст. 157, ч. 2 ст. 163, ч. 7 ст. 164); уста-

навливает перечень преступлений, по которым обязательно пред-

варительное следствие (ст. 151), что, согласно ст. 8 Закона об 

ОРД, является обязательным условием осуществления ОРМ, ог-

раничивающих конституционные права граждан. Определяя об-

стоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 

73 УПК), виды доказательств (ст. 74-81.1 УПК), способы их со-

бирания, проверки и оценки (ст. 86-88 УПК), понятие результатов 

оперативно-розыскной деятельности (п. 36
1
 ст. 5) и их использо-

вание в доказывании (ст. 89 УПК), уголовно-процессуальный за-

кон служит основой для определения приемов получения опера-

тивно-розыскной информации и процедур ее использования в 

уголовном процессе. 

Одним из составных элементов правовой базы ОРД являют-

ся законодательные акты, регламентирующие деятельность от-

дельных субъектов ОРД. Они закладывают основы разграничения 

полномочий оперативных аппаратов, определяют их задачи, ус-

танавливают права и обязанности. К этой группе можно отнести 

следующие законы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 

2011 года №3-ФЗ «О полиции», который в числе прав полиции, 

перечисленных в ст. 13, закрепил возможность осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий для выполнения возложен-

ных на нее обязанностей; получения от граждан и должностных 

лиц необходимых объяснений, справок и документов; безвоз-

мездного получения от предприятий, организаций и учреждений 

информации, за исключением случаев, когда законом установлен 

специальный порядок ее получения, и другие полномочия, ис-
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пользуемые для осуществления ОРД. 

 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-

1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-

ния в виде лишения свободы», Федеральный закон от 15 июля 

1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений», а также Уголовно-

исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 года № 1-ФЗ, кото-

рые закрепили за учреждениями уголовно-исполнительной сис-

темы право осуществления оперативно-розыскной деятельности 

для решения возложенных задач и оказания содействия другим 

оперативным службам в предупреждении и раскрытии преступ-

лений. 

 Федеральный закон от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О Фе-

деральной службе безопасности», который в ст. 10 наделил орга-

ны ФСБ правом осуществления ОРМ в целях выявления, преду-

преждения, пресечения и раскрытия преступлений, отнесенных к 

их компетенции (шпионажа, террористической деятельности, ор-

ганизованной преступности, коррупции, незаконного оборота 

оружия и наркотических средств, контрабанды и др.); 

 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
50

, 

который закрепил право таможенных органов государств - чле-

нов Евразийского экономического союза осуществлять оператив-

но-розыскную деятельность в целях выявления лиц, подготавли-

вающих, совершающих или совершивших противоправное дея-

ние, признаваемое законодательством этих государств преступ-

лением, производство по которому отнесено к ведению таможен-

ных органов, исполнять запросы международных таможенных 

организаций, таможенных и иных компетентных органов ино-

странных государств в соответствии с международными догово-

                                                           

50
 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение № 1 к Дого-

вору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза // СПС «Консультант 

Плюс». URL: www.consultant.ru (дата сохранения: 25.11.2017). 

consultantplus://offline/ref=F2C86439027FB747AD221C4D44A64CF125FC9F85304772B59EC57FD43C59E9F3DDDE381F24ED542DVEECH
http://www.consultant.ru/
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рами. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется тамо-

женными органами государств - членов Евразийского экономиче-

ского союза в соответствии с законодательством государств - 

членов Евразийского экономического союза об оперативно-

розыскной деятельности. 

 Федеральный закон от 10 января 1996 года № 5-ФЗ «О 

внешней разведке», который наряду с другими функциями наде-

лил органы внешней разведки правом осуществления предусмот-

ренных ФЗ об ОРД оперативно-розыскных мероприятий в целях 

обеспечения собственной безопасности. 

 Федеральный закон от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ «О госу-

дарственной охране», закрепивший право федеральных органов 

государственной охраны на осуществление ОРД в соответствии с 

федеральным законодательством об оперативно-розыскной дея-

тельности. 

 Закон Российской Федерации от 17 января 1992 года № 

2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации», определивший 

полномочия прокуратуры по надзору за исполнением законов ор-

ганами, осуществляющими ОРД. 

К законодательным актам, регулирующим отношения, воз-

никающие при решении частных задач ОРД, можно отнести сле-

дующие законы: 

 Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах», в котором раз-

решается использование наркотических средств и психотропных 

веществ при проведении отдельных оперативно-розыскных ме-

роприятий (ст. 36), а органы, осуществляющие ОРД, наделяются 

правом на проведение контролируемой поставки и проверочной 

закупки наркотических средств и психотропных веществ, а также 

иных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ФЗ 

об ОРД, в целях выявления, предупреждения и раскрытия пре-

ступлений, связанных с их незаконным оборотом (ст. 49). 

consultantplus://offline/ref=F2C86439027FB747AD221C4D44A64CF125FC9A8D354072B59EC57FD43CV5E9H
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 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-

1 «О государственной тайне», который определил перечень све-

дений в области оперативно-розыскной деятельности, относя-

щихся к государственной тайне (ст. 5), порядок допуска должно-

стных лиц к оперативно-розыскной деятельности (ст. 21) и дос-

тупа к сведениям об ОРД, составляющим государственную тайну 

(ст. 25). 

 Федеральный закон от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О го-

сударственной защите судей, должностных лиц правоохрани-

тельных и контролирующих органов», который в статье 5 преду-

смотрел возможность проведения оперативно-розыскных меро-

приятий в целях обеспечения мер безопасности защищаемых лиц. 

 Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», 

установивший в ст. 64 обязанности операторов связи и ограниче-

ние прав пользователей услугами связи при проведении опера-

тивно-розыскных мероприятий. Также в статьях 53 и 63 выше-

указанного закона определяется понятие «тайна связи». 

 Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-

1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации», отграничивший ОРД от частной детективной и ох-

ранной деятельности, запретивший частным детективам осуще-

ствлять какие-либо оперативно-розыскные мероприятия, отне-

сенные к компетенции государственных правоохранительных ор-

ганов, и определивший порядок сбора данных на граждан, обра-

щающихся в ОВД за разрешением на частную детективную и ох-

ранную деятельность. 

К этой же группе можно отнести законодательные акты, 

регламентирующие процедуры получения сведений, составляю-

щих тайну частной жизни граждан: 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации», закрепившей в статье 3 правовое регулирование отноше-
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ний, возникающих в сфере информации, информационных тех-

нологий и защиты информации, которые основываются на ряде 

основополагающих принципов, таких как: а) свобода поиска, по-

лучения, передачи, производства и распространения информации 

любым законным способом; б) установление ограничений досту-

па к информации только федеральными законами; в) неприкос-

новенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, ис-

пользования и распространения информации о частной жизни 

лица без его согласия. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 

1996 года № 14-ФЗ, закрепивший в статье 857 понятие «банков-

ская тайна». В статье 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 

года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» раскрывает-

ся процедура получения сведений о счетах и вкладах физических 

и юридических лиц, составляющих банковскую тайну. 

 Федеральный закон Российская Федерация от 29 июля 2004 

года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» регулирует основные 

правовые положения по вопросу «коммерческой тайны». Также 

понятие «коммерческая тайна раскрывается в статье 1465 Граж-

данского кодекса РФ (часть четвертая) и статье 12 Федерального 

закона от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе». 

 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 

2124-1 «О средствах массовой информации», установивший в 

статье 41, что конфиденциальность информации, предоставляе-

мой организациям (гражданам), осуществляющим производство 

и выпуск средств массовой информации, т.е. обязанность средств 

массовой информации сохранять в тайне источник опубликован-

ных ею сведений. 

 Основы законодательства Российской Федерации от 11 фев-

раля 1993 года № 4462-1 «О нотариате», ограничившие в статье 5 

доступ к сведениям о совершенных нотариальных действиях. В 

статьях 16 и 28 вышеуказанных Основ законодательства Россий-
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ской Федерации раскрывается понятие «нотариальная тайна». 

 Федеральный закон Российская Федерация от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», установивший в статьях 13 и 92 понятие 

«врачебная тайна», а также основания для получения сведений, 

составляющих врачебную тайну. 

 Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с 

изм. и доп.), установивший в статье 8 понятие «адвокатская тай-

на» и ограничения на проведение ОРМ в отношении адвоката; а 

также некоторые другие законодательные акты (более 50 разно-

образных видов тайн). 

К правовой основе ОРД, согласно части 1 статьи 3 ФЗ об 

ОРД, относятся также иные нормативные правовые акты феде-

ральных органов государственной власти. Под нормативным пра-

вовым актом понимается официальный письменный документ, 

принятый (изданный) в определенной форме правотворческим 

органом в пределах его компетенции, направленный на установ-

ление, изменение или отмену правовых норм. В свою очередь, 

под правовой нормой принято понимать общеобязательное госу-

дарственное предписание постоянного или временного характера, 

рассчитанное на многократное применение. 

К нормативным правовым актам федеральных органов госу-

дарственной власти, составляющим правовую основу ОРД, отно-

сятся три группы документов: 

 указы Президента Российской Федерации; 

 постановления Правительства Российской Федерации; 

 акты Конституционного Суда и Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, содержащие разъяснения и толкование 

норм оперативно-розыскного законодательства с точки зрения их 

конституционности. 
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К первой группе этих нормативных правовых актов, регла-

ментирующих отдельные вопросы в сфере ОРД, можно отнести 

следующие указы Президента РФ: 

 от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении организации 

и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использова-

нием технических средств»; 

 от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Перечень сведений, отнесен-

ных к государственной тайне»; 

 от 9 января 1996 г. № 21 «О мерах по упорядочению разра-

ботки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, 

ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также 

использования специальных технических средств, предназначен-

ных для негласного получения информации»; 

 от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведе-

ний конфиденциального характера» и др. 

Ко второй группе иных нормативных правовых актов можно 

отнести следующие постановления Правительства Российской 

Федерации: 

 от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отне-

сения сведений, составляющих государственную тайну, к раз-

личным степеням секретности»; 

 от 1 июля 1996 г. № 770 «Об утверждении Положения о ли-

цензировании деятельности физических и юридических лиц, не 

уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной дея-

тельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, 

приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию 

и вывоза за ее пределы специальных технических средств, пред-

назначенных (разработанных, приспособленных, запрограммиро-

ванных) для негласного получения информации, и перечня видов 

специальных технических средств, предназначенных (разрабо-

танных, приспособленных, запрограммированных) для негласно-

го получения информации в процессе осуществления оператив-
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но-розыскной деятельности», и некоторые другие. 

К последней группе иных нормативных правовых актов, 

входящих в правовую основу ОРД, относятся, например, сле-

дующие: 

 постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 24 декабря 1993 г. № 13 «О некоторых вопросах, свя-

занных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской 

Федерации»; 

 постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах при-

менения судами Конституции Российской Федерации при осуще-

ствлении правосудия»; 

 определение Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 14 июля 1998 г. № 86-О «По делу о проверке конституци-

онности отдельных положений Федерального закона "Об опера-

тивно-розыскной деятельности" по жалобе гражданки И.Г. Чер-

новой» и целый ряд других постановлений и определений. 

К этой же группе нормативных правовых актов можно отне-

сти ведомственные правовые документы, принимаемые отдель-

ными федеральными органами исполнительной власти, не яв-

ляющимися субъектами ОРД. К числу таковых, в частности, 

можно отнести приказ Министерства информационных техноло-

гий и связи Российской Федерации по связи и информатизации от 

16 января 2008 г. № 6 «Об утверждении требований к сетям элек-

тросвязи для проведения оперативно-разыскных мероприятий. 

Часть I. Общие требования». 

Перечисленные нормативные правовые акты являются ос-

новными в регулировании ОРД. Однако ими не исчерпываются 

источники правового регулирования данного вида государствен-

ной правоохранительной деятельности. 

Часть 2 статьи 3 ФЗ об ОРД закрепляет за органами, осуще-

ствляющими ОРД, право на издание в пределах своих полномо-

чий нормативных актов, регламентирующих организацию и так-
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тику проведения оперативно-розыскных мероприятий. В соответ-

ствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов фе-

деральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, нормативные 

правовые акты могут издаваться федеральными органами испол-

нительной власти в виде постановлений, приказов, распоряже-

ний, правил, инструкций и положений. При этом структурные 

подразделения и территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти нормативные правовые акты издавать не 

могут. Нормативный правовой акт может быть издан совместно 

несколькими федеральными органами исполнительной власти 

или одним из них по согласованию с другими. Акты утверждают-

ся руководителем органа исполнительной власти или лицом, ис-

полняющим его обязанности. Нормативные правовые акты, за-

трагивающие права, свободы и обязанности граждан, устанавли-

вающие правовой статус организаций, имеющие межведомствен-

ный характер, в том числе акты, содержащие сведения, состав-

ляющие государственную тайну, или сведения конфиденциаль-

ного характера, подлежат государственной регистрации в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации. После регистрации та-

кие нормативные правовые акты подлежат официальному опуб-

ликованию в установленном порядке, кроме актов или отдельных 

их положений, содержащих сведения, составляющие государст-

венную тайну, или сведения конфиденциального характера. 

Порядок организации и осуществления ведомственного 

нормотворчества в ОВД регламентирован приказами МВД Рос-

сии от 27 июня 2003 г. № 484 «Об утверждении правил подготов-

ки нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД 

России» и от 20 июня 2012 г. № 615 «Об утверждении Инструк-

ции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской 

Федерации». 
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Организация и тактика осуществления оперативно-

розыскных мероприятий, согласно ст. 12 ФЗ об ОРД, отнесены к 

государственной тайне, поэтому нормативные правовые акты, 

регламентирующие организацию и тактику ОРМ, издаются с 

грифами "секретно" и "совершенно секретно"
51

, а их содержание 

в открытой печати не публикуется. Доступ к таким нормативным 

актам имеют только сотрудники и руководители оперативных 

аппаратов, а также иные должностные лица государственных ор-

ганов исполнительной власти, осуществляющие контроль и над-

зор за ОРД и имеющие соответствующий допуск к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну. Однако некоторые вопро-

сы, связанные с осуществлением ОРД, также регламентируются в 

нормативных актах несекретного характера. К числу таковых не-

обходимо, в первую очередь, отнести следующие нормативные 

акты: 

 Инструкция о порядке представления результатов оператив-

но-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, сле-

дователю или в суд, утвержденная совместным приказом МВД 

РФ, Минобороны РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, Федеральной таможен-

ной службы, СВР РФ, ФСИН, Федеральной службы РФ по кон-

тролю за оборотом наркотиков и Следственного комитета России 

от 27 сентября 2013 г. №776/703/509/507/1820/42/535/398/68. В 

этом нормативном акте сформулировано понятие и перечислены 

основные виды документов, отражающих результаты ОРД; тре-

бования, предъявляемые к ним; закреплена единая процедура 

представления результатов ОРД, а также механизм защиты све-

дений об органах, осуществляющих ОРД, и обеспечения безопас-

ности ее участников; 
                                                           

51 Порядок отнесения сведений к различным степеням секретности, а также с пометкой 

«Для служебного пользования» регламентируются, соответственно, приказами МВД 

России от 26.06.2013 № 480дсп «Об утверждении перечней сведений, подлежащих за-

секречиванию, Министерства внутренних дел Российской Федерации» и от 15.12.1997 

№ 825дсп «Об утверждении документов, регламентирующих порядок обращения со 

служебными сведениями ограниченного пользования». 

consultantplus://offline/ref=36D11D335EE303B95928BD84719E00351C0692AF10BF6101144F4AA602J6J
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 Инструкция по организации совместной оперативно-

служебной деятельности подразделений ОВД РФ при раскрытии 

преступлений и расследовании уголовных дел, утвержденная 

приказом МВД России от 29 апреля 2015 г. № 495дсп, в которой 

регламентирован порядок взаимодействия следователей с опера-

тивными аппаратами при реализации материалов, полученных в 

результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, а 

также организация работы следственно-оперативных групп (да-

лее – СОГ); 

 Инструкция по организации информационного обеспечения 

сотрудничества по линии Интерпола, утвержденная совместным 

приказом МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ Рос-

сии № 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС Рос-

сии № 971 от 6 октября 2006 г., в которой установлены сроки и 

порядок выполнения оперативно-розыскных мероприятий, осу-

ществляемых по запросам Интерпола; 

 Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об ад-

министративных правонарушениях, о происшествиях, утвер-

жденная приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736, где 

регламентирован порядок поступления в ОВД информации, яв-

ляющейся основанием для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, и некоторые другие нормативные акты. 

В правовую основу ОРД законодатель не включил междуна-

родные правовые акты по вопросам борьбы с преступностью, хо-

тя ч. 4 ст. 15 Конституции РФ рассматривает нормы междуна-

родного права и международные договоры Российской Федера-

ции в качестве составной части ее правовой системы. Анализ со-

держания ФЗ об ОРД позволяет заключить, что международные 

правовые акты являются самостоятельными источниками право-

вого регулирования ОРД. В частности, п. 6 ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД 

рассматривает запросы международных правоохранительных ор-
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ганизаций в качестве самостоятельного основания проведения 

ОРМ, а п. 3 ст. 14 закрепляет в числе обязанностей оперативных 

служб необходимость выполнения запросов правоохранительных 

органов иностранных государств. 

К числу международных правовых актов, на которых осно-

вываются наиболее важные отношения в сфере ОРД, следует от-

нести, например, следующие: 

 Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., которая в ст. 12 провозгла-

сила право любого человека на защиту от произвольного вмеша-

тельства в его личную жизнь и от произвольного посягательства 

на неприкосновенность его жилища и тайну корреспонденции; 

 Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, принятая Советом Европы 4 ноября 1950 г., запрещаю-

щая вмешательство государственных органов в осуществление 

права граждан на неприкосновенность личной и семейной жизни, 

его жилища и корреспонденции, за исключением случаев, когда 

это предусмотрено законом и необходимо в интересах государст-

венной безопасности и предотвращения преступлений (ст. 8); 

 Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам, принятая Советом Европы 20 апреля 1959 г., 

которая закрепила обязанность государств – участников этой ме-

ждународной организации выполнять любые судебные поруче-

ния по расследуемым делам и оказывать другую правовую по-

мощь в вопросах уголовного преследования за преступления; а 

также некоторые другие международные правовые акты, подпи-

санные или ратифицированные Российской Федерацией. 

Источником правового регулирования ОРД являются и ме-

ждународные правовые акты, принятые государствами-членами 

СНГ, в числе которых первостепенное значение имеет Конвенция 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам, подписанная в г. Минске 22 января 

1993 года и ратифицированная Федеральным законом Россий-
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ской Федерации от 4 августа 1994 года №16-ФЗ. Согласно статье 

6 этого документа стороны обязались оказывать друг другу пра-

вовую помощь путем выполнения процессуальных и иных дейст-

вий, предусмотренных законодательством, где под иными дейст-

виями подразумеваются и оперативно-розыскные мероприятия. 

Конвенция регламентировала содержание и форму поручений об 

оказании правовой помощи, порядок их исполнения, правила вы-

дачи предметов, которые могут иметь значение доказательств по 

уголовным делам и ряд других вопросов, касающихся проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Отдельную группу международных правовых актов состав-

ляют соглашения о сотрудничестве между отдельными правоох-

ранительными органами государств – участников СНГ, в числе 

которых необходимо указать следующие: 

 Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел 

независимых государств в сфере борьбы с преступностью, под-

писанное в г. Алма-Ате 24 апреля 1992 г., в котором стороны до-

говорились исполнять запросы и просьбы по уголовным делам и 

делам оперативного учета, обмениваться оперативно-розыскной 

информацией о готовящихся или совершенных преступлениях, 

содействовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий 

и процессуальных действий; 

 Соглашение о сотрудничестве между министерствами внут-

ренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, подписанное в г. Киеве 21 ок-

тября 1992 г.; 

 Соглашение о сотрудничестве в сфере специального сопро-

вождения оперативно-розыскной деятельности, подписанное 16-

18 декабря 1998 г. в г. Москве на заседании Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ, где регламентиро-

вана процедура выполнения запросов на проведение наблюдения 

за лицами, обоснованно подозреваемыми в совершении преступ-

лений, при пересечении ими внутренних границ СНГ, а также не-
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которые другие многосторонние и двусторонние международные 

соглашения и договоры в сфере борьбы с преступностью. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что правовую 

основу ОРД составляет весьма обширный перечень законода-

тельных и иных нормативных правовых актов, знание и соблю-

дение которых является необходимым условием успешного ее 

осуществления. 

В правоприменительной практике следует учитывать, что 

правовая основа ОРД находится в состоянии динамичного разви-

тия и постоянного совершенствования. 

 

Заключение 

В заключение следует отметить, что ОРД – одно из средств 

защиты граждан от преступных посягательств и инструмент при-

нуждения по отношению к правонарушителям. Учебные дисцип-

лины «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних 

дел» и «Основы ОРД ОВД» занимают определенное место в сис-

теме юридических наук и относятся к прикладным учебным кур-

сам. Их изучение строится по заданной системе, определяемой 

внутренней структурой учебного курса. Структура вышеуказан-

ных дисциплин оперативно-розыскного цикла построена таким 

образом, чтобы в рамках выделенного учебного времени сформи-

ровать у обучаемых оптимальный уровень теоретических знаний, 

профессиональных навыков и умений, закладывающих основы 

будущей их профессиональной деятельности. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Сущность ОРД ОВД, еѐ научные основы. 

2. Предмет теории ОРД ОВД как отрасль научного знания и 

учебная дисциплина. Система курса ОРД ОВД. Задачи и значение 

курса ОРД ОВД. 

3. Задачи и значение ОРД ОВД в борьбе с преступностью. 
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4. Криминальная (преступная) среда как объект деятельности 

оперативных подразделений. Оперативно-розыскная 

характеристика современной криминальной среды. 

5. ОРД ОВД как особый вид правоохранительной деятельно-

сти, подлежащей нормативному регулированию. 

6. Понятие и содержание правовой основы ОРД ОВД. Харак-

теристика законодательных актов, регулирующих ОРД в Россий-

ской Федерации. 

7. Значение международно-правовых актов в системе взаимо-

действия с международными правоохранительными организа-

циями. Соотношение законодательного и ведомственного уров-

ней нормативного правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности. 

8. Понятие и система принципов оперативно-розыскной дея-

тельности. Содержание принципов ОРД, их роль и значение для 

теории и практики борьбы с преступностью. Законодательные и 

специальные, организационные и морально-этические принципы 

оперативно-розыскной деятельности. 

 

Тесты.  

 

1. Нормативное определение оперативно-розыскной деятель-

ности изложено в: 
- первой статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» 

- второй статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» 

- статье закрытого межведомственного нормативного правового 

акта оперативно-розыскных органов 

- статье специального указа Президента Российской Федерации 

 

2. Оперативно-розыскная деятельность - это: 

- вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно опера-

тивными подразделениями государственных органов, уполномо-

ченных на то ФЗ об ОРД 
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- вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно всеми го-

сударственными служащими 

- вид деятельности, осуществляемый уполномоченными на то 

гражданами 

- вид деятельности, осуществляемый всеми работниками право-

охранительных органов как гласно, так и негласно 

 

3. Целями оперативно-розыскной деятельности являются: 

- борьба с преступностью 

- защита от преступных посягательств 

- противодействие преступным посягательствам 

- борьба с правонарушениями 

 

4. Задачи оперативно-розыскной деятельности определяются: 

- самостоятельно оперативниками 

- только в оперативно-розыскном законодательстве 

- в закрытых нормативных актах оперативно-розыскных органов 

- исключительно в ФЗ об ОРД 

 

5. Правовой основой оперативно-розыскной деятельности не 

являются: 

- Конституция Российской Федерации  

- Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 

- отдельные указы Президента РФ и постановления Правительст-

ва РФ 

- приказы МВД России 

- законодательные акты субъектов РФ в сфере финансового обес-

печения органов, осуществляющих ОРД 

 

6. Под морально-этическими основами ОРД понимается: 

- совокупность уголовно-правовых норм, предусмотренных Уго-

ловным кодексом РФ 

- совокупность норм, содержащихся в Конституции РФ 

- общепризнанные международные нормы 

- совокупность общих норм нравственности, реализуемых в спе-

цифических условиях оперативной работы 

- гражданско-правовые нормы 
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7. ОРД в познавательном аспекте — это: 

- процесс обнаружения вещественных доказательств 

- процесс выявления особенностей деятельности преступников 

- процесс изучения личности преступника 

- процесс познания фактов реальной действительности, связан-

ных с приготовлением или совершением преступлений 

 

8. Какие в ФЗ об ОРД существуют принципы ОРД: 

- легальные и доктринальные 

- внутренние и внешние 

- общие и специальные 

- обязательные и необязательные 

 

9. Непосредственно определенными законодателем в ФЗ об 

ОРД принципами являются: 

- законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, конспирация, сочетание гласных и негласных мето-

дов и средств 

- уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 

законность, конспирация, применение конфидентов 

- гуманизм, конспирация, законность, сочетание гласных и не-

гласных методов и средств 

- оперативность, законность, уважение и соблюдение прав и сво-

бод человека и гражданина, сочетание гласных и негласных ме-

тодов и средств 

 

10. Принципом оперативно-розыскной деятельности не является: 

- принцип уважения прав и свобод граждан 

- принцип конспирации 

- принцип сочетания гласных и негласных методов и средств  

- принцип гуманизма 

- принцип неотвратимости наказания 

 

11. Одним из средств реализации гарантий государства в ОРД 

выступает: 

- повышенное денежное содержание оперативного состава 

- прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью 
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- публикации в средствах массовой информации о нарушениях 

законности в ОРД 

- ежегодные отчеты руководителей оперативно-розыскных органов 

 

12. Ограничивать конституционные права человека и граж-

данина в ОРД: 

- допустимо на условиях, изложенных в указах Президента РФ 

- недопустимо ни при каких условиях 

- допустимо на условиях, изложенных в нормативных правовых 

актах оперативно-розыскных органов 

- допустимо на условиях, изложенных в ФЗ об ОРД 

 

13. В оперативно-розыскной деятельности могут быть огра-

ничены конституционные права человека и гражданина в 

связи с совершением: 

- преступления или административного правонарушения 

- только административного правонарушения 

- только противоправного деяния, по которому производство 

предварительного следствия обязательно 

- преступления, административного правонарушения или граж-

данско-правового деликта 

 

14. Правовое регулирование в оперативно-розыскной дея-

тельности — это воздействие государства на: 

- тех, кто мешает осуществлению оперативно-розыскной дея-

тельности 

- характер процедур в оперативно-розыскной деятельности 

- субъектов оперативно-розыскной деятельности 

- общественные отношения в оперативно-розыскной деятельности 

 

15. Среди правовых источников оперативно-розыскной дея-

тельности называют: 

- оперативно-розыскное решение 

- оперативно-розыскное мероприятие 

- оперативно-розыскной контракт 

- оперативно-розыскной результат 
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16. Относится ли к задачам ОРД розыск лиц, скрывающихся 

от органов дознания, следствия и суда: 

- нет 

- да 

- да, но только если в отношении лица избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу 

- да, но только если лицо совершило тяжкое или особо тяжкое 

преступление 

 

17. Одной из задач ОРД является: 

- выявление и предупреждение административных правонаруше-

ний 

- выявление лиц, потерявших связь с родственниками 

- добывание информации о событиях и действиях, создающих уг-

розу государственной, военной, экономической и экологической 

безопасности РФ 

- розыск лиц, уклоняющихся от исполнения супружеских обязан-

ностей 

 

18. В ОРД  признается этичным: 

- защита людей не только от преступлений, но и от администра-

тивных правонарушений 

- чтение чужих личных писем (с разрешения судьи) для обнару-

жения преступника 

- неукоснительное соблюдение всех общепринятых моральных 

правил человеческого общежития 

- подстрекательство изучаемого лица к совершению преступле-

ния 

 

19. Правовая основа ОРД — это совокупность: 

- основных законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов в области оперативно-розыскной деятельности 

- всех правовых источников в области оперативно-розыскной 

деятельности 

- только законодательных актов в области оперативно-розыскной 

деятельности 

- всех законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области оперативно-розыскной деятельности 
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20. Оперативно-розыскная наука - это: 

- часть уголовно-процессуальной науки 

- часть криминалистики 

- комплексная самостоятельная отрасль научных знаний 

- часть административно-правовой науки 

 

21. ОРД как открытая учебная дисциплина - это система: 

- практических знаний и навыков обо всей оперативно-розыскной 

деятельности 

- научно обоснованных знаний и навыков о гласном содержании 

ОРД 

- знаний и навыков о применении нормативных правовых актов в 

области ОРД 

- научно обоснованных знаний об организации и тактике осуще-

ствления ОРД 

 

22. Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Рос-

сийской Федерации» — это оперативно-розыскной закон: 

- не вступивший в силу 

- действующий 

- утративший силу 

- который носит рекомендательный характер 

 

23. В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» количество статей составляет: 

- 23 

- 28 

- 17 

- 33 

 

24. Среди перечней в ФЗ об ОРД назван перечень: 

- оперативно-розыскных мероприятий 

- лиц, оказывающих содействие 

- прав человека, которые нельзя ограничивать в оперативно-

розыскной деятельности 

- оперативников, которые полномочны проводить оперативно-

розыскную деятельность 
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25. Территориальный принцип действия ФЗ об ОРД в про-

странстве предусматривает, что оперативно-розыскные ме-

роприятия проводятся на территории России: 

- и на территории государств - участников Содружества Незави-

симых Государств 

- исключительно на территории РФ 

- и на территории всех других государств 

- если иное не предусмотрено федеральным законом 

 

26. В федеральном законодательстве предусмотрены ограни-

чения на осуществление оперативно-розыскной деятельности 

в отношении: 

- сотрудников полиции 

- священнослужителей 

- полномочного представителя по правам человека 

- беременных женщин и инвалидов с детства 
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Тема 3.  

Субъекты и средства оперативно-розыскной  

деятельности ОВД 
 

Введение 

Деятельность оперативных подразделений ОВД в сфере ре-

шения задач ОРД тесно связана с использованием современной 

техники для закрепления, хранения, систематизации и использо-

вания необходимой информации. 

Эффективность борьбы с преступностью во многом зависит 

от правильной организации сбора, концентрации и хранения дан-

ных, способных своевременно обеспечить оперативные аппараты 

ОВД достоверной, полной и точной информацией. Это достига-

ется с помощью оперативных учетов, которые являются опти-

мальной формой систематизации информации, удовлетворяющей 

требованиям многоразового обращения и использования в борьбе 

с преступностью не одним, а многими оперативными подразде-

лениями. Другими источниками получения и закрепления (доку-

ментирования) оперативно значимой информации является ис-

пользование специальных технических устройств и применение 

розыскных собак. 

С учетом изложенного настоящая лекция состоит из двух 

взаимосвязанных частей - субъекты и средства оперативно-

розыскной деятельности. 

В первой части нами будет выработано понятие государст-

венных органов, правомочных осуществлять оперативно-

розыскную деятельность
52

, и проанализирована их структура, 

права и обязанности. При этом особое внимание планируется об-

ратить на оперативные подразделения полиции, осуществляющие 

ОРД в полном объеме, которые непосредственно занимаются вы-

                                                           

52
 Далее - ОРД. 
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явлением, пресечением, предупреждением и раскрытием престу-

плений средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений. В 

том числе до обучающихся во время занятия будет доведена сис-

тема задач, структурное построение и компетенция вышеуказан-

ных подразделений полиции. Также будет дана характеристика 

оперативным подразделениям ОВД, осуществляющим ОРД в ог-

раниченном объеме. 

Во время лекции будет дан анализ полномочий сотрудников 

ОВД, осуществляющих ОРД, а также мер их социальной и право-

вой защиты. Особое внимание планируется уделить доведению 

до обучающихся требований, предъявляемых к личным и про-

фессиональным качествам сотрудников оперативных подразде-

лений ОВД. С учетом предстоящего в дальнейшем рассмотрения 

в рамках отдельной лекции до обучающихся будет доведена 

краткая характеристика лиц, содействующих решению задач ОРД 

ОВД на гласной и негласной основе, в том числе и конфиденци-

ально. 

Во второй части лекции будет дано понятие средств ОРД, а 

также их назначение в обеспечении решения оперативно-

тактических задач. Как известно, средства ОРД ОВД состоят из 

оперативно-технических средств, учетов ОВД, используемых в 

ОРД, а также служебно-розыскных собак и специальных поме-

щений. 

Вопросы, связанные с определением оперативно-

технических средств, их классификацией, а также направлениями 

использования оперативной техники при проведении ОРМ, обу-

чающимися более подробно рассматриваются в рамках учебного 

курса «Специальная техника». Поэтому во второй части настоя-

щей лекции более подробно будет рассмотрено понятие и клас-

сификация учетов ОВД, используемых в ОРД, а также их науч-

ные основы, объекты и виды. Отдельным вопросом планируется 

рассмотреть характеристику понятия «служебно-розыскные со-

баки», их использование при решении задач ОРД ОВД. 



107 

I. Характеристика государственных органов, которые 

уполномочены осуществлять оперативно-розыскную  

деятельность 

 

В последнее время большинство преступлений совершается 

в условиях неочевидности, противоправные деяния тщательно 

подготавливаются, маскируются следы преступных действий. 

Социально - экономические изменения в Российской Федерации, 

формирующиеся по влиянием внешних и внутренних причин, 

стимулируют рост отдельных видов организованной, экономиче-

ской и иной преступности, которая может проникать во все сфе-

ры жизнедеятельности общества и государства. Данные обстоя-

тельства обуславливают необходимость использования всех воз-

можностей ОРД в предупреждении и раскрытии преступлений, 

предоставляемых Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности»
53

. Наличие ОРД предопределяет необ-

ходимость создания специальных подразделений, уполномочен-

ных на то ФЗ об ОРД, наделенных полномочиями осуществлять 

ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества 

и государства от преступных посягательств. 

Согласно ст.13 ФЗ об ОРД, на территории РФ право осуще-

ствлять ОРД предоставляется оперативным подразделениям сле-

дующих государственных органов: 

1. Органов внутренних дел Российской Федерации. 

2. Органов Федеральной службы безопасности. 

3. Федеральных органов государственной охраны. 

4. Таможенных органов Российской Федерации. 

5. Службы внешней разведки Российской Федерации. 

6. Федеральной службы исполнения наказаний. 

7. Оперативное подразделение органа внешней разведки Ми-

                                                           

53
 Далее - ФЗ об ОРД. 
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нистерства обороны РФ, которое проводит ОРМ в ограниченном 

объеме, только в целях обеспечения безопасности указанного ор-

гана внешней разведки и в случае, если проведение этих меро-

приятий не затрагивает полномочий вышеуказанных органов. 

Перечень органов, осуществляющих ОРД, может быть из-

менен или дополнен только федеральным законом. Руководители 

указанных органов самостоятельно определяют перечень опера-

тивных подразделений, правомочных осуществлять ОРД, их пол-

номочия, структуру и организацию работы. Например, в приказе 

МВД России № 608-12 г. определен перечень должностей, зани-

мая которые, соответствующие должностные лица имеют право 

заниматься ОРД, а также указан перечень оперативных подразде-

лений полиции. 

Органы, осуществляющие ОРД, решают задачи, определен-

ные ФЗ об ОРД, исключительно в пределах своих полномочий, 

установленных соответствующими законодательными актами 

Российской Федерации. Также в вышеуказанной статье 13 ФЗ об 

ОРД говорится, что оперативные подразделения органов, осуще-

ствляющих ОРД, вправе проводить совместно с работниками 

уголовно-исполнительной системы ОРМ в следственных изоля-

торах уголовно-исполнительной системы. 

Теория ОРД традиционно относит к субъектам (силам) ОРД 

оперативные подразделения и входящих в них должностных лиц 

органов, уполномоченных на осуществление ОРД, а также лиц, 

добровольно участвующих в подготовке или проведении ОРМ и 

реализующих свое право на это в гласной или негласной форме. 

Будучи наделенными действующим российским законодательст-

вом определенными правами и взяв на себя обязательства, они, в 

рамках их полномочий, становятся субъектами этой формы госу-

дарственной деятельности. Государство, в свою очередь, берет на 

себя обязанность по их правовой, социальной и иной защите. 

Различное правовое положение, реальные возможности участия в 



109 

ОРД позволяют разделить всех представителей указанных сил на 

три основные категории: 

 штатные сотрудники подразделений органов, осуществ-

ляющих ОРД; 

 лица, гласно участвующие в подготовке или осуществлении 

отдельных оперативно-розыскных мероприятий; 

 лица, конфиденциально содействующие органам, осуществ-

ляющим оперативно-розыскную деятельность. 

 

II. Оперативно-розыскные подразделения 

 органов внутренних дел и их сотрудники 

 

В соответствии с ч.1 ст.13 ФЗ об ОРД правом осуществле-

ния ОРД на территории РФ, наряду с оперативными подразделе-

ниями органов Федеральной службы безопасности, федеральных 

органов государственной охраны, таможенных органов, Службы 

внешней разведки, наделены и оперативные подразделения поли-

ции ОВД. Оперативные подразделения ОВД состоят из штатных 

сотрудников (т.е. лиц, имеющих специальные звания полиции), 

осуществляющих оперативно-розыскную работу гласно либо не-

гласно в объеме, установленном для них соответствующими ве-

домственными нормативными актами МВД России. Также в про-

ведении ОРД ОВД оказывают содействие иные должностные ли-

ца ОВД и граждане, которых можно разделить на следующие ка-

тегории: должностные лица неоперативных служб и подразделе-

ний ОВД; отдельные граждане; конфиденциальные сотрудники; 

внештатные сотрудники. 

Таким образом, в силу специфики выполняемых задач лич-

ный состав оперативных подразделений полиции подразделяется 

на штатных (кадровых) сотрудников, осуществляющих оператив-

но-розыскные функции преимущественно легально (гласно), не 

конспирируя свою принадлежность к ОВД, и оперативных работ-

ников, чья принадлежность к правоохранительным органам кон-
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спирируется (т.е. их работа осуществляется только негласно)
54

. 

Первые вправе сочетать проведение ОРМ с административно-

правовыми, уголовно-процессуальными и другими правовыми 

действиями, вторые применяют только разведывательные методы 

по добыванию информации. В зависимости от компетенции опе-

ративные подразделения полиции осуществляют различные опе-

ративно-служебные задачи. Указанные обстоятельства позволяют 

условно разделить все оперативные аппараты ОВД на две группы: 

выполняющие ОРД в полном объеме либо в усеченном объеме. 

Согласно приказу МВД РФ от 19 июня 2012 г. № 608 «О не-

которых вопросах организации оперативно-розыскной деятель-

ности в системе МВД России»
55

, в полном объеме ОРД осуществ-

ляют следующие оперативные подразделения полиции: 

1. уголовного розыска, включая в себя подразделения по борь-

бе с организованной преступностью; 

2. экономической безопасности и противодействия коррупции; 

3. по контролю за оборотом наркотиков; 

4. собственной безопасности; 

5. по противодействию экстремизму; 

6. по борьбе с преступными посягательствами на грузы; 

7. по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государст-

венной защите; 

8. оперативно-поисковые подразделения; 

9. специальных технических мероприятий (оперативно-

технические подразделения); 

10. межрегиональные оперативно-розыскные подразделения 

территориальных органов МВД России на окружном уровне (в 

настоящее время действует только один в Северо-Кавказском 

федеральном округе). 

                                                           

54
 Другое их название «штатные негласные сотрудники», или ШНС. 

55 О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе 

МВД России : приказ МВД России от 19 июня 2012 г. № 608 : в ред. от 29.09.2017 // 

СТРАС «Юрист» (дата сохранения: 25.11.2017). 
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В неполном объеме, установленном ведомственными норма-

тивными актами МВД РФ, выполняя по поручению (заданию) 

подразделений первой группы лишь отдельные ОРМ, осуществ-

ляют ОРД следующие подразделения: 

11. по обеспечению взаимодействия с правоохранительными 

органами иностранных государств - членов Международной ор-

ганизации уголовной полиции - Интерпола и Генеральным секре-

тариатом Интерпола - проведение по запросам международных 

правоохранительных организаций и правоохранительных органов 

иностранных государств оперативно-розыскных мероприятий: 

опрос, наведение справок, отождествление личности; 

12. оперативно-разыскной информации - проведение опера-

тивно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, сбор 

образцов для сравнительного исследования, отождествление лич-

ности; использование конфиденциального содействия граждан. 

Как видно, функциональные обязанности сотрудников опе-

ративных подразделений полиции разнообразны в зависимости 

от конкретных задач, выполняемых ими, но все они могут быть 

объединены одной главной особенностью – использованием в 

борьбе с преступностью оперативно-розыскных возможностей. В 

своей практической деятельности, независимо от осуществляе-

мых задач, сотрудники оперативных подразделений ОВД выпол-

няют организационно-управленческие и исполнительские функ-

ции. 

Реализуя первую (организационно-управленческую) функ-

цию, они привлекают к борьбе с преступностью отдельных граж-

дан на негласной (конфиденциальной) и гласной основе, штат-

ных сотрудников других служб ОВД, а также представителей 

общественных формирований. 

В этих целях ими осуществляется весь управленческий 

цикл: намечаются цели, определяются пути их достижения, под-

бираются соответствующие исполнители, которым ставятся кон-

кретные задачи, проводится обучение порядку (технологии) их 
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выполнения, оказывается необходимая помощь, а на заключи-

тельном этапе – проводится контроль исполнения, корректиру-

ются первоначальное решение или меры по его реализации. 

Элементы управленческого цикла присутствуют при проведе-

нии любых сколько-нибудь сложных и объемных ОРМ и операций. 

В рамках исполнительской деятельности сотрудники опера-

тивных подразделений полиции в соответствии с ч.4 ст.6 ФЗ об 

ОРД непосредственно (лично) применяют силы, средства и мето-

ды ОРД для решения задач, входящих в их компетенцию. В зави-

симости от указанных направлений деятельности и специализа-

ции оперативные подразделения ОВД выполняют различные за-

дачи. Остановимся подробно лишь на задачах подразделений 

первой группы. 

Так, например, к основным задачам подразделений уголовно-

го розыска (УР) могут относиться следующие: 

 предупреждение и раскрытие преступлений против личности; 

 предупреждение и раскрытие имущественных преступлений; 

 предупреждение и раскрытие преступлений несовершенно-

летних; 

 пресечение деятельности преступных сообществ (организа-

ций), банд и организованных групп, имеющих региональные, 

межрегиональные и международные связи; 

 изобличение в совершении преступлений их организаторов 

и участников; 

 выявление и перекрытие источников и каналов поступления 

в незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов к 

нему и (или) взрывных устройств и взрывчатых веществ на тер-

ритории оперативного обслуживания, либо по направлению сво-

ей работы; 

 оказание помощи другим оперативным подразделениям по-

лиции, прежде всего, в получении и своевременной передаче 

имеющейся оперативно значимой информации, а также при 
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взаимодействии во время ее проверки и реализации; 

 осуществление розыскной работы и др. 

 

Общая классификация 

субъектов оперативно-розыскной деятельности 

 

Субъекты, участвующие в выполнении задач ОРД 

штатные (кадровые) сотрудники 

 оперативных подразделений полиции 

лица, оказывающие содействие 

оперативным подразделениям полиции 

выполняющие 

оперативно-

розыскные функ-

ции, преимущест-

венно не конспи-

рируя свою при-

надлежность к 

правоохранитель-

ным органам 

в силу выполняе-

мых задач кон-

спирирующие 

свою принадлеж-

ность к правоох-

ранительным ор-

ганам (осуществ-

ляющие свою дея-

тельность только 

негласно) 

внештатные со-

трудники, оказы-

вающие содейст-

вие преимущест-

венно без кон-

спирации со-

трудничества с 

ними (гласно) 

лица, оказываю-

щие содействие 

только на конфи-

денциальной ос-

нове (негласно) 

выполняющие оперативно-розыскные 

функции в неполном объеме 

по 

контрак

ту 

без 

контрак

та 

по 

контрак

ту 

без 

контрак

та 

выполняющие оперативно-розыскные 

функции в полном объеме 

возмездно 

безвозмездно 

 

Для подразделений экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции (ЭБиПК) основными задачами ОРД являются: 

 борьба с коррупцией в органах государственной власти и 

управления; 

 борьба с преступлениями в приоритетных национальных 

проектах; 

 борьба с преступлениями в промышленности и сельском хо-

зяйстве; 
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 борьба с преступлениями во внешнеэкономической дея-

тельности; 

 борьба с преступлениями на потребительском рынке; 

 борьба с преступлениями в сфере приватизации и кредитно-

финансовых отношений; 

 борьба с фальшивомонетничеством; 

 противодействие финансированию экстремизма, терроризма 

и организованной преступности; 

 раскрытие налоговых преступлений и др. 

Перед подразделениями обеспечения собственной безопасно-

сти (СБ) поставлены задачи реализации системы мер по нейтра-

лизации потенциальных и реальных угроз: 

 нормальному функционированию органов внутренних дел, в 

т.ч. подразделений, осуществляющих ОРД; 

 личной безопасности сотрудников ОВД, членов их семей и 

близких, а также лиц, оказывающих содействие подразделениям, 

осуществляющим ОРД. 

Поскольку такие угрозы могут носить внутреннюю и внеш-

нюю направленность, то и деятельность СБ направлена на реше-

ние двух групп задач. 

Первая группа: 

 выявление среди сотрудников ОВД коррумпированных лиц, 

а также лиц, замышляющих, подготавливающих или совершаю-

щих должностные и иные преступления; 

 недопущение наступления вредных для деятельности орга-

нов внутренних дел последствий правонарушений сотрудников. 

Вторая группа: 

 установление преступных устремлений против ОВД; 

 обнаружение и нейтрализация деятельности лиц, замыш-

ляющих, подготавливающих или совершающих преступления 

против органов внутренних дел, их сотрудников и других лиц, 

защита которых отнесена к их компетенции; 
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 выявление, предупреждение и пресечение попыток проник-

новения преступных элементов в систему органов внутренних 

дел или оказания негативного влияния на ее деятельность. 

Задачи оперативных подразделений ОВД воспроизводятся и 

конкретизируются в обязанностях, которые возлагаются на них 

как на структурные части полиции в целом, так и на службы, вы-

полняющие специальные оперативно-розыскные функции. По 

содержанию ст.13 Федерального закона РФ "О полиции" можно 

определить, что в обязанности оперативных подразделений по-

лиции входит принятие целого ряда мер административно-

правового, оперативно-розыскного и уголовно-процессуального 

характера. 

В то же время обязанности оперативных подразделений по-

лиции и их сотрудников конкретизированы в ст.14 ФЗ об ОРД. 

Одной из первоочередных обязанностей закон провозглашает не-

обходимость принятия всех необходимых мер по защите консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

а также оказания содействия обеспечению безопасности общест-

ва и государства. Эта обязанность следует из конституционного 

положения (ст.2 Конституции РФ) о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Поэтому признание, со-

блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина (в т.ч. 

имущественных) – первейшая обязанность государства и его ор-

ганов. Однако защита конституционных прав и свобод предпола-

гает взаимную ответственность государства и граждан. Поэтому, 

согласно ст.23, 25, 55 Конституции РФ, права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

(только в той мере, в какой это необходимо) в целях защиты ос-

нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Следующей обязанностью оперативных подразделений по-

лиции является исполнение письменных поручений следователя, 
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руководителя следственного органа, дознавателя, органа дозна-

ния или определения суда по уголовным делам и материалам 

проверки сообщений о преступлении, находящимся в их произ-

водстве. 

Причем поручения и указания отмеченных выше должност-

ных лиц могут приниматься к исполнению в случае соответствия 

их следующим требованиям: 

 они должны быть даны в письменной форме; 

 должны исходить от лиц и органов, принявших уголовное 

дело или материал проверки сообщений о преступлении к произ-

водству; 

 не должны определять тактику проведения мероприятий. 

Согласно ФЗ об ОРД ответственность за законность и обос-

нованность проведения конкретных оперативно-розыскных ме-

роприятий несут органы, осуществляющие ОРД. 

Поручения, указания и решения адресуются органу, упол-

номоченному на осуществление ОРМ, но не конкретному со-

труднику. Руководитель органа внутренних дел
56

, получивший 

соответствующий документ, назначает сотрудника, ответствен-

ного за проведение ОРМ. Исключение составляют ситуации, ко-

гда следователь и оперуполномоченный работают в составе од-

ной следственно-оперативной группы. В этом случае поручения 

следователя, который руководит расследованием, обязательны 

для оперативного работника. 

Оперативные подразделения полиции обязаны также вы-

полнять на основе и в порядке, предусмотренных международ-

ными договорами Российской Федерации, запросы соответст-

                                                           

56 Согласно пункту 2.2.1. приказа МВД России № 608-12 г., к числу руководителей 

ОВД, правомочных организовывать и лично проводить оперативно-розыскную дея-

тельность, относятся начальники территориальных органов МВД России и их замести-

тели, ответственные за деятельность подразделений, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, а также заместители начальников полиции по оперативной 

работе. 
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вующих международных правоохранительных организаций, пра-

воохранительных органов и специальных служб иностранных го-

сударств. Запросы международных правоохранительных органи-

заций и правоохранительных органов иностранных государств 

рассматриваются законодателем в качестве одного из оснований 

проведения оперативно-розыскных мероприятий
57

. Россия, явля-

ясь членом Интерпола, обязана в соответствии с уставом этой 

международной полицейской организации осуществлять обмен 

информацией между российскими правоохранительными орга-

нами и аналогичными органами других государств, являющихся 

членами Интерпола, через Национальное центральное бюро Ин-

терпола в Российской Федерации, которое является структурным 

подразделением МВД России. Кроме того, будучи субъектом ме-

ждународных соглашений по вопросам борьбы с преступностью, 

Россия заключила ряд двусторонних договоров с другими госу-

дарствами о сотрудничестве в сфере предупреждения и раскры-

тия преступлений. Сотрудничество осуществляется путем испол-

нения запросов о проведении ОРМ. Как правило, такие запросы 

направляются в письменном виде. В некоторых межгосударст-

венных соглашениях определено, что в безотлагательных случаях 

запросы могут передаваться устно, однако впоследствии они 

должны быть подтверждены письменно. При возникновении со-

мнения в подлинности или содержании запроса может быть за-

требовано его подтверждение. 

Обычно соответствующим международным договором о со-

трудничестве предусматривается, что запрос об оказании содей-

ствия должен содержать ряд данных: наименование органа, за-

прашивающего содействие, и органа, к которому обращен запрос; 

изложение существа дела; указание цели и обоснование запроса; 

содержание запрашиваемого содействия; имена и фамилии, клич-

ки, гражданство лиц, имеющих отношение к делу, даты и места 

                                                           

57 См. п.6 ч.1 ст.7 ФЗ об ОРД. 
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их рождения, занятия, места жительства и пребывания; названия 

и места нахождения фирм и организаций, имеющих отношение к 

делу; описание деяния или события, а по уголовным делам – ква-

лификация деяния в соответствии с законодательством запраши-

ваемого государства и текст применяемого закона; перечень во-

просов, на которые необходимо получить ответ; описание особо-

го порядка, которому необходимо следовать при исполнении за-

проса, и обоснование этой необходимости; любую другую ин-

формацию, которая может быть полезна для облегчения исполне-

ния запроса. Кроме того, договорами, как правило, предусматри-

ваются случаи, когда в оказании содействия может быть отказано 

полностью или частично. В качестве таких оснований чаще всего 

называются: возможность нанесения ущерба интересам государ-

ства; противоречие законодательству государства или его между-

народным обязательствам, а также когда деяние, в связи с кото-

рым поступил запрос, не является преступлением по законода-

тельству запрашиваемого государства. 

Передача результатов ОРД правоохранительным органам 

другого государства должна осуществляться таким образом и в 

таком объеме, чтобы исключить разглашение сведений, состав-

ляющих государственную тайну. 

На основании и в порядке, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, и в соответствии с принципом вза-

имности сотрудники правоохранительных органов других госу-

дарств могут прибыть на территорию России для координации 

действий при проведении запрашиваемых оперативно-розыскных 

мероприятий. Однако их участие в таких мероприятиях исключа-

ется, поскольку на территории России оперативно-розыскную 

деятельность могут осуществлять только специально уполномо-

ченные на это федеральным законом российские государствен-

ные органы. 

Обязанностью субъектов ОРД является необходимость ин-

формировать другие органы, осуществляющие оперативно-



119 

розыскную деятельность на территории Российской Федерации, о 

ставших известными фактах противоправной деятельности, отно-

сящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам 

необходимую помощь. Это требование обусловливается возмож-

ностью попадания в поле зрения подразделений и органов, осу-

ществляющих оперативно-розыскную деятельность, сведений о 

противоправных деяниях, борьба с которыми отнесена к компе-

тенции других служб органов внутренних дел или других органов 

– субъектов оперативно-розыскной деятельности. Обмен инфор-

мацией и взаимодействие необходимы еще и в связи с тем, что 

некоторые мероприятия (контроль почтовых отправлений, про-

слушивание телефонных переговоров и др.) могут быть проведе-

ны лишь ограниченным кругом субъектов, указанных в ФЗ об 

ОРД. 

Обязанностью всех оперативных подразделений полиции 

является соблюдение правил конспирации при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. Эта обязанность возведена 

в основополагающий принцип ОРД. Правила конспирации могут 

содержать выработанные в процессе деятельности оперативных 

подразделений правоохранительных органов приемы и навыки по 

скрытному проведению ОРМ, направленных на добывание и ис-

пользование сведений, необходимых для решения задач по обес-

печению безопасности личности, общества и государства, а также 

ряд действий, с этим связанных. Это могут быть также рекомен-

дации по порядку работы с документами, отражающими прове-

дение и результаты оперативных мероприятий, изменению внеш-

него облика лица, морфологических, динамических признаков и 

признаков одежды (маскировка), осуществляемых сотрудниками 

оперативно-розыскных подразделений; условия использования 

документов зашифровки; правила работы с носителями инфор-

мации (в т.ч. документальными). В ФЗ об ОРД и ведомственных 

нормативных актах, издаваемых органами, уполномоченными на 

проведение ОРМ, нет полного перечня правил конспирации. Од-
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нако созданные на основе опыта работы оперативных служб, они 

изучаются в специальных учебных заведениях и в системе слу-

жебной подготовки. Сотрудники соответствующих служб допус-

каются к осуществлению оперативно-розыскных мероприятий 

лишь после специальной подготовки, стажировки и сдачи экза-

мена (зачета). 

Оперативные подразделения полиции обязаны также содей-

ствовать обеспечению безопасности и сохранности имущества 

своих сотрудников, лиц, оказывающих им содействие, участни-

ков уголовного судопроизводства, а также членов семей от пре-

ступных посягательств. Для реализации этого требования в под-

разделениях по обеспечению собственной безопасности ОВД 

созданы специальные отделы (отделения, группы), на которые 

возложены обязанности по защите органов внутренних дел, их 

сотрудников, лиц, оказывающих содействие подразделениям, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а также 

членов семей и близких указанных лиц от преступных посяга-

тельств. 

Поводом для применения мер безопасности в отношении 

сотрудника, его близких или иных лиц являются, как правило, их 

заявление (рапорт) или непосредственное получение оперативной 

и иной информации о наличии угрозы безопасности указанного 

лица. 

Федеральным законом «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих орга-

нов»
58

 к мерам безопасности отнесены действия: личная охрана, 

охрана жилища и имущества; выдача оружия
59

, специальных 

                                                           

58
 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контро-

лирующих органов : Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ : в ред. 

01.07.2017 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата сохранения: 

25.11.2017). 
59 О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите : постанов-

ление Правительства РФ от 17 июля 1996 г. № 831 // СПС «Консультант Плюс». URL: 

www.consultant.ru (дата сохранения: 25.11.2017). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности; 

временное помещение в безопасное место; обеспечение конфи-

денциальности сведений о защищаемых лицах; перевод на дру-

гую работу (службу), изменение места работы (службы) или уче-

бы; переселение на другое место жительства; замена документов, 

изменение внешности и некоторые другие. Объем мер, необхо-

димых для обеспечения безопасности, определяется в каждом 

конкретном случае с учетом складывающейся обстановки. В слу-

чае принятия решения о применении мер безопасности органом, 

ее обеспечивающим, выносится мотивированное постановление с 

указанием конкретных мер, сроков их осуществления, а в необ-

ходимых случаях и органов, привлекаемых для содействия обес-

печению безопасности. Порядок проведения мер защиты, осуще-

ствления ОРМ, взаимодействия с другими подразделениями оп-

ределяется ведомственными нормативными актами. 

Для эффективного исполнения перечисленных выше обя-

занностей подразделения ОВД, осуществляющие ОРД, согласно 

статье 15 ФЗ об ОРД наделены соответствующими правами. В 

частности, им предоставлено право проводить гласно и негласно 

оперативно-розыскные мероприятия, что означает возможность 

сокрытия личности оперативных сотрудников, ведомственной 

принадлежности, целей и характера проводимых ими действий. 

Некоторые из ОРМ могут осуществляться только негласно (на-

пример, оперативное внедрение, контролируемая поставка и др.), 

а другие – как гласно, так и негласно (опрос, наведение справок, 

сбор образцов для сравнительного исследования и т.д.). Неглас-

ность осуществления оперативно-розыскных мероприятий, обес-

печивая принцип конспирации, позволяет более эффективно ре-

шать задачи по борьбе с преступностью. Оптимальное же сочета-

ние гласных и негласных мер обеспечивает использование фак-

тических данных, полученных в ходе ОРМ, для доказывания по 

уголовным делам. 
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Согласно ст.15 ФЗ об ОРД, оперативно-розыскным подраз-

делениям предоставляется также право на изъятие в ходе ОРМ 

предметов, материалов и сообщений, имеющих значение для ре-

шения задач ОРД. Предметы могут изыматься в связи с тем, что 

они использовались при совершении преступлений, содержат 

следы преступника, изъяты из гражданского оборота (оружие, 

наркотики), а также по другим причинам. Под материалами под-

разумеваются, прежде всего, документы, содержащие сведения, 

представляющие интерес для органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность. Сообщения – это информация, 

передаваемая, в основном, по техническим каналам связи. 

Изъятие указанных объектов может быть гласным либо не-

гласным и осуществляется в целях: 

а) обеспечения их сохранности до наступления момента ис-

пользования в уголовном процессе (в доказывании по уголовным 

делам); 

б) исследования; 

в) исключения их использования при совершении преступле-

ний (т.е. возникновении непосредственной угрозы жизни и здо-

ровью людей, а также угроз государственной, военной, экономи-

ческой, информационной или экологической безопасности Рос-

сии). 

Об изъятии предметов и материалов в ходе оперативно-

розыскных мероприятий в рапорте (справке) о его проведении 

делается обязательная запись с описанием изъятого и указанием 

условий их изъятия, упаковки и хранения. 

В случае изъятия указанных объектов при проведении ОРМ, 

ограничивающих конституционные права граждан (например, на 

тайну переписки, телефонных переговоров, неприкосновенность 

жилища), необходимо соблюдение двух условий: вынесение по-

становления руководителем органа, осуществляющего ОРД, по-

лучение разрешения судьи. 
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Право на прерывание предоставления услуг связи возникает 

у подразделений, осуществляющих ОРД, в случае передачи по 

контролируемым каналам связи информации, распространение 

которой представляет непосредственную угрозу жизни и здоро-

вью людей. Технические вопросы прекращения связи определя-

ются ведомственными нормативными актами ФСБ России и МВД 

России. 

Ст. 15 ФЗ об ОРД закрепила за оперативно-розыскными 

службами право устанавливать на безвозмездной либо возмезд-

ной основе отношения сотрудничества с лицами, давшими согла-

сие оказывать содействие на конфиденциальной основе. Данное 

право обеспечивает оперативным подразделениям ОВД возмож-

ность вступать в гласные и негласные (конфиденциальные) от-

ношения сотрудничества с лицами (гражданами России, ино-

странцами и лицами без гражданства). Такие отношения строятся 

на доверительности, а при необходимости и на конспиративно-

сти, направленные исключительно на решение задач ОРД. Необ-

ходимость установления отношений сотрудничества между опе-

ративными подразделениями ОВД и частными лицами обуслов-

лена тем, что собственные (личные) возможности оперативных 

работников в получении необходимой информации ограничены. 

Законодатель, разрешая наем частных лиц, имеющих возмож-

ность содействовать оперативным аппаратам в подготовке либо 

осуществлении ОРМ, определил, что он может производиться как 

при условии оплаты либо предоставления иных услуг за оказан-

ное содействие (возмездное содействие), так и на основе других 

мотивов (лояльность, патриотизм, искреннее желание помочь в 

защите собственных жизни, здоровья, имущества, а также прав, 

свобод и интересов своих близких и др.), т.е. в этом случае отно-

шения сотрудничества могут иметь безвозмездный характер. Но в 

обоих случаях конфидент получает право на секретность отно-

шений, означающее, что сведения о его личности становятся го-

сударственной тайной и огласке не подлежат. Формы такого со-
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трудничества могут быть различными и во многом зависят от 

возможностей конфидента (личных, деловых) и конкретных за-

дач, решаемых тем или иным оперативным аппаратом ОВД в 

пределах своей компетенции. Категории конфидентов, порядок 

их найма и руководства ими определяют ведомственные норма-

тивные акты МВД России, регламентирующие организацию и 

тактику ОРД ОВД. 

Законным правом оперативных аппаратов является исполь-

зование в ходе проведения ОРМ по договору или устному согла-

шению служебных помещений, имущества предприятий, учреж-

дений, организаций, воинских частей, а также жилых и нежилых 

помещений, транспортных средств и иного имущества частных 

лиц. Необходимость в таком праве возникает у оперативно-

розыскных служб в силу потребности как в доступе, так и пребы-

вании (кратковременном или длительном) в помещениях, при-

надлежащих физическим или юридическим лицам, с целью под-

готовки либо осуществления ОРМ. Это могут быть организация 

засады, наблюдение за объектом, конспиративная встреча и дру-

гое. 

В ходе осуществления ОРД у сотрудников оперативных 

подразделений возникает необходимость в использовании для 

этих же целей транспортных средств
60

 и вещей. Законодатель ус-

тановил форму реализации такого права – заключение договора 

либо устное соглашение об аренде зданий, сооружений, транс-

портных средств и имущества. Договор (соглашение), в соответ-

ствии со ст.158 ГК РФ, может быть заключен только на основе 

согласия лиц, являющихся собственниками имущества либо 

                                                           

60 Это право не следует путать с правом оперативных сотрудников оперативных под-

разделений полиции на безвозмездное использование транспортных средств физиче-

ских и юридических лиц в случаях преследования преступников "по горячим следам", 

доставления пострадавших от преступления в медицинское учреждение и др. (см.: п.37 

ст.13 Федерального закона РФ «О полиции»). 
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имеющих законное право владения или распоряжения им, в 

письменной и устной форме
61

. 

Соблюдение принципа конспирации в ОРД требует принятия 

целого ряда мер, направленных на сокрытие факта осуществле-

ния истинной сущности ОРМ, а также лиц, в них участвующих. В 

связи с этим законодатель наделил подразделения органов, осу-

ществляющих ОРД, правом использования в целях конспирации 

документов, зашифровывающих личность должностных лиц, ве-

домственную принадлежность предприятий, учреждений, орга-

низаций, подразделений, помещений и транспортных средств ор-

ганов, осуществляющих ОРД, а также личность граждан, оказы-

вающих им содействие на конфиденциальной основе (п.4 ст.15 

ФЗ об ОРД). 

Главное назначение этих мер заключается в зашифровке 

личности субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Такая зашифровка требует особого профессио-

нального мастерства и может включать в себя: выбор легенды 

прикрытия, определение соответствующей линии поведения, 

обеспечение необходимыми документами, проведение мер по 

убеждению окружающих в истинности легенды. 

Наряду с зашифровкой личности субъекта ОРД (сотрудника 

оперативного подразделения либо граждан, сотрудничающих с 

ним на конспиративной основе) органы, осуществляющие ОРД, 

имеют право зашифровать принадлежность к тому или иному 

оперативному аппарату создаваемых ими предприятий, иных 

юридических лиц, под прикрытием которых действуют опера-

тивные сотрудники. Документы прикрытия, являясь одним из 

условий эффективности ОРМ, а также гарантией безопасности 

лиц, их осуществляющих, могут быть использованы только в це-

лях решения задач ОРД. 
                                                           

61 Эта возможность основывается и на положениях гражданского права. В частности, п. 

1 ст.19 Гражданского кодекса РФ устанавливает право гражданина в случаях и порядке, 

предусмотренных законом, использовать вымышленное имя (псевдоним). 
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Для реализации задач ОРД подразделения ОВД наделены 

правом создавать в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации 

и подразделения. Названные объекты позволяют скрыть принад-

лежность к оперативным аппаратам сотрудников ОВД и других 

лиц, использующих разведывательные методы добывания опера-

тивно значимой информации, создают оптимальные организаци-

онные предпосылки для борьбы с опасными преступлениями. 

Легендированное юридическое лицо создается на основании 

постановления руководителя одного из оперативных подразделе-

ний ОВД, утвержденного прокурором, осуществляющим надзор 

за законностью деятельности этого подразделения, только в тех 

случаях, когда иным путем невозможно обеспечить достижение 

задач ОРД. 

На основании Федерального закона РФ "О полиции" со-

трудники оперативных подразделений полиции, осуществляю-

щие ОРД, имеют право требовать от физических и юридических 

лиц выполнения либо отказа от выполнения определенных дейст-

вий. Главное условие предъявляемых требований – законность. В 

случае их невыполнения при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности может наступить ответственность, пре-

дусмотренная законодательством России, в частности, по призна-

кам ст.19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

а также ст. 330 УК РФ и др. 

Выполнение обязанностей и реализация прав сотрудников 

оперативных подразделений требуют от них проявления персо-

нальных личностных качеств. Эти качества могут быть врожден-

ными либо приобретенными в течение жизни, либо специально 

выработанными для успешной профессиональной деятельности. 

Как правило, на оперативную работу принимаются лица в возрас-

те 25-35 лет. Лица старшего возраста, имеющие опыт оператив-

ной работы, должны выполнять не столько исполнительские, 

сколько управленческие функции. Поэтому серьезное внимание 
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при приеме на работу в полицию, а тем более в оперативные ап-

параты, должно уделяться не просто медицинскому отбору, а 

специальным психофизическим исследованиям кандидатов. Пси-

хофизические и психологические требования к личности кандида-

та включают в себя особенности коммуникативной, сенсорной, 

мыслительной, моторной (двигательной) деятельности, а также 

особенности памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы. 

Особое значение имеют коммуникативные качества личности, 

поскольку оперативная работа в большей части является процес-

сом группового взаимодействия, называемого общением. По-

скольку коммуникация проходит в ситуации напряжения, с 

людьми разного пола, возраста, социального статуса и психиче-

ских особенностей, а неуравновешенность и раздражительность 

не только препятствуют межличностному взаимодействию, но 

могут нанести невосполнимый вред выполнению оперативно-

розыскных задач, то оперативный сотрудник должен уметь: 

 проявлять терпимость к людям, в каких бы негативных ка-

чествах (состояниях) они себя ни проявляли и (или) какие-либо 

физические недостатки (инвалидность) они ни имели; 

 устанавливать и поддерживать контакт с различными кате-

гориями населения; 

 оказывать влияние на людей, с которыми происходит про-

фессиональное общение (менять их состояние, намерения, уста-

новки, мнения, активность), даже в конфликтных условиях, и 

возбуждать в них нужные эмоциональные переживания, способ-

ствующие укреплению контакта; 

 переводить агрессивный "наскок" в конструктивный диалог; 

 согласовывать свою работу с взаимодействующими субъек-

тами; 

 подражать чужой деятельности и в то же время иметь малую 

внушаемость, устойчивость к чужому влиянию. 
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Эмоционально-волевые качества оперативного сотрудника 

полиции должны включать в себя выработку и развитие умений: 

 сохранять работоспособность в условиях стресса; 

 адаптироваться в быстро меняющихся условиях, что позво-

лит в самых неожиданных ситуациях (испуг, сильные впечатле-

ния) не поддаться панике; 

 обладать хорошей памятью, в том числе зрительной; 

 повышать концентрацию и менять направление внимания в 

нужный момент; 

 подавлять чувствительность к влияниям погодных условий, 

недостатку пищи и сна; 

 развитой интуиции, позволяющей с успехом справляться с 

профессиональными задачами, не поддающимися формализации. 

Особенности поисковой деятельности сотрудника оператив-

ного подразделения полиции требуют от него знания психологи-

ческих особенностей работы с информацией и выработки сле-

дующих умений: 

 вычленять из массы сведений об окружающей действитель-

ности оперативно значимую информацию; 

 адекватно воспринимать (понимать смысл) и оценивать по-

лученные сведения; 

 самостоятельно думать и целесообразно распределять от-

дельные рабочие фазы по месту, времени и исполнителям; 

 в экстренных случаях взять на себя ответственность при 

принятии оперативного решения (прежде всего в условиях, ха-

рактеризующихся значительной долей риска); 

 скрывать свои истинные цели, мотивы, а часто и принад-

лежность к субъектам правоприменительной деятельности, ис-

пользуя артистические способности; 

 использовать паралингвистические (жестикуляция, сленг, 

мимика) и вещественно-знаковые (одежда, документы и др.) 

средства коммуникации.  
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Эффективность выполнения должностными лицами опера-

тивно-розыскных служб задач по борьбе с преступностью во 

многом зависит от гарантий их социальной и правовой защиты, 

предусмотренных ст. 16 ФЗ об ОРД. Кроме того, на них распро-

страняются положения статьей 24, 30, 41-46 Федерального закона 

РФ «О полиции», устанавливающие гарантии социальной и пра-

вовой защиты сотрудников полиции, а также отдельные положе-

ния уголовного и административного законодательства. 

Как самостоятельный вид правовой защиты сотрудников 

ОВД, осуществляющих ОРД, следует расценивать их право на 

обеспечение личной безопасности в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов». 

Оперативные подразделения ОВД и представляющие их со-

трудники при решении стоящих перед ними задач руководству-

ются Конституцией РФ, ФЗ об ОРД, другими законами и ведом-

ственными нормативными актами. Они самостоятельно прини-

мают решения о заведении дел оперативного учета и производст-

ве по ним; планируют ОРМ, определяют основания, организацию 

и тактику их проведения; принимают другие решения и несут за 

это ответственность. При исполнении служебных обязанностей, 

являясь представителями власти, они находятся под защитой го-

сударства. Их деятельность носит публичный характер. В соот-

ветствии с ч. 2 ст. 16 ФЗ об ОРД, никто не вправе вмешиваться в 

законные действия должностных лиц и органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную деятельность, за исключением лиц, 

прямо уполномоченных на то федеральным законом. Например, 

следователь при даче поручений о производстве ОРМ в порядке 

ч.4 ст.157 УПК РФ должен ставить только задачу, а способы, ор-

ганизацию и тактику ее решения определяют органы и должност-

ные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

Следователь вправе также установить сроки выполнения его по-

ручений и указаний, однако не вправе требовать конкретных 
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данных о характере применяемых оперативно-розыскных мер, их 

организации и тактике проведения. Законные требования долж-

ностных лиц органов, осуществляющих ОРД, обязательны для 

исполнения физическими и юридическими лицами, к которым 

такие требования предъявлены, а их неисполнение либо воспре-

пятствование законному осуществлению ОРД влекут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством РФ. 

Одной из гарантий независимости и самостоятельности 

должностных лиц оперативно-розыскных служб является законо-

дательное предписание о том, что в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий они подчиняются только непосредст-

венному и прямому начальнику. И хотя оперативно-розыскная 

деятельность носит ярко выраженный творческий характер, сле-

дует помнить, что она строится на основе единоначалия и подчи-

ненности. В процессе оперативно-служебной деятельности взаи-

моотношения между начальником и подчиненным строятся на 

основе определенных принципов, таких, как взаимоуважение, до-

верие, разделение компетенции, персональная ответственность за 

правомерность принимаемых решений и совершаемых действий. 

Вместе с тем ОРД немыслима без управления, которое осуществ-

ляется, в частности, методом приказа. В ходе ОРД наряду с при-

казами издаются предписания, распоряжения, указания и др. Раз-

личие между ними заключается в характере разрешаемых вопро-

сов и правовом положении лиц, имеющих право на их принятие. 

Основная черта приказов – обязательность исполнения лицами, 

которым они адресованы. Пределы выполнения приказа об ОРД 

определяются рамками ее соответствия закону, поэтому, в случае 

получения должностным лицом приказа или указания, противо-

речащего закону, указанный сотрудник обязан руководствоваться 

законом (ч.3 ст.16 ФЗ об ОРД). При этом не имеет значения, в ка-

кой форме – устной или письменной – получен приказ или указа-

ние. В Федеральном законе "О полиции" определен порядок реа-

гирования на приказы, которые противоречат закону. При сомне-
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нии в законности полученного для исполнения распоряжения ли-

цо, наделенное правом осуществлять ОРД, должно незамедли-

тельно сообщать об этом в письменной форме своему непосред-

ственному руководителю и руководителю, давшему распоряже-

ние. В случае, если вышестоящий по должности начальник пись-

менно подтверждает данное распоряжение, оперативный сотруд-

ник обязан его исполнить. Ответственность за последствия ис-

полнения незаконного распоряжения несет подтвердивший это 

распоряжение руководитель
62

. В то же время следует помнить, 

что оценка законности получаемых приказов возлагается на ис-

полнителей. Определенные обстоятельства осуществления ОРД 

допускают вынужденное причинение вреда правоохраняемым 

интересам должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, 

либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при 

правомерном выполнении указанным лицом своего служебного 

или общественного долга (ч.4 ст.16 ФЗ об ОРД). Такое причине-

ние вреда признается правомерным при наличии следующих ус-

ловий: 

 общественной признанности и допустимости конкретных 

действий в рамках социально необходимой и полезной деятель-

ности; 

 действии закона или иного нормативного акта, регламенти-

рующего этот вид профессиональной или иной общественно зна-

чимой деятельности и содержащего указание на возможность со-

вершения конкретных действий при определенных обстоятельст-

вах; 

 невозможности иными, без причинения ущерба правоохра-

няемым отношениям, средствами выполнить служебные обязан-

ности или общественный долг в конкретной обстановке; 

 выполнении действий, составляющих должностную функ-

цию или общественную обязанность, в конкретной обстановке 
                                                           

62 См.: ст.42 УК РФ "Исполнение приказа или распоряжения". 
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специально уполномоченным на то законом или иным норматив-

ным актом лицом; 

 соблюдении всех необходимых для конкретного случая пра-

вил, закрепленных в нормативном акте, регулирующем данный 

вид служебных обязанностей, деятельности или общественного 

долга; 

 в причинении вреда значительно менее важным интересам, 

чем те, которые бы пострадали при невыполнении профессио-

нальной функции или иной юридической обязанности. 

Так, Федеральный закон РФ «О полиции» указывает, что со-

трудники полиции не несут ответственности за моральный, мате-

риальный и физический вред, причиненный нарушителю приме-

нением в предусмотренных законодательством случаях физиче-

ской силы, специальных средств и огнестрельного оружия, если 

причиненный вред соразмерен силе оказываемого противодейст-

вия; а напоминает, что на деятельность полицейского распро-

страняются действия института о необходимой обороне и край-

ней необходимости (ст. 37, 39 УК РФ). 

Следует полагать, что указанная норма ФЗ об ОРД распро-

страняется и на те объективно противоправные действия лиц, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (должно-

стных лиц ОВД и лиц, оказывающих им содействие), которые за-

ключаются в имитации преступной деятельности либо соверше-

ния административных правонарушений. 

Как форму правовой защиты рассматриваемой категории 

сотрудников ОВД следует рассматривать условия правовой оцен-

ки сведений, сообщаемых ими в административном и уголовном 

процессе. Также российское законодательство предписывает оце-

нивать показания сотрудника полиции по делу о преступлении 

или административном правонарушении наравне с другими дока-

зательствами, полученными в установленном законом порядке. 

Правовая защита сотрудников ОВД, осуществляющих 

ОРД, обеспечивается целым рядом норм УК РФ, защищающих их 
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как лиц, производящих дознание, сотрудников правоохранитель-

ных органов, а также представителей власти (см. ч.2 ст.294, 

ст.295, ч.2 ст.296, ч.2 ст.298.1, ст.317, 318 УК РФ). 

Самостоятельным видом социальной защиты органов и лиц, 

осуществляющих ОРД, следует рассматривать предписание ч.5 

ст.16 ФЗ об ОРД о том, что время выполнения должностными 

лицами оперативно-розыскных служб специальных заданий в ор-

ганизованных преступных группах, а также время их службы в 

должностях штатных негласных сотрудников подлежит зачету в 

выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении. Ос-

нованием этого являются служебные документы о выполнении 

специальных заданий в названных преступных формированиях и 

прохождении службы в соответствующих должностях (приказы, 

постановления руководителя органа, осуществляющего опера-

тивно-розыскную деятельность), а также постановления Прави-

тельства РФ, определяющие конкретный порядок исчисления вы-

слуги лет сотрудникам, выполняющим специальные задания ука-

занного характера. В целях закрепления кадров в определенных 

регионах, дополнительного стимулирования их работы, создания 

надлежащих условий для выполнения ими функциональных обя-

занностей органы власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганы местного самоуправления вправе устанавливать дополни-

тельные виды социальной защиты должностных лиц органов, 

осуществляющих ОРД. 

К характеристике лиц, оказывающих гласное и негласное 

содействие оперативно-розыскным подразделениям ОВД, в том 

числе и на конфиденциальной основе, мы ещѐ вернемся в даль-

нейшем в процессе изучения учебной дисциплины «Основы опе-

ративно-розыскной деятельности». 

Подводя итоги рассмотренному вопросу, следует отметить 

следующее: 

1. Субъектами ОРД ОВД являются его оперативные подраз-

деления полиции, определяемые и утвержденные Министерством 
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внутренних дел Российской Федерации, наделенные Федераль-

ным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" особыми 

правами и обязанностями, специальными правовыми и социаль-

ными гарантиями, необходимыми для успешного решения воз-

ложенных на них задач в борьбе с преступностью. 

2. Полномочия оперативных подразделений полиции орга-

нов внутренних дел определены рамками их административно-

правовой, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной и опера-

тивно-розыскной компетенций. 

3. В зависимости от пределов компетенции служб субъекты 

ОРД ОВД подразделяются на общие и специальные. 

 

III. Средства, используемые оперативными подразделениями 

полиции органов внутренних дел 

 

В соответствии с ч.3 ст.6 ФЗ об ОРД в ходе проведения 

ОРМ используются информационные системы, видео- и аудиоза-

пись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные 

средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не 

причиняющие вред окружающей среде, которые принято назы-

вать оперативной техникой. Оперативная техника, наряду с кри-

минальными (оперативными) учетами и розыскными собаками, 

традиционно относится к средствам ОРД. К средствам ОРД сле-

дует также относить специальные помещения, использование ко-

торых предусмотрено п.3 ч.1 ст.15 ФЗ об ОРД. 

ОВД, ведущие борьбу с преступностью, в своей деятельно-

сти активно используют разнообразные технические средства. В 

соответствии с основными функциями ОВД все технические 

средства классифицируют по направлениям их использования: 

административная, криминалистическая и оперативная техника. 

Оперативная техника применяется в целях гласного и не-

гласного получения и закрепления (фиксации) определенных со-

бытий, предметов, что необходимо для последующего использо-
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вания фактических данных в доказывании по уголовным делам. К 

оперативной технике могут быть отнесены бытовая техника, а 

также специально изготовленные или приспособленные техниче-

ские средства негласного получения информации, называемые 

специальными техническими средствами (СТС). 

Таким образом, оперативную технику можно определить 

как специальную группу технических средств, негласно приме-

няемых при осуществлении ОРМ в целях решения задач ОРД. 

Следует иметь в виду, что это понятие охватывает не только оп-

ределенные виды приборов, приспособлений и технических 

средств, но и их тактико-технические данные, а также приемы их 

использования в практической деятельности оперативных под-

разделений полиции. 

Основными требованиями, предъявляемыми к применению 

оперативной техники в ОРД ОВД, являются: 

 соблюдение законности; 

 обеспечение конспирации; 

 целесообразность и наступательность. 

Соблюдение законности означает: 

 использование оперативной техники в строгом соответствии 

с правовыми актами, регламентирующими ее применение; 

 применение специальных технических средств только субъ-

ектами ОРД и только для решения задач борьбы с преступно-

стью; 

 применение средств оперативной техники подлежит доку-

ментальному оформлению. 

Оперативно-технические средства применяются только в 

ходе ОРМ, осуществляемых при наличии оснований, установлен-

ных в ст. 6 и 7 ФЗ об ОРД. 

В части 6 статьи 6 ФЗ об ОРД содержится запрет на исполь-

зование специальных и иных технических средств, предназна-
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ченных для негласного получения информации, не уполномочен-

ными на то физическими и юридическими лицами. 

В связи с этим нелишним будет напоминание положений 

статьей 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», 

138 «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений» и 138.1 «Незакон-

ный оборот специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации» УК РФ, которые преду-

сматривают уголовную ответственность на незаконное использо-

вание, незаконное производство, сбыт или приобретение в целях 

сбыта СТС, предназначенных для негласного получения инфор-

мации. 

Перечень видов специальных технических средств, предна-

значенных для негласного получения информации в процессе 

осуществления оперативно-розыскной деятельности, указан в по-

становлении Правительства Российской Федерации от 1 июля 

1996 г. № 770
63

 «Об утверждении Положения о лицензировании 

деятельности физических и юридических лиц, не уполномочен-

ных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, свя-

занной с разработкой, производством, реализацией, приобретени-

ем в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за 

ее пределы специальных технических средств, предназначенных 

(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для 

негласного получения информации, и Перечня видов специаль-

ных технических средств, предназначенных (разработанных, 

приспособленных, запрограммированных) для негласного полу-

чения информации в процессе осуществления оперативно-

розыскной деятельности». 

СТС, применяемые при проведении ОРМ, должны иметь го-

сударственную сертификацию, подтверждающую безопасность 

их для жизни и здоровья людей, а также окружающей среды. В 
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 СЗ РФ. 1996. № 28. Ст. 3382. 
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случае применения СТС в соответствующих оперативно-

служебных документах, составленных по результатам ОРМ, 

должны быть отражены данные о технических характеристиках 

этих средств, условиях и порядке их использования. Это является 

одной из важных гарантий установления объективных связей по-

лученных материальных носителей информации с обстоятельст-

вами и фактами, подлежащими доказыванию. 

Наиболее сложные ОРМ, связанные с ограничением консти-

туционных прав граждан и требующие использования специаль-

ной аппаратуры, осуществляются оперативно-техническими под-

разделениями МВД России или ФСБ России по заданиям опера-

тивных подразделений полиции. Задания утверждаются руково-

дством МВД по республикам, ГУ (У) МВД России по иным субъ-

ектам Российской Федерации. Компетенция этих подразделений 

и порядок их работы определяются подзаконными и ведомствен-

ными нормативными актами
64

. 

Требование конспиративности означает, что использование 

технических средств должно осуществляться преимущественно 

негласно или легендированно (использование камуфлирующей 

защиты и других тактических приемов). 

Целесообразность использования оперативной техники при 

осуществлении ОРМ определяется, с одной стороны, необходи-

мостью оперативного документирования, а с другой – исходя из 

возможности ее применения в каждом конкретном случае. 

Наступательность заключается в активном, комплексном 

применении средств оперативной техники на основе общего пла-

на ОРМ, с учетом прогнозирования преступного поведения раз-

рабатываемого (проверяемого) лица или преступной группы. 
                                                           

64
 Например: п.1 Указа Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении 

организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием тех-

нических средств»; Межведомственная инструкция об основах организации и тактики 

проведения соответствующих технических мероприятий, объявленная совместным 

приказом ФСБ, МВД, СВР, ФСО, ФПС, ФСНП и ГТК РФ от 19 июня 1996 г. № 

281/306/30/215/66/390/191/374/дсп. 
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К основным видам оперативной техники относятся: 

 средства негласной фото-, киносъемки; 

 средства оперативной аудио- и видеозаписи; 

 средства оперативной идентификации; 

 специальные химические вещества (СХВ); 

 радиостанции и устройства акустического контроля; 

 поисковые приборы; 

 приборы визуального наблюдения; 

 специальное средство "Полиграф" и др. 

Негласная фото-, киносъемка и видеозапись заключается в 

скрытно проводимой фиксации внешних признаков проверяемых 

и разрабатываемых лиц, их действий, а также предметов и доку-

ментов, представляющих оперативный интерес. Негласная фото-, 

киносъемка и видеозапись производится двумя методами: 

 метод скрытой съемки – предполагает использование замас-

кированной фото-, кино- и видеоаппаратуры или скрытое от окру-

жающих размещение оперативных работников с аппаратурой; 

 метод легендированной съемки – "зашифровывает" не про-

цесс съемки, а действия оперативных работников, его осуществ-

ляющих. 

Для целей оперативной фото-, киносъемки и видеозаписи 

используют как бытовую фото-, кинотехнику и технику видеоза-

писи, так и специально изготовленную, замаскированную под 

иные предметы. Достижения в области такой техники позволяют 

использовать цифровые фотоаппараты, видеокамеры с различ-

ными разрешающими возможностями. 

Оперативная аудиозапись производится в ходе различных 

ОРМ (например, при опросе граждан, в процессе мероприятий 

личного сыска, в т.ч. при прослушивании телефонных и иных пе-

реговоров и т.п.) с помощью бытовой аудиоаппаратуры, а также 

специальных технических средств негласной фиксации информа-

ции (малогабаритные магнитофоны, диктофоны и др.) с выходом 
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на негласные средства получения информации (сетевые закладки, 

направленные радиомикрофоны, стетоскопы и т.д.
65

). 

Средства оперативной идентификации используются в це-

лях негласного определения тождества сравниваемых (сопостав-

ляемых) объектов, которыми могут быть личность, предметы или 

документы (их части). К техническим средствам оперативной 

идентификации относятся средства и приемы дактилоскопирова-

ния, технические средства составления композиционных портре-

тов и "фотороботов", а также АИПС "Опознание". 

Специальные химические вещества применяются для реше-

ния задач ОРД, поскольку обладают определенными свойствами, 

которые позволяют придать помечаемым объектам (чаще всего – 

объектам преступного посягательства) специфические признаки, 

позволяющие выделить их из группы однородных объектов. Это 

достигается путем нанесения трудносмываемых цветных (или не-

видимых, но легко обнаруживаемых с помощью специальных 

приборов или иным путем) меток на одежду, открытые части те-

ла, материальные ценности, денежные знаки и др. По своим 

свойствам СХВ делятся на четыре группы: красящие вещества, 

люминесцирующие вещества, индикаторы, запаховые вещества. 

Использование СХВ регламентируется нормативными актами 

МВД России, которые устанавливают порядок их нанесения, 

формы документирования этого процесса, фиксации результатов 

применения для последующего использования в доказывании по 

уголовному делу
66

. 

Радиостанции используются в ОРД для обеспечения управ-

ления силами и средствами, участвующими в проведении ОРМ и 

оперативных операциях. Такие радиостанции должны отвечать 
                                                           

65
 См., напр.: Кириллов Д. "Жучок" для абонента // Мир безопасности. 1997. №7. С.32-

36. 
66

 См., напр.: Инструкция о порядке применения химических ловушек в раскрытии 

краж имущества, находящегося в государственной, муниципальной, частной собствен-

ности, собственности общественных объединений (организаций), объявленная прика-

зом МВД России от 11 сентября 1993 г. № 423. 
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ряду современных требований: ударопрочность, вибростойкость, 

влаго- и пылезащищенность, оптимальная дальность ведения ра-

диообмена, возможность скрытого ношения, установки коди-

рующих устройств (скремблеров и др.). 

Устройства акустического контроля предназначены для 

акустического отслеживания разговоров, ведущихся в помеще-

нии, и передачи информации по радиоканалу. Прием радиосигна-

лов с них ведется на сканирующие приемники и специализиро-

ванные устройства. Для акустического контроля помещений сна-

ружи используются стетоскопы. 

Поисковые приборы негласно используются для обнаруже-

ния материальных носителей информации о признаках преступ-

лений (предметы, орудия и иные следы преступлений). К поиско-

вым приборам относятся: металлоискатели, малогабаритные 

рентгеновские установки, приборы ультразвуковой индикации, 

детекторы взрывчатых веществ, эндоскопы, пустотоискатели, ис-

точники ультрафиолетовых лучей, комплекты досмотровых зер-

кал и др. К специальным поисковым приборам следует отнести 

системы контроля радиоэфира и проводных линий, предназна-

ченные для обнаружения и локализации каналов утечки инфор-

мации (спектральные корреляторы, детекторы нелинейных пере-

ходов, передатчиков, диктофонов, нейтрализаторы прослушива-

ния, скремблеры и другие устройства для обнаружения скрытого 

съема информации и их подавления). 

Приборы визуального наблюдения используются для наблю-

дения за интересующими объектами в условиях естественного 

освещения и при отсутствии такого (ночное время, неосвещаемые 

помещения и т.п.). В этих целях применяются бинокли, стерео-

трубы, монокулярные приборы, а также приборы ночного виде-

ния с большой кратностью увеличения (от 8 до 40). 

Специальное средство "Полиграф" (лай-детектор, варио-

граф, плетизмограф) представляет собой комплекс приборов, 

обеспечивающих множественную регистрацию физиологических 
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параметров организма человека, связанных с возникновением 

эмоций. В основном полиграфные испытания проводятся в рам-

ках расследования уголовных дел. 

С помощью полиграфа решаются следующие задачи: 

 определение непосредственного участия в преступлении 

или иной к нему причастности; 

 подтверждение факта совершения преступления; 

 выявление доказательств преступной деятельности; 

 определение местонахождения доказательств по делу; 

 проверка достоверности сведений, сообщаемых участника-

ми процесса
67

. 

Однако результаты полиграфных проверок являются только 

ориентирующей информацией, не имеют доказательственного 

значения и не могут использоваться в суде. Для их проведения 

необходимо добровольное согласие гражданина, исключающее 

процедурным путем какое-либо давление в целях получения та-

кого согласия. К проведению испытаний на полиграфе допуска-

ются только операторы, прошедшие специальную подготовку и 

имеющие допуск на право работы с полиграфными устройства-

ми
68

. Их заключение по результатам проверки доводится до ини-

циатора испытаний и испытуемого (или представителей его за-

щиты). 

Результаты полиграфной проверки могут быть закреплены 

правовым путем с помощью доказательств, предусмотренных 

УПК РФ, в процессе дальнейшего расследования преступления. 

В целях обеспечения эффективного решения задач опера-

тивно-розыскной деятельности ФЗ об ОРД, кроме технических, 

разрешает применять и иные средства, не наносящие ущерба 

                                                           

67
 Инструкция о порядке проведения опроса граждан с применением полиграфа, объяв-

ленная приказом МВД РФ от 28 декабря 1994 г. № 437 дсп. 
68

 Инструкция о порядке допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными 

устройствами: утверждена приказом МВД РФ от 12 сентября 1995 г. № 353 «Об обес-

печении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел». 
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жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей 

среде. 

К таким средствам, нашедшим активное применение в прак-

тике оперативно-розыскной работы и отражение в теории ОРД, 

следует отнести специальные помещения и розыскных собак. 

Специальные помещения как средство ОРД органов, веду-

щих негласную борьбу с преступностью, активно используются с 

незапамятных времен. Так, с именем родоначальника француз-

ской тайной полиции (Сюрте) – Эжена Франсуа Видока связано 

применение такого оперативного средства, как квартиры-

ловушки
69

. Упоминаются они и в документах российской уголов-

ной полиции конца XIX – начала XX веков. Применение квар-

тир-ловушек как средства выявления лиц, совершающих престу-

пления, заключается в заблаговременной и скрытой подготовке 

таких помещений в местах наиболее вероятного их появления 

либо совершения преступлений для оперативного получения ин-

формации через конфиденциальных сотрудников или посредст-

вом скрытой аудиовидеозаписи, а также последующего внезапно-

го задержания. Использование такой ловушки – своеобразный 

оперативный эксперимент, который состоит в искусственном 

создании условий, способствующих проявлению намерений про-

веряемого (разрабатываемого) лица и контролю за его поведени-

ем. Это помогает выявить его подлинные цели, сообщников и 

другие обстоятельства, подлежащие документированию. 

К истокам розыскного искусства уходит начало применения 

помещений для негласных встреч с источниками информации и 

другими конфидентами. Криминализация общества, в частности, 

активизация преступников, переходящих от защиты к активному 

наступлению, вынуждает работников оперативных подразделе-

ний полиции прибегать к использованию и конспиративных по-

мещений нового назначения – квартир-убежищ. Помещения по-
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 Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. М., 1984. 
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добного типа необходимы для "временного помещения в безо-

пасное место" лиц, подлежащих государственной защите, для ук-

рытия, в случае необходимости, граждан, содействующих орга-

нам, осуществляющим ОРД, а также при наличии угрозы жизни и 

здоровью субъектов уголовного процесса и их близких родствен-

ников
70

. 

Такие квартиры должны подбираться заблаговременно и 

использоваться по мере необходимости либо консервироваться 

до времени возникновения надобности. ФЗ об ОРД, установив за 

органами, осуществляющими ОРД, право использования в целях 

решения задач борьбы с преступностью по договору или устному 

соглашению служебных помещений предприятий, учреждений, 

организаций, а также жилых и нежилых помещений частных лиц, 

создал условия для официального закрепления в теории ОРД та-

кого инструментария, как специальные помещения. 

Таким образом, специальные помещения различного харак-

тера и направлений использования оперативными подразделе-

ниями ОВД с полным правом можно отнести к средствам ОРД, 

обеспечивающим эффективное решение ее задач. 

Розыскные собаки являются одним из средств, активно ис-

пользуемых ОВД в работе по выявлению, пресечению, преду-

преждению, раскрытию преступлений, а также розыску преступ-

ников и без вести пропавших граждан. 

В этих целях используются их полезные качества, превос-

ходящие возможности человека, – более острый слух, зрение, 

обоняние, быстрый бег, неприхотливость. Высокая чувствитель-

ность обонятельных анализаторов собаки позволяет не только 

обнаруживать запахи, но и по их индивидуальной принадлежно-

сти тому или иному человеку, растению и другому объекту точно 

распознавать их в различных смесях. 
                                                           

70
 См.: ст.2, 5, 8, 12 Федерального закона РФ от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ "О государ-

ственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих ор-

ганов", а также ст.18 ФЗ об ОРД. 
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Собака запоминает запах следа (на земле, вещах), идет по 

этому следу или выбирает по запаху, оставленному на вещи, че-

ловека из группы. Для этого используется не только "свежий" 

след с места происшествия, но и "консервированный" запаховый 

след. В этих целях во многих органах внутренних дел, как прави-

ло, регионального уровня создаются и используются запахотеки. 

Правовой основой применения розыскных собак в опера-

тивно-розыскной деятельности ОВД является ч.3 ст.6 ФЗ об ОРД, 

разрешающая использование в ходе проведения ОРМ "иных 

средств", а также ведомственные нормативные акты МВД Рос-

сии, регламентирующие направления и порядок использования 

собак в решении оперативно-служебных задач ОВД. 

Являясь самостоятельным средством ОРД, розыскные соба-

ки под руководством инспектора-кинолога принимают участие: 

 в обследованиях помещений, строений, прочесывании мест-

ности; 

 в отождествлении путем одорологической выборки людей 

(вещей); 

 в поиске наркотических и взрывчатых веществ; 

 в одорологических исследованиях (собаки-детекторы); 

 в преследовании преступников; 

 в проведении оперативных комбинаций. 

Одним из основных направлений использования розыскных 

собак является применение их «по горячим следам» ("следовая" 

работа). Для этого инспекторы-кинологи включаются в состав 

дежурных или специализированных следственно-оперативных 

групп по раскрытию отдельных видов преступлений. Для повы-

шения результативности "следовой" работы розыскных собак ис-

пользуются специальные химические препараты – запаховые ве-

щества с люминесцентными или иными добавками. Это позволя-

ет не только обеспечить устойчивость запаха следа (до 10 суток), 

но и "пометить" преступников для последующего их установле-
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ния с помощью других поисковых средств. Неоценимую помощь 

оперативным сотрудникам оказывают розыскные собаки в борьбе 

с наркоманией. Они находят широкое применение при оператив-

ном осмотре (обыске) жилых, подсобных, производственных по-

мещений, приусадебных участков и местности, транспортных 

средств, багажа, грузовых контейнеров и т.д. с целью обнаруже-

ния наркотиков, а также выборке лиц, подозреваемых в преступ-

лениях, связанных с наркотиками. 

Специально подготовленные розыскные собаки применяют-

ся для обнаружения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 

находящихся в различных хранилищах и укрытиях. Практиче-

скими работниками отмечено активное использование розыскных 

собак в мероприятиях (операциях) по задержанию преступников. 

Однако необходимо иметь в виду, что применение собак при за-

держании женщин с видимыми признаками беременности, несо-

вершеннолетних, когда их возраст очевиден либо известен (за ис-

ключением случаев, когда они оказывают вооруженное сопро-

тивление), граждан, имеющих при себе детей, лиц, противоправ-

ные действия которых влекут применение к ним мер администра-

тивного воздействия, запрещено. Результативность использова-

ния розыскных собак в выявлении, предупреждении, пресечении 

и раскрытии преступлений, розыске лиц и вещественных доказа-

тельств обеспечивается соблюдением ряда условий: 

 своевременным прибытием на место происшествия; 

 принятием мер по сохранению запаховых следов; 

 профессиональным мастерством инспектора-кинолога и 

взаимодействием его с другими членами следственно-

оперативной группы; 

 подготовленностью собаки для действий в различных си-

туациях (выносливость, хватка, натренированность на выстрелы 

и т.п.). 
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Факт и результаты применения розыскных собак определя-

ются в специальном акте либо справке, где фиксируются сле-

дующие обстоятельства: 

 описание преступления (номер уголовного дела или опера-

тивного учета); 

 способ применения собаки (по следу, на выборку, обыск ме-

стности, задержание и т.д.); 

 условия, в которых проходила работа (погода, температур-

ный режим, оживленность движения пешеходов, транспорта, 

иные препятствующие или благоприятствующие условия); 

 описание хода работы собаки (исходная точка, маршрут 

движения, препятствия и др.); 

 результаты применения собаки (обнаруженные следы, иму-

щество, орудие преступления, преступник и пр.).  

Акт подписывается инспектором-кинологом и руководите-

лем оперативной или следственно-оперативной группы. 

В процессе развития теории ОРД как самостоятельной от-

расли научного знания институт оперативного учета прочно во-

шел в научный оборот. Для того чтобы ОВД могли целенаправ-

ленно и активно решать задачи по борьбе с преступностью, они 

должны быть обеспечены информацией (сведениями). 

Состояние информационного обеспечения зависит от орга-

низации системы сбора, обработки, сосредоточения и охраны со-

ответствующей информации, в основе которой лежат сведения и 

материалы о фактах правонарушений, преступных намерениях, 

подготовительных действиях определенных лиц, предметах и 

вещах, которые явились орудиями преступления либо предмета-

ми преступного посягательства, оставленных на месте происше-

ствия следах и т.д. Такую информацию ОВД получают в процес-

се своей многообразной деятельности из различных источников и 

используют для успешной борьбы с преступностью. 
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В общем виде можно представить, что сведения и материалы 

поступают к ним в виде заявлений и жалоб, сообщений должност-

ных лиц государственных, муниципальных, общественных и иных 

организаций о совершенных преступлениях, похищенных вещах и 

предметах, лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. 

Кроме того, ОВД для получения необходимых сведений активно 

используют силы, средства и методы ОРД. Ценная оперативно зна-

чимая информация поступает от различных категорий лиц, оказы-

вающих гласное, анонимное и негласное содействие (сотрудниче-

ство), добывается в результате применения разнообразных опера-

тивно-розыскных мероприятий и методов ОРД. 

По всем достоверным сведениям ОВД принимают немед-

ленные меры, направленные на выявление, предупреждение, пре-

сечение, раскрытие преступлений и розыск преступников, путем 

возбуждения уголовных дел, задержания лиц, совершивших пре-

ступления, изъятия орудий и предметов преступления и т.д. 

После проверки те сведения, которые имеют значение для 

организации борьбы с преступностью, если это предусмотрено 

действующими нормативными актами, подлежат учету. Их фик-

сация в материализованных носителях (карточках, делах, журна-

лах, альбомах, автоматизированных информационно-поисковых 

системах оперативно-розыскного и профилактического назначе-

ния и т.д.), предоставляет возможность их неоднократного ис-

пользования в течение более или менее длительного времени, что 

в определенной мере способствует решению задач, возложенных 

на оперативные подразделения ОВД. В общем информационное 

обеспечение ОРД представляется в следующем виде. В оператив-

ных подразделениях полиции, а также информационных центрах, 

иных подразделениях и службах органов внутренних дел созда-

ются и используются информационные системы, обеспечиваю-

щие решение ее задач. 
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Основу информационных систем ОВД
71

 составляют: 

 криминалистические; 

 оперативно-справочные; 

 розыскные; 

 профилактические учеты; 

 картотеки и коллекции, которые формируются в виде феде-

ральных и региональных банков криминальной информации. 

Кроме того, такие системы включают в себя накопление, 

систематизацию, анализ и хранение информации: 

 о способах и других характеристиках ранее совершенных 

преступлений; 

 лицах, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности; 

 похищенных вещах; 

 предметах, обнаруженных у других граждан, источник про-

исхождения которых неизвестен; 

 автотранспорте, используемом в преступных целях; 

 иных фактах, которые могут способствовать проведению 

ОРД. 

Задачи, решаемые с помощью оперативных учетов ОВД. 

Главным для оперативного учета ОВД является приведение 

всех видов информации в систему, обеспечивающую возмож-

ность неоднократного обращения к ней, использования этой ин-

формации не одним, а многими абонентами в целях предупреж-

дения, раскрытия преступлений и розыска скрывшихся. Конкре-

тизируя это обобщение, можно уточнить, что использование опе-

ративного учета в предупреждении преступлений позволяет: 

                                                           

71 См., напр.: Об утверждении Наставления по ведению и использованию централизо-

ванных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируе-

мых на базе органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России, 

Минюста РФ, МЧС РФ, Минфина РФ, Минобороны РФ, ФСБ РФ, ФСКН РФ, ФСО РФ, 

СВР России, ФТС РФ, ФМС России, Государственной фельдъегерской службы РФ, СК 

РФ, Генпрокуратуры РФ от 12 февраля 2014 г. № 89 дсп/19 дсп/73 дсп/1 адсп/113 

дсп/108 дсп/75 дсп/93 дсп/19 дсп/324 дсп/113 дсп/63 дсп/14/95 дсп // СТРАС «Юрист» 

(дата сохранения: 25.11.2017). 

consultantplus://offline/ref=36D11D335EE303B95928BD84719E00351C0692AF10BF6101144F4AA602J6J
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 установить постоянный контроль за поведением и режимом 

проживания на обслуживаемой территории отдельных категорий 

лиц, проявляющих криминогенную активность и могущих встать 

на путь совершения преступлений; 

 преградить доступ на материально ответственные и некото-

рые другие должности и объекты лицам, имеющим соответст-

вующие ограничения в связи с прошлой преступной деятельно-

стью; 

 отказать в выдаче огнестрельного оружия или своевременно 

изъять его у лиц, допускающих административные правонаруше-

ния и могущих совершить убийство или нанести тяжкие телесные 

повреждения и др. 

При раскрытии преступлений учеты дают возможность: 

 отождествлять преступников по зафиксированным призна-

кам (по способу совершения преступлений, кличкам, приметам и 

следам, оставленным на месте происшествия); 

 устанавливать тождество разыскиваемых и проверяемых 

объектов; 

 вести поиск похищенного имущества в местах его возмож-

ного сбыта; 

 устанавливать похищенный автомототранспорт при поста-

новке на учет, техосмотре, расследовании дорожно-транспортных 

происшествий; 

 объединять усилия сотрудников ОВД по раскрытию одно-

родных и серийных преступлений; 

 избегать дублирования оперативной разработки одних и тех 

же лиц, представляющих оперативный интерес; 

 получать дополнительную информацию о проверяемых и 

разрабатываемых лицах из архивных дел оперативного учета; 

 всесторонне проверять как кандидатов, так и действующих 

лиц, оказывающих конфиденциальное содействие (сотрудничест-

во), на причастность к нераскрытым преступлениям, на наличие 
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их оперативной разработки в связи с криминальной активностью 

другими оперативными подразделениями полиции. 

В розыскной деятельности ОВД учеты используются чаще 

всего для установления тождества доставленных в дежурную 

часть, приемник-распределитель и т.п. с разыскиваемыми пре-

ступниками; а также неопознанных трупов - с лицами, пропав-

шими без вести. 

В управлении борьбой с преступностью учеты необходимы 

для: 

 анализа и оценки общего состояния борьбы с преступно-

стью; 

 координации усилий всех или ряда органов внутренних дел, 

направленных на решение однородных задач (активизация  розы-

ска особо опасного преступника и т.д.); 

 контроля за ходом борьбы с преступностью и соблюдением 

законности (обоснованность заведения и реализации дел опера-

тивного учета, соответствие сроков ведения дел нормативным 

предписаниям). 

Понятие, объекты, виды и формы оперативных учетов ОВД. 

В теории и практике ОРД термин «оперативный» наполнен 

определенным содержанием. Во-первых,  это способность быстро 

и своевременно сделать что-нибудь, во-вторых,  определение 

субъекта осуществления ОРД. В ведомственной нормативной базе 

имеется следующее определение: «Оперативный учет как массив 

сведений, собираемых и систематизируемых в автоматизирован-

ных банках данных, картотеках, делах органов внутренних дел в 

целях обеспечения оперативно-розыскной деятельности их опе-

ративных подразделений». Однако в теории ОРД существует и 

другое понятие оперативного учета, которое, не искажая существа 

первого, дает более широкое его толкование: «Оперативный учет 

- это регламентированная нормативными актами система сбо-

ра, регистрации, сосредоточения, хранения данных о лицах, со-
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бытиях и предметах по их признакам, предназначенная для ин-

формационного обеспечения деятельности ОВД по предупрежде-

нию, раскрытию, расследованию преступлений, розыску преступ-

ников и без вести пропавших лиц». Наличие такой системы ин-

формации позволяет ОВД концентрировать сведения: 

а) статистического характера; 

б) оперативно-справочного характера; 

в) оперативно-розыскного характера; 

г) профилактического характера. 

Правовой основой формирования и ведения оперативных 

учетов являются: во-первых, ст.10 ФЗ об ОРД; во-вторых, Феде-

ральный закон «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»; в-третьих, Федеральный закон «О го-

сударственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации»; в-четвертых, ведомственная нормативная база 

МВД России. 

Оперативный учет формируется из следующих источников: 

 информация от конфиденциально содействующих лиц; 

 учетные данные на конфиденциально содействующих лиц; 

 результаты оперативно-розыскных мероприятий; 

 информация от временных оперативных контактов; 

 информация из оперативно-поисковых подразделений; 

 информация из специально-технических подразделений; 

 информация из других оперативных подразделений поли-

ции. 

Эффективность функционирования оперативных учетов в 

значительной степени зависит от своевременного и полного вы-

явления оперативными сотрудниками ОВД объектов учета. 

Всю собираемую оперативно-значимую информацию, кото-

рая позволяет решать задачи по борьбе с преступностью, делят на 

три группы объектов: - 1) лица; 2) факты, события; 3) предметы, 

вещи. 
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В первую группу объектов оперативного учета «Лица» 

входят: 

1. Лица, представляющие оперативный интерес, а именно: 

1.1. Лица, разыскиваемые по ориентировкам другими ОВД. 

1.2. Лица, взятые на учет по делам оперативного учета. 

1.3. Лица, требующие оперативного контроля: 

 привлекаемые к уголовной ответственности, в отношении 

которых избрана мера пресечения, не связанная с лишением сво-

боды; 

 осужденные к лишению свободы условно или с отсрочкой 

исполнения приговора; 

 осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы; 

 освобожденные от уголовной ответственности в связи с 

применением мер административного воздействия или по амни-

стии; 

 освобожденные из мест лишения свободы; 

 употребляющие наркотики, лекарственные и другие средст-

ва, влекущие одурманивание; 

 сбытчики наркотиков; 

 психически больные, представляющие опасность для окру-

жающих, т.е. состоящие на спец. учете в органах здравоохранения; 

 предоставляющие свое жилье под притоны, под съем и др.; 

 привлеченные к административной ответственности за пра-

вонарушения, регистрируемые в ОВД; 

 подвергнутые административному аресту; 

 лица без определенного места пребывания или жительства; 

 хронические алкоголики; 

 несовершеннолетние правонарушители. 

2. Лица, совершившие преступления, в их перечень попадают: 

2.1. Установленные (известные) преступники. 
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2.2. Приметы неизвестных преступников, подозреваемых в со-

вершении преступлений. 

3. Лица, подлежащие розыску: 

3.1. Лица, объявленные в местный, федеральный, межгосударст-

венный и международный розыск (скрывшиеся от следствия и 

суда, совершившие побег, лица, пропавшие без вести). 

3.2. Лица, не способные по состоянию здоровья или возрасту со-

общить данные о своей личности. 

3.3. Неопознанные трупы. 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства, подле-

жащие выдворению (депортации) за пределы территории Рос-

сийской Федерации. 

5. Особые объекты учетов: 

5.1. Лица, конфиденциально содействующие оперативным под-

разделениям ОВД. 

5.2. Лица, проверяемые, разрабатываемые и наблюдаемые по 

ДОУ. 

Во вторую группу объектов оперативного учета «События, 

факты» входят: 

1. Совершенные преступления (раскрытые преступления и не-

раскрытые преступления). 

2. Оперативно-розыскная информация. 

Третью группу объектов оперативного учета составляют 

«Предметы, вещи»: 

1. Автомототранспорт (разыскиваемый или принадлежность 

которого не установлена). 

2. Огнестрельное оружие, находящееся в пользовании граж-

дан и организаций, а также похищенное и выявленное. 

3. Разыскиваемые номерные и имеющие отличительные осо-

бенности вещи, предметы, документы, а также обнаруженные 

и изъятые, принадлежность которых не установлена. 

4. Антиквариат. 
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5. Иные объекты (в настоящее время в ОВД на всех уровнях 

управления функционируют более ста различных учетов)
72

. 

Для того чтобы разобраться в таком количестве учетов, не-

обходима их определенная классификация. Вопрос классифика-

ции важен не только в теоретическом, но и в практическом плане. 

От его разрешения зависит закрепление функций регистрации тех 

или иных объектов за конкретными структурными подразделе-

ниями. Виды оперативного учета классифицируются по струк-

турному уровню использования и функциональному признаку. 

По структурному уровню использования оперативный учет 

можно разделить на следующие виды: 

1. местные (децентрализованные); 

2. централизованные, в свою очередь, они делятся на: 

2.1. региональные (местные); 

2.2. федеральные; 

2.3. межгосударственные. 

Местные (децентрализованные) оперативные учеты ве-

дутся на уровне органов внутренних дел районного или город-

ского уровня. 

Централизованные учеты позволяют заинтересованным 

оперативным подразделениям полиции получить информацию об 

учитываемых объектах независимо от места их нахождения и ве-

дутся информационными центрами территориальных и иных ор-

ганов МВД России регионального уровня, Главным информаци-

онно-аналитическим центром МВД России и входят составной 

частью в межгосударственный банк данных. 

                                                           

72 См., напр.: приказы МВД России от 23.12.2016 № 879 «Об утверждении Инструкции 

о порядке направления на централизованный учет сведений о похищенных номерных 

вещах, подлежащих постановке в рамках рассмотрения материалов об административ-

ных правонарушениях» и от 30 декабря 2016 г. № 946 «Об организации деятельности в 

органах внутренних дел Российской Федерации по обеспечению сохранности и учета 

вещественных доказательств и иных изъятых предметов и документов» и др. // СТРАС 

«Юрист» (дата сохранения: 25.11.2017). 
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По функциональному признаку основу классификации со-

ставляют выполнение того либо другого вида учета своей, харак-

терной для него функции. 

Соответственно, выделяют следующие виды учетов: 

1. оперативно-справочные; 

2. розыскные; 

3. криминалистические; 

4. оперативные учеты ОВД. 

Оперативно-справочные учеты предназначены для преду-

преждения, раскрытия и расследования преступлений; предупре-

ждения и выявления административных правонарушений; под-

тверждения наличия (или отсутствия) сведений о привлечении 

лица к уголовной ответственности, судимости, реабилитации, 

времени и месте отбывания наказания, установления местонахо-

ждения разыскиваемых лиц; установления личности человека по 

неопознанным трупам и лиц, скрывающих анкетные данные; ус-

тановления личности граждан, не способных по состоянию здо-

ровья или возрасту сообщить данные о своей личности. Отлича-

ются большими объемами при кратком описании объектов учета. 

Оперативно-справочные учеты включают в себя: 

1. пофамильный учет осужденных; 

2. дактилоскопический учет осужденных; 

3. учет иностранных граждан и лиц без гражданства, совер-

шивших преступления и правонарушения. 

4. учет преступлений, административных правонарушений, до-

рожно-транспортных происшествий с участием иностранцев и др. 

Розыскные учеты содержат гораздо больше сведений об 

объекте учета, выполняя наряду с оперативно-справочной функ-

цию сравнения не только установочных данных, но и исходных 

внешних описаний. Объектами розыскных учетов являются: 

1. лица, объявленные в международный, федеральный, межго-

сударственный и местный розыск; 

2. похищенные и изъятые номерные вещи и др. 
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Криминалистические учеты предназначены для диагно-

стических и идентификационных целей по индивидуальным 

приметам и другим признакам объектов, когда установочные 

данные неизвестны или скрываются. Особое внимание уделяется 

углубленному и объективному криминалистическому описанию 

объектов учета. Криминалистические учеты включают в себя: 

1. лиц (антропофизиологические, социально-

психологические и криминальные портреты): 

1.1. совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления; 

1.2. пропавших без вести; 

1.3. не способных по состоянию здоровья или возрасту сооб-

щить данные о своей личности; 

2. неопознанных трупов; 

3. преступлений (обстоятельства и способы совершения) с 

определенной «окраской»: 

3.1. межрегиональная направленность; 

3.2. международная направленность; 

3.3. профессионализм и организованность исполнения; 

3.4. особая жестокость; 

3.5. в отношении детей; 

3.6. в отношении государственных деятелей, депутатов; 

3.7. в отношении сотрудников правоохранительных органов. 

Фиксация и хранение информации об объектах учета, в со-

ответствии с ведомственными нормативными актами, реализуют-

ся в форме: 

1. дел оперативного учета; 

2. картотек; 

3. журналов, списков; 

4. фототек, видеотек; 

5. автоматизированных информационно-поисковых систем 

(АИПС), а также автоматизированных банков данных (АБД). 

Рассмотрим в отдельности каждую из перечисленных форм. 

Статья 10 ФЗ об ОРД и основанные на ней ведомственные нор-
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мативные акты МВД России дают определенную классификацию 

дел оперативного учета, которая, как правило, носит закрытый 

характер. К числу тех ДОУ, которые открыто упоминаются в 

межведомственных нормативных актах
73

, например, относятся: 

 оперативно-поисковые дела (ОПД); 

 розыскные дела (РД). 

Так, например, оперативно-поисковое дело заводится по 

факту совершенного особо тяжкого преступления либо иного 

преступления (серии однородных, резонансного характера и т.д.) 

по указанию начальника ОВД не позднее 10 дней с момента воз-

буждения по нему уголовного дела, если лицо (группа лиц), его 

совершившее, при проведении неотложных следственных дейст-

вий и первоначальных оперативно-розыскных мероприятий уста-

новлено не было. Розыскное дело заводится для розыска лица, 

скрывающегося от органов дознания, следствия и суда, укло-

няющегося от уголовного наказания, а также без вести пропавше-

го, либо идентификации неопознанного трупа или граждан, кото-

рые в силу своего возраста или состояния не могут сообщить о 

себе данных. 

Следующие формы оперативного учета - картотеки, пред-

назначенные для концентрации представляющей оперативный 

интерес информации о лицах, событиях, предметах в целях ее ис-

пользования при решении задач предупреждения, раскрытия пре-

ступлений, розыска скрывшихся преступников, а также анализа 

результатов оперативно-розыскной и следственной деятельности 

ОВД. Эти картотеки формируются и ведутся в оперативных и 

иных подразделениях и службах органов внутренних дел, как 

районного и городского, регионального, так и федерального 

уровня. 

                                                           

73 См. напр.: Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообще-

ний о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным 

исчезновением лиц : приказ МВД России № 38, Генпрокуратуры России № 14, СК Рос-

сии № 5 от 16 января 2015 г. // СТРАС «Юрист» (дата сохранения: 25.11.2017). 
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Автоматизированные информационно-поисковые сис-

темы в зависимости от круга решаемых задач по целевому на-

значению подразделяются на следующие виды: 

1) Автоматизированный банк данных секретной информа-

ции (АБД-СИ). 

2) Универсальные АБД (АБД - республика, область; АБД – 

Центр). Характеризуются большими объемами сосредоточенной 

в них разнохарактерной информации, обеспечивающей ком-

плексный характер обработки хранящихся в них сведений. 

3) Специализированные автоматизированные информаци-

онно-поисковые системы (АИПС «Опознание», АИПС «Ору-

жие», АИС «Сейф» и др.), которые используются для решения 

более узкого круга задач в интересах тех или иных подразделе-

ний и служб ОВД. 

По степени централизации сбора данных, входящих в состав 

информационного фонда автоматизированных систем, АИПС 

подразделяются на: 

1. федеральные АИПС, функционирующие на уровне МВД 

России в масштабах Российской Федерации; 

2. региональные АИПС, эксплуатирующиеся в ИЦ территори-

альных органах МВД России регионального уровня; 

3. локальные АИПС, функционирующие в интересах отдель-

ных отраслевых служб и подразделений регионального органа 

внутренних дел, а также в территориальных органах МВД России 

на районном или городском уровне. 

Централизованные оперативные учеты 

Ведение централизованных учетов регламентируется ведом-

ственными нормативными актами МВД России
74

. Централизо-

                                                           

74 См. напр.: Об утверждении Наставления по ведению и использованию централизо-

ванных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируе-

мых на базе органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России, 

Минюста РФ, МЧС РФ, Минфина РФ, Минобороны РФ, ФСБ РФ, ФСКН РФ, ФСО РФ, 

СВР России, ФТС РФ, ФМС России, Государственной фельдъегерской службы РФ, СК 

consultantplus://offline/ref=36D11D335EE303B95928BD84719E00351C0692AF10BF6101144F4AA602J6J
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ванные учеты ведутся на уровне ИЦ МВД по республикам или в 

ГУ (У) МВД России по иным субъектам Российской Федерации 

(они носят название региональные), а также в ГИАЦ МВД России 

(федеральные). Централизованными учетами пользуются множе-

ство абонентов и длительное время. Формируются централизо-

ванные учеты из учетных документов, которые поступают из ни-

зовых звеньев ОВД. Формы централизованных учетов: 1. Кар-

тотеки. 2. Специализированные АИПС. 3. Универсальные АБД. 

Сведения об объектах учета фиксируются на формализован-

ных первичных документах типового АБД – информационно-

поисковых карточках (ИПК и ИПК-В) и поступают в ГИАЦ МВД 

России подготовленными в электронных файлах. Для обработки 

информации с ограниченным составом поисковых признаков 

применяются специализированные автоматизированные инфор-

мационно-поисковые системы. Они обладают высокими характе-

ристиками полноты и точности выдаваемой информации и срав-

нительно просты в эксплуатации. В ГИАЦ МВД России сущест-

вуют следующие АИПС: 

1. АИС «Сейф». Обеспечивает сбор, обработку и выдачу све-

дений о хищениях любых ценностей из металлических хранилищ 

(сейфов, шкафов, ящиков). Учетным документом системы явля-

ется информационная карта на преступление (ИК-1) и информа-

ционная карта на лицо (ИК-2). 

2. АИПС «Вещь». Обеспечивает получение сведений о похи-

щенных и изъятых документах, вещах, имеющих индивидуаль-

ные инвентарные номера в связи с совершенными преступления-

ми. Форма учетного документа – ИПК-В на похищенную и изъя-

тую номерную вещь или документ. 

3. АИПС «Опознание». Обеспечивает выдачу информации о 

лицах, пропавших без вести, о неопознанных трупах, о лицах, не 
                                                                                                                                                                                     

РФ, Генпрокуратуры РФ от 12 февраля 2014 г. №89 дсп/19 дсп/73 дсп/1 адсп/113 

дсп/108 дсп/75 дсп/93 дсп/19 дсп/324 дсп/113 дсп/63 дсп/14/95 дсп // СТРАС «Юрист» 

(дата сохранения: 25.11.2017). 
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способных по состоянию здоровья (больных) или возрасту (де-

тей) сообщить данные о своей личности. Система формируется из 

опознавательных карт на все учитываемые категории лиц и алфа-

витных карточек на пропавших без вести граждан. 

4. АИС «ФР - Оповещение». Обеспечивает мероприятия фе-

дерального розыска лиц, пропавших без вести и скрывающихся 

от правоохранительных органов Российской Федерации и зару-

бежных государств; готовит циркуляры на объявление и прекра-

щение розыска. 

5. АИПС «Оружие». Обеспечивает учет утраченного (похи-

щенного, утерянного) и установления принадлежности выявлен-

ного (изъятого, найденного, добровольно сданного) вооружения, 

в том числе боевого ручного стрелкового, служебного, граждан-

ского нарезного и гладкоствольного огнестрельного оружия всех 

моделей, гранатометов, артиллерийских систем и другого воору-

жения. Учетным документом системы является идентификацион-

ная карта на оружие – П1. 

6. АИПС «Автопоиск». Выдает сведения о разыскиваемых 

транспортных средствах (легковых, грузовых автомобилях, авто-

бусах, прицепах к грузовым автомобилям, тракторах и самоход-

ных машинах для дорожных, строительных работ отечественного 

и иностранного производства; дополнительно в ИЦ – прицепах к 

легковым автомобилям и тракторам, мотоциклах, мотороллерах и 

мотоколясках) и транспортных средствах, принадлежность кото-

рых не установлена, имеющих номерную маркировку предпри-

ятия-изготовителя по следующим установочным данным: 

 номер государственного регистрационного знака; 

 марка, модель; 

 год выпуска; 

 модель и номер  двигателя; 

 номер кузова (прицепа); 

 номер шасси (рамы). 
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7. АИПС «Антиквариат». Выдает сведения о похищенных 

предметах, имеющих особую историческую, научную, художест-

венную или культурную ценность, например, об археологических 

находках; о предметах древности; об антропологических и этно-

графических предметах; об исторических реликвиях; о художест-

венных произведениях; о предметах искусства. 

8. АИС «Криминал-И». Выдает информацию о правонару-

шениях и преступлениях со стороны иностранных граждан и ЛБГ 

или совершенных в отношении их. Включает в себя несколько 

подсистем: 

«Административная практика». Позволяет получить све-

дения об иностранных гражданах и лиц без гражданства (далее – 

ЛБГ), привлеченных к административной ответственности, в т.ч. 

нарушивших правила пребывания на территории РФ. Основание 

постановки на учет в данную подсистему – протокол об админи-

стративном правонарушении. Учетными документами являются: 

учетная карточка на иностранного гражданина (ЛБГ), привлечен-

ного к административной ответственности или выдворенного из 

РФ; сообщение об административном правонарушении ино-

странного гражданина (ЛБГ). 

«Преступление». Содержит сведения о происшествиях и 

преступлениях, совершенных иностранными гражданами и ЛБГ 

всех категорий, пребывающих на территории РФ и в отношении 

их. Источниками информации для постановки на учет являются 

первичное и вторичное сообщение о происшествии (преступле-

нии) с участием иностранных граждан (ЛБГ). Основания поста-

новки на учет – наличие факта регистрации происшествия (пре-

ступления) с участием иностранцев и ЛБГ. 

«Дорожно- транспортное происшествие» («ДТП–И»). По-

зволяет получить сведения об иностранцах и ЛБГ – участниках 

ДТП на территории РФ. Источник информации – сообщение о 

ДТП с участием иностранного гражданина (ЛБГ). Основанием 

постановки на учет является наличие факта регистрации в журна-
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ле учета ДТП дежурных частей территориальных и иных органов 

МВД России на региональном, районном или городском уровне, 

а также и подразделений ГИБДД. 

«Розыск». Позволяет получить сведения об иностранцах и 

ЛБГ, находящихся в розыске и разысканных. Источники инфор-

мации – сообщение об объявлении в местный (федеральный, 

межгосударственный, международный) розыск иностранного 

гражданина (ЛБГ), сообщение о прекращении розыска иностран-

ного гражданина (ЛБГ). 

«Наказание». Дает возможность получить сведения об ино-

странных гражданах и гражданах РФ, постоянно проживающих 

за границей, находящихся под следствием, арестованных или от-

бывающих наказание на территории РФ. Источники информации 

– учетная карточка Ф.5, уведомление об осужденном (арестован-

ном) иностранном гражданине или ЛБГ. Основанием постановки 

на учет является поступившая учетная алфавитная карточка Ф.1 и 

сопроводительное письмо к ней. 

Порядок обращения к учету и исполнение запросов пра-

воохранительных органов. Проверка задержанных, лиц, пред-

ставляющих оперативный интерес, привлекаемых к уголовной 

ответственности, а также и трупов неизвестных граждан по по-

фамильным и дактилоскопическим учетам оформляется в виде 

запросов в ИЦ территориального и иного органа МВД России ре-

гионального уровня, а при необходимости и в ГИАЦ МВД Рос-

сии. Ответы на запросы используются в оперативно-

следственной деятельности правоохранительных органов как 

справочный материал, подтверждающий подлинность установоч-

ных данных лица, его местонахождение и преступное прошлое. 

Запросы оформляются в виде: 

 требований; 

 списков лиц для проверки по учету ИЦ; 

 дактилоскопических карт на лиц и неопознанные трупы; 

 дактилоскопических карт с наклеенными фотоснимками 
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следов отпечатков пальцев рук, изъятых с мест происшествий; 

 телеграмм и шифротелеграмм; 

 мотивированных писем-запросов в произвольной форме. 

 

Заключение 

Таким образом, в завершение рассматриваемой лекции сле-

дует отметить, что решение разнообразных оперативно-

розыскных задач, возлагаемых на оперативные подразделения 

ОВД, невозможно без использования информации, сконцентри-

рованной в оперативных учетах, возможностей специальных тех-

нических средств и розыскных собак, а также специальных по-

мещений. Умелое комплексное их использование способствует 

оперативным сотрудникам ОВД: 

 в их предупредительной деятельности: 

1. установлению контроля за отдельными категориями лиц, 

от которых можно ожидать совершения преступлений; 

2. преграждению доступа на материально ответственные и 

некоторые другие должности и объекты лицам, имеющим соот-

ветствующие ограничения в связи с прошлой преступной дея-

тельностью; 

3. отказу в выдаче огнестрельного оружия или своевремен-

ному его изъятию у лиц, допускающих административные право-

нарушения и могущих совершить преступление; 

 в раскрытии преступлений: 

1. отождествлению преступников по способу совершения 

преступлений, кличкам, приметам, следам, оставленным на месте 

происшествия; 

2. установлению тождества разыскиваемых и проверяемых 

объектов; 

3. поиску похищенного имущества в местах его возможного 

сбыта; 

4. избежанию дублирования оперативной разработки одних 

и тех же лиц; 
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5. получению дополнительной информации о проверяемых, 

наблюдаемых и разрабатываемых лицах из архивных дел опера-

тивного учета; 

6. проверке как кандидатов, так и действующих конфиден-

циальных сотрудников на причастность к нераскрытым преступ-

лениям, на наличие их оперативной разработки в связи с крими-

нальной активностью другими оперативными подразделениями 

полиции; 

 в розыскной деятельности по установлению тождества дос-

тавленных в дежурную часть, приемник-распределитель и т.п. с 

разыскиваемыми преступниками, а также неопознанных трупов с 

лицами, пропавшими без вести. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки  

 

1. Государственные органы, полномочные осуществлять ОРД. 

2. Оперативное подразделение как субъект, непосредственно 

осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. 

3. Должностные лица – участники ОРД. 

4. Силы ОРД ОВД. 

5. Лица, содействующие решению задач оперативно-розыскной 

деятельности ОВД на конфиденциальной основе. 

6. Оперативные учеты: понятие, виды, классификация, исполь-

зование при осуществлении ОРД ОВД. 

7. Понятие «специальная техника». Оперативно-технические 

средства, их классификация и основные направления их ис-

пользования во время ОРМ. 

8. Служебно-розыскные собаки, виды, формы их применения в 

ОРД ОВД. 

9. Специальные помещения как одно из средств ОРД ОВД. 

Основные направления их использования в борьбе с преступ-

ностью. 
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Тесты. 

 
1. Органы, осуществляющие ОРД только в целях обеспечения 

собственной безопасности: 

- оперативные подразделения Федеральных органов государст-

венной охраны 

- оперативные подразделения Федеральной таможенной службы 

- оперативные подразделения Службы внешней разведки (СВР 

РФ) 

- оперативное подразделение органа внешней разведки Мини-

стерства обороны РФ  

- оперативные подразделения МВД России 

 

2. Назовите органы, не осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность: 

- органы внутренних дел 

- органы Федеральной службы безопасности 

- федеральные органы налоговой инспекции 

- федеральные органы государственной охраны 

 

 

3. Субъектами ОРД являются: 

- должностные лица оперативных подразделений и лица, неглас-

но сотрудничающие по контракту 

- только должностные лица оперативных подразделений 

- все сотрудники полиции, участвующие в проведении оператив-

но-розыскных мероприятий, и все граждане, оказывающие им со-

действие 

- сотрудники оперативных подразделений и содействующие им 

граждане 

 

4. Укажите правильный перечень оперативных подразделе-

ний ОВД, осуществляющих ОРД в полном объеме: 

- уголовный розыск, экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции, центры оперативно-розыскной информации, 

НЦБ Интерпола 
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- ЦОРИ, по борьбе с преступными посягательствами на грузы, 

уголовный розыск, подразделения специального назначения 

- уголовный розыск, экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции, подразделения специального назначения, соб-

ственной безопасности 

- уголовный розыск, экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции, собственной безопасности, оперативно-

поисковые, специально-технических мероприятий 

 

5. Укажите правильный перечень подразделений ОВД, осу-

ществляющих ОРД в ограниченном объеме: 

- уголовный розыск, экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции, ЦОРИ 

- собственной безопасности, уголовный розыск, оперативно-

поисковые подразделения 

- уголовный розыск, экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции, по борьбе с организованной преступностью, 

собственной безопасности 

- подразделения специального назначения, НЦБ Интерпола, ЦОРИ 

 

6. Для осуществления специально-технических мероприятий 

необходимо: 

- рапорт оперработника с визой начальника криминальной поли-

ции 

- постановление начальника органа внутренних дел 

- санкция прокурора 

- задание, подписанное начальником органа внутренних дел 

- постановление судьи 

 

7. Согласно ФЗ об ОРД руководители органов, осуществляю-

щих ОРД, имеют право: 
- определять перечень оперативных подразделений, правомочных 

осуществлять ОРД, их полномочия, структуру и организацию работы 

- определять перечень оперативных подразделений, правомочных 

осуществлять ОРД, назначать их руководителей и устанавливать 

им надбавки за секретный характер работы 
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- вносить предложения в Государственную Думу РФ об опреде-

лении перечня оперативных подразделений, их полномочий, 

структуры и организации работы 

- проводить всенародное обсуждение устанавливаемых надбавок 

и социальных льгот сотрудникам и руководителям оперативных 

подразделений, осуществляющих ОРД 

 

8. Учеты государственных органов, используемые в ОРД, 

предназначены для: 

- эффективного информационного обеспечения их деятельности 

по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию пре-

ступлений, розыску преступников и иных категорий разыскивае-

мых лиц 

- регистрации административных правонарушений и преступле-

ний, совершенных на территории, обслуживаемой территориаль-

ным или иным органом МВД России на районном или городском 

уровне 

- учета лиц, склонных к совершению преступлений и принятия к 

ним мер превентивного характера 

- обеспечения соблюдения законности и правопорядка граждана-

ми путем их информирования по правовым вопросам 

 

9. Не относится к криминалистическим учетам, используе-

мым в оперативно-розыскной деятельности: 

- алфавитно-дактилоскопический: 

- учет похищенного, утерянного, изъятого и добровольно сданно-

го нарезного огнестрельного оружия 

- учет по способу совершения преступления 

- учет лиц, прибывших на территорию РФ из стран ближнего и 

дальнего зарубежья 

-: учет похищенных и изъятых вещей 
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Тема 4. 

Понятие «Оперативно-розыскные мероприятия», 

их виды, основания и условия их проведения 

 

Введение 

Практика показывает, что большинство преступлений со-

вершается в условиях неочевидности. Как правило, преступники 

свои противоправные деяния тщательно подготавливают, в 

большинстве случаев ими маскируются и следы преступных дей-

ствий. Происходящие в последнее время социально - экономиче-

ские изменения в Российской Федерации стимулируют рост оп-

ределенных видов профессиональной и организованной преступ-

ности, стремящейся проникнуть во все сферы жизнедеятельности 

общества и государства. 

Данные обстоятельства обуславливают необходимость ис-

пользования всех возможностей оперативно-розыскной деятель-

ности в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии 

преступлений, предоставляемых ФЗ об ОРД. 

В статье 1 ФЗ об ОРД дается определение оперативно-

розыскной деятельности (далее – ОРД). ОРД как вида деятель-

ности, осуществляемой гласно и негласно оперативными под-

разделениями государственных органов, уполномоченных на то 

Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством 

проведения оперативно-розыскных мероприятий
75

 в целях защи-

ты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, соб-

ственности, обеспечения безопасности общества и государства 

от преступных посягательств. 

Таким образом, ОРМ – это сердцевина (основа, фундамент) 

ОРД. Однако проведение ОРМ требует наличия оснований и со-

блюдения ряда условий при их проведении. Особенно это акту-

                                                           

75
 Далее - ОРМ. 
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ально, когда ОРМ затрагивают неотчуждаемые права и свободы 

человека и гражданина, закрепленные в Конституции РФ. 

Поэтому в настоящей лекции нами рассматриваются:  

 понятие оперативно-розыскных мероприятий, их виды и 

классификация ОРМ в зависимости от условий их проведения; 

 основания и условия проведения ОРМ; 

 неприкосновенность отдельных должностных лиц при 

проведении ОРД. 

 

I. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий 

 

ОРД имеет гносеологическую природу и представляет собой 

процесс познания скрытых от правоохранительных органов кри-

минальных событий. Познание в ОРД осуществляется на основе 

использования системы взаимосвязанных друг с другом всеоб-

щих, частных и специальных методов познания. 

Всеобщим методом познания объективного мира, исполь-

зуемым в ОРД, является диалектический материализм - философ-

ская наука о наиболее общих законах движения и развития при-

роды, общества и мышления. Философской основой познания в 

ОРД является учение о познаваемости объективной действитель-

ности, о развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности явле-

ний. 

Преступление как явление объективной действительности 

имеет с ней разнообразные связи и, благодаря свойству отраже-

ния, оставляет в ней множество следов. Эти связи и следы служат 

исходным материалом для уяснения сущности каждого факта в 

отдельности и познания совокупности обстоятельств, характери-

зующих событие преступления в целом. 

ОРМ позволяют оперативному работнику получить опреде-

ленные чувственные впечатления от восприятия выявленных и 

обнаруженных им разнообразных фактов и событий. Чтобы ото-

брать из их множества те, которые связаны с противоправными 
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действиями разрабатываемых, приходится проделывать сложную 

мыслительную работу, основанную на профессиональных знани-

ях и предшествующем опыте раскрытия преступлений. 

На основе частных методов научного познания практика 

борьбы с преступностью выработала специальные методы по-

знания в ОРД, которые были названы законодателем ОРМ и за-

креплены в ст.6 ФЗ об ОРД. Согласно этой статье при осуществ-

лении ОРД могут проводиться следующие ОРМ: 

1. Опрос. 

2. Наведение справок. 

3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 

4. Проверочная закупка. 

5. Исследование предметов и документов. 

6. Наблюдение. 

7. Отождествление личности. 

8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков ме-

стности и транспортных средств. 

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных со-

общений. 

10. Прослушивание телефонных переговоров. 

11. Снятие информации с технических каналов связи. 

12. Оперативное внедрение. 

13. Контролируемая поставка. 

14. Оперативный эксперимент. 

15. Получение компьютерной информации. 

Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) являются 

составным структурным элементом ОРД, состоящим из систе-

мы взаимосвязанных действий, направленных на решение кон-

кретных тактических задач. Данные мероприятия носят разве-

дывательно-поисковый характер и направлены на получение 

информации, способствующей решению задач ОРД. 

Таким образом, сущность ОРМ состоит в собирании ин-

формации о различных сторонах познаваемого объекта. В ос-
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нове каждого из числа указанных в ФЗ об ОРД ОРМ лежит ка-

кой-то определенный частный метод познания, имеющий при 

этом ряд специфических черт, обусловленных особенностями 

сферы его применения. Так, например, такое ОРМ, как опрос ос-

новывается на частном методе познания идеальных следов - оп-

росе, в процессе которого лицо, располагающее информацией, 

побуждается к воспроизведению хранящихся в его памяти сведе-

ний и передачи их опрашивающему в форме устного сообщения. 

В результате опроса информация, не доступная ни прямому, ни 

косвенному наблюдению, преобразуется в речь, т.е. приобретает 

объективную форму, благодаря чему восприятие становится воз-

можным. 

В то же время опрос в ОРД зачастую применяется в услови-

ях возможного противодействия опрашиваемой стороны, поэто-

му этот частный метод познания обогащается приемами, направ-

ленными на преодоление или нейтрализацию возможного проти-

водействия. Так, по способу установления контакта с опраши-

ваемым наряду с гласным опросом применяется негласный, а в 

условиях необходимости сокрытия истинных целей опроса при-

меняются зашифрованные формы постановки вопросов. В теории 

и практике ОРД этот специальный метод познания получил на-

звание разведывательный опрос. 

Следует иметь в виду, что в ФЗ об ОРД получили закрепле-

ние не все специальные методы познания, сложившиеся на прак-

тике, в частности, личный сыск, оперативная установка, отра-

ботка жилого сектора и некоторые другие. Их сущность также 

заключается в осуществлении целенаправленных действий по со-

биранию информации, но в их основе лежит уже не какой-то 

один частный метод познания, а, как правило, несколько. 

Так, например, в процессе личного сыска оперативный ра-

ботник может применять такие мероприятия, как наблюдение, оп-

рос, оперативный эксперимент; в процессе оперативной уста-
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новки - опрос, наблюдение и наведение справок; в процессе отра-

ботки жилого сектора - наблюдение и опрос. 

Таким образом, эти методы ОРД, пользуясь терминологией 

закона, можно назвать комбинированными ОРМ или комплекса-

ми ОРМ. В связи с тем, что они включают в свою структуру пре-

дусмотренные ФЗ об ОРД мероприятия, нет необходимости до-

полнительно закреплять их в законе, и их применение на практи-

ке следует признать правомерным. 

ОРМ имеют немалое сходство со следственными дейст-

виями, предусмотренными уголовно-процессуальным законода-

тельством. Это сходство обуславливается, прежде всего, исполь-

зованием одних и тех же частных методов познания, что позволя-

ет вести речь о сущностной аналогии многих оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий. Так, опрос 

граждан по своему содержанию и используемому методу позна-

ния во многом аналогичен такому следственному действию, как 

допрос; сбор образцов для сравнительного исследования - процес-

суальному получению образцов; отождествление личности - опо-

знанию и т.д. 

Однако указанные ОРМ в то же время принципиально от-

личаются от следственных действий по основаниям проведения, 

наступившим юридическим последствиям и процессуальной 

форме. Как известно, следственные действия проводятся только 

по возбужденному уголовному делу, в то время как осуществле-

ние ОРМ не связано с наличием каких-либо дел. Информация, 

полученная в результате следственных действий, имеет доказа-

тельственное значение, в то время как оперативно-розыскные 

данные могут стать доказательствами только после закрепления 

их процессуальным путем. Следственные действия имеют строго 

установленную законом процедуру осуществления, а порядок 

проведения ОРМ устанавливается ведомственными нормативны-

ми актами. 
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Вместе с этим целый ряд ОРМ не имеет никакого сходства 

ни с какими следственными действиями и присущ только ОРД. К 

числу таких оригинальных ОРМ можно отнести проверочную за-

купку, наблюдение, оперативное внедрение, контролируемую по-

ставку и некоторые другие. Используемые в них методы позна-

ния базируются на тайных способах получения информации, ко-

торые неприемлемы в уголовном процессе, носящем гласный ха-

рактер. 

В приведенном выше определении ОРМ нашли отражение 

наиболее существенные признаки, раскрывающие их сущность и 

позволяющие отграничивать от смежных понятий и категорий, 

используемых в теории и практике ОРД. 

Дадим краткую характеристику этих признаков. 

Во-первых, ОРМ следует рассматривать в качестве состав-

ных структурных элементов ОРД, которые в своей совокупности 

составляют ее содержание. Как предварительное расследование 

проводится посредством следственных действий, так и ОРД осу-

ществляется путем проведения оперативно-розыскных мероприя-

тий. ОРМ могут осуществляться в рамках только этого вида го-

сударственной правоохранительной деятельности. 

Во-вторых, ОРМ имеют законодательное закрепление в ст. 

6 ФЗ об ОРД, где приведен их перечень, включающий 15 наиме-

нований. Любое изменение или дополнение этого перечня может 

осуществляться только федеральным законом. Таким образом, 

следует учитывать, что ОРМ – это категория правовая, в отличие 

от используемых в теории и практике ОРД таких понятий, как 

оперативно-розыскные действия, меры, методы и др. 

В-третьих, ОРМ осуществляются посредством конкретных 

практических действий субъектов ОРД (познавательных прие-

мов), объединенных в единую систему, а поэтому организован-

ных и управляемых. В разных мероприятиях количество состав-

ляющих их действий будет различным. В одних случаях, напри-

мер при проведении опроса, это может быть обычное обращение 
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с вопросами к человеку, располагающему интересующей опера-

тивного работника информацией, в других, например при прове-

дении оперативного эксперимента, – целая система целенаправ-

ленных действий оперативных работников по моделированию 

обстановки, в которой проявляются преступные намерения пра-

вонарушителей, и контролю происходящих в этой обстановке со-

бытий.  

В-четвертых, ОРМ имеют, прежде всего, разведывательно-

поисковую направленность, т.е. нацелены на получение неиз-

вестной ранее и необходимой для решения задач ОРД информа-

ции о криминальных событиях и причастных к ним лицах. 

В-пятых, с помощью ОРМ решаются конкретные тактиче-

ские задачи, которые в своей совокупности позволяют решить за-

дачи ОРД в целом. Так, например, для выполнения задачи раскры-

тия преступлений необходимо решить целый ряд промежуточных 

задач тактического характера, направленных на установление по-

дозреваемых лиц, изучение их образа жизни, установление содер-

жания ведущихся проверяемыми телефонных переговоров, обна-

ружение мест хранения похищенного имущества и т.д. Тактиче-

ские задачи, возникающие в процессе осуществления ОРД, могут 

быть весьма многообразны, поскольку обусловлены складываю-

щейся ситуацией и имеющейся исходной информацией. 

Для рассмотрения сущности ОРМ может быть применен ме-

тод системно-структурного анализа, заключающийся в расчлене-

нии исследуемого объекта на составные части (элементы) и их 

анализе с позиций системного подхода. Каждое ОРМ, как всякое 

организованное действие, имеет свою структуру, которая состоит 

из взаимосвязанных элементов. Во всех оперативно-розыскных 

мероприятиях можно выделить пять основных элементов: 

 объект; 

 цель; 

 содержательная часть; 

 субъект; 
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 организационное и техническое обеспечение. 

Нетрудно обнаружить, что отдельные элементы его струк-

туры одновременно выступают в качестве отмеченных выше при-

знаков ОРМ. 

Объектом ОРМ выступает то, на что направлено конкрет-

ное оперативно-розыскное мероприятие, в отношении кого или 

чего при его проведении осуществляется сбор оперативно-

розыскной информации. К числу объектов ОРМ, прежде всего, 

относятся лица, подготавливающие, совершающие или совер-

шившие преступления, а также граждане, скрывающиеся от орга-

нов следствия и суда, уклоняющиеся от уголовного наказания и 

лица, без вести пропавшие. Кроме того, к основным объектам 

ОРМ можно отнести места совершения преступлений, сбыта по-

хищенного и концентрации криминального контингента (крими-

ногенные объекты), а также хозяйственные предприятия и ком-

мерческие организации, где совершаются экономические престу-

пления. 

В качестве объектов ОРМ в отдельных случаях могут вы-

ступать события и факты криминального характера, например, 

факт обнаружения в почтовом отправлении наркотических или 

взрывчатых веществ. 

Цели оперативно-розыскных мероприятий можно разде-

лить на общие и конкретные. Общей целью подавляющего 

большинства ОРМ является получение новой информации о при-

знаках криминального поведения определенных лиц, криминаль-

ных фактах и иных объектах ОРМ. Исключение составляет лишь 

сбор образцов для сравнительного исследования, целью которого 

выступает получение в распоряжение оперативного аппарата об-

разцов предметов и веществ, требующих своего исследования. 

Если с помощью следственных действий обеспечивается сбор до-

казательств, то ОРМ, прежде всего, нацелены на сбор оператив-

но-розыскной информации, которая может быть использована 
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как для решения задач ОРД, так и в уголовном процессе, включая 

доказывание по уголовным делам. 

Конкретная цель мероприятия определяется той тактиче-

ской задачей, которую предполагается решить с его помощью. 

Так, например, для решения задачи проверки причастности кон-

кретного лица к совершенному преступлению может быть по-

ставлена цель установления тождества его внешности с имею-

щимися в показаниях очевидцев приметами преступника. 

Каждое ОРМ имеет свои специфические познавательные 

возможности, поэтому в зависимости от возникающих задач вы-

бираются те или иные мероприятия, с помощью которых они мо-

гут быть решены. В то же время одни и те же задачи в зависимо-

сти от складывающейся ситуации могут быть решены с помощью 

различных мероприятий. Так, сведения о криминальных связях 

проверяемого лица могут быть получены в результате прослуши-

вания его телефонных переговоров либо установления за ним на-

блюдения, либо опроса осведомленных об этом граждан. 

Конкретная цель ОРМ в ряде случаев может быть направле-

на не на получение новых сведений об объекте ОРМ, а на созда-

ние условий, необходимых для последующего проведения других 

мероприятий, либо на реализацию уже имеющихся данных. В ка-

честве примера можно назвать цель задержания известного лица 

с поличным путем проведения проверочной закупки либо опера-

тивного эксперимента и т.д. 

В качестве конкретной цели проводимого ОРМ может быть 

изъятие орудий и средств совершения преступлений, находящих-

ся в нелегальном обороте, а также прерывание предоставления 

услуг связи лицам, подготавливающим преступления, в случае 

возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью гра-

ждан, а также угрозы государственной, военной, экономической, 

информационной или экологической безопасности Российской 

Федерации. Достижение этой конкретной цели служит решению 

одной из основных задач ОРД – предупреждению преступлений. 
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Содержательная часть ОРМ является важнейшим элемен-

том его структуры. Содержание любого ОРМ представляет собой 

сочетание определенных действий и приемов, направленных на 

достижение основной цели проводимого мероприятия – получе-

ние новой информации. В связи с этим в учебной литературе 

ОРМ иногда называются способами собирания оперативно-

розыскной информации. 

Рассматривая ОРД как процесс познания скрытых от право-

охранительных органов криминальных событий, следует отме-

тить, что сущность оперативно-розыскных мероприятий состоит 

в использовании субъектами ОРД определенных приемов и мето-

дов, присущих этому процессу. 

Общая методология познания предполагает диалектическое 

единство использования приемов чувственного и рационального 

познания. В основе ОРМ лежат такие известные приемы чувст-

венного познания, как наблюдение, опрос, сравнение, моделиро-

вание и эксперимент. Эти приемы, как правило, сочетаются с ис-

пользованием методов рационального познания (логического 

мышления): анализа и синтеза, индукции и дедукции, обобщения 

и конкретизации, абстрагирования и т.д. 

ОРМ позволяют оперативному работнику получить опреде-

ленные чувственные впечатления от восприятия выявленных и 

обнаруженных им разнообразных фактов и событий. Чтобы ото-

брать из их множества те, которые связаны с противоправными 

действиями разрабатываемых, приходится проделывать сложную 

мыслительную работу, основанную на профессиональных знани-

ях и предшествующем опыте раскрытия преступлений. 

Таким образом, в основе каждого из числа указанных в ФЗ 

об ОРД оперативно-розыскных мероприятий лежат определен-

ные частные методы познания либо их комбинации. Вместе с 

этим приемы познания, используемые при проведении ОРМ, 

имеют ряд специфических черт, обусловленных особенностями 

сферы его применения. Например, такое оперативно-розыскное 
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мероприятие, как опрос, зачастую применяется в условиях актив-

ного противодействия опрашиваемой стороны, поэтому исполь-

зуемый здесь частный метод познания обогащается приемами, 

направленными на преодоление или нейтрализацию возможного 

противодействия. Для этого оперативные работники могут мас-

кировать свою принадлежность к правоохранительным органам 

либо скрывать истинные цели опроса, применяя зашифрованные 

формы постановки вопросов. Такими тактическими приемами 

обогащаются все методы познания, используемые при проведе-

нии ОРМ. Отсюда следует вывод, что содержательная часть 

ОРМ, кроме познавательных приемов, включает в себя и тактиче-

ские приемы конспирации, зашифровки, легендирования и пре-

одоления противодействия криминальной среды. 

Субъекты оперативно-розыскных мероприятий – это лица, 

организующие ОРМ, непосредственно их проводящие и привле-

каемые к их осуществлению. В зависимости от выполняемой ро-

ли и объема полномочий субъекты ОРМ могут быть разделены на 

две категории: основные и дополнительные. 

К основным субъектам следует, прежде всего, относить 

должностных лиц оперативных аппаратов органов, осуществ-

ляющих ОРД, которые наделены соответствующими властными 

полномочиями. Согласно ч. 5 ст. 6 ФЗ об ОРД, они решают по-

ставленные задачи посредством личного участия в организации и 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя по-

мощь должностных лиц, специалистов, а также отдельных граж-

дан с их согласия. К числу основных субъектов отдельных ОРМ, 

ограничивающих перечисленные в ФЗ об ОРД конституционные 

права граждан, могут быть отнесены и судьи, которые дают раз-

решение на их проведение, поскольку они непосредственно во-

влечены в процесс их организации и наделены соответствующи-

ми правами и обязанностями. 

К дополнительным субъектам или участникам ОРМ следу-

ет относить должностных лиц неоперативных подразделений 
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правоохранительных органов, а также должностных лиц иных го-

сударственных и негосударственных органов, чьи полномочия и 

профессиональные навыки могут быть полезны при проведении 

отдельных ОРМ. К данной категории участников относятся также 

специалисты, обладающие научными, техническими и иными 

специальными знаниями. 

В отдельную категорию дополнительных участников можно 

выделить граждан, оказывающих содействие органам, осуществ-

ляющим ОРД, как на гласной, так и на негласной основе.  

Дополнительные субъекты, в отличие от основных, прини-

мают участие в ОРМ, как правило, в добровольном порядке. Они 

могут действовать лишь в пределах тех заданий или поручений, 

которые им дали оперативные сотрудники, и при этом не несут 

ответственности за свои действия, если не вышли за указанные 

им рамки поведения. 

Организационное и техническое обеспечение обусловли-

вает интеграцию всех его вышеназванных частей в единую сис-

тему и создает необходимые предпосылки для эффективного ре-

шения возникающей тактической задачи. Этот элемент включает 

в себя комплекс мер организационного и технического характера: 

анализ и оценку оперативно-тактической ситуации, принятие ре-

шения и планирование, использование специальных технических 

средств, документальное оформление полученных результатов. 

Подготовка любого ОРМ должна начинаться с анализа оператив-

но-тактической ситуации, в ходе которого изучаются исходные 

данные, служащие основанием для проведения ОРМ, проводится 

проверка этих данных по имеющимся информационным масси-

вам правоохранительных органов для установления дополни-

тельных сведений, проверки их достоверности и полноты. Полу-

ченная информация должна оцениваться с точки зрения наличия 

поводов и оснований для проведения ОРМ. 

Принятие решения о проведении ОРМ предполагает поста-

новку актуальной тактической задачи, требующей своего разре-
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шения, определение целесообразности и реальности проведения 

того или иного мероприятия в существующих условиях. В зави-

симости от видов и условий оперативно-розыскных мероприятий 

решение на их проведение может приниматься оперативным ра-

ботником, руководителем оперативного аппарата либо судьей. В 

двух последних случаях такие решения оформляются письмен-

ным постановлением. 

Планирование ОРМ включает в себя выбор места, времени, 

участников мероприятия, необходимых специальных техниче-

ских средств, порядка и тактики его осуществления. Для прове-

дения сложных ОРМ, которые требуют соблюдения строгой кон-

спирации, использования оперативных комбинаций, участия не-

скольких сотрудников оперативных подразделений, специали-

стов и граждан, оказывающих содействие, как правило, разраба-

тываются письменные планы их осуществления. Такие планы ут-

верждаются соответствующими руководителями, уполномочен-

ными на осуществление ОРД. 

Использование специальных технических средств при про-

ведении ОРМ существенно повышает их эффективность. Более 

того, на применении специальной техники полностью основаны 

такие ОРМ, как прослушивание телефонных переговоров, снятие 

информации с технических каналов связи, контроль почтовых 

отправлений, электронное наблюдение и некоторые другие. Ме-

роприятия, основанные на применении специальных технических 

средств, называются оперативно-техническими. Установленный 

Правительством Российской Федерации в соответствующем по-

становлении перечень специальных технических средств, предна-

значенных для негласного получения информации, достаточно 

обширен и включает в себя: средства для негласного визуального 

наблюдения и документирования, для прослушивания телефон-

ных переговоров, для перехвата и регистрации информации с 

технических каналов связи, для контроля почтовых отправлений, 

для негласного исследования предметов и документов, для про-
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никновения и обследования помещений, транспортных средств и 

других объектов, для контроля за перемещением транспортных 

средств, для получения информации с технических средств ее 

хранения, для идентификации личности. Кроме специальных тех-

нических средств, при проведении ОРМ могут использоваться и 

иные технические средства: фото-, аудио- и видеоаппаратура, 

также полиграфы (детекторы лжи), достаточно широко исполь-

зуемые при проведении опросов. Специальные технические сред-

ства, находящиеся на вооружении оперативных аппаратов, могут 

использовать непосредственно оперативные работники. При необ-

ходимости проведения оперативно-технических мероприятий на 

строго конспиративной основе в установленном порядке привле-

каются подразделения специальных технических мероприятий. 

Документальное оформление полученных результатов сле-

дует также рассматривать в качестве обязательных элементов 

ОРМ, поскольку без подготовки соответствующих оперативно-

служебных документов мероприятие нельзя признать завершен-

ным. Результаты проведения ОРМ, в зависимости от вида прово-

димого мероприятия, могут оформляться различными документа-

ми: рапортами, справками, справками-меморандумами, сводками, 

актами, объяснениями граждан, участвовавших в ОРМ, сообще-

ниями негласных сотрудников, а также иными документами. В 

оперативно-служебных документах должны быть отражены осно-

вания проведения мероприятия, порядок его осуществления, при-

меняемые технические средства и полученные результаты. Ход и 

результаты ОРМ могут быть зафиксированы на материальных но-

сителях информации (фонограммы, фотоснимки, видеопленки и 

др.), которые приобщаются к составляемым документам. 

Рассмотренная структура ОРМ дает лишь общее представ-

ление об их содержании, сущность же каждого из них сугубо ин-

дивидуальна, неповторима, а поэтому более подробно будет рас-

крыта при характеристике отдельных ОРМ. 
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II. Основания для проведения ОРМ 

 

Основания для проведения ОРМ закреплены в статье 7 ФЗ 

об ОРД. Понятие «основание» подразумевает причину, достаточ-

ный повод, оправдывающий что-либо. Применительно к ОРМ 

сам по себе повод является достаточным основанием для их про-

ведения. По мнению К.К. Горяинова и В.С. Овчинского, основа-

нием для проведения ОРМ являются фактические данные, доста-

точные для предположения о совершении деяния, подпадающего 

под признаки того или иного состава преступления, либо о собы-

тиях или действиях, которые могут представлять угрозу государ-

ственной, военной, экономической, информационной или эколо-

гической безопасности Российской Федерации
76

. Результаты про-

ведения одного ОРМ могут являться основанием для проведения 

другого. 

В первой части данной статьи перечислено шесть оснований 

для проведения любых (без каких-либо ограничений) ОРМ. 

1. Первым в этом перечне названо "наличие возбужденного 

уголовного дела". Для проведения ОРМ по данному основанию не 

имеет значения, кем (органом дознания или следователем) воз-

буждено дело и в чьѐм производстве оно находится. По возбуж-

денным уголовным делам, находящимся в производстве следова-

теля, ОРМ могут проводиться как по его поручению, так и без та-

кового. 

Если уголовное дело возбуждено по факту неочевидного 

преступления, то оперативные подразделения полиции, являясь 

одновременно органом дознания, обязаны в соответствии с требо-

ваниями уголовно-процессуального законодательства принять не-

обходимые оперативно-розыскные меры для установления пре-

ступника. В таких случаях даже отсутствие поручения следователя 

по находящемуся в его производстве нераскрытому делу не долж-
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но сковывать инициативы и активности оперативных работников. 

О результатах проводимых ОРМ по возбужденному уголовному 

делу оперативные подразделения полиции должны уведомлять 

следователя (не позднее 10 суток со дня получения). 

Следует признать правомерным самостоятельное (т.е. без 

поручения следователя) проведение ОРМ по уголовному делу, 

где известно лицо, совершившее преступление. Установление 

факта совершения известным лицом преступления - вполне дос-

таточное основание подозревать его в причастности к другим 

преступлениям и проводить в отношении его ОРМ с целью полу-

чения необходимой проверочной информации. Возложенная на 

оперативные подразделения ОВД задача раскрывать преступле-

ния не снимается с них после установления лица, его совершив-

шего, и ее выполнение не может ставиться в зависимость от ре-

шений следователя. 

2. Следующим основанием для проведения ОРМ является 

получение оперативным аппаратом ОВД сведений о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступле-

ния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или 

совершивших, если нет достаточных оснований для решения во-

проса о возбуждении уголовного дела. К этому же основанию ФЗ 

об ОРД относит получение сведений о событиях или действиях, 

создающих угрозу государственной, военной, экономической, ин-

формационной или экологической безопасности РФ, о лицах, 

скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или укло-

няющихся от уголовного наказания, а также о лицах, без вести 

пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов. 

Сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого 

или совершенного преступления могут содержаться: 

 в письмах; 

 в сообщениях и заявлениях граждан, должностных лиц 

предприятий, учреждений и организаций; 

 в средствах массовой информации; 
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 в конфиденциальных сообщениях и др. 

Это, как правило, первоначальные сведения о признаках 

преступления, которые нуждаются в проверке с помощью ОРМ. 

Сведения о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия 

и суда или уклоняющихся от уголовного наказания, могут содер-

жаться в сводках-ориентировках ОВД, розыскных заданиях, по-

становлениях о розыске обвиняемого, оперативно-справочных 

учетах, а также в конфиденциальной информации. 

3. Третьим основанием для проведения ОРМ являются по-

ручения следователя, руководителя следственного органа, дозна-

вателя, органа дознания или определения суда по уголовным де-

лам и материалам проверки сообщений о преступлении, находя-

щимся в их производстве. Согласно уголовно-процессуальному 

законодательству такие поручения, указания и определения 

должны даваться в письменном виде (см. ст. 38, ч.4 ст. 157 УПК 

РФ). Уголовно-процессуальным законом не предусмотрено право 

органов дознания давать поручения органам, осуществляющим 

ОРД, однако у тех органов дознания, которые в соответствии с 

законом не наделены полномочиями на проведение ОРМ, такая 

потребность может возникнуть. Есть необходимость в даче по-

добных поручений и у специализированных подразделений доз-

нания полиции. В тех случаях, когда уголовное дело находится в 

производстве органа дознания, наделенного полномочиями на 

осуществление ОРД, решение о проведении мероприятий, преду-

смотренных ст. 6 ФЗ об ОРД, принимается им по собственному 

усмотрению. Указания руководителя следственного органа о 

проведении ОРМ в соответствии с уголовно-процессуальным за-

конодательством могут быть даны по любым уголовным делам, 

находящимся в производстве у него либо у подчиненного ему 

следователю. Также прокурор обязан дать соответствующее ука-

зание следователю, который может конкретизировать его в своем 

поручении органу, осуществляющему ОРД. 
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Поручения и указания органам, осуществляющим ОРМ, не 

должны содержать предписаний о проведении конкретных ОРМ, 

их месте, времени и тактике. Все эти вопросы оперативные ра-

ботники решают самостоятельно. Выполнение таких поручений 

согласно ст. 14 ФЗ об ОРД - обязанность органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную деятельность. Данное обстоятельст-

во не может сковывать инициативу оперативных подразделений 

полиции, ограничивать их права и обязанности, посколько прове-

дение ОРМ, в том числе и в отношении конкретного лица, запо-

дозренного в совершении противоправного деяния, по которому 

обязательно предварительное расследование, может выходить за 

рамки конкретного уголовного дела и касаться обстоятельств, ко-

торые возможно установить исключительно оперативным пу-

тем
77

. При проведении ОРМ по установлению подозреваемого 

или обвиняемого лица, совершившего преступление, на сотруд-

ников оперативных подразделений полиции возлагается обязан-

ность информировать следствие лишь о полученных результатах 

ОРМ, а не о проведении тех или иных из них. Самое главное, 

чтобы ОРМ не подменяли собой следственные действия. Вид и 

тактику конкретного ОРМ, проводимого по отдельному поруче-

нию, всегда определяет руководитель оперативного подразделе-

ния полиции и (или) сам оперативник. Они же несут ответствен-

ность за законность и обоснованность проведения соответствую-

щих ОРМ. 

4. Четвертым основанием для проведения ОРМ являются за-

просы других государственных органов, осуществляющих ОРД. 

Такие запросы должны быть оформлены в письменном виде и 

подписаны руководителем ОВД соответствующего уровня. В за-

просе следует перечислить конкретные ОРМ, которые надлежит 

провести. Если ОРМ требует вынесения постановления соответст-
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вующего должностного лица или судебного решения, то все необ-

ходимые документы должны направляться вместе с запросом. 

5. Пятым основанием для проведения ОРМ являются поста-

новления о применении мер безопасности в отношении защи-

щаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государ-

ственными органами в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации. В соответствии с Федеральным за-

коном от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирую-

щих органов» на специализированные оперативные подразделе-

ния полиции (ОРЧ СБ и ОРЧ ОГЗ) возлагается осуществление 

мер безопасности судей, присяжных заседателей, прокуроров, 

следователей, должностных лиц контролирующих органов и ор-

ганов внутренних дел. 

Поводом для применения мер безопасности в отношении 

защищаемого лица являются: 

 заявление должностного лица, в отношении которого име-

ется угроза посягательства на его жизнь, здоровье или имуще-

ство в связи с его служебной деятельностью; 

 обращение председателя суда либо руководителя соответ-

ствующего правоохранительного органа; 

 получение органом, обеспечивающим безопасность, опера-

тивной и иной информации о наличии угрозы в отношении долж-

ностного лица. 

Фактическим основанием для применения мер безопасности 

является наличие достаточных данных, свидетельствующих о ре-

альности угрозы безопасности должностного лица. ОВД, получив 

заявление (обращение, информацию) о наличии угрозы безопас-

ности должностного лица, обязаны в течение трѐх суток принять 

решение о применении либо об отказе в применении мер безо-

пасности, а в случаях, не терпящих отлагательства - применить 

их незамедлительно. В случае принятия решения о применении 

мер безопасности выносится мотивированное постановление с 
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указанием конкретных мер безопасности и сроков их осуществ-

ления, которое следует рассматривать как юридическое основа-

ние для применения ОРМ. 

При проведении ОРМ в целях обеспечения безопасности 

защищаемого его обязаны ставить в известность о проводимых 

мероприятиях. Проведение ОРМ, ограничивающих конституци-

онные права защищаемых лиц, допускается без судебного реше-

ния, при наличии их письменного согласия. 

6. Последним, шестым основанием для проведения ОРМ яв-

ляются запросы международных правоохранительных организа-

ций и правоохранительных органов иностранных государств в 

соответствии с международными договорами РФ. По запросам 

международных правоохранительных организаций и правоохра-

нительных органов иностранных государств могут, как правило, 

проводиться только те ОРМ, которые не требуют судебного ре-

шения. 

В случае необходимости проведения ОРМ, ограничивающих 

конституционные права граждан на тайну переписки, телефон-

ных переговоров, а также на неприкосновенность жилища, следу-

ет в порядке, предусмотренном ст. 9 ФЗ об ОРД, получить реше-

ние судьи по месту проведения мероприятия или по месту нахо-

ждения органа, ходатайствующего о его проведении. В части 2 

ст. 7 ФЗ об ОРД определены основания для осуществления от-

дельных ОРМ в целях сбора сведений, необходимых для приня-

тия решений: 

1. О допуске к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

2. О допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья 

людей, а также для окружающей среды. 

3. О допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности 

или о доступе к материалам, полученным в результате ее осу-

ществления. 

consultantplus://offline/ref=518FCD368C05CA709662AB45DF0CF624C145A564FB53C0ED2286BB6C9B1EAF8ABAE8F5CD778558ACV6J
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4. Об установлении или о поддержании с лицом отношений 

сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-

розыскных мероприятий. 

5. По обеспечению безопасности органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

6. О предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуще-

ствление частной детективной или охранной деятельности, о 

переоформлении документов, подтверждающих наличие лицен-

зии, о выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании) 

удостоверения частного охранника. 

7. О достоверности сведений о законности происхождения де-

нег, ценностей, иного имущества и доходов от них у близких род-

ственников, родственников и близких лиц лица, совершившего 

террористический акт, при наличии достаточных оснований по-

лагать, что деньги, ценности и иное имущество получены в ре-

зультате террористической деятельности, но не ранее уста-

новленного факта начала участия лица, совершившего террори-

стический акт, в террористической деятельности и (или) явля-

ются доходом от такого имущества. 

Сбор данных, необходимых для принятия решений, пере-

численных в пп. 1-3 этой нормы закона, осуществляется подраз-

делениями ФСБ. ОВД вправе проводить отдельные ОРМ для сбо-

ра необходимых сведений при установлении или поддержании с 

лицом конфиденциального сотрудничества. В то же время при 

установлении гласного или анонимного содействия нет необхо-

димости в сборе проверочных данных. 

Выдача разрешений на частную детективную и охранную 

деятельность осуществляется подразделениями лицензионно-

разрешительной работы ОВД, которые проводят сбор необходи-

мых сведений. В соответствии со ст. 6 Закона Российской Феде-

рации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации», ОВД вправе 

устанавливать достоверность изложенных в представленных до-
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кументах сведений, чтобы принять решение о выдаче лицензий, в 

том числе путем собеседования с гражданином, претендующим 

на ее получение. Кроме того, они обязаны проверить его по уче-

там психиатрических и наркологических лечебных учреждений, 

ОВД, установить причины увольнения с прежнего места работы. 

В целях сбора информации для принятия вышеперечислен-

ных решений не могут применяться ОРМ, ограничивающие кон-

ституционные права граждан на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также 

право на неприкосновенность жилища. В то же время для обеспе-

чения собственной безопасности оперативных аппаратов ОВД 

могут проводиться любые ОРМ, предусмотренные ст.6 ФЗ об 

ОРД. 

С 21 ноября 2011 года Федеральным законом № 329-ФЗ в 

статью 8 ФЗ об ОРД введена третья часть, согласно которой ор-

ганы, осуществляющие ОРД, при наличии запроса, направленно-

го в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-

да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации в области 

противодействия коррупции, в пределах своих полномочий про-

водят ОРМ в целях добывания информации, необходимой для 

принятия решений: 

1. О достоверности и полноте сведений, представляемых в 

соответствии с федеральными конституционными законами и 

федеральными законами гражданами, претендующими на заме-

щение: 

1) государственных должностей Российской Федерации, если 

федеральными конституционными законами или федеральными 

законами не установлен иной порядок проверки указанных сведе-

ний; 

2) государственных должностей субъектов РФ; 

3) должностей глав муниципальных образований, муниципаль-

ных должностей, замещаемых на постоянной основе; 

consultantplus://offline/ref=ECDBACAE50B9EF34397AC05686CD1B428378D172A1E3357906DFC0CB574FAD0C60FB52A0B7C5C03A53qCF
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4) должностей федеральной государственной службы; 

5) должностей государственной гражданской службы субъ-

ектов Российской Федерации; 

6) должностей муниципальной службы; 

7) должностей в государственной корпорации, Пенсионном 

фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного ме-

дицинского страхования, иных организациях, создаваемых Рос-

сийской Федерацией на основании федеральных законов; 

8) отдельных должностей, замещаемых на основании трудо-

вого договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами. 

2. О достоверности и полноте сведений, представляемых 

лицами, замещающими должности, указанные в пункте 1 на-

стоящей части, если федеральными конституционными законами 

или федеральными законами не установлен иной порядок про-

верки достоверности сведений. 

3. О соблюдении лицами, замещающими должности, ука-

занные в пункте 1 настоящей части, ограничений и запретов, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», требований о пре-

дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об 

исполнении ими обязанностей, установленных федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и закона-

ми субъектов Российской Федерации, если федеральными кон-

ституционными законами или федеральными законами не уста-

новлен иной порядок проверки соблюдения указанными лицами 

данных ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении 

обязанностей. 

4. О достоверности и полноте сведений, представляемых 

гражданином, претендующим на замещение должности судьи. 

 

consultantplus://offline/ref=518FCD368C05CA709662AB45DF0CF624CA47AC6CFF5D9DE72ADFB76E9CA1V1J
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III. Условия проведения  

оперативно-розыскных мероприятий 

 

Под условиями проведения ОРМ следует понимать закреп-

лѐнную в законе совокупность принципов и правил, обеспечи-

вающих баланс, с одной стороны, интересов личности, имеющей 

право на неприкосновенность частной жизни, а с другой - обще-

ства, заинтересованного в эффективной борьбе с преступностью. 

Условия проведения ОРМ закреплены в ст.8 ФЗ об ОРД. Соглас-

но части 1 этой статьи гражданство, национальность, пол, ме-

сто жительства, имущественное, должностное и социальное 

положение, принадлежность к общественным объединениям, 

отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц 

не являются препятствием для проведения в отношении них 

ОРМ. 

В этой норме закона конкретизирован конституционный 

принцип равенства всех перед законом. Однако этот принцип 

имеет некоторые исключения, связанные с провозглашенной 

Конституцией РФ неприкосновенностью Президента Российской 

Федерации, депутатов Федерального Собрания и судей. 

Согласно ст.91 Конституции РФ Президент Российской Фе-

дерации обладает неприкосновенностью, хотя действующее за-

конодательство не дает понятия и пределов его уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной неприкосновенности. 

Неприкосновенность Президента Российской Федерации в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О 

государственной охране» охраняется федеральными органами го-

сударственной охраны. Это делает невозможным нарушение его 

неприкосновенности иными органами, осуществляющими ОРД. 

На основании ст.98 Конституции РФ члены Совета Федера-

ции и депутаты Государственной Думы обладают неприкосно-

венностью в течение всего срока их полномочий. В соответствии 

со ст. 18 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе 
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члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» непри-

косновенность депутата распространяется на его жилье, служеб-

ное помещение, багаж, личные и служебные транспортные сред-

ства, переписку, используемые им средства связи, а также на 

принадлежащие ему документы. Из смысла статьи вытекает, что 

ОРМ, нарушающие указанные права на неприкосновенность, 

проводиться не могут, хотя не исключается возможность прове-

дения других ОРМ, не затрагивающих эти права. Кроме того, ин-

ститут неприкосновенности в соответствии с постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 

1996 г. № 5-П должен ограничиваться лишь сферой депутатской 

деятельности указанных лиц, что предполагает возможность 

осуществления любых ОРМ при совершении ими преступных 

деяний, не связанных с выполнением депутатских обязанностей. 

Неприкосновенность судей закреплена в ст. 122 Конститу-

ции Российской Федерации. В соответствии со ст. 16 Закона РФ 

от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-

дерации» проникновение в жилище либо служебное помещение 

судьи, личный или используемый им транспорт, прослушивание 

его телефонных переговоров, досмотр его корреспонденции мо-

гут производиться только в связи с производством по уголовному 

делу в отношении этого судьи. Отсюда можно сделать вывод, что 

ОРМ в отношении судьи, ограничивающие указанные права, мо-

гут проводиться только в случае возбуждения против него уго-

ловного дела. Однако это не исключает возможности проведения 

других ОРМ, не ограничивающих названных прав. Например, 

следует признать допустимым и правомерным применение аппа-

ратуры прослушивания и записи переговоров, находящейся у ли-

ца, которое посещает жилище либо служебное помещение судьи 

с его согласия. 

Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» определено, что любая про-
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верка сообщения о факте правонарушения, совершенного проку-

рором, является исключительной компетенцией органов прокура-

туры. При получении оперативными подразделениями полиции 

сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или со-

вершенного прокурорским работником противоправного деяния 

они должны уведомить об имеющихся сведениях вышестоящего 

прокурора, который с целью проведения проверки может пору-

чить провести необходимые ОРМ. Отсюда можно сделать вывод, 

что прокуроры также обладают неприкосновенностью в ОРД. 

2. Особые условия предусмотрены для проведения ОРМ, ко-

торые ограничивают конституционные права граждан на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почто-

вой связи, а также право на неприкосновенность жилища. Их 

осуществление в соответствии со ст. 23 и 25 Конституции Рос-

сийской Федерации допускается только на основании судебного 

решения. Применение данных мероприятий возможно не по всем 

категориям дел, а только по тем, где обязательно производство 

предварительного следствия. Перечень преступлений, по кото-

рым обязательно предварительное расследование, определяется 

уголовно-процессуальным законодательством. Кроме того, про-

слушивание телефонных и иных переговоров допускается только 

в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких пре-

ступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями 

об указанных преступлениях. 

Порядок судебного рассмотрения материалов об ограниче-

нии конституционных прав граждан при проведении ОРМ преду-

смотрен ст.9 ФЗ об ОРД. В соответствии с ним рассмотрение ма-

териалов об ограничении конституционных прав граждан на тай-

ну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и поч-

товой связи; на неприкосновенность жилища осуществляется су-
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дом, как правило, по месту их проведения или по месту нахож-

дения органа, ходатайствующего об их проведении. Указанные 

материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей еди-

нолично и незамедлительно. Судья не вправе отказать в рассмот-

рении таких материалов в случае их представления. 

Основанием для решения судьей вопроса о проведении 

ОРМ, ограничивающего конституционные права граждан, явля-

ется мотивированное постановление одного из руководителей 

ОВД. Перечень категорий таких руководителей устанавливается 

ведомственными нормативными актами
78

. 

По требованию судьи ему могут представляться также иные 

материалы, касающиеся оснований для проведения ОРМ, за ис-

ключением сведений, составляющих государственную тайну. 

К ним, в частности, относятся: 

 данные о лицах, внедренных в организованные преступные 

группы; 

 данные о штатных негласных сотрудниках органов, осуще-

ствляющих оперативно-розыскную деятельность; 

 сведения о лицах, оказывающих содействие органам, осуще-

ствляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиден-

циальной основе; 

 информация об организации и тактике проведения ОРМ. 

По результатам рассмотрения указанных материалов судья 

разрешает проведение соответствующего ОРМ либо отказывает в 

его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. 

Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору про-

ведения ОРМ одновременно с возвращением представленных им 

материалов. Срок действия вынесенного судьей постановления 

исчисляется со дня его вынесения и не может превышать шести 

                                                           

78 См., напр.: О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в 

системе МВД России : приказ МВД России от 19 июня 2012 г. № 608 : в ред. от 

29.09.2017 // СТРАС «Юрист» (дата сохранения: 25.11.2017). 
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месяцев, если иное не указано в самом постановлении. При этом 

течение срока не прерывается. При необходимости продления 

срока действия постановления судья выносит судебное решение 

на основании вновь представленных материалов.  

В случае, если судья отказал в проведении ОРМ, орган, 

осуществляющий ОРД, вправе обратиться по этому же вопросу в 

вышестоящий суд. 

При проведении ОРМ, ограничивающих конституционное 

право граждан на неприкосновенность жилища, немаловажное 

значение имеет правильное толкование понятия жилища. Ссыла-

ясь на Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 

«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвиже-

ния и жительства в пределах Российской Федерации», в ведомст-

венных нормативных актов МВД России под "жилищем" предла-

гается понимать жилое помещение, в котором гражданин прожи-

вает постоянно или преимущественно. При этом к жилым поме-

щениям не относятся места временного проживания (гостиницы, 

санатории, дома отдыха и т.д.). Такой подход противоречит поня-

тию "жилища", данному в постановлении Пленума Верховного 

Суда СССР от 5 сентября 1986 г. № 11 «О судебной практике по 

делам о преступлениях против личной собственности»
79

, а также 

доктринальным толкованиям ст.25 Конституции Российской Фе-

дерации, изложенным в различных научно-практических коммен-

тариях Основного закона. Кроме того, примечание ст. 139 УК РФ 

под жилищем определяет индивидуальный жилой дом, с входя-

щими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помеще-

                                                           

79 Согласно данному постановлению Верховного Суда СССР, жилище - это помещение, 

предназначенное для постоянного или временного проживания людей (индивидуаль-

ный дом, квартира, комната в гостинице, дача, садовый домик и т.п.), а также те его со-

ставные части, которые используются для отдыха, хранения имущества либо удовле-

творения иных потребностей человека (балконы, застекленные веранды, кладовые и 

т.п.). Не могут признаваться жилищем помещения, не предназначенные и не приспо-

собленные для постоянного или временного проживания (например, обособленные от 

жилых построек погреба, амбары, гаражи и другие хозяйственные помещения). 
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ние независимо от формы собственности, входящее в жилищный 

фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а 

равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный 

фонд, но предназначенное для временного проживания. 

Данное обстоятельство обусловливает необходимость со-

блюдения предельной осторожности при проведении ОРМ, свя-

занных с ограничением конституционных прав граждан на не-

прикосновенность их жилых помещений, принадлежность кото-

рых к категории жилища является спорной. 

Общие правила проведения ОРМ, ограничивающих консти-

туционные права граждан, в соответствии с ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД 

имеют исключения в случаях, которые не терпят отлагательства и 

могут привести к совершению тяжкого либо особо тяжкого пре-

ступления. В таких ситуациях на основании мотивированного по-

становления соответствующего руководителя ОВД допускается 

проведение ОРМ, требующих судебного санкционирования, с 

обязательным уведомлением судьи в течение 24 часов. В течение 

48 часов с момента начала проведения ОРМ орган, его осуществ-

ляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого 

ОРМ либо прекратить его проведение. 

В ч. 4 ст. 8 ФЗ об ОРД предусмотрены особые условия про-

слушивания телефонных переговоров в случае возникновения уг-

розы отдельным гражданам. Так, в случае возникновения угрозы 

жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению 

или с их согласия в письменной форме разрешается прослушива-

ние переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании поста-

новления, утвержденного руководителем органа, осуществляю-

щего ОРД, с обязательным уведомлением соответствующего суда 

(судьи) в течение 48 часов. 

В числе юридических условий проведения некоторых ОРМ 

закон предусматривает вынесение постановления, утверждаемого 

руководителем ОВД. Так, на основании постановления должны 

проводиться проверочная закупка и контролируемая поставка 



197 

предметов и веществ, свободная реализация которых запрещена 

либо оборот которых ограничен; оперативный эксперимент и 

оперативное внедрение. Проведение оперативного эксперимента, 

кроме того, допускается только в целях выявления, предупреж-

дения, пресечения и раскрытия средней тяжести, тяжкого или 

особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и уста-

новления лиц, их подготавливающих, совершающих или совер-

шивших. 

Существуют разные подходы к классификации ОРМ, кото-

рая позволяет понять их сущность, выявить их сходство или раз-

личие. Например, в зависимости от условий проведения все ОРМ 

можно условно разделить на три группы по субъекту принятия 

решения об их проведении: 

 мероприятия, требующие судебного разрешения (мероприя-

тия судебного санкционирования); 

 мероприятия, требующие вынесения постановления, ут-

верждаемого руководителем ОВД (мероприятия ведомственного 

санкционирования); 

 мероприятия, не требующие санкции руководства, прово-

димые по решению непосредственно сотрудника оперативного 

аппарата (не санкционируемые мероприятия). 

Необходимо подчеркнуть, что предлагаемая классификация 

весьма условна, поскольку некоторые ОРМ с одинаковым осно-

ванием могут быть отнесены одновременно к различным группам 

в зависимости от тактики их проведения и объекта, в отношении 

которого они проводятся. Так, например, гласное обследование 

места совершения преступления следует отнести к несанкциони-

руемому ОРМ, поскольку оно может проводиться по собствен-

ному решению оперативного работника. Если проводится не-

гласное обследование служебного помещения со вскрытием за-

пирающих устройств, то для его проведения необходимо вынесе-
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ние постановления, утверждаемого руководителем ОВД
80

, и оно 

уже попадает в группу ОРМ ведомственного санкционирования. 

Для проведения же негласного обследования жилого помещения 

необходимо судебное решение. 

Также все ОРМ можно классифицировать в зависимости от 

продолжительности (времени) проведения на разовые, кратко-

временные или длящиеся. Другим критерием классификации вы-

ступает форма проведения ОРМ: гласные и негласные, либо 

только негласные, в том числе осуществляемые с зашифровкой 

их истинной цели или без нее, а также легендированные. 

В теории и практике ОРД ОВД выделяют и другие основа-

ния для классификации ОРМ. Несмотря на свою условность, 

предлагаемая классификация ОРМ позволяет глубже уяснить ус-

ловия их проведения, зависящие от целого ряда других важных 

факторов, и еѐ можно положить в основу при рассмотрении их 

организации и тактики. 

 

IV. Несанкционируемые оперативно-розыскные мероприятия 

 

К несанкционируемым относятся мероприятия, указанные в 

начале законодательного списка: опрос, наведение справок, сбор 

образцов для сравнительного исследования, исследование пред-

метов и документов, отождествление личности, наблюдение, а 

также обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств. Решение на их проведение 

может приниматься любыми сотрудниками оперативных подраз-

делений ОВД, и для этого, как правило, не требуется получения 

                                                           

80 См., напр.: Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками ОВД 

РФ гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местно-

сти и транспортных средств» и перечня должностных лиц ОВД РФ, уполномоченных 

издавать распоряжения о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зда-

ний, сооружений, участков местности и транспортных средств» : приказ МВД России 

от 1 апреля 2014 г. № 199 : в ред. от 17.04.2017 // СТРАС «Юрист» (дата сохранения: 

25.11.2017). 



199 

ничьих санкций. Данные мероприятия в большинстве случаев 

проводятся самими инициаторами, и поэтому их организацион-

ная сторона наиболее простая. Достаточно условным представля-

ется отнесение к данной группе последнего мероприятия, по-

скольку в зависимости от объекта и субъекта проведения оно 

может в определенных ситуациях требовать ведомственного 

санкционирования, а в случае ограничения права на неприкосно-

венность жилища - судебного решения. Однако представляется 

более правильным относить его именно к первой группе, по-

скольку на практике чаще используются более простые виды об-

следования, не требующие санкционирования соответствующих 

должностных лиц. 

ОРМ «Опрос» – это ОРМ, основанное на проведении спе-

циальной беседы с лицами, которым могут быть известны сведе-

ния, необходимые для решения тактических задач ОРД. Опрос 

является одним из наиболее известных и распространенных спо-

собов собирания оперативно-розыскной информации, и до при-

нятия ФЗ об ОРД он назывался "разведывательным опросом". 

Прежнее название более точно отражало его суть и позволяло от-

граничивать от аналогичных приемов получения информации, 

используемых в других областях человеческой деятельности: 

журналистике, медицине, образовании и т.д. 

Объектами опроса могут быть любые лица, располагающие 

оперативно значимой информацией, независимо от возраста, 

должностного и социального положения, религиозных убежде-

ний и любых других обстоятельств. В числе наиболее распро-

страненных объектов этого ОРМ можно выделить следующие ка-

тегории граждан: лица, причастные к преступной деятельности, 

их близкие связи; лица, ставшие жертвами противоправных по-

сягательств; очевидцы совершенных преступлений; лица, распо-

лагающие сведениями о противоправной деятельности других 

граждан в силу своего профессионального положения, места 
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проживания, интересов, способа проведения досуга и других 

факторов. 

Опрос допускается только при добровольном согласии лица 

на беседу. Он может проводиться как по месту нахождения граж-

дан, так и в служебном помещении правоохранительного органа. 

Лица, отказавшиеся явиться для беседы по приглашению, не мо-

гут быть подвергнуты приводу. 

Целью опроса в ОРД является получение информации как 

объективно скрытой, так и сознательно утаиваемой от правоох-

ранительных органов. 

Содержательная часть опроса основана на использовании 

одного из частных методов познания идеальных следов: в про-

цессе опроса лицо, располагающее информацией, побуждается к 

воспроизведению хранящихся в его памяти сведений и передаче 

их опрашивающему в форме устного сообщения. В результате 

опроса информация, недоступная ни прямому, ни косвенному на-

блюдению, преобразуется в речь, т.е. приобретает объективную 

форму, благодаря чему восприятие становится возможным. В за-

висимости от целей, условий, личности опрашиваемого и ряда 

других факторов в ОРД могут применяться следующие виды оп-

росов: гласный, зашифрованный, негласный, легендированный, 

опрос с использованием полиграфа, а также с использованием 

гипноза. 

Гласный опрос проводится в тех случаях, когда нет необ-

ходимости скрывать от окружающих факт его проведения и ин-

тересующие оперативных работников сведения. Чаще всего такой 

опрос применяется для получения информации, необходимой для 

раскрытия совершенных преступлений и задержания подозре-

ваемых лиц. В этих случаях оперативный работник четко форму-

лирует цель беседы, и опрашиваемый отдает себе отчет в том, что 

сообщаемая им информация будет использована для раскрытия 

преступлений. 
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Зашифрованный опрос является более сложным видом оп-

роса и имеет в ряде случаев гораздо большие возможности в по-

лучении оперативно значимой информации. Суть его заключает-

ся в использовании различных приемов, вводящих опрашиваемо-

го в заблуждение относительно истинных целей беседы, с тем, 

чтобы, отвечая на вопросы, лицо не осознавало значимости со-

общаемых им сведений для раскрытия преступления. Зашифров-

ка цели производится, как правило, в тех случаях, когда у опера-

тивного работника возникает сомнение в искренности опраши-

ваемых лиц; при опросе граждан, находящихся в близких отно-

шениях с лицами, причастными к преступной деятельности; при 

опросах представителей криминальной среды.  

Негласный опрос предполагает сохранение в тайне от ок-

ружающих и, в первую очередь, от тех лиц, о которых собира-

лись сведения, как факта беседы, так и содержания разговора. Та-

кие опросы используются, как правило, в тех случаях, когда ос-

ведомленное лицо согласно передать информацию на условиях 

конфиденциальности. При наличии сомнений в искренности со-

беседника и сохранении им в тайне факта беседы цели негласно-

го опроса могут быть зашифрованы. 

Легендированный опрос – наиболее сложный вид опроса, 

требующий высокого профессионализма опрашивающего и про-

ведения ряда подготовительных действий. Суть легендирования 

заключается в сокрытии опрашивающим лицом своей принад-

лежности к правоохранительным органам и введении опраши-

ваемого в заблуждение относительно истинных целей беседы. 

Легендированный опрос применяется для негласного сбора све-

дений о лицах, представляющих оперативный интерес, и в силу 

сложности проводится, как правило, специально подготовленны-

ми сотрудниками оперативных аппаратов. 

Опрос с использованием полиграфа – специального уст-

ройства, регистрирующего психофизиологические реакции оп-

рашиваемого на задаваемые вопросы и позволяющего выявить 
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тщательно скрываемые им факты. Он может проводиться гласно 

только с согласия опрашиваемого лица специально подготовлен-

ными сотрудниками оперативных аппаратов, имеющими допуск 

к работе с полиграфными устройствами. Ввиду технических и ор-

ганизационных сложностей данный вид опроса используется, как 

правило, при раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. 

На практике также используется опрос с помощью полиграфа в 

негласной форме, позволяющий получить ориентирующую опе-

ративно значимую информацию по объекту опроса. По результа-

там использования полиграфа оформляется заключение операто-

ра, которое самостоятельного доказательственного значения не 

имеет, но может передаваться следователю для использования в 

процессе расследования. 

В отдельных случаях для раскрытия особо тяжких преступ-

лений, когда свидетели или потерпевшие, в силу объективных 

факторов, затрудняются воспроизвести наблюдаемые ими собы-

тия, с их добровольного согласия для проведения опроса могут 

привлекаться врачи-гипнологи, которые с помощью репродук-

ционного гипноза помогают восстанавливать и извлекать ин-

формацию из глубин памяти опрашиваемых. Сеанс гипнорепро-

дукции в обязательном порядке фиксируется на магнитофон, при 

этом желательно применение видеозаписи. Результаты опроса с 

применением репродукционного гипноза оформляются актом су-

дебно-психологического исследования по экспериментально-

суггестивному потенцированию памяти, который может переда-

ваться лицу, производящему расследование. 

Таким образом, следует сделать вывод, что результатив-

ность опроса во многом зависит от тактики его проведения, об-

щие положения которой достаточно подробно изложены в юри-

дической литературе. 

Субъектами опроса могут выступать непосредственно со-

трудники оперативных подразделений полиции, а также дейст-

вующие по их поручению сотрудники других служб и подразде-
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лений органов внутренних дел, внештатные сотрудники и иные 

лица, оказывающие им различного вида содействие. 

В соответствии со ст. 15 ФЗ об ОРД сотрудники оператив-

ных аппаратов, проводя опрос, из тактических соображений 

имеют право скрывать истинные цели беседы либо свою профес-

сиональную принадлежность.  

Организационное и техническое обеспечение опроса в боль-

шинстве случаев не отличается сложностью. Решение на его про-

ведение, как правило, принимает непосредственно оперативный 

работник. Исключение составляет полиграфный опрос, для при-

менения которого требуется, во-первых, составление специально-

го задания, санкционируемого руководителем органа, уполномо-

ченного на осуществление ОРД, во-вторых, при гласной форме 

его проведения письменное заявление опрашиваемого лица. 

При проведении опросов могут как гласно, так и негласно 

использоваться технические средства аудио-, видеофиксации 

проводимого мероприятия и полученной при этом информации. 

Использование специальных технических средств должно 

оформляться рапортом сотрудника, их применявшего. Результаты 

опроса при согласии опрашиваемых могут быть оформлены объ-

яснением (протоколом опроса), заявлением или явкой с повин-

ной, справкой либо рапортом оперативного работника. Эти мате-

риалы впоследствии могут быть переданы следователю для при-

общения к уголовному делу. Если информация получена при ус-

ловии конфиденциальности, то справка (рапорт) хранится и ис-

пользуется по правилам секретного делопроизводства и следова-

телю не передаются. 

ОРМ «Наблюдение» – это ОРМ, заключающееся в неглас-

ном слежении за действиями и разговорами лиц, подозреваемых 

в преступной деятельности. Специфической особенностью на-

блюдения является его исключительно негласный характер, по-

скольку именно этим обусловлена ценность получаемой инфор-

мации. 



204 

Объектом наблюдения являются лица, обоснованно подоз-

реваемые в подготовке, совершении и сокрытии преступлений, 

поддерживающие связи с разыскиваемыми преступниками, ис-

пользуемые ими транспортные средства, а также в отдельных 

случаях и криминогенные места. 

Целью мероприятия является получение информации о по-

ведении объекта и фактах его противоправной деятельности, его 

контактах и возможных соучастниках, маршрутах передвижения 

и посещаемых адресах, местах хранения орудий совершения пре-

ступлений и похищенного имущества, содержании ведущихся им 

устных переговоров, а также об элементах оперативной обста-

новки на криминогенных объектах. 

Содержательная часть мероприятия может быть основана 

на физическом либо электронном способе получения информа-

ции, а также носить комплексный характер, когда применяются 

оба указанных способа. 

Физическое наблюдение заключается в непосредственном 

визуальном восприятии наблюдателем поведения изучаемого ли-

ца в определенный отрезок времени. Его эффективность во мно-

гом зависит от соответствующих профессиональных навыков 

оперативных работников и умений маскировать свои действия. 

На профессиональном языке оно называется скрытым наблюде-

нием, а его организация и тактика регламентируются ведомст-

венными нормативными актами МВД России. В процессе физи-

ческого наблюдения могут проводиться негласные фото- или ви-

деосъемка, и в этом случае оно становится комплексным.  

Электронное наблюдение основано на применении специ-

альных технических средств для слежения за действиями и разго-

ворами проверяемых лиц в помещениях, транспортных средствах 

и на открытой местности. Оно, как правило, ведется сотрудника-

ми специальных оперативно-технических подразделений ОВД. 

Электронное наблюдение, связанное с ограничением конститу-

ционных прав граждан на неприкосновенность жилища, может 
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проводиться только на основании решения судьи. В процессе 

электронного наблюдения, как правило, осуществляется видео- 

или аудиозапись на магнитные носители информации. 

Субъектами наблюдения являются оперативные работники, 

а также сотрудники специализированных оперативно-поисковых 

и оперативно-технических подразделений. В отдельных случаях к 

его проведению привлекаются граждане, оказывающие различно-

го рода содействие оперативным подразделениям полиции. 

Организационное и техническое обеспечение наблюдения 

имеет свою специфику. Поскольку это мероприятие в определен-

ной степени ограничивает конституционное право граждан на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

оно используется в ограниченных пределах. В случаях, требую-

щих привлечения к наблюдению значительных сил и средств, а 

также финансовых затрат, данное мероприятие проводится на ос-

новании рапорта оперативного работника, утвержденного руко-

водителем ОВД. 

Наблюдение, проводимое сотрудниками специализирован-

ных подразделений, может осуществляться по решению руково-

дителя территориального органа МВД России на региональном 

уровне, как правило, за лицами, подозреваемыми в совершении 

тяжких и особо тяжких преступлений. 

Результаты наблюдения, осуществляемого оперативным ра-

ботником либо другими лицами по его поручению, оформляются 

рапортом, актом наблюдения или объяснениями иных участников 

наблюдения с приложением полученных фотографий, аудио- или 

видеокассет. Эти материалы в соответствии с ч.3 ст.11 ФЗ об 

ОРД могут передаваться следователю для использования в про-

цессе доказывания. Результаты наблюдения, проводимого спе-

циализированными подразделениями оперативных аппаратов, а 

также лицами, оказывающими конфиденциальную помощь, ис-

пользуются только для решения задач ОРД. 
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ОРМ «Наведение справок» – это ОРМ, основанное на не-

посредственном изучении документов, содержащих сведения, 

представляющие оперативный интерес, а также направления за-

просов о предоставлении таких сведений в государственные ор-

ганы, предприятия, учреждения и организации, имеющие инфор-

мационные системы. 

Объектом мероприятия, как вытекает из приведенного оп-

ределения, являются, прежде всего, документы, содержащие све-

дения, представляющие оперативный интерес. Виды необходи-

мых документов, а также места их получения определяются не-

посредственно сотрудниками оперативного аппарата. Наиболь-

шее количество информации, представляющей оперативный ин-

терес, содержится в документах ОВД и других правоохранитель-

ных органов: уголовных делах, делах оперативного учета, отказ-

ных материалах и др. Кроме того, немало ценной информации 

при решении конкретных задач ОРД можно получить из доку-

ментов других организаций и ведомств: бухгалтерских отчетов, 

личных дел сотрудников, регистрационных журналов, историй 

болезней и т.д. 

Другим специальным объектом данного мероприятия явля-

ются различные информационные системы (банки данных). Для 

наведения справок, прежде всего, используются банки данных 

различных служб МВД России, например, Главного информаци-

онно-аналитического центра (ГИАЦ), информационных центров 

(ИЦ) ОВД на региональном уровне, оперативных подразделений 

полиции, ГИБДД, подразделений по делам миграции, дежурных 

частей и др. 

Важное значение имеет получение сведений из информаци-

онных систем других правоохранительных и контролирующих 

ведомств: прокуратуры, судов, службы судебных приставов, та-

моженных органов, банков, страховых компаний, медицинских 

учреждений, частных охранных агентств и т.д. 
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Целью наведения справок является сбор сведений о прове-

ряемом лице, позволяющих установить его причастность к про-

тивоправной деятельности. Эти сведения могут включать в себя 

данные о биографии, родственных связях, образовании, роде за-

нятий, имущественном положении, местах проживания, перене-

сенных заболеваниях, прежних судимостях, фактах допущенных 

в прошлом правонарушений и др.  

Содержательная часть мероприятия включает в себя, во-

первых, непосредственное изучение имеющихся документов опе-

ративным работником, а во-вторых, подготовку и направление 

соответствующих запросов. При наведении справок в других ор-

ганизациях, особенно не являющихся государственными, ини-

циаторы мероприятия должны подготовить обоснованные пись-

менные запросы с указанием требуемых сведений, исходных 

данных для проверки, а также юридических оснований для наве-

дения справок со ссылкой на соответствующие законодательные 

акты. Запросы, направляемые в другие ведомства, должны под-

писываться руководителями ОВД. Справки по банковским сче-

там выдаются на основании судебного решения кредитной орга-

низацией должностным лицам органов, уполномоченных осуще-

ствлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении 

ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению 

преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, 

предусмотренном статьей 9 ФЗ об ОРД, при наличии сведений о 

признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных 

преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совер-

шающих или совершивших, если нет достаточных данных для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни ука-

занных должностных лиц устанавливаются нормативными пра-

вовыми актами соответствующих федеральных органов исполни-

тельной власти. 

В ФЗ об ОРД отсутствуют какие-либо ограничения на полу-

чение в процессе наведения справок информации конфиденци-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201204/c203deb16e98d44d7e2e92faf15648254560e0ee/#dst100119
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201204/f98ddb0fe71f5705de9759e853144ada8536a462/#dst100093
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ального характера, однако следует учитывать, что действующим 

российским законодательством установлены специальные режи-

мы сбора и хранения достаточно большого объема сведений, со-

держащих коммерческую, журналистскую, банковскую, врачеб-

ную, нотариальную и ряд других видов тайн. Представление та-

ких сведений без согласия граждан допускается только по офи-

циальному запросу суда, прокуратуры, органов предварительного 

следствия и дознания в связи с находящимися в их производстве 

уголовными или гражданскими делами. 

Субъектом мероприятия, как правило, выступают сотруд-

ники оперативных аппаратов, однако в зависимости от целей, ус-

ловий и иных обстоятельств наведение справок может осуществ-

ляться другими должностными лицами либо гражданами, оказы-

вающими содействие, как на гласной, так и негласной основе. 

При этом цели изучения документов могут зашифровываться, а 

личность наводящего справки легендироваться. 

Организационное и техническое обеспечение мероприятия 

предполагает правильное определение видов и мест хранения не-

обходимых документов и информационных систем, содержащих 

необходимые сведения. В качестве основного технического сред-

ства реализации данного ОРМ выступает современная компью-

терная техника, на базе которой создается и функционирует 

большая часть оперативно-розыскных банков данных. Результаты 

наведения справок в информационных системах, полученные на 

основании официальных запросов, не содержащие сведений, со-

ставляющих государственную тайну, могут передаваться следо-

вателю для приобщения к материалам уголовных дел. 

Результаты изучения документов при наличии информации, 

представляющей оперативный интерес, оформляются справкой 

или рапортом оперативного работника с приложением получен-

ных оригиналов документов или их копий и могут, в случае не-

обходимости, направляться в установленном порядке следовате-

лю для приобщения к материалам уголовных дел. 
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ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования» 

– это ОРМ, основанное на получении в распоряжение оператив-

ного подразделения различных материальных объектов, являю-

щихся носителями информации о признаках преступной деятель-

ности. 

Объектом данного ОРМ могут выступать лица, обоснован-

но подозреваемые в подготовке и совершении преступлений, не-

опознанные трупы, а также криминогенные объекты, где нахо-

дятся предметы и вещества, являющиеся носителями информа-

ции о признаках преступной деятельности. 

Виды собираемых образцов могут быть самыми разнообраз-

ными и их можно разделить на две основные группы: 

 предметы и вещества, используемые в качестве эталонов для 

сравнительного исследования (физиологические компоненты че-

ловека: кровь, слюна, запах, отпечатки пальцев, волосы, голос, 

почерк; следы обуви и транспортных средств, микрочастицы и 

др.); 

 объекты, являющиеся составной частью целого и подлежа-

щие самостоятельному исследованию (предметы, изъятые из 

гражданского оборота: оружие, взрывчатые вещества, нарко-

тики; сырье, полуфабрикаты и готовая продукция; документы 

бухгалтерского учета; компьютерные программы и файлы, по-

хищенное имущество и др.). 

Следует отметить, что название данного мероприятия ис-

кусственно сужает его содержание, поскольку образцы могут со-

бираться не только для сравнительного, но и любого другого 

криминалистического исследования, например для определения 

состава и вида изъятого вещества. 

Целью мероприятия является получение необходимых мате-

риалов для проведения другого ОРМ – исследования предметов и 

документов, т.е. оно не имеет самостоятельного познавательного 

значения и в процессе ОРД выполняет вспомогательную роль. 
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Содержательная часть мероприятия включает в себя са-

мые разнообразные действия и тактические приемы по получе-

нию необходимых образцов: криминалистические приемы обна-

ружения и фиксации отпечатков пальцев или следов обуви, ме-

дицинские процедуры по получению образцов крови или выделе-

ний человека, негласное изъятие какой-то части наркотических 

веществ и т.д. В зависимости от исходной оперативно-

тактической ситуации и степени оказываемого проверяемыми 

лицами противодействия оно может осуществляться гласно, не-

гласно либо зашифрованно. Гласный сбор образцов проводится 

при условии добровольного согласия лиц, располагающих необ-

ходимыми образцами. Если факт сбора образцов важно сохранить 

в тайне от проверяемых лиц, то используются негласные приемы 

для их получения, организация и тактика которых регламентиро-

вана ведомственными нормативными актами. При сборе образцов 

может зашифровываться цель мероприятия или принадлежность 

выполняющего его лица к правоохранительным органам. В про-

цессе сбора образцов запрещается совершать действия, создающие 

угрозу здоровью граждан, унижающие их честь и достоинство; 

создавать без оперативной необходимости условия, затрудняющие 

нормальное функционирование предприятий и организаций, а 

также нарушающие жизнедеятельность отдельных лиц. 

По своему содержанию данное мероприятие достаточно 

тесно соприкасается с оперативно-розыскным обследованием, в 

ходе которого также могут собираться образцы для последующе-

го исследования, поэтому в ряде случаев его содержание может 

включаться в структуру последнего. 

Данное мероприятие по своему содержанию во многом 

сходно с процессуальным получением образцов для сравнитель-

ного исследования, однако от последнего его отличает то, что по-

лученные образцы могут направляться только на исследование, а 

не на экспертизу, что существенно снижает их доказательствен-

ное значение. Процессуальное получение образцов предусматри-
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вает возможность применения мер принудительного характера, а 

оперативно-розыскной сбор осуществляется на добровольных 

началах. Кроме того, следственное действие ограничивается по-

лучением биологических объектов непосредственно от человека, 

а оперативно-розыскной сбор предусматривает возможность по-

лучения большего круга объектов. 

Субъектами мероприятия, кроме сотрудников оперативных 

аппаратов и иных должностных лиц правоохранительных орга-

нов, могут выступать специалисты, обладающие профессиональ-

ными навыками: криминалисты, медицинские работники, про-

граммисты и др. В необходимых случаях для сбора образцов мо-

гут привлекаться граждане, оказывающие содействие как на 

гласной, так и на негласной основе. 

Организационное и техническое обеспечение мероприятия 

имеет определенную специфику, состоящую в том, что решение 

на его проведение в соответствии с требованиями ведомственных 

нормативных актов МВД России должно оформляться рапортом 

оперативного работника, утверждаемым соответствующим руко-

водителем. Кроме того, наряду с традиционными для ОРД техни-

ческими средствами фиксации информации в ряде случаев при 

проведении сбора образцов требуется применение специальных 

криминалистических или медицинских инструментов. 

При производстве гласного сбора образцов объекты упако-

вываются для их сохранности и опечатываются печатью пред-

приятия, учреждения или организации, либо к ним прикрепляется 

бирка (ярлык), заверенная подписями участников мероприятия. 

Результаты гласного сбора образцов оформляются актом, дакти-

лоскопической картой или иными официальными документами. 

Акт сбора образцов для сравнительного исследования должен со-

держать ссылку на то, что данное мероприятие проводится в со-

ответствии с п.3 ч.1 ст.6 и ст.7 ФЗ об ОРД в целях сравнительно-

го исследования. По форме и содержанию он в максимально до-

пустимых пределах должен соответствовать требованиям, предъ-
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являемым к составлению протокола выемки. В заключительной 

части акта делается разъяснение о порядке обжалования законно-

сти данного мероприятия соответствующему руководителю ОВД, 

прокурору или в суд. Акт составляется в трех экземплярах. Пер-

вый экземпляр с образцами направляется для сравнительного ис-

следования и в дальнейшем может использоваться в процессе до-

казывания по уголовному делу; второй – вручается под расписку 

владельцу образцов или его представителю, а третий – приобща-

ется к материалам оперативной проверки либо к делу оператив-

ного учета. Результаты негласного сбора образцов для сравни-

тельного исследования оформляются рапортом или справкой ис-

полнителя мероприятия, к которым прилагаются в упакованном 

виде полученные образцы, или сообщением конфидента (с при-

ложением образцов). 

Если после возбуждения уголовного дела будут утрачены 

объекты, с которых брались образцы для сравнительного иссле-

дования, то результаты данного ОРМ могут использоваться в 

расследовании, за исключением случаев получения образцов от 

лиц, оказывающих конфиденциальное содействие. 

ОРМ «Исследование предметов и документов» – это не-

процессуальное криминалистическое, научно-техническое или 

иное исследование объектов, полученных в результате других 

ОРМ, проводимое с целью выявления признаков преступной дея-

тельности и причастности к ней конкретных проверяемых лиц. 

Объектами мероприятия могут выступать две группы 

предметов, полученных в результате оперативно-розыскных ме-

роприятий: 

– служащие средством отождествления личности (отпечат-

ки пальцев, образцы крови, запаха, почерка, следы обуви и т.д.); 

– несущие на себе следы преступлений (оружие, наркотики, 

орудия преступлений, компьютерные программы и т.д.).  

Целями исследования являются определение принадлежно-

сти и отождествление биологических объектов; получение ин-
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формации о назначении, технологии, месте, времени изготовле-

ния и качественных характеристиках предмета; идентификация 

следов преступной деятельности; определение иных свойств 

предметов, имеющих значение для решения задач оперативно-

розыскной деятельности. 

Содержательная часть данного мероприятия коренным 

образом отличается от других ОРМ, поскольку основана на кри-

миналистических и иных специальных методиках исследований. 

По своей сути оно очень похоже на проведение криминалистиче-

ских и иных экспертиз, осуществляемых в рамках предваритель-

ного расследования, однако отличие состоит в отсутствии уго-

ловно-процессуальной формы как самого исследования, так и 

оформляемых по его результатам документов. 

Субъекты исследования также весьма специфичны, по-

скольку в качестве таковых выступают, прежде всего, эксперты-

криминалисты правоохранительных органов, а также специали-

сты научно-исследовательских учреждений других ведомств, об-

ладающие научными, техническими и иными специальными зна-

ниями. 

Отдельные лица, обладающие специальными научными, 

техническими и иными познаниями, могут привлекаться к прове-

дению исследований на контрактной основе. При наличии стан-

дартизированных методик исследования могут проводиться и са-

мим оперативным работником (например, определение наркоти-

ческого вещества с помощью экспресс-анализатора). 

Организационное и техническое обеспечение мероприятия 

включает в себя подготовку письменного поручения на проведе-

ние исследования, подписываемого руководителем органов, осу-

ществляющих ОРД. В письменном поручении ставятся вопросы, 

интересующие инициатора исследования, а также могут изла-

гаться сведения об обстоятельствах получения предметов и до-

кументов. 
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Проводимые исследования основаны на использовании спе-

циальных криминалистических приборов и аппаратуры, преду-

смотренных соответствующей методикой и находящихся на воо-

ружении экспертных подразделений. Обязательным условием ис-

следования предметов, веществ и документов, полученных не-

гласным путем и служащих потенциальным источником доказа-

тельств по уголовному делу, является их сохранность (неизмен-

ность) в прежнем виде и качестве, обеспечивающая возможность 

проведения последующей экспертизы. 

Результаты исследования объектов, проведенного в учреж-

дениях системы МВД России, оформляются справкой, составлен-

ной специалистом, его осуществляющим, а проведенного в иных 

учреждениях – документами, предусмотренными их ведомствен-

ными нормативными актами. Результаты исследования могут 

быть представлены дознавателю или следователю, в чьем произ-

водстве находится уголовное дело, за исключением случаев, ко-

гда исследуемый объект был получен с помощью конфиденци-

ального источника либо его исследование проводилось при усло-

вии конфиденциальности. 

ОРМ «Отождествление личности» – это оперативно-

розыскное мероприятие, заключающееся в установлении лиц, 

причастных к преступной деятельности либо находящихся в ро-

зыске, путем непроцессуального опознания личности по ее внеш-

ности, голосу, запаху и другим идентифицирующим признакам. 

Объектом отождествления, исходя из названия данного ме-

роприятия, выступают, прежде всего, лица, причастные к пре-

ступной деятельности, и неопознанные трупы. Однако представ-

ляется вполне правомерным относить к объектам оперативно-

розыскного отождествления также похищенные вещи, орудия 

преступления, транспортные средства, подписи, оттиски печатей 

и другие предметы, принадлежность либо тождество которых 

требуется установить. 
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Целью мероприятия является установление личностей, со-

вершивших преступление, неопознанных трупов, принадлежно-

сти тех или иных предметов, обнаружение похищенного имуще-

ства. 

Содержательная часть мероприятия включает в себя срав-

нение отождествляемых объектов с мысленными образами, со-

хранившимися в памяти людей, бывших очевидцами тех или 

иных событий. Отождествление личности может носить непо-

средственный или опосредованный характер. Непосредственное 

отождествление осуществляется лицами, ранее встречавшимися с 

разыскиваемым и запечатлевшими в своей памяти его индивиду-

альные особенности (внешность, голос, одежду). Опосредованное 

отождествление осуществляется лицами, ранее не вступавшими в 

контакт с разыскиваемым и располагающими лишь его описани-

ем, изображением либо фотографией. В зависимости от характе-

ра, организационно-тактических форм и условий проведения 

можно выделить несколько основных видов отождествления 

личности: 

 непосредственное отождествление личности по фото-, ви-

деоучетам ОВД; 

 непосредственное отождествление личности в ходе опера-

тивного поиска в местах вероятного появления разыскиваемого 

лица, а также среди правонарушителей, задержанных органом 

внутренних дел; 

 опосредованное отождествление личности по словесному 

портрету, фотороботу, рисунку, фотографии, особым приметам 

среди множества незнакомых людей; 

 опосредованное отождествление личности путем поиска в 

оперативно-справочных учетах ОВД по признакам внешности, 

особым приметам, способу совершения преступления; 

 отождествление личности по запаховым следам с помощью 

служебно-розыскной собаки. 
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При отождествлении личности запрещается оказывать воз-

действие на опознающих и искусственно создавать условия, 

вследствие которых может быть допущена ошибка; совершать 

действия, исключающие в дальнейшем проведение процессуаль-

ного опознания; привлекать к мероприятиям граждан, физиче-

ские и психические качества или состояние которых ставят под 

сомнение его результаты. 

Субъектами данного мероприятия, кроме оперативных ра-

ботников, могут выступать сотрудники информационных, экс-

пертно-криминалистических подразделений, кинологи и любые 

другие должностные лица правоохранительных органов, привле-

каемые к поиску преступников по признакам его внешности. Для 

отождествления личности в обязательном порядке должны при-

влекаться граждане, наблюдавшие ранее отождествляемый объ-

ект (потерпевшие, очевидцы, а также лица, оказывающие содей-

ствие правоохранительным органам). 

Организационное и техническое обеспечение мероприятия 

включает использование криминалистических и оперативно-

розыскных учетов правоохранительных органов, прежде всего, 

фото- и видеотек, с помощью которых осуществляется отождест-

вление, а также служебно-розыскных собак, применяемых для 

одорологического отождествления.  

Результаты непосредственного отождествления личности 

оформляются рапортом оперативного работника либо объяснени-

ем (протоколом опроса) участника отождествления, опознавшего 

разыскиваемого. Результаты опосредованного отождествления 

личности оформляются рапортом оперативного работника, про-

токолом задержания разыскиваемого, справкой учетных подраз-

делений о результатах поиска в информационных системах. Ре-

зультаты отождествления по запаховым следам оформляются ак-

том применения служебно-розыскной собаки. Все указанные до-

кументы могут передаваться следователю для использования в 

процессе доказывания. 
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ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств» – это ОРМ, за-

ключающееся в непроцессуальном осмотре объектов в целях об-

наружения следов преступной деятельности, орудий совершения 

преступления, разыскиваемых преступников, а также получения 

иной информации, необходимой для решения оперативно-

тактических задач.  

В теории и практике ОРД данное мероприятие традиционно 

называлось оперативным осмотром, поэтому термины "обследо-

вание" и "оперативный осмотр" представляется вполне право-

мерным употреблять в качестве равнозначных названий одного и 

того же мероприятия. 

К объектам оперативного осмотра, прежде всего, относятся 

служебные и жилые помещения, здания, сооружения, участки ме-

стности и транспортные средства. Кроме этого, объектами осмот-

ра могут быть документы, личные вещи, одежда, животные или 

человек, на теле которого обнаружены следы преступления. 

Целью осмотра может быть решение целого ряда частных 

тактических задач ОРД: 

 установление следов преступной деятельности, предметов и 

документов, которые могут стать судебными доказательствами 

(например, обнаружение на рабочем месте материально ответст-

венного лица черновых записей, фиксирующих противоправные 

действия); 

 получение информации о личности преступника, его место-

нахождении и связях (например, путем осмотра личных вещей, 

записных книжек, писем, документов); 

 обнаружение мест сокрытия похищенного имущества; 

 обеспечение сохранности материальных объектов, могущих 

выступать в качестве доказательств, путем их перемещения, фо-

тографирования, копирования; 
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 создание условий для следообразования путем пометки объ-

ектов с помощью специальных химических веществ; 

 принятие мер по предупреждению преступлений путем при-

ведения в негодное состояние орудий, других средств их совер-

шения и т.д. 

Содержательная часть осмотра включает в себя, во-

первых, действия по проникновению на объект, включающие в 

себя в необходимых случаях преодоление запирающих устройств 

и технических средств защиты, а во-вторых, осмотр этих объек-

тов изнутри, в том числе с использованием специальных техни-

ческих или криминалистических средств.  

По своей познавательной сущности и используемым мето-

дам познания оперативный осмотр имеет много общего со след-

ственным осмотром, но по юридическим основаниям, форме про-

ведения и правовым последствиям они в корне отличаются друг 

от друга. В зависимости от организационно-тактических форм 

проведения можно выделить три основных вида оперативного 

осмотра: гласный, зашифрованный и негласный. 

Гласный оперативный осмотр проводится непосредственно 

сотрудником оперативного подразделения с привлечением при 

необходимости других должностных лиц, специалистов, а также 

граждан, оказывающих гласное содействие. При проведении та-

кого осмотра его участники не скрывают от окружающих целей 

своих действий. Гласное обследование жилища, личных вещей, 

частного автотранспорта, приусадебных участков может прово-

диться только с согласия лиц, чьи права при этом затрагиваются. 

Зашифрованный оперативный осмотр предполагает сокры-

тие истинных целей действий оперативного работника либо ле-

гендирование его должностного положения с использованием до-

кументов, зашифровывающих личность. При таком обследовании 

обязательно согласие владельца объекта, а также участие пред-

ставителя организации, от имени которой оно проводится. Для 

этого вида осмотра могут использоваться самые разнообразные 
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предлоги. Например, осмотр автомобилей может проводиться в 

процессе проверки их технического состояния или соответствия 

груза сопроводительным документам; осмотр помещений – при 

обследовании их противопожарного состояния, ревизии сантех-

нического оборудования, оценке стоимости страхуемого имуще-

ства; осмотр жилых помещений – в процессе проверки сообще-

ний о преступлениях, проведения профилактических бесед, про-

верки паспортного режима и т.д. 

Негласному обследованию, проводимому в тайне от вла-

дельцев осматриваемых объектов и заинтересованных лиц, при-

суща особая процедура, предусмотренная ведомственными нор-

мативными актами. Осуществляется оно с использованием опе-

ративно-технических сил и средств правоохранительных органов 

при участии инициатора мероприятия либо по его заданию. 

При негласном оперативном осмотре должна обеспечивать-

ся сохранность первичной обстановки на обследуемом объекте. 

Вместе с этим в исключительных случаях допускается изъятие 

или замена отдельных обнаруженных предметов (оружия, нарко-

тиков, документов) при наличии разрешения руководителя, ут-

вердившего постановление на проведение мероприятия. 

Субъектами оперативного осмотра, кроме гласных опера-

тивных работников, могут быть сотрудники оперативно-

технических подразделений, а также должностные лица специ-

альных служб, привлекаемые для зашифрованного осмотра. В 

необходимых случаях проведение оперативного осмотра может 

быть поручено гражданам, оказывающим содействие правоохра-

нительным органам. 

Организационное и техническое обеспечение мероприятия 

зависит от вида осматриваемого объекта и формы обследования. 

В частности, проведение зашифрованного оперативного осмотра 

требует тщательной подготовки, включающей в себя определение 

конкретных целей и задач, выбор времени проведения, подготов-

ку необходимых специальных технических средств, подбор ис-
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полнителей, их инструктаж, разработку легенды и экипировки, 

изготовление документов прикрытия, определение тактики его 

проведения. 

Особо сложная процедура предусмотрена для проведения 

негласного обследования. Разрешение на осмотр нежилых поме-

щений, связанный с необходимостью преодоления запирающих 

устройств, могут давать руководители правоохранительных орга-

нов. Для проведения негласного осмотра жилого помещения в 

соответствии с ч.2 ст.8 ФЗ об ОРД необходимо получить судеб-

ное решение, что, в свою очередь, требует вынесения постанов-

ления, утверждаемого руководителем правоохранительного орга-

на субъекта РФ. Таким образом, данное мероприятие уже может 

быть отнесено к категории ведомственного и даже судебного 

санкционирования. В ходе оперативного осмотра при необходи-

мости могут использоваться различные технические средства об-

наружения и фиксации искомых предметов и веществ. 

Результаты гласного, а при определенных условиях и за-

шифрованного оперативного осмотра оформляются рапортом, 

справкой или актом, которые впоследствии могут передаваться 

следователю для использования в процессе доказывания. Неглас-

ный оперативный осмотр оформляется справкой установленной 

формы, которая может приобщаться только к делам оперативно-

розыскного производства. Физические носители информации по 

постановлению руководителя органа, осуществляющего ОРД, 

могут передаваться следователю для использования в процессе 

доказывания при условии неразглашения сведений, составляю-

щих государственную тайну, в порядке, предусмотренном ст.11 

ФЗ об ОРД. 

Несанкционируемые ОРМ могут применяться как отдельно, 

так и в комплексе. Одним из наиболее распространенных являет-

ся организационно-тактический комплекс несанкционируемых 

ОРМ, который в теории и практике ОРД получил традиционное 

название метода личного сыска. Сущность личного сыска за-
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ключается в негласном непосредственном (личном) распознании 

(выявлении) лиц, фактов и предметов, представляющих опера-

тивный интерес, путем применения комплекса различных опера-

тивно-розыскных мероприятий в целях предупреждения, раскры-

тия преступлений и розыска преступников. Применение данного 

метода, как правило, не требует санкции руководства, он может 

использоваться по решению сотрудника оперативного аппарата. 

В учебной и научной литературе используются разнообраз-

ные определения личного сыска, но все они в том или ином вари-

анте воспроизводят следующие его характерные черты: 

 комплексный характер, т.е. использование различных опе-

ративно-розыскных мероприятий: наблюдения, отождествления 

личности, оперативного осмотра, опроса, оперативного внедре-

ния и оперативного эксперимента; 

 негласная форма осуществления, поскольку его субъекты 

маскируют свою принадлежность к органам внутренних дел, что-

бы преждевременно не спугнуть преступников и сохранить есте-

ственность их поведения; 

 непосредственный характер восприятия происходящих со-

бытий оперативным работником, который сам оценивает значи-

мую для решения задач ОРД информацию, принимает решение о 

путях ее реализации, имеет возможность активно вторгаться в 

события, изменяя их ход в необходимом направлении путем пре-

сечения преступления, задержания с поличным и т.д. 

Субъектами личного сыска могут выступать не только опе-

ративные работники, но и сотрудники любых других служб пра-

воохранительных органов, по указанию их руководителей. 

С помощью личного сыска решается ряд конкретных задач 

ОРД: 

 выявление и задержание с поличным карманных воров, мо-

шенников и других лиц, совершающих латентные преступления; 
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 поиск преступников по приметам внешности в местах их ве-

роятного появления (при раскрытии преступлений по "горячим 

следам"); 

 поиск преступников по уликам поведения в местах вероят-

ного совершения преступлений (например, поиск квартирных во-

ров в жилых массивах, где наиболее часто совершаются квартир-

ные кражи); 

 поиск похищенного имущества в местах вероятного сбыта 

(на вещевых рынках, скупочных магазинах, в ломбардах и т.д.); 

 выявление и задержание разыскиваемых преступников; 

 выявление лиц, представляющих оперативный интерес, с 

целью их дальнейшей оперативной проверки; 

 выявление лиц, располагающих разведывательными воз-

можностями, для привлечения их к конфиденциальному сотруд-

ничеству. 

Организация личного сыска включает в себя комплекс мер 

по созданию условий для эффективного использования данного 

метода в решении задач ОРД. 

Одной из наиболее значимых организационных мер являет-

ся создание специализированных подразделений, работающих 

преимущественно методом личного сыска. Так, в крупных горо-

дах со сложной криминогенной обстановкой создаются подраз-

деления по борьбе с карманными кражами, по оперативному об-

служиванию мест сбыта похищенного, в органах внутренних дел 

на транспорте существуют подразделения по сопровождению по-

ездов. 

В числе главных условий эффективности личного сыска 

следует рассматривать профессиональную подготовку сотрудни-

ков, овладение ими практическими навыками ведения скрытого 

наблюдения, отождествления личности, проведения опросов, ус-

тановления легендированных оперативных контактов. Одним из 

условий эффективности личного сыска является создание и ис-
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пользование оперативных гардеробов, включающих в себя набо-

ры верхней одежды, головных уборов, париков, очков, грима и 

других аксессуаров, позволяющих оперативным работникам из-

менять внешность и оставаться незаметными для преступников. 

Оперативные гардеробы зарекомендовали себя необходимым 

средством в работе уголовного розыска с незапамятных времен. 

Так, А.Ф. Кошко, начальник московской сыскной полиции начала 

XX в., в своих воспоминаниях отмечал, что в распоряжении сы-

скной полиции того времени был обширнейший гардероб все-

возможного форменного, штатского, дамского платья и даже 

свои парикмахер и гример. Эффективность личного сыска во 

многом зависит от знания поисковых признаков криминального 

контингента. Сотрудники уголовного розыска, специализирую-

щиеся на методе личного сыска, должны хорошо знать так назы-

ваемую субкультуру различных категорий преступников, их по-

веденческие признаки, жаргон, используемые условные знаки 

(жестикуляцию), уметь определять основные значения татуиро-

вок, знать внешность активно действующих преступников из 

числа карманных воров, мошенников, скупщиков краденого, а 

также приметы разыскиваемых лиц. В этих целях необходимо ре-

гулярно изучать имеющиеся в ОВД фотоальбомы, фототеки, ви-

деотеки, ориентировки о разыскиваемых лицах. В ту пору, когда 

отсутствовала видеотехника и фотография, сыщики уголовной 

полиции для запоминания внешности преступников приходили в 

тюрьмы и наблюдали за ними во время прогулок. 

Важное значение в организации личного сыска имеет ис-

пользование средств связи и специальных технических средств 

фиксации информации. Выявление преступников в момент по-

кушения на преступление и их задержание с поличным требуют 

четкой координации действий членов оперативно-поисковых 

групп, что становится возможным при наличии и умелом исполь-

зовании средств радиосвязи. С целью документирования проти-

воправных действий лиц, выявленных в процессе личного сыска, 
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оперативные работники могут производить негласную фото- или 

видеосъемку, а также аудиозапись разговоров, очевидцами или 

участниками которых они становятся. Результаты применения 

специальных технических средств фиксации информации могут 

передаваться следователю для использования в процессе доказы-

вания.  

Немаловажным условием эффективности личного сыска яв-

ляется правильное определение места и времени его применения. 

Для этого проводится систематический анализ состояния опера-

тивной обстановки на закрепленной территории с целью выявле-

ния мест и времени наиболее частого совершения преступлений. 

Учитывая, что правонарушители в целях своей безопасности пе-

риодически меняют места совершения преступлений и сбыта по-

хищенного имущества, в процессе анализа оперативной обста-

новки необходимо своевременно выявлять изменение "геогра-

фии" совершаемых преступлений и направлять оперативно-

поисковые группы в наиболее пораженные преступностью места. 

На эффективности личного сыска отражается правильный выбор 

оперативными работниками легенды и приемов собственной мас-

кировки. Легенда должна соответствовать цели, месту и времени 

проводимых поисковых мероприятий. Занимаясь личным сыском 

на рынке, оперативные работники могут брать на себя роли по-

купателей или продавцов, а на вокзале они могут представляться 

пассажирами или встречающими. При этом они должны уметь 

убедительно объяснить любым лицам, с которыми вступают в ле-

гендированные контакты, причины и цели своего нахождения в 

данном месте. В целях маскировки рекомендуется предприни-

мать определенные действия, подкрепляющие легенду (напри-

мер, легенда покупателя на рынке должна подкрепляться приме-

риванием вещей, выяснением цены и качества товара и т.д.), а 

также использовать атрибутику, соответствующую легенде (на-

пример, легенда пассажира на вокзале требует наличия сумки или 

чемодана). Одним из существенных преимуществ личного сыска 
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в сравнении с другими методами ОРД является возможность реа-

лизации полученной информации непосредственно в ходе его 

осуществления. Например, если оперативный работник в ходе 

личного сыска выявил лицо, сбывающее похищенную вещь, он 

может расшифроваться и задержать подозреваемого для установ-

ления его личности и проверки принадлежности вещи. Реализа-

ция полученной информации может выступать основанием для 

возбуждения уголовного дела, например при задержании лица в 

момент совершения карманной кражи. 

 

V. ОРМ ведомственного санкционирования 

 

К мероприятиям ведомственного санкционирования можно 

отнести такие ОРМ, как проверочная закупка, оперативное вне-

дрение, контролируемая поставка и оперативный эксперимент. 

Вынесение решения на проведение данной группы мероприятий 

отнесено к компетенции руководителей органов, осуществляю-

щих ОРД. В отношении большей части входящих в данную груп-

пу ОРМ об этом прямо указано в ст. 8 ФЗ об ОРД. О санкциони-

ровании наблюдения законодатель не упоминает, однако в ве-

домственных нормативных актах предусмотрена обязательность 

санкционирования негласного наблюдения, проводимого опера-

тивно-поисковыми подразделениями правоохранительных орга-

нов. Разрешение в форме утверждения задания на проведение та-

ких мероприятий дают руководители, в чьем подчинении нахо-

дятся соответствующие оперативно-поисковые подразделения. 

Кроме того, следует иметь в виду, что отдельные виды электрон-

ного наблюдения, связанные с ограничением права граждан на 

неприкосновенность жилища, будут относиться к категории ме-

роприятий судебного санкционирования. 

ОРМ «Проверочная закупка» – это ОРМ, заключающееся в 

совершении мнимой возмездной сделки купли-продажи с лицом, 

заподозренным в противоправной деятельности. 
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Объектом мероприятия выступают лица, обоснованно по-

дозреваемые в сбыте предметов и вещей, изъятых из гражданско-

го оборота либо похищенных, а также занимающиеся обманом 

потребителей или мошенничеством. Предметом проверочной за-

купки могут быть вещи и предметы, как находящиеся в граждан-

ском обороте, так и изъятые из него (наркотики, оружие, боепри-

пасы и т.д.). 

Целями проверочной закупки являются, во-первых, доку-

ментирование фактов противоправной деятельности, а во-

вторых, задержание с поличным лиц, занимающихся торговлей 

запрещенными предметами, сбытом похищенного имущества, 

совершающих мошенничество либо обман потребителей в сфере 

торговли. 

Содержательная часть мероприятия весьма специфична и 

состоит в легендированном приобретении у подозреваемого лица 

за деньги или иные ценности товаров, которые он предлагает к 

продаже. Суть происходящих действий заключается в том, что 

лицо, приобретающее товар, во-первых, скрывает свою принад-

лежность к правоохранительным органам, представляясь обыч-

ным покупателем, которого интересуют потребительские качест-

ва товара, а во-вторых, скрывает истинные цели своей покупки. 

Такая сделка с позиций гражданского права может рассматри-

ваться в качестве мнимой, поскольку она совершена лишь для 

вида, без намерения создать соответствующие ей правовые по-

следствия. В зависимости от наличия права у проверяемых лиц на 

совершение сделки купли-продажи проверочные закупки можно 

разделить на две категории: 

 закупки у лиц, имеющих право на совершение гражданско-

правовых сделок (продавцы магазинов, предприятий обществен-

ного питания, рынков и т.д.); 

 закупки у лиц, владеющих продаваемыми предметами неза-

конно. 
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Проверочная закупка считается завершенной после факти-

ческой передачи товара покупателю и получения продавцом 

средств расчета. В зависимости от конкретных целей и в случае 

обнаружения явных признаков преступления результат проводи-

мого мероприятия может легализовываться перед продавцом не-

медленно. В этой ситуации продавец задерживается, с него бе-

рется объяснение и в присутствии понятых изымаются приобре-

тенные в обмен на товар средства расчета. Полученные материа-

лы могут служить основанием для возбуждения уголовного дела. 

В случае недостаточности оснований для возбуждения уго-

ловного дела факт проведения проверочной закупки перед про-

давцом может не расшифровываться. 

Одной из разновидностей данного мероприятия является 

контрольная закупка, проводимая на предприятиях торговли и 

общественного питания с целью предупреждения и выявления 

фактов обмана потребителей. Ее отличительной особенностью 

является то, что она, во-первых, давно и широко используется в 

деятельности не только подразделений по борьбе с экономиче-

ской преступностью, но и других контролирующих органов, не 

являющихся субъектами ОРД; во-вторых, в большей степени 

имеет профилактическую направленность; в-третьих, для кон-

трольных закупок могут использоваться не только мнимые, но и 

действительные сделки купли-продажи, осуществляемые обыч-

ными покупателями. Контрольная закупка легализуется, как пра-

вило, немедленно после завершения сделки купли-продажи. По-

лучив товар, лицо, проводящее закупку, объявляет продавцу о 

цели своих действий с предъявлением документов, удостове-

ряющих должностное положение, и в присутствии понятых про-

изводит контрольное взвешивание. Результаты контрольной за-

купки оформляются актом с соблюдением требований, установ-

ленных ведомственными нормативными актами контролирую-

щих органов. 
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Субъектом проверочной закупки может выступать сотруд-

ник оперативного аппарата или любое другое лицо, действующее 

по его поручению, в т.ч. оказывающее конфиденциальное содей-

ствие. 

Организационное и техническое обеспечение мероприятия 

включает в себя письменное оформление решения на ее проведе-

ние. Проверочная закупка обычных предметов и вещей осущест-

вляется на основании рапорта сотрудника оперативного аппарата 

с обоснованием необходимости ее проведения и предполагаемых 

затрат, который утверждается руководителем оперативного аппа-

рата. Для проведения проверочной закупки предметов и вещей, 

свободная реализация которых запрещена либо оборот которых 

ограничен, ФЗ об ОРД предусматривает необходимость вынесе-

ния постановления, утверждаемого руководителем органа, осу-

ществляющего ОРД. 

При проведении проверочной закупки могут использоваться 

допустимые к применению специальные технические средства 

для фиксации факта производимой закупки, осуществления кон-

троля за ее ходом, пометки денежных и иных средств расчета. 

Обязательным условием для проведения данного мероприятия 

является его финансовое обеспечение, состоящее в выделении 

руководством оперативного подразделения необходимых денеж-

ных средств. 

Перед проведением проверочной закупки, результаты кото-

рой предполагается использовать в процессе доказывания, необ-

ходимо документально оформить все подготовительные дейст-

вия, включающие пометку и фиксацию денежных купюр, предна-

значенных для вручения продавцу, а также осмотр и опечатыва-

ние магнитных носителей, на которые предполагается фиксиро-

вать ход проводимого мероприятия. 

Факт совершенной сделки купли-продажи оформляется ак-

том проверочной закупки, в котором указываются время, место, 

обстоятельства совершения сделки, участвующие в ней лица, а 
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также вид, размер, вес и особенности приобретенного товара. 

Купленный товар должен быть упакован и опечатан для даль-

нейшего направления его на исследование или экспертизу. От 

граждан, привлеченных к ее проведению, берутся объяснения. 

Предметы, приобретенные в процессе проверочной закупки, мо-

гут использоваться в процессе доказывания по уголовному делу; 

оприходоваться для решения других задач ОРД; реализовываться 

для возмещения понесенных затрат либо уничтожаться по акту в 

случае невозможности их дальнейшего использования. 

ОРМ «Оперативное внедрение» – это ОРМ, заключающее-

ся в приобретении оперативно-розыскным подразделением не-

гласного источника информации внутри или в окружении объек-

та оперативного интереса. 

Объектом внедрения выступают организованные преступ-

ные группы (преступные сообщества); лица, в отношении кото-

рых заведены дела оперативного учета; а также отдельные граж-

дане, обоснованно подозреваемые в подготовке и совершении 

преступлений, и криминогенные объекты. 

Цели оперативного внедрения, в отличие от других меро-

приятий, многоаспектны и универсальны. Прежде всего, они на-

правлены на разведывательный сбор достаточно обширной ин-

формации: о преступных намерениях и действиях объектов, о 

способах совершения преступлений и используемых орудиях, о 

каналах сбыта похищенного и местах хранения нажитых пре-

ступным путем ценностей, о составе криминальных групп и рас-

пределении в них ролей, об используемых способах маскировки и 

приемах противодействия правоохранительным органам, а также 

иной оперативно значимой информации. Кроме того, в ряде слу-

чаев целью внедрения может быть разложение преступных групп, 

склонение лиц к отказу от реализации противоправных намере-

ний, создание условий, препятствующих совершению преступле-

ний, оказание профилактического воздействия на отдельных 

представителей криминальной среды и др.  
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Содержательная часть мероприятия включает в себя два 

основных способа внедрения: легендированный ввод субъектов 

внедрения, а также привлечение к конфиденциальному содейст-

вию лиц из числа членов преступных групп. Содержание обоих 

способов достаточно сложно и включает в себя множество само-

стоятельных и скоординированных действий, а также использо-

вание элементов других оперативно-розыскных мероприятий: 

опроса, наведения справок, отождествления личности, наблюде-

ния и некоторых других. Не случайно данное мероприятие отно-

сят к категории оперативно-розыскных операций. 

Организация и тактика оперативного внедрения регламен-

тируются специальными ведомственными нормативными актами. 

Субъектами оперативного внедрения могут выступать 

штатные негласные сотрудники оперативных подразделений ор-

ганов, осуществляющих ОРД; сотрудники оперативных подраз-

делений, исполняющие свои должностные обязанности на глас-

ной основе; другие сотрудники ОВД; лица, оказывающие конфи-

денциальное содействие органам, осуществляющим ОРД. Сведе-

ния о субъектах оперативного внедрения составляют государст-

венную тайну и могут быть преданы гласности лишь с их согла-

сия в письменной форме. 

Организационное и техническое обеспечение оперативного 

внедрения включает тщательное планирование, как подготови-

тельных действий, так и мер обеспечивающего и защитного ха-

рактера. В постановлении на его проведение должны обосновы-

ваться необходимость, имеющиеся возможности для осуществле-

ния, решаемые задачи, сроки внедрения, линия поведения вне-

дряемого лица, пределы активности при имитации преступной 

деятельности, варианты действий в экстремальных ситуациях. 

Оперативное внедрение штатных сотрудников ОВД осуществля-

ется, как правило, по имеющимся в производстве делам опера-

тивного учета, а при их отсутствии – по разрешению федерально-

го министра или его заместителей. В процессе оперативного вне-
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дрения для обеспечения конспирации его субъекты могут ис-

пользовать документы, зашифровывающие личность, а также ве-

домственную принадлежность используемых помещений и 

транспортных средств. 

Для установления доверительных отношений с представи-

телями криминогенной среды лица, внедренные в преступные 

формирования, сталкиваются с необходимостью имитации пре-

ступной деятельности, при этом на основании ч.4 ст.16 ФЗ об 

ОРД они наделены правом вынужденного причинения вреда ин-

тересам других лиц при правомерном осуществлении служебного 

долга. Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О нар-

котических средствах и психотропных веществах» для имитации 

преступной деятельности разрешается безлицензионное исполь-

зование наркотических средств и психотропных веществ. 

Вместе с этим при осуществлении оперативного внедрения 

запрещается принимать негласное участие в работе федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления, а также в деятельности зарегистрированных политических 

партий и объединений в целях оказания влияния на характер их 

деятельности. 

Информация, полученная в результате оперативного вне-

дрения, оформляется рапортом либо справкой сотрудника опера-

тивного аппарата или сообщением лиц, оказывающих конфиден-

циальное содействие. Сотрудники оперативных аппаратов, ис-

полняющие свои основные должностные обязанности на гласной 

основе и участвовавшие в оперативном внедрении, в случае не-

обходимости могут выступать в качестве свидетелей в уголовном 

процессе. 

ОРМ «Контролируемая поставка» – это ОРМ, заключаю-

щееся в установлении контроля за перемещением (перевозкой, 

пересылкой) предметов и веществ, изъятых из гражданского обо-
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рота либо являющихся объектами или орудиями преступных по-

сягательств. 

Появление в российском законодательстве разрешения на 

проведение контролируемых поставок во многом обусловлено 

требованиями норм международного права. Необходимость ис-

пользования контролируемой поставки как метода выявления 

лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, определена 

в Венской конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборо-

та наркотических и психотропных средств» (1988 г.). В ряде дру-

гих международно-правовых актов, регулирующих взаимодейст-

вие государств по борьбе с преступностью, декларируется воз-

можность применения этого метода для пресечения не только не-

законного оборота наркотиков, но и оружия, культурных ценно-

стей и других предметов. Использование метода контролируемой 

поставки впервые в отечественном законодательстве было закре-

плено в Таможенном кодексе Российской Федерации, где тамо-

женным органам было разрешено допускать под своим контро-

лем ввоз, вывоз и транзит через территорию Российской Федера-

ции наркотических средств и психотропных веществ, а также 

других предметов, являющихся орудием или средством соверше-

ния преступления; предметов, добытых преступным путем и кон-

трабандных товаров. Вслед за Таможенным кодексом Евразий-

ского экономического союза ФЗ об ОРД включил контролируе-

мую поставку в свой перечень оперативно-розыскных мероприя-

тий, поэтому в настоящее время ее могут проводить все без ис-

ключения правоохранительные органы, осуществляющие ОРД. 

Проведение контролируемой поставки наркотиков, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров предусмотрено также в ст. 49 Фе-

дерального закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

Объекты контролируемой поставки можно разделить на две 

группы: предметы и вещества, свободная реализация которых за-
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прещена или оборот которых ограничен, и предметы, находящие-

ся в свободном обороте. 

К первой группе относятся оружие, боеприпасы и взрывча-

тые вещества; наркотические средства, психотропные, сильно-

действующие и ядовитые вещества; валютные ценности; специ-

альные технические средства, предназначенные для негласного 

получения информации; драгоценные металлы, природные дра-

гоценные камни или жемчуг; радиоактивные материалы и т.д. За 

совершение сделок, передачу и пересылку данных предметов без 

соответствующих разрешений (лицензий) государственных орга-

нов УК РФ предусмотрена ответственность. 

Ко второй группе объектов контролируемых поставок отно-

сятся предметы, являющиеся орудиями или средствами соверше-

ния преступлений (например, оборудование для химической ла-

боратории, с помощью которого можно изготавливать наркоти-

ческие средства); предметы, добытые преступным путем (напри-

мер, похищенный автомобиль), либо грузы, денежные средства, 

ценные бумаги, которые являются или могут являться объектами 

преступных посягательств. 

Целями мероприятия является решение задач, которые за-

труднительно либо невозможно решить в ходе других ОРМ, в ча-

стности: 

 выявление и разоблачение заказчиков и организаторов тор-

говли запрещенными предметами; 

 выявление источников приобретения и мест незаконного из-

готовления запрещенных предметов; 

 перекрытие каналов нелегального оборота запрещенных 

предметов; 

 выявление коррумпированных лиц в правоохранительных 

органах, способствующих незаконному обороту запрещенных 

предметов; 
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 документирование преступных действий всех участников 

противоправных сделок. 

С точки зрения уголовного права действия оперативных ап-

паратов по осуществлению контролируемой поставки можно рас-

сматривать как разновидность института крайней необходимости. 

В данном случае законодатель разрешает не пресекать выявлен-

ное преступление, а наблюдать за его завершением и допускать 

совершение новых, являющихся звеньями криминальной цепи, с 

тем, чтобы раскрыть другие преступления, лежащие в основе уже 

известных. 

Содержательная часть мероприятия с трудом "вписывает-

ся" в понятие обычного ОРМ, поскольку она может включать в 

себя комплекс других ОРМ либо их отдельных элементов. В ча-

стности, при проведении контролируемой поставки могут опра-

шиваться лица, осведомленные о перемещаемом товаре, наво-

диться справки о документальном оформлении груза, собираться 

его образцы, осуществляться как физическое, так и электронное 

наблюдение за перемещением контролируемого объекта, про-

слушиваться телефонные переговоры участников незаконной 

операции и т.д. В связи с этим ее с полным основанием можно 

считать оперативно-розыскной операцией или организационно-

тактическим комплексом согласованных по цели, месту и време-

ни ОРМ. 

В зависимости от местонахождения исходного и конечного 

пунктов перемещения объектов контролируемые поставки можно 

разделить на три вида:  

 внутренние – проводимые на территории РФ;  

 внешние – осуществляемые в установленном международ-

ными соглашениями и договорами порядке на территории ино-

странных государств; 

 транзитные – проводимые через территорию Российской 

Федерации по инициативе правоохранительных органов ино-
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странных государств или международных правоохранительных 

организаций. 

Используемые приемы контроля за объектами зависят от 

способов их перемещения, среди которых можно выделить три 

наиболее распространенных: курьерский, грузовой (контейнер-

ный) и почтовый. Контроль за курьерской поставкой осуществля-

ется, как правило, путем визуального наблюдения за перевозчи-

ком товара с использованием специальных технических средств. 

При этом следует учитывать, что преступники в ряде случаев не 

посвящают курьеров в свои дела и не раскрывают характер груза, 

который просят перевезти за вознаграждение. Грузовой способ 

используется для перемещения большого количества контра-

бандного товара, который, как правило, маскируется под легаль-

ный груз. При этом перевозка может быть комбинированной, с 

использованием различных видов транспорта: железнодорожно-

го, автомобильного, водного, воздушного. Для осуществления 

контроля такой перевозки могут применяться специальные тех-

нические средства, позволяющие контролировать через радио-

эфир весь маршрут перемещения товара. Установление контроля 

за почтовым перемещением предметов имеет свои особенности. 

В данном случае возникает необходимость ограничения консти-

туционного права граждан на тайну почтовых отправлений, а по-

этому проведение такой поставки требует получения судебного 

разрешения. В процессе контролируемой поставки при наличии 

судебного разрешения можно проводить вскрытие, осмотр, фик-

сацию и взятие образцов для сравнительного исследования. При 

документировании факта получения посылки следует иметь в ви-

ду возможность участия в этом подставных лиц и поэтому не то-

ропиться с их задержанием. Во время поставок допускается час-

тичное или полное изъятие объектов контроля с заменой на му-

ляж, о чем составляются соответствующие акты. Полная замена 

применяется в случаях, когда предметы поставки представляют 
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повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окру-

жающей среды. 

Субъектами контролируемой поставки являются, как пра-

вило, сотрудники оперативных подразделений полиции, хотя это 

не исключает участия граждан, оказывающих конфиденциальное 

содействие правоохранительным органам. 

Организационное и техническое обеспечение проведения 

контролируемой поставки, кроме вынесения в необходимых слу-

чаях соответствующего постановления, включает в себя обяза-

тельное составление целевого комплексного плана, утверждаемо-

го руководителем правоохранительного органа и согласованного 

с руководителями других подразделений, привлеченных к прове-

дению данного мероприятия. 

Комплексный план на проведение контролируемой поставки 

состоит из двух разделов: в первом указываются мотивированные 

основания, цели и задачи проведения мероприятия; во втором – 

используемые силы и средства, за исключением сведений о лич-

ности штатных негласных сотрудников и лиц, оказывающих 

конфиденциальное содействие; мероприятия по обеспечению ле-

генды и конспирации; потребность в денежных расходах; меро-

приятия по документированию и реализации полученных дан-

ных. Если контролируемая поставка осуществляется непосредст-

венно лицом, оказывающим конфиденциальное содействие, то 

ему дается под расписку письменное задание или поручение. Пе-

ред началом проведения контролируемой поставки все участ-

вующие в ней лица должны быть ознакомлены с соответствую-

щим постановлением, предусмотренным ФЗ об ОРД. Оригинал 

постановления в период проведения контролируемой поставки 

должен находиться у одного из сотрудников оперативного под-

разделения, обеспечивающих контролируемое перемещение объ-

ектов, и может при необходимости использоваться для устране-

ния возникающих в ходе мероприятия препятствий (например, 

вмешательство других правоохранительных органов). 
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Ввиду разнообразия способов проведения контролируемой 

поставки документальное оформление ее результатов может быть 

различным: акты осмотра предметов, фото- и видеоматериалы, 

объяснения граждан и т.д. Кроме того, по завершении всего ме-

роприятия инициатором должна составляться итоговая справка о 

его результатах с указанием возможных источников доказа-

тельств и приложением к ней всех промежуточных отчетных до-

кументов. Справка не должна содержать сведений, составляющих 

государственную тайну, с тем, чтобы ее можно было передать 

лицу, производящему расследование, для приобщения к уголов-

ному делу  

ОРМ «Оперативный эксперимент» – это ОРМ, заклю-

чающееся в воспроизведении негласно контролируемых условий 

и объектов для проявлений противоправных намерений лиц, 

обоснованно подозреваемых в совершении преступления средней 

тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений. 

Объектом оперативного эксперимента могут являться лица, 

обоснованно подозреваемые в совершении преступлений средней 

тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений. 

Цель мероприятия заключается в выявлении и задержании 

неизвестных лиц, совершающих серийные преступления, а также 

в документировании преступных действий и задержании с по-

личным лиц, обоснованно подозреваемых в противоправной дея-

тельности. 

Содержательная часть оперативного эксперимента вклю-

чает в себя действия по реконструкции обстановки, которая 

обычно используется правонарушителями, установлению наблю-

дения за местом проведения эксперимента и задержанию с по-

личным лиц, проявивших свои противоправные намерения.  

В зависимости от конкретных целей проведения можно вы-

делить два основных вида этого мероприятия. К первому следует 

отнести оперативный эксперимент, направленный на выявление 

неизвестных лиц. Его суть заключается в использовании "прима-
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нок" ("ловушек") – специально подготовленных и взятых под 

контроль объектов, аналогичных тем, на которые обычно поку-

шаются преступники. Приманки ("ловушки") помещаются или 

направляются в места наиболее частого совершения преступле-

ний. Так, для выявления лиц, совершающих кражи автотранспор-

та, в качестве приманки используется "автомобиль-ловушка", ко-

торый ставится в местах наиболее частого совершения этих пре-

ступлений. В исключительных случаях для выявления лиц, со-

вершающих уличные разбои и грабежи, преступления, посягаю-

щие на половую неприкосновенность, в качестве приманки могут 

использоваться экипированные соответствующим образом субъ-

екты, которые направляются в места наиболее частого совершения 

аналогичных нападений. При проведении этого вида эксперимента 

важное значение имеет обеспечение негласного контроля за объ-

ектами-приманками, в качестве которых выступают люди. В таких 

случаях на первый план должны ставиться безопасность жизни и 

здоровья участников эксперимента, а поэтому при наличии со-

мнения в обеспечении их полной безопасности от проведения та-

кого оперативного эксперимента следует отказаться. 

Второй вид оперативного эксперимента имеет своей целью 

документирование преступных действий, задержание с поличным 

лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении 

преступлений, т.е. он проводится в отношении конкретных лиц. 

Чаще всего этот вид эксперимента применяется для разоблачения 

взяточников.  

Для обеспечения законности при проведении оперативного 

эксперимента необходимо соблюдать следующие требования: 

 условия и объекты для проявления преступных намерений, 

воспроизводимые в ходе эксперимента, должны обеспечивать 

возможность выбора того или иного варианта поведения заподоз-

ренных лиц; 

 в процессе эксперимента должны, как правило, использо-

ваться методы пассивного наблюдения (например, при проведе-
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нии операции с автомашинами-ловушками) или выражения со-

мнения и уточнения характера совершаемых действий, размера 

незаконного вознаграждения (например, при выявлении взяточ-

ников); 

 при проведении эксперимента запрещается провоцировать 

или принуждать лицо к совершению противоправных действий; 

ставить его в обстоятельства, затрудняющие удовлетворение сво-

их потребностей законными способами. 

Для того чтобы исключить возможность провокации при 

проведении оперативного эксперимента в отношении конкретных 

лиц, рекомендуется соблюдать ряд дополнительных условий, вы-

текающих из опыта деятельности правоохранительных органов: 

 прежде чем принять решение о проведении оперативного 

эксперимента, необходимо получить абсолютно достоверную и, 

желательно, из разных источников информацию о совершении 

лицом противоправных деяний (например, при проведении экс-

перимента в отношении взяткополучателя целесообразно иметь 

показания не менее двух человек, у которых вымогалась взятка); 

 инициатива в замысле и подготовке преступления должна 

исходить от заподозренного субъекта (например, лицо должно 

само высказать намерение приобрести оружие или наркотики, 

имея при этом необходимые средства); 

 желание заподозренного субъекта совершить противозакон-

ную сделку должно быть зафиксировано с помощью материаль-

ных носителей информации, которые могут использоваться в 

процессе доказывания. 

Оперативный эксперимент, несмотря на некоторое сходство 

в названиях, имеет ряд принципиальных отличий от следственно-

го эксперимента. Во-первых, различны цели проведения этих ме-

роприятий: следственный эксперимент, как известно, направлен 

на проверку собранных и получение новых доказательств, а опе-

ративный – на обнаружение преступных проявлений. Во-вторых, 

они отличаются по своим временным характеристикам: если 
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следственный эксперимент направлен на проверку событий, 

имевших место в прошлом, то оперативный – на настоящие и бу-

дущие действия преступников. Отсюда следует, что если выбор 

времени проведения следственного эксперимента не имеет прин-

ципиального значения, то оперативный должен проводиться 

именно в то время, когда вероятность проявления преступных 

намерений максимальна. В-третьих, следственный эксперимент 

не порождает новых уголовно-правовых отношений, а оператив-

ный – направлен на их возникновение. 

Оперативный эксперимент имеет некоторое сходство с опе-

ративной комбинацией, определенной в теории ОРД как способ 

решения оперативно-тактических задач путем искусственного 

создания условий для наступления прогнозируемых событий. 

Однако следует иметь в виду, что понятие оперативной комбина-

ции шире, т.к. круг решаемых ею задач характеризуется значи-

тельным разнообразием. Оперативный эксперимент может вы-

ступать в качестве структурного элемента оперативной комбина-

ции, т.е. быть ее составной частью. 

Субъектом оперативного эксперимента первого вида могут 

выступать только оперативные работники либо сотрудники иных 

служб правоохранительных органов, поскольку проведение ме-

роприятия во многих случаях сопряжено с определенным про-

фессиональным риском. В эксперименте второго вида могут уча-

ствовать лица, у которых вымогается взятка, и давшие согласие 

на оказание содействия правоохранительным органам.  

Организационное и техническое обеспечение оперативного 

эксперимента предполагает после вынесения соответствующего 

постановления составление плана, в котором указываются осно-

вания проведения, содержание, время, место, используемые силы 

и средства, тактические приемы и методы. Обязательным эле-

ментом технического обеспечения эксперимента является ис-

пользование предметов-приманок (автомобилей-ловушек, ко-
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шельков, денежных средств или иных ценностей, выступающих 

предметом преступных посягательств). 

Результаты оперативного эксперимента оформляются ра-

портом оперативного работника, а в случае выявления и задер-

жания лиц, совершивших преступление, – актом, который по 

форме и содержанию в максимально допустимых пределах дол-

жен соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению 

протокола следственного эксперимента, без указания в нем све-

дений, составляющих государственную тайну. К акту должны 

приобщаться физические носители информации, полученные в 

результате применения специальных технических средств. Ре-

зультаты оперативного эксперимента в случае совершения про-

веряемым лицом действий, содержащих признаки преступления, 

могут служить основанием для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела. В этом случае акт оперативного эксперимента с 

объяснениями и рапортами участвующих в нем лиц, а также по-

становление о его проведении должны передаваться следователю 

для использования в процессе доказывания. 

 

VI. ОРМ, требующие судебного решения 

 

К мероприятиям судебного санкционирования относятся ос-

тавшиеся три ОРМ: контроль почтовых отправлений, телеграф-

ных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, 

снятие информации с технических каналов связи и получение 

компьютерной информации. Данные ОРМ ограничивают консти-

туционные права граждан на тайну переписки, телефонных пере-

говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на непри-

косновенность жилища, а поэтому в соответствии со ст. 23 и 25 

Конституции РФ и ст. 8 ФЗ об ОРД требуют судебного решения 

на их проведение. Данные мероприятия в ведомственных норма-

тивных актах именуются оперативно-техническими мероприя-

тиями, поскольку основаны на применении специальных техни-
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ческих средств и осуществляются специально уполномоченными 

субъектами – подразделениями специальных технических меро-

приятий органов, осуществляющих ОРД. 

ОРМ «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений» – это оперативно-техническое мероприятие, 

проводимое на основании судебного решения и заключающееся в 

получении информации о преступной деятельности подозревае-

мых лиц путем негласного просмотра почтовых отправлений, те-

леграфных и иных сообщений. В теории и практике ОРД вскры-

тие и просмотр почтовых отправлений издавна назывались пер-

люстрацией корреспонденции, однако современные средства пе-

редачи информации все в большей степени используют различ-

ные возможности электрической связи вместо традиционной 

почтовой. В связи с этим следует признать, что употребляемое в 

законе название данного оперативно-розыскного мероприятия 

значительно шире понятия перлюстрации корреспонденции. 

Объектами контроля могут выступать письма, телеграммы, 

посылки, бандероли, денежные переводы и иная корреспонден-

ция, передаваемая по сетям почтовой связи. Контролю может 

подвергаться корреспонденция, адресованная конкретному лицу 

или исходящая от него, а также вся корреспонденция, поступаю-

щая в конкретный адрес или исходящая из него. 

Целью контроля является получение информации, содержа-

щейся в почтовых отправлениях, о преступной деятельности про-

веряемого лица, о его криминальных связях, о местонахождении 

разыскиваемого.  

Содержательная часть мероприятия состоит в отборе кон-

тролируемых отправлений, их вскрытии, ознакомлении с содер-

жанием и их оценке, снятии копий или фиксации иным способом 

оперативно значимой информации, повторной упаковке и от-

правлении в адрес. Порядок проведения оперативно-технических 

мероприятий, связанных с контролем почтовых отправлений, те-

леграфных и иных сообщений, и оформления их результатов рег-
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ламентируется специальными межведомственными и ведомст-

венными нормативными актами, принятыми в установленном по-

рядке. Цензура корреспонденции осужденных и лиц, содержа-

щихся под стражей; досмотр посылок, передач и бандеролей в 

условиях учреждений по исполнению наказаний не являются 

оперативно-розыскными мероприятиями. Основания и порядок 

их осуществления регламентируется уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации. В соответствии с Фе-

деральным законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» для осуществления контроля за хранением, перевоз-

кой или пересылкой наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров правоохранительные органы наделены 

правом производства досмотра почтовых и багажных отправле-

ний при наличии достаточных оснований полагать, что осущест-

вляются незаконные операции с наркотиками. Такой досмотр 

также не является оперативно-розыскным мероприятием и не 

требует судебного решения, однако может использоваться для 

решения задач ОРД. 

По своей познавательной сущности контроль почтовых от-

правлений, телеграфных и иных сообщений имеет некоторое 

сходство с таким следственным действием, как арест и выемка 

почтово-телеграфной корреспонденции. Вместе с этим они 

имеют и ряд существенных отличий: 

 наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонден-

цию заключается в запрещении доставлять ее адресату без раз-

решения следователя, т.е. почтовая связь между объектами пре-

рывается; 

 исполнение постановления об аресте поручается сотрудни-

кам почтового ведомства, а не оперативно-техническим подраз-

делениям ФСБ России; 

 задержанная почтово-телеграфная корреспонденция подвер-

гается осмотру непосредственно следователем, вынесшим поста-

новление о ее аресте, в присутствии понятых. 
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Контроль почтовых отправлений следует отличать от кон-

тролируемой поставки предметов, отправляемых по почтовой 

связи. Если контроль почтовых отправлений носит длящийся ха-

рактер, то контролируемая поставка распространяется на кон-

кретную посылку и носит разовый характер. Кроме того, их от-

личают цели и субъекты проведения. 

Максимальный срок оперативного контроля почтовых от-

правлений не может превышать шести месяцев и указывается в 

судебном постановлении. При необходимости продления контро-

ля судья принимает об этом отдельное решение на основании 

вновь представленных материалов. 

Субъектом контроля почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений, согласно Указу Президента Российской Феде-

рации от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении организа-

ции и проведения оперативно-розыскных мероприятий с исполь-

зованием технических средств», могут быть только органы Феде-

ральной службы безопасности. 

Организационное и техническое обеспечение мероприятия 

включает в себя, прежде всего, вынесение постановления руково-

дителем правоохранительного органа с ходатайством о разреше-

нии на установление контроля почтовых отправлений, получение 

судебного решения по этому вопросу и подготовку задания на его 

проведение, которое направляется исполнителю. Важным эле-

ментом организации данного мероприятия является установление 

взаимодействия с предприятиями почтовой связи. Законодатель-

ной основой такого взаимодействия выступает Федеральный за-

кон «О связи», в соответствии с которым предприятия связи не-

зависимо от ведомственной принадлежности и форм собственно-

сти, операторы связи, действующие на территории РФ, при раз-

работке, создании и эксплуатации сетей связи обязаны оказывать 

содействие и предоставлять органам, осуществляющим ОРД, 

возможность проведения ОРМ на сетях связи, принимать меры к 
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недопущению раскрытия организационных и тактических прие-

мов проведения указанных мероприятий. 

При необходимости с почтовых отправлений снимаются ко-

пии, фотографируется содержимое посылок, отбираются образцы 

для исследования. Материальные носители информации, полу-

ченные в результате проведения данного мероприятия, на осно-

вании постановления руководителя ОВД и с согласия исполните-

ля, могут быть переданы лицу, в чьем производстве находится 

уголовное дело, для использования в процессе доказывания. 

ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» (ПТП) – 

это оперативно-техническое мероприятие, проводимое на осно-

вании судебного решения и заключающееся в негласном контро-

ле, аудиозаписи и прослушивании переговоров проверяемых лиц, 

ведущихся по телефонным линиям связи. 

К телефонным переговорам, являющимся объектом данного 

ОРМ, следует относить передачу информации путем речевого 

(аудиального) общения, осуществляемого в непрерывном режи-

ме, между двумя или более собеседниками, с помощью средств 

электросвязи, а также одностороннюю передачу речевой инфор-

мации одного абонента на автоматическое записывающее уст-

ройство другого. Телефонные переговоры, в зависимости от ме-

сторасположения абонентов, могут быть местными (т.е. осущест-

вляемыми в пределах одного административного района, города), 

междугородними и международными. 

К телефонным линиям связи относятся любые сети электро-

связи общего пользования, предоставляющие соответствующие 

услуги населению; ведомственные сети связи, имеющие выход на 

сети связи общего пользования; выделенные сети связи непроиз-

водственного назначения; сети подвижной радиотелефонной свя-

зи, а также системы глобальной подвижной персональной спут-

никовой связи. В правовом отношении для данного мероприятия 

не имеют значения технические характеристики используемых 

каналов связи (проводные линии, радиотелефонные каналы, ка-
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налы сотовой, спутниковой связи и т.д.). Абонентами телефон-

ной связи являются граждане и организации, с которыми заклю-

чен договор об оказании услуг телефонной связи с выделением 

абонентского номера. 

Объектом ПТП являются телефонные переговоры лиц, по-

дозреваемых в совершении преступлений средней тяжести, тяж-

ких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут 

располагать сведениями об указанных преступлениях. 

Целью мероприятия является получение информации о пре-

ступной деятельности проверяемых лиц, содержащейся в теле-

фонных разговорах, а также установление их криминальных свя-

зей.  

Содержательная часть мероприятия состоит в подключе-

нии аппаратуры прослушивания к линиям телефонной связи, 

электронной записи ведущихся переговоров на автоматические 

записывающие устройства и последующем прослушивании полу-

ченной фонограммы. По своему содержанию данное ОРМ анало-

гично следственному действию, предусмотренному ст. 186 УПК 

РФ, – контролю и записи переговоров, поэтому по возбужденным 

уголовным делам целесообразно использовать уголовно-

процессуальную форму. 

Срок проведения ПТП не может превышать шести месяцев 

со дня принятия судебного решения. При необходимости его 

продления судья выносит дополнительное решение на основании 

вновь представленных материалов. 

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собствен-

ности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в пись-

менной форме разрешается прослушивание переговоров, веду-

щихся с их телефонов, на основании постановления, утвержден-

ного руководителем органа внутренних дел, с обязательным уве-

домлением соответствующего судьи в течение 48 часов. О воз-

никновении такой угрозы может быть известно от них самих ли-

бо из других источников, в т.ч. конфиденциальных. В заявлении 
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или письменном согласии гражданина должно быть указано, на 

какой срок он разрешает поставить свой телефон на прослушива-

ние и согласны ли на это проживающие с ним совершеннолетние 

члены семьи. При прослушивании телефонных переговоров по 

заявлению граждан звукозаписывающая аппаратура может вклю-

чаться только при вызове абонента для фиксации поступающих в 

его адрес угроз. 

Субъектом данного мероприятия, как правило, выступают 

оперативно-технические подразделения ФСБ или ОВД. Прослу-

шивание телефонных переговоров по заявлению граждан может 

проводиться непосредственно сотрудником оперативного под-

разделения полиции с привлечением при необходимости техни-

ческих специалистов. 

Организационное и техническое обеспечение ПТП включает 

в себя подготовку необходимых юридических документов. Для 

принятия судьей соответствующего решения выносится мотиви-

рованное постановление руководителя правоохранительного ор-

гана. В постановлении на проведение ПТП указываются данные 

контролируемого объекта, абонентский номер его телефона, во-

просы, подлежащие выяснению, а также предполагаемое исполь-

зование результатов прослушивания в доказывании по уголов-

ным делам. По требованию судьи ему могут предоставляться не-

обходимые материалы. После получения соответствующего су-

дебного решения инициатор мероприятия составляет задание на 

его выполнение для подразделения оперативно-технических ме-

роприятий. 

Если телефонным аппаратом кроме проверяемого лица 

пользуются другие граждане, не являющиеся объектом контроля, 

то инициатор ПТП указывает в задании необходимые данные, на 

основании которых осуществляется отбор информации, относя-

щейся к проверяемому лицу, а информация о других лицах унич-

тожается. Обязательным элементом организации ПТП является 
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использование специальных технических средств и аппаратуры 

аудиозаписи. 

Фонограммы, полученные в результате прослушивания те-

лефонных и иных переговоров, хранятся в опечатанном виде в 

условиях, исключающих возможность их прослушивания и тира-

жирования посторонними лицами. При возбуждении уголовного 

дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого 

прослушиваются, фонограмма и бумажный носитель записи кон-

тролируемых переговоров направляются следователю для при-

общения к уголовному делу в качестве вещественных доказа-

тельств по постановлению, утвержденному руководителем пра-

воохранительного органа. 

Фонограммы и другие материалы, полученные в результате 

прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отноше-

нии которых не было возбуждено уголовное дело, подлежат 

уничтожению в течение шести месяцев с момента прекращения 

прослушивания, о чем должен быть составлен протокол. 

ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» 

– это оперативно-техническое мероприятие, проводимое на осно-

вании судебного решения и заключающееся в контроле и пере-

хвате с помощью специальных средств текстовой, графической и 

иной информации, передаваемой проверяемыми лицами по тех-

ническим каналам связи. Уяснение сущности данного мероприя-

тия зависит от правильного понимания содержания термина 

"технические каналы связи", который, кроме ФЗ об ОРД, в дру-

гих законодательных актах не встречается.  

Как правило, к техническим каналам отнесены телексные, 

факсимильные, селекторные, радиорелейные каналы передачи 

данных, системы персонального радиовызова (пейджинговая 

связь), а также линии абонентского телеграфирования, IP-

телефонии, электронной почты и иных каналов связи. 
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Объектом данного мероприятия является информация, пе-

редаваемая проверяемыми лицами по техническим каналам свя-

зи. 

Целью мероприятия является получение информации о пре-

ступной деятельности проверяемых лиц, содержащейся в переда-

ваемых по техническим каналам связи сообщениях, а также уста-

новление их криминальных связей.  

Содержательная часть мероприятия состоит в подключе-

нии специальной аппаратуры к техническим каналам связи, фик-

сации на электронные носители передаваемых электромагнитных 

сигналов и последующем декодировании и расшифровке полу-

ченной информации. Порядок снятия информации с технических 

каналов связи и оформление его результатов регламентируется 

отдельными межведомственными, ведомственными норматив-

ными актами и соответствует порядку проведения ПТП. Рассмат-

риваемое мероприятие имеет немалое сходство с ПТП, поскольку 

линии телефонной связи, помимо передачи речевой информации, 

используются, как правило, для передачи факсимильных сообще-

ний, цифровых данных, межкомпьютерного обмена, видеосигна-

лов и иных сообщений. Для этого к телефонным линиям пользо-

ватели подключают как традиционные телефонные аппараты, так 

и обширный спектр другой электронной аппаратуры (факсы, мо-

демы, компьютеры, охранные устройства сигнализации и др.). В 

этих условиях принципиальное отличие ПТП от снятия информа-

ции состоит в том, что в первом случае контролируется и фикси-

руется только речевая информация. Контроль же всех остальных 

форм передачи сведений (графических, текстовых, видеоизобра-

жений и иных) должен быть отнесен к снятию информации с 

технических каналов связи. 

Субъектом данного мероприятия, как правило, выступают 

оперативно-технические подразделения ФСБ или ОВД. В отдель-

ных случаях снятие информации с технических каналов связи 

может проводиться непосредственно сотрудником оперативного 
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подразделения полиции с привлечением при необходимости тех-

нических специалистов. 

Организационное и техническое обеспечение мероприятия 

во многом аналогично проведению ПТП и также, прежде всего, 

включает в себя подготовку необходимых юридических докумен-

тов. Для осуществления данного мероприятия, в отличие от ПТП, 

используется более сложная электронная аппаратура, поскольку 

здесь возникает необходимость съема и преобразования (дешиф-

ровки) иных по своей физической природе сигналов. Электрон-

ные носители информации, полученные в результате проведения 

этого мероприятия, могут быть представлены следователю для 

использования в процессе доказывания при условии неразглаше-

ния сведений, составляющих государственную тайну. 

Федеральным законом РФ от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ вве-

дено в статью 6 ФЗ об ОРД новое пятнадцатое ОРМ «Получение 

компьютерной информации». Это решение российского зако-

нодателя связано со значительной распространенностью компью-

терной формы представления оперативно значимой информации 

и ее специфическими свойствами, обусловливающими особые 

способы ее получения. Принимая такой подход, анализ содержа-

ния данного ОРМ «Получение компьютерной информации» не-

обходимо начинать с уяснения сущности понятия «компьютерная 

информация». В ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» говорится, что информации — это сведения 

(сообщения, данные), независимо от формы их представления. 

Понятие компьютерной информации на уровне законодательства 

закреплено только в гл. 28 УК РФ, где в примечании 1 к ст. 272 

УК РФ обозначено, что под компьютерной информацией пони-

маются сведения (сообщения, данные), представленные в форме 

consultantplus://offline/ref=518FCD368C05CA709662AB45DF0CF624CA46AD6CFC509DE72ADFB76E9C11F09DBDA1F9CC778558C1ACVEJ
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электрических сигналов, независимо от средств их хранения, об-

работки и передачи
81

. 

Обобщая мнение различных ученых-специалистов в сфере 

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, не-

обходимо определить, что под компьютерной информацией по-

нимается специфическая форма ее предоставления, приспособ-

ленная для обработки в компьютерных устройствах, передачи по 

каналам связи и хранения на специализированных устройствах. В 

техническом плане получение компьютерной информации воз-

можно осуществить: 1) при непосредственном или дистационном 

через компьютерную сеть доступе к устройствам памяти, уста-

новленным в ПЭВМ и периферийном оборудовании; 2) при ко-

пировании данных с внешних устройств хранения информации; 

3) при получении информации с технических каналов связи и на-

ходящихся в них промежуточных обслуживающих устройствах. 

Основу ОРМ «Получение компьютерной информации», 

очевидно, составляют достаточно сложные в техническом плане 

и требующие специальной подготовки действия по добыванию 

хранящейся в компьютерных системах или передаваемой по тех-

ническим каналам связи информации о лицах и событиях, вызы-

вающих оперативный интерес. В большинстве случаев их пра-

вильное осуществление невозможно без участия специалиста. Об 

этом, в частности, свидетельствует и указание в части 4 ст. 6 ФЗ 

об ОРД на то, что ОРМ, связанные с получением компьютерной 

информации, проводятся с использованием оперативно-

технических сил и средств органов Федеральной службы безо-

пасности и органов внутренних дел. Таким образом, представля-

ется возможным дать следующее определение данного ОРМ 

«Получение компьютерной информации»: получение оператив-

ным подразделением государственного органа, правомочного 
                                                           

81 Осипенко А. Л. Новое оперативно-розыскное мероприятие «Получение компьютер-

ной информации»: содержание и основы осуществления // Вестник Воронежского ин-

ститута МВД России. 2016. №3. С.84. 
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осуществлять оперативно-розыскную деятельность, сведений, 

находящихся на машинных носителях информации, в том числе 

полученных из Интернет-сети, и их фиксация путем снятия спе-

циальными техническими средствами определенных характери-

стик электромагнитных полей, возникающих при обороте ком-

пьютерной информации в сети электрической связи. 

Заканчивая рассмотрение составов ОРМ, следует обратиться 

к новому для отечественного оперативно-розыскного закона 

ОРМ «Получение компьютерной информации». Внесение его за-

конодателем в ФЗ «Об ОРД» стало своеобразной сенсацией, т. к. 

это первое с момента принятия закона добавление подобного ро-

да (единственная схожая законодательная инициатива была про-

явлена в 1999 году, когда редактированию было подвергнуто 

ОРМ «Опрос граждан», в результате сменившее название на 

«Опрос»). В связи с этим проф. А. Ю. Шумилов пишет: «Сразу 

отметим, что официального (легального) определения рассматри-

ваемого ОРМ законодатель в ФЗ об ОРД не сделал… Что касает-

ся его доктринального определения, то в ближайшее время поя-

вятся десятки, если не сотни дефиниций ПКИ как ОРМ, в этом 

мы уверены»
82

. Автор полностью разделяет эту уверенность, но, 

тем не менее, в связи с отсутствием разнообразия толкований на 

настоящем этапе нами будет предпринята попытка проанализи-

ровать единственное получившее публичный характер определе-

ние проф. А.Ю. Шумилова: основанное на оперативно-

розыскном законодательстве получение оперативником (опера-

тивно-разыскным органом) сведений, функционирующих в ком-

пьютере, в том числе из сети Интернет, необходимых для реше-

ния задач ОРД, и их фиксация путем съема техническими специ-

альными средствами характеристик электромагнитных полей, 

                                                           

82 Шумилов А. Ю. Получение компьютерной информации как новое оперативно-

розыскное мероприятие: первые шаги научного познания // Оперативник (сыщик). 

2016. № 2 (47). С. 34. 
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возникающих при обороте компьютерной информации в сети 

электрической связи (компьютерной сети)
83

. 

Учитывая, что разрабатываемые автором определения ОРМ 

предполагается использовать в оперативно-розыскном законе, 

указание на их законный характер представляется излишним, 

также как отсылка к задачам ОРД и иные уточнения, как пред-

ставляется, приведенные проф. А. Ю. Шумиловым с целью более 

подробного раскрытия сущности рассматриваемого ОРМ (на-

пример, уточнение субъекта ОРМ). 

Таким образом, предлагается следующее определение: по-

лучение компьютерной информации – получение оперативным 

подразделением сведений, функционирующих на машинных но-

сителях компьютерной информации, в том числе полученных из 

сети Интернет, и их фиксация техническими специальными сред-

ствами путем съема характеристик электромагнитных полей, 

возникающих при обороте компьютерной информации в сети 

электрической связи. 

Объектом данного мероприятия является информация, со-

держащаяся в четырех потенциальных источниках оперативно 

значимых компьютерных данных. Во-первых, это разнообразные 

технические объекты; во-вторых, это информационные объекты 

сети Интернет; в-третьих, это сетевые каналы коммуникации; в-

четвертых, базы данных, формируемые в информационных сис-

темах государственных органов и коммерческих структур. 

Целью мероприятия является получение информации о пре-

ступной деятельности проверяемых лиц, содержащейся в опера-

тивно значимых компьютерных данных, а также установление их 

криминальных связей.  

Содержательная часть мероприятия состоит в подключе-

нии специальной аппаратуры к машинным носителям компью-

терной информации, в том числе полученной из сети Интернет, и 
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их фиксации техническими специальными средствами путем 

съема характеристик электромагнитных полей, возникающих при 

обороте компьютерной информации в сети электрической связи, 

фиксации на электронные носители передаваемых электромаг-

нитных сигналов и последующем декодировании и расшифровке 

полученной информации. Порядок получения компьютерной ин-

формации связи и оформление его результатов регламентируется 

отдельными межведомственными, ведомственными норматив-

ными актами и соответствует порядку проведения ПТП и 

СИТКС. 

Субъектом данного мероприятия, как правило, выступают 

оперативно-технические подразделения ФСБ или ОВД. В отдель-

ных случаях снятие информации с технических каналов связи 

может проводиться непосредственно сотрудником оперативного 

подразделения полиции с привлечением при необходимости тех-

нических специалистов. 

Организационное и техническое обеспечение мероприятия 

во многом аналогично проведению ПТП и СИТКС и, прежде все-

го, включает в себя подготовку необходимых юридических доку-

ментов. Для осуществления данного мероприятия, в отличие от 

ПТП, используется более сложная электронная аппаратура, по-

скольку здесь возникает необходимость съема и преобразования 

(дешифровки) иных по своей физической природе сигналов. 

Электронные носители информации, полученные в результате 

проведения этого мероприятия, могут быть представлены следо-

вателю для использования в процессе доказывания при условии 

неразглашения сведений, составляющих государственную тайну. 

Завершая рассмотрение, стоит отметить, что в настоящее 

время дать подробное описание всех особенностей практического 

осуществления ОРМ «получение компьютерной информации» не 

представляется возможным, поскольку пока отсутствует норма-

тивное толкование его содержания, а практика применения дан-

ного мероприятия еще не наработана в достаточной степени. 
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Между тем потенциал применения этого мероприятия в решении 

задач оперативно-розыскной деятельности, несомненно, гораздо 

выше, чем выявление ориентирующих сведений по отдельным 

делам оперативного учета. 

 

Заключение 

В лекции рассмотрены несколько взаимосвязанных вопро-

сов о гносеологической (познавательной) природе ОРМ, а также 

основания и условия их проведения, закрепленные в ФЗ об ОРД. 

Анализ практической деятельности сотрудников оперативных 

подразделений полиции, осуществляющих ОРД, красноречиво 

показывает, что полное и неукоснительное выполнение требова-

ний статей 6-9 ФЗ об ОРД является гарантией результативности 

ОРМ и позволяет избежать ошибок при их проведении и наруше-

ний неотчуждаемых конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. ОРМ: понятие, виды, основания и условия, а также требова-

ния к специальным техническим средствам, применяемых в ходе 

их проведения. 

2. Организационное и техническое обеспечение ОРМ. 

3. Характеристика ОРМ, требующих судебного решения. 

4. ОРМ ведомственного санкционирования: виды, характери-

стика основных направлений их использования в борьбе с пре-

ступностью. 

5. Характеристика несанкционируемых ОРМ: виды, основные 

направления их использования в борьбе с преступностью. 

6. Характеристика оперативных подразделений полиции: ви-

ды, компетенция и правовая основа их деятельности. 

7. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осу-

ществлении оперативно-розыскной деятельности. 
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8. Понятие, виды, организация проведения ОРМ «Наблюде-

ние». 

9. Характеристика порядка проведения сотрудниками ОВД 

гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств», а также перечня 

должностных лиц ОВД, уполномоченных издавать распоряжения 

о его проведении. 

10. Понятие, организация и тактика проведения ОРМ «Обсле-

дование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств». 

11. Понятие, организация и тактика проведения ОРМ «Снятие 

информации с технических каналов связи». Характеристика 

субъектов его проведения. 

12. Понятие, организация и условия проведения ОРМ «Про-

слушивание телефонных переговоров». 

13. Понятие, виды, организация и тактика проведения ОРМ 

«Опрос». 

14. Понятие, объекты, субъекты ОРМ «Оперативное внедре-

ние», его подготовка и проведение. 

15. Понятие, организация и тактика проведения ОРМ «Опера-

тивный эксперимент». 

16. ОРМ: понятие, виды, характеристика составных элемен-

тов ОРМ. Классификация ОРМ. 

17. Понятие, объекты, виды ОРМ «Проверочная закупка», ее 

подготовка и проведение. 

18. Понятие, объекты, виды ОРМ «Контролируемая постав-

ка», ее подготовка и проведение. 

19. Характеристика оснований и порядка судебного рассмот-

рения материалов об ограничении конституционных прав граж-

дан при проведении ОРМ. 

20. Основы выявления, предупреждения, пресечения и рас-

крытия преступлений оперативными подразделениями полиции с 

помощью сил, средств, методов ОРД. 
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21. Особенности организации и тактики раскрытия преступ-

лений по уголовным делам, по которым производство предвари-

тельного расследования приостановлено. 

22. Основы розыскной работы в ОВД (нормативное регули-

рование; характеристика компетенций подразделений полиции по 

осуществлению розыскной работы; объекты и виды розыска; ис-

пользование помощи населения, представителей общественности, 

возможностей СМИ). 

23. Характеристика правовой основы и порядка представле-

ния результатов оперативно-розыскной деятельности дознавате-

лю, органу дознания, следователю или в суд. 

24. Характеристика мер социальной и правовой защиты 

должностных лиц органов, осуществляющих ОРД. 

25. Организация информационного обеспечения и докумен-

тирования оперативно-розыскной деятельности. 

 

Тесты 
 

1. Укажите полный перечень ОРМ, проведение которых тре-

бует судебного рассмотрения материалов: 

- наблюдение, проверочная закупка, отождествление личности, 

наведение справок 

- обследование помещений, зданий, сооружений, участков мест-

ности и транспортных средств, прослушивание телефонных пере-

говоров, наблюдение, оперативное внедрение 

- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообще-

ний, прослушивание телефонных переговоров, снятие информа-

ции с технических каналов связи, обследование помещений, свя-

занное с проникновением в жилище, получение компьютерной 

информации 

- проверочная закупка, оперативный эксперимент, исследование 

предметов и документов, снятие информации с технических ка-

налов связи 
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2. Не может быть основанием для проведения ОРМ: 

- наличие возбужденного уголовного дела 

- поручение следователя по уголовным делам, находящимся в его 

производстве 

- заявление руководителя предприятия, учреждения о недобросо-

вестном отношении к своим служебным обязанностям одного из 

его заместителей 

- запрос международных правоохранительных органов и право-

охранительных органов иностранных государств 

 

3. Разрешение на проведение ОРМ может быть дано на мак-

симальный срок, если иное не указано в самом постановле-

нии: 

- до 10 суток 

- до 1 месяца 

- до 6 месяцев 

- до 1 года 

 

4. Основанием для решения судьей вопроса о проведении 

ОРМ, ограничивающих права граждан, является: 

- постановление следователя по расследуемому им уголовному 

делу 

- мотивированное постановление руководителей органа, осуще-

ствляющего ОРД 

- санкция прокурора, осуществляющего надзор за деятельность 

правоохранительных органов 

- все ответы правильные 

 

5. Допускается проведение ОРМ, связанных с ограничением 

прав и свобод граждан, без разрешения судьи: 

- на срок не более 48 часов с последующим уведомлением суда 

(судьи) 

- в течение 24 часов в случаях, не терпящих отлагательства, с по-

следующим уведомлением суда (судьи) 

- в случае проведения не более 24 часов уведомление суда (судьи) 

необязательно 

- в течение 48 часов в случаях, не терпящих отлагательства, с 

обязательным уведомлением суда (судьи) в течение первых 24 

часов 

- в случае уведомления суда (судьи) в течение 48 часов 
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6. В случае отказа судьи в проведении оперативно-розыскного 

мероприятия, которое уже проводится из соображений неот-

ложности, следует: 

- продолжать мероприятия до истечения 24 часов с начала меро-

приятия 

- продолжать мероприятия еще в течение 24 часов 

- прекратить немедленно 

- продолжать мероприятия до истечения 48 часов с начала меро-

приятия 

 

7. Опрос - это: 

- сбор оперативно-розыскной информации посредством дачи 

оперативным работником поручений иным лицам в целях полу-

чения интересующей его информации 

- сбор оперативно-розыскной информации путем проведения ме-

роприятий по наблюдению за лицами, представляющими опера-

тивный интерес 

- сбор оперативно-розыскной информации в процессе непосред-

ственной беседы оперативного работника с гражданами 

- беседа с проверяемыми или разрабатываемыми по поводу их 

преступной деятельности 

 

8. Объектами опроса являются: 

- должностные, материально ответственные лица 

- граждане, которые могут быть осведомлены о лицах и фактах, 

представляющих оперативный интерес 

- негласные сотрудники органов внутренних дел 

- сотрудники ОВД, внештатные сотрудники, доверенные лица 

- иностранные граждане и лица без гражданства 

 

9. В случае отказа судьи в проведении ОРМ оперативно-

розыскной орган вправе обратиться по этому вопросу: 

- к прокурору 

- в вышестоящий суд 

- в другой районный суд 

- к начальнику вышестоящего органа внутренних дел 
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10. Разрешение на проведение опроса дает: 

- начальник ОВД 

- начальник отдела уголовного розыска Управления МВД РФ по 

г. Казани 

- судья 

- прокурор 

- проводится оперативным работником самостоятельно 

 

11. Наведение справок - это: 

- сбор информации о преступной деятельности проверяемых и 

разрабатываемых в процессе непосредственной беседы оператив-

ного работника с гражданином 

- получение информации путем направления запроса либо непо-

средственное ознакомление оперативного работника с носителем 

информации 

- сбор оперативно-розыскной информации путем получения объ-

ектов - носителей информации 

- сбор оперативно-розыскной информации с использованием спе-

циальной техники и привлечением специалистов 

 

12. Наведение справок может проводиться: 

- самим оперативным работником 

- самим оперработником либо по его заданию сотрудниками дру-

гих подразделений ОВД 

- гражданином, оказывающим содействие ОВД 

- сотрудниками других подразделений ОВД по заданию оперра-

ботника 

- все ответы правильные 

 

13. Наведение справок проводится: 

- только гласно 

- негласно или с зашифровкой цели 

- гласно, негласно, с зашифровкой цели 

- либо гласно, либо с зашифровкой цели 

 

14. Сбор образцов для сравнительного исследования - это: 

- изъятие в ходе обыска либо выемки материальных носителей с 

целью их последующего сравнения с уже имеющимися материа-
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лами либо с целью последующего обнаружения тождественных 

предметов 

-: обнаружение, физическое изъятие и консервация материальных 

носителей с целью их последующего сравнения с уже имеющи-

мися материалами либо с целью последующего обнаружения то-

ждественных предметов 

- проводимое по отдельному поручению следователя мероприя-

тие, заключающееся в получении от граждан, содействующих ор-

ганам внутренних дел, предметов и документов с целью даль-

нейшего использования в оперативно-розыскной деятельности 

- обнаружение и исследование предметов и документов в целях 

дальнейшего использования для обеспечения оперативно- розы-

скной деятельности 

 

 

15. Проверочная закупка - это: 

- приобретение оперативно-технических средств, запрещенных к 

свободному обороту 

- возмездное приобретение товаров либо предметов для дальней-

шего использования в обеспечении оперативно- розыскной дея-

тельности 

- приобретение товаров либо предметов у лица, подозреваемого в 

совершении преступления 

- изъятие товаров либо предметов, запрещенных к обороту, у лиц, 

проверяемых либо разрабатываемых по делам оперативного учета 

 

16. Исследование предметов и документов - это: 

- изучение изъятых при проведении следственных действий ве-

щественных доказательств 

- изучение изъятых при оперативном осмотре предметов и доку-

ментов гражданами, привлеченными к сотрудничеству с органа-

ми внутренних дел 

- изучение предметов и документов, которые могли сохранить на 

себе следы преступления или являлись орудием совершения пре-

ступления либо результатом преступной деятельности 

- исследование изъятых предметов, проводимое экспертом- кри-

миналистом, на пригодность к использованию в качестве вещест-

венных доказательств 
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17. Наблюдение - это: 

- тайное слежение за лицом, представляющим оперативный инте-

рес, осуществляемое сотрудниками оперативно-поискового 

управления 

- тайное, целенаправленное, непосредственное визуальное либо 

опосредованное (с помощью технических или электронных 

средств) восприятие явлений или деяний лица, представляющего 

оперативный интерес 

- надзор за поведением лиц, представляющих оперативный инте-

рес, с целью предупреждения совершения ими преступлений, с 

привлечением сотрудников оперативно-технических подразделе-

ний 

- изучение образа жизни проверяемого или разрабатываемого ли-

ца, заключающееся в непосредственном визуальном восприятии 

его действий 

 

18. Отождествление личности - это: 

- разновидность предъявления для опознания, проводится в целях 

установления личности задержанного 

- установление и идентификация лица (или неопознанного трупа) 

по индивидуализирующим его признакам 

- метод ОРД, применяемый в ходе наружного наблюдения 

- сбор данных о лице, представляющем оперативный интерес, с 

помощью оперативных или криминалистических учетов 

- разновидность метода «оперативная установка» 

 

19. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности, транспортных средств - это: 

- осмотр помещений и участков местности, которые посещают 

разрабатываемые лица, и используемых ими транспортных 

средств с целью сбора вещественных доказательств 

- часть следственного действия «осмотр места происшествия», 

которая проводится сотрудником оперативного подразделения 

- совокупность действий по проникновению на объект и его ос-

мотру с целью обнаружения следов преступления, орудий совер-

шения преступлений, иных предметов, имеющих значение для 

решения задач ОРД 
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- часть следственного действия «обыск», проводимая оперработ-

ником самостоятельно либо по отдельному поручению следова-

теля 

 

20. Разрешение на проведение контроля почтовых отправле-

ний оформляется: 

- санкцией прокурора 

- постановлением главы администрации района, обслуживаемого 

оперативным аппаратом ОВД 

- постановлением судьи 

- постановлением следователя, в производстве которого находит-

ся уголовное дело 

- приказом руководителя оперативно-розыскного органа или его 

заместителя по оперативной работе 

 

21. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных со-

общений - это: 

- негласный осмотр корреспонденции проверяемого или разраба-

тываемого лица, проводимый агентами и доверенными лицами по 

поручению оперработника 

- конспиративный просмотр письменной и иной зафиксирован-

ной на материальном носителе корреспонденции с целью обна-

ружения сведений о преступной деятельности лица, представ-

ляющего оперативный интерес, выявления его связей и получе-

ния иной значимой информации 

- часть следственного действия «выемка», которая проводится 

сотрудником оперативного подразделения по отдельному пору-

чению следователя 

- разновидность метода ОРД «оперативный осмотр», заключаю-

щаяся в негласном проникновении в место хранения корреспон-

денции разрабатываемого лица с целью получения вещественных 

доказательств по уголовному делу 

 

22. Прослушивание телефонных переговоров - это: 

- следственное действие, проводимое в целях получения доказа-

тельств по уголовному делу 

- метод ОРД, заключающийся в негласном снятии информации с 

телефонной линии связи 
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- негласный контроль телефонных переговоров с помощью тех-

нических средств с целью обнаружения сведений о преступной 

деятельности лица, выявления его связей и иной информации, 

способствующей решению задач ОРД 

- разновидность метода ОРД «оперативная установка», заклю-

чающаяся в негласном снятии информации с телефонных линий 

 

23. Рассмотрение материалов об ограничении конституцион-

ных прав граждан на тайну переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, переда-

ваемых по сетям электрической и почтовой связи, на непри-

косновенность жилища при проведении ОРМ осуществляет-

ся: 

- прокурором, надзирающим за оперативно-розыскным органом 

- главой муниципального образования, обслуживаемого опера-

тивным аппаратом органа, ходатайствующего об их проведении 

- судом, как правило, по месту проведения таких мероприятий 

или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их про-

ведении 

- следователем (руководителем следственного подразделения), в 

производстве которого находится уголовное дело 

- начальником органа внутренних дел, начальником полиции или 

его заместителем по оперативной работе 

 

24. Оперативный эксперимент проводится на основании: 

- санкции прокурора, 

- постановления судьи 

- постановления следователя, в производстве которого находится 

уголовное дело 

- постановления, утвержденного начальником органа внутренних 

дел или его заместителем по оперативной работе 

25. Контролируемую поставку за пределы РФ разрешает: 

26.  
- министр внутренних дел РФ или его заместитель по оператив-

ной работе 

- министр иностранных дел РФ 

- председатель Верховного Суда РФ 

- Генеральный прокурор РФ 
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27. Снятие информации с технических каналов связи – это: 

- разновидность метода ОРД «оперативная установка», заклю-

чающаяся в негласном подключении к техническим средствам 

передачи информации 

- совокупность действий по получению сведений и их фиксации 

путем съема специальными техническими средствами характери-

стик электромагнитных и других полей, возникающих при пере-

даче информации по техническим каналам связи 

- совокупность действий по контролю радиоэфира и проводных 

каналов связи с целью получения оперативно значимой инфор-

мации, проводимых оперативно-поисковыми подразделениями 

- проводимые по поручению следователя мероприятия по кон-

тролю каналов связи, используемых лицом, подозреваемым в со-

вершении преступления 

 

28. Контролируемая поставка - это: 

- способ получения информации о признаках преступной дея-

тельности путем установления контроля за поставкой, покупкой, 

продажей, перемещением предметов и продукции, свободная 

реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен, 

а также являющихся объектами или орудиями преступных пося-

гательств 

- приобретение и последующая поставка предметов и веществ, 

запрещенных к обороту, проходящие под руководством оперра-

ботника, с целью выявления каналов поставки и сбыта таких 

предметов 

- осуществляемая оперативным подразделением поставка товаров 

и предметов, запрещенных к свободной реализации или граждан-

ский оборот которых ограничен, в целях выявления каналов сбы-

та таких товаров и предметов 

- продажа товаров и предметов, запрещенных к свободной реали-

зации или гражданский оборот которых ограничен, гражданами, 

содействующими органам внутренних дел, с целью выявления 

каналов сбыта и причастных к этой деятельности лиц 
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29. Согласно ФЗ об ОРД органам (должностным лицам), осу-

ществляющим ОРД, запрещается: 

- проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии, 

общественного и религиозного объединения 

- принимать негласное участие в работе федеральных органов го-

сударственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления, а также в деятельности 

зарегистрированных в установленном порядке и незапрещенных 

политических партий, общественных и религиозных объедине-

ний в целях оказания влияния на характер их деятельности 

- разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя 

граждан и которые стали известными в процессе проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за ис-

ключением случаев, предусмотренных федеральными законами 

- подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной 

форме к совершению противоправных действий (провокация) 

- фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятель-

ности 

- все ответы правильные 

 

30. Оперативное внедрение - это: 

- способ получения информации путем легендированного ввода 

сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих 

им конфиденциальное содействие, в криминальную среду и объ-

екты в целях разведывательного сбора информации, необходимой 

для решения задач ОРД  

- приобретение источника информации внутри объекта оператив-

ного интереса или его окружения, осуществляемое путем ввода 

оперработника либо лиц, оказывающих им конфиденциальное 

содействие 

- приобретение источника информации путем вербовки лица из 

состава организованной преступной группы 

 

31. Оперативный эксперимент-это: 

- наблюдение за поведением человека в условиях, способствую-

щих совершению преступления с целью задержания подозревае-

мого лица с поличным 
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- наблюдение за поведением человека в искусственно созданных 

или контролируемых условиях или проведении опытных дейст-

вий, непосредственно не связанных с поведением лица, с помо-

щью чего проверяется информация о вероятной подготовке или 

совершении преступления средней тяжести, тяжкого или особо 

тяжкого преступления 

- искусственное создание условий, воздействующих на поведение 

лица, с целью склонения его к совершению противоправных дей-

ствий и задержания его с поличным 

- наблюдение за поведением человека в искусственно созданных 

условиях в целях проверки информации о причастности лица к 

совершению тяжкого или особо тяжкого преступления 

 

32. Успешное проведение оперативно-розыскных мероприя-

тий обеспечивается: 

- применением оперативно-тактического прогнозирования, ле-

гендирования, оперативных комбинаций и иных тактических 

приемов и способов 

- связью с общественностью, трудовыми коллективами, общест-

венными организациями 

- внедрением научных знаний 

- использованием высокой квалификации, опыта оперативного 

работника 

 

33. Согласно ФЗ об ОРД результаты ОРД могут быть исполь-

зованы: 

- для подготовки и осуществления следственных и судебных дей-

ствий, проведения ОРМ по выявлению, предупреждению, пресе-

чению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению 

лиц, их подготавливающих и совершающих 

- для розыска лиц, скрывшихся от исполнения супружеского дол-

га и выплаты алиментов 

- для принятия решений о достоверности представленных госу-

дарственным или муниципальным служащим сведений о наличии 

доходов от педагогической деятельности 
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34. К формам содействия граждан оперативно-розыскным ор-

ганам относится: 

- гласное, негласное, с зашифровкой цели 

- гласное, анонимное, негласное 

- гласное, анонимное по контракту, негласное сотрудничество 

- гласное, конфиденциальное содействие, длительное конфиден-

циальное сотрудничество 

 

35. Виды негласного содействия граждан оперативно-

розыскным органам: 

- оперативный контакт, конфиденциальное долговременное со-

действие, конфиденциальное сотрудничество 

- оперативный контакт по контракту, внештатные сотрудники по-

лиции, в качестве специалиста в определенной сфере человече-

ских отношений и научных познаний 

- конфиденциальное долговременное сотрудничество по контрак-

ту депутата городского образования, не имеющего постоянного 

источника доходов 

 

36. Конфиденциальное долговременное содействие - это: 

- вид содействия, оказываемого гражданами ОВД на контрактной 

основе 

- вид регулярного содействия, оказываемого агентами и резиден-

тами оперативного подразделения органа внутренних дел при 

подготовке и проведении ОРМ 

- вид регулярного содействия, оказываемого на бесконтрактной 

основе доверенными лицами оперативного подразделения ОВД 

при подготовке и проведении ОРМ 

- вид содействия, оказываемого на бесконтрактной основе граж-

данами как оперативным, так и другим подразделениям органов 

внутренних дел в борьбе с преступностью 

- правильного ответа нет 
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37. Оперативный контакт - это: 

- вид содействия, оказываемого гражданами (лицами без граж-

данства) ОВД 

- вид однократного, кратковременного или периодического со-

действия, оказываемого лицом оперативным подразделениям по-

лиции 

- вид регулярного содействия, оказываемого па бесконтрактной 

основе доверенными лицами оперативного подразделения ОВД 

при подготовке и проведении ОРМ 

- вид кратковременного или периодического содействия, оказы-

ваемого внештатными сотрудниками оперативным подразделе-

ниям полиции 

- правильного ответа нет 

 

38. Составляется ли контракт с лицом, оказывавшим одно-

кратно, кратковременно или периодически содействие опера-

тивным подразделениям ОВД: 

- не составляется 

- составляется во всех случаях 

- составляется в отдельных случаях 

- составляется по желанию лица, оказывающего содействие 

 

39. Данные о гражданине, оказавшем или оказывающем кон-

фиденциальное содействие оперативно-розыскным органам, 

могут быть оглашены в случае: 

- оперативной необходимости 

- необходимости использовать в уголовном деле показания дан-

ного лица 

- письменного его согласия 

- по истечении трех лет с момента прекращения содействия 

 

40. Укажите категории граждан, представляющих оператив-

ный интерес: 

- лица, страдающие хроническим алкоголизмом 

- лица, проживающие с ранее судимыми 

- лица, выражающиеся нецензурной бранью в общественных мес-

тах 
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- лица, причастные к подготовке или к совершению преступле-

ний, а также скрывающиеся от следствия или суда 

- граждане и лица без гражданства, прибывшие из ближнего и 

дальнего зарубежья на постоянное местожительство в Россий-

скую Федерацию 

 

41. К основным целям привлечения к негласному содействию 

относится: 

- снижение роста преступности в целом 

- получение информации о лицах и событиях, представляющих 

оперативный интерес 

- увеличение заработной платы сотрудников 

- обеспечение работы оперативных работников 

 

42. Ориентирование лиц, оказывающих конфиденциальное 

содействие, включает: 

- информирование о решении оперативным работником какой- 

либо оперативно-тактической задачи 

- своевременное обнаружение, предупреждение и пресечение 

тяжких преступления 

- установление лиц, причастных к подготовке и совершению пре-

ступлений 

- установление кратковременной или устойчивой конспиратив-

ной связи с лицом, располагающим интересующей информацией 

 

43. Запрещается привлекать в качестве лиц, оказывающих 

длительное конфиденциальное сотрудничество по контракту: 

- депутатов, судей, адвокатов, священнослужителей, сотрудников 

прокуратуры и налоговой инспекции 

- депутатов, судей, адвокатов, прокуроров, священнослужителей 

и полномочных представителей зарегистрированных религиоз-

ных объединений 

- священнослужителей, госслужащих, депутатов, судей, прокуро-

ров 

- депутатов, государственных служащих, судей, священнослужи-

телей и полномочных представителей зарегистрированных рели-

гиозных объединений 
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