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ВВЕДЕНИЕ 
 

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) представляет со-

бой один из видов правоохранительной деятельности государства, 

в процессе осуществления которой соответствующими государст-

венными органами и их оперативными аппаратами реализуются 

такие функции, как оборона страны, охрана прав и свобод граждан, 

собственности и правопорядка, борьба с преступностью. Основная 

особенность оперативно-розыскной деятельности состоит в ис-

пользовании компетентными государственными органами и их 

должностными лицами преимущественно негласных возможностей 

в целях реализации конкретных задач, определяемых перечислен-

ными функциями. 

До 1992 г. организация и тактика оперативно-розыскной дея-

тельности регламентировались подзаконными ведомственными 

нормативными актами. На законодательном уровне использование 

оперативно-розыскных возможностей в борьбе с преступностью 

предусматривалось только ч. 1 ст. 118 УПК РСФСР, в соответствии 

с которой на органы дознания возлагалось «принятие необходимых 

оперативно-розыскных и иных… мер в целях обнаружения преступ-

лений и лиц, их совершивших»1. 

Верховным Советом РСФСР 13 марта 1992 г. был принят Закон 

Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности 

в Российской Федерации», в котором впервые на законодательном 

уровне были определены правовые и организационные начала это-

го вида правоохранительной деятельности государства. Государст-

венная Дума Российской Федерации 5 июля 1995 г. приняла Феде-

ральный закон № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»2, 

вступивший в силу в августе 1995 г. и отменивший вышеназванный 

                                                 

1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. 
2 Далее – ФЗ «Об ОРД». 
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Закон от 13 марта 1992 г. ФЗ «Об ОРД» с изменениями и дополне-

ниями действует по настоящее время. 

До принятия названных законов оперативно-розыскная дея-

тельность изучалась исключительно в ведомственных юридических 

учебных заведениях, готовящих сотрудников органов дознания 

и предварительного следствия. С принятием ФЗ «Об ОРД» в учебные 

планы гражданских высших юридических учебных заведений 

по специальности «Юриспруденция», а позже и по специальностям 

«Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение на-

циональной безопасности» была включена дисциплина «Основы 

оперативно-розыскной деятельности». Ее содержанием явились ос-

новные положения оперативно-розыскной деятельности в преде-

лах названного Закона, не составляющие государственной или слу-

жебной тайны. Тем не менее именно ФЗ «Об ОРД» устанавливает 

правовые и организационные основы оперативно-розыскной дея-

тельности. 

При изучении основ оперативно-розыскной деятельности сле-

дует руководствоваться соответствующими положениями Консти-

туции Российской Федерации, ФЗ «Об ОРД», федеральными закона-

ми, определяющими правовые основы деятельности министерств 

и ведомств, наделенных оперативно-розыскными полномочиями, 

ведомственными нормативными актами без ограничительных гри-

фов, а также отдельными судебными актами, имеющими отноше-

ние к оперативно-розыскной деятельности. 

Происходящие изменения во всех сферах Российского государ-

ства вызывают необходимость постоянного совершенствования за-

конодательной базы, в том числе и в области оперативно-

розыскной деятельности. В этой связи следует отметить, что в кон-

це 2015 г. в Государственную Думу Российской Федерации внесен 

проект Федерального закона «Оперативно-разыскной кодекс РФ»3, 

который, по мнению авторов, должен прийти на смену действую-

щему в настоящее время Федеральному закону «Об ОРД». В новом 

Кодексе в отличие от действующего закона предусматривается 

                                                 

3 См.: Законопроект № 831609-6 «Оперативно-разыскной кодекс РФ» // URL: 
www.duma.gov.ru. 
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регламентация процедуры проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий, определяется правовой статус участников оперативно-

розыскной деятельности, порядок осуществления прокурорского 

надзора и судебного контроля, а также возможности осуществления 

ОРД в целях поддержания или восстановления международного 

мира и безопасности по решению Президента России. Остается до-

ждаться его возможного принятия и использования в правоприме-

нительной практике. 

Вместе с тем настоящее учебное пособие может оказаться по-

лезным как студентам, аспирантам и преподавателям юридических 

вузов, так и работникам правоохранительных органов, имеющим 

отношение к деятельности по борьбе с преступностью (оператив-

ным работникам, следователям, дознавателям и др.). 
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ГЛАВА 1 
 

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

1.1. Сущность и задачи оперативно-розыскной 

деятельности 
 

Сущность оперативно-розыскной деятельности определяется 

в ст. 1 ФЗ «Об ОРД». В соответствии с названной правовой нормой 

под оперативно-розыскной деятельностью понимается регламен-

тированная законом деятельность специально уполномоченных на 

то должностных лиц оперативных аппаратов, осуществляемая по-

средством проведения преимущественно негласных оперативно-

розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав 

и свобод личности, собственности, обеспечения безопасности обще-

ства и государства от преступных посягательств. 

Оперативно-розыскная деятельность представляет собой один 

из видов правоохранительной деятельности государства, которая 

осуществляется с использованием негласных возможностей в инте-

ресах защиты общества и государства. В сферу таких интересов вхо-

дит обеспечение государственной безопасности, суверенитета госу-

дарства, его территориальной целостности, обороноспособности, 

экономики, борьбы с преступностью и коррупцией, защиты лично-

сти от преступных посягательств и других составляющих. 

Оперативно-розыскная деятельность отождествляется с раз-

ведывательной, сыскной деятельностью, что предполагает опреде-

ленную скрытость осуществляемых мероприятий, направленную 

прежде всего на обеспечение эффективной защиты охраняемых за-

коном интересов общества в целом и отдельных граждан в частно-

сти. Негласность осуществляемых оперативно-розыскных меро-

приятий представляет собой важнейшее условие их результативно-

сти, основанное на получении полной и объективной информации 

об обстоятельствах, которые могут негативно сказаться на охра-



9 

няемых общественных интересах. Негласность снижает уровень 

противодействия со стороны враждебных обществу элементов, 

включая иностранные разведки. Скрытость оперативно-розыскной 

деятельности является своего рода реакцией государства по отно-

шению к внешним и внутренним силам, посягающим на интересы 

общества и государства. Тайная деятельность антигосударствен-

ных, антиобщественных элементов определяется их естественным 

стремлением избежать ответственности за преступное вмешатель-

ство в дела государства, какой-либо его структуры или отдельно 

взятой личности. Скрытой деятельности враждебных государств, 

преступности внутри государства не может не противопоставлять-

ся адекватная деятельность самого государства в целях обеспече-

ния своих интересов, интересов общества и граждан. 

Разведывательная, оперативно-розыскная деятельность ухо-

дит своими корнями в далекое прошлое. Интересы безопасности 

рода, племени, а впоследствии и государства традиционно предпо-

лагали выведывание намерений своего окружения в целях защиты 

от вторжения чужеземцев, обеспечения собственных интересов. Ис-

тория мировой цивилизации, включая отечественную историю, 

со всей убедительностью подтверждает это. В одном из первых ар-

хеологических источников – обожженной дощечке с древними 

письменами, найденной на территории Сирии и датированной 

XIII в. до н. э., – «правитель одного города-государства жалуется 

правителю другого, что он отпустил его соглядатаев согласно уго-

вору, но выкупа за них до сих пор не получил»4. Как отмечает 

В.П. Илларионов, инстинкт самозащиты рода, племени, государст-

венной общности выделил тех, кого в Библии называют «согляда-

таями», относя к ним лиц, исполняющих тайное, скрытое выведы-

вание, высматривание и розыск5. 

Правовое регулирование разведывательной деятельности 

(сыска) связано с развитием государственности. На этапе становле-

ния этого вида деятельности сыск и уголовное судопроизводство 

                                                 

4 Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяи-
нова и др. М. : ИНФРА-М, 2009. X. С. 1. 

5 См.: Илларионов В.П. Синедрион и кесарь против Иисуса Христа. М. : Аcademia, 
2003. С. 164. 
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регулировались едиными правовыми источниками. Так, отдельные 

формы сыскной работы («свод», «гонение следа») упоминаются 

в первой редакции Русской Правды («Суд Ярослава», 1019 г.)6, при-

менялись также коллективные способы защиты соседских общин: 

присяга и повальный обыск7. 

Продолжительное время функции полицейских учреждений 

осуществлялись органами власти (приказами, приставами, воево-

дами). Их деятельность регламентировалась Судебником 1497 г., 

Соборным Уложением 1649 г., указными книгами приказов. В XIII–

XV вв. появились специальные лица с полномочиями от князя вести 

розыск в городах (наместники, волостели). Сыскная деятельность 

в царской России в основном была подчинена обеспечению полити-

ческой и экономической безопасности государства. В период прав-

ления Петра I создается регулярная полиция с учреждением 

в 1715 г. в Петербурге полицейской канцелярии и введением в 1718 г. 

должности генерал-полицмейстера. В 1873–1881 гг. создаются спе-

циализированные органы уголовной полиции – сыскные части, а в 

1908 г. был принят закон «Об организации сыскной части». В 1914 г. 

Департаментом полиции была разработана секретная «Инструкция 

по организации и ведению внутреннего наблюдения в жандармских 

и розыскных учреждениях», в которой давалось определение аген-

туры и обосновывалась необходимость ее классификации на тю-

ремную, железнодорожную, фабричную, сельскую и др.8 

Советскому периоду развития оперативно-розыскной дея-

тельности характерны постоянные реорганизации оперативно-

розыскных органов, расширение политического сыска, закрепление 

допустимости оперативно-розыскных мер в уголовно-процессуаль-

ном законодательстве. Верховный Совет Российской Федерации 

13 марта 1992 г. впервые принял открытый закон «Об оперативно-

                                                 

6 Крылов И.Ф. Розыск, дознание, следствие / И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин. Л., 
1984. С. 85.  

7 Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовного процессуального права. 
Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных 
и буржуазных государствах. СПб., 1995. С. 640. 

8 Подробнее см.: Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности : 
учеб. пособие / под ред. Г.К. Синилова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Изд-во Юрайт : 
ИД Юрайт, 2010. Сер.: Основы наук. С. 16–20. 
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розыскной деятельности», устанавливающий правовые и организа-

ционные основы этого вида правоохранительной деятельности. 

Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. была принята 

Конституции Российской Федерации. В связи с необходимостью 

приведения в соответствие с ее положениями всей системы законо-

дательства 12 августа 1995 г. был принят ФЗ «Об ОРД», действую-

щий с соответствующими изменениями и дополнениями по на-

стоящее время. 

Этимология оборота «оперативно-розыскная деятельность» 

предполагает способность «быстро, вовремя… направить ход дел»9, 

«поиски, разыскивание кого-чего-н.», «предшествующее суду доз-

нание, собирание улик»10. При этом оперативно-розыскная дея-

тельность всегда осуществляется на основе негласности, опреде-

ляемой в нормативном порядке. Подобное обстоятельство очевид-

но, поскольку получение сведений о потенциальном противнике 

(преступнике) противоречит его интересам, т. к. сопряжено или 

с уголовным преследованием лиц, собирающих какую-либо конфи-

денциальную информацию (например, касающуюся другого госу-

дарства на территории этого государства), или с их физической 

расправой (чаще всего в преступной среде). 

Изложенное со всей очевидностью свидетельствует о том, что 

оперативно-розыскная деятельность является разновидностью 

правоохранительной деятельности государства и носит юридиче-

ский характер, поскольку включает в себя все требования (призна-

ки) правоохранительной деятельности11. Однако не все правоохра-

нительные органы наделены полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности. Соответствующими полно-

мочиями наделяются только такие государственные органы, 

                                                 

9 См., например: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 
80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт 
русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М. : ИТИ Технологии, 2006. С. 454; 
Словарь иностранных слов: свыше 21 000 слов / отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. 
4-е изд., стер. М. : Рус. яз.-Медиа, 2007. С. 466. 

10 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 683. 
11 О требованиях правоохранительной деятельности см., например: Серегин В.И. 

Правоохранительные и судебные органы Российской Федерации : курс лекций. М. : 
РПА Минюста России, 2007. С. 19–20; Правоохранительные органы Российской Феде-
рации : учебник / под ред. В.П. Божьева. 3-е изд., испр. и доп. М. : Спарк, 1999. С. 17–18. 
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для которых борьба с преступностью и правонарушениями состав-

ляет основное содержание их деятельности. Перечень таких госу-

дарственных органов устанавливается федеральным законом. 

При этом в самой структуре правоохранительных органов их руко-

водителями определяется перечень оперативных подразделений 

(оперативных аппаратов), полномочных осуществлять оперативно-

розыскную деятельность. Основным законом, определяющим содер-

жание оперативно-розыскной деятельности, является ФЗ «Об ОРД». 

В этом Законе формулируются задачи и принципы оперативно-

розыскной деятельности, система оперативно-розыскных меро-

приятий и другие общие вопросы. Организация и тактика опера-

тивно-розыскной деятельности регламентируются ведомственны-

ми нормативными актами и составляют государственную тайну. 

Непосредственное осуществление оперативно-розыскной дея-

тельности связано с использованием соответствующих сил, средств 

и методов. К силам оперативно-розыскной деятельности относятся 

оперативные аппараты, должностные лица оперативных аппаратов, 

которые непосредственно организуют и осуществляют оперативно-

розыскную деятельность, а также граждане, привлекаемые к прове-

дению оперативно-розыскных мероприятий на конфиденциальной 

основе. Средства оперативно-розыскной деятельности представле-

ны различными оперативными техническими средствами (опера-

тивной техникой) и оперативными учетами, используемыми при 

раскрытии и предупреждении преступлений. К средствам опера-

тивно-розыскной деятельности принято относить также служебно-

розыскных собак. 

Методы оперативно-розыскной деятельности – это те выра-

ботанные практикой оперативно-розыскной деятельности специ-

альные приемы выявления и изучения лиц, занимающихся пре-

ступной деятельностью или причастных к совершению преступле-

ний, а также выявления обстоятельств, имеющих значение для рас-

крытия и предупреждения преступлений. 

С принятием ФЗ «Об ОРД» категория методов оперативно-

розыскной деятельности утратила свое былое значение, т. к. 

в большинстве своем они оказались поглощены соответствующими 

оперативно-розыскными мероприятиями. Метод разведывательного 



13 

опроса, например, оказался тождественным оперативно-розыск-

ному мероприятию в виде опроса, метод скрытого наблюдения – 

тождественным наблюдению и т. д. Тем не менее отдельные мето-

ды оперативно-розыскной деятельности полностью сохранили 

свою самостоятельность и продолжают использоваться наряду 

с оперативно-розыскными мероприятиями, включая их в свое со-

держание. К таким методам в полной мере можно отнести метод 

личного сыска, при котором оперативный работник лично устанав-

ливает оперативно значимые обстоятельства путем непосредст-

венного осуществления отдельных оперативно-розыскных меро-

приятий в целях выявления и раскрытия преступлений12, а также 

агентурный метод, предполагающий получение оперативно-

розыскной информации и решение задач оперативно-розыскной 

деятельности путем использования возможностей отдельных лиц 

на конфиденциальной основе. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об ОРД» целью оперативно-ро-

зыскной деятельности является защита жизни, здоровья, прав 

и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безо-

пасности общества и государства от преступных посягательств. На-

званная цель оперативно-розыскной деятельности определяется 

ст. 2 Конституции Российской Федерации об обязанности государ-

ства защищать права и свободы человека и гражданина. Как из-

вестно, государство представляет собой аппарат управления дела-

ми общества и «защиты прав личности от произвола со стороны 

других лиц, органов и организаций». Для этого в структуру государ-

ства включаются, в частности, правоохранительные органы, пред-

ставляющие собой «специальные учреждения по охране прав и сво-

бод»13. Как уже отмечалось, использование правоохранительными 

органами негласных возможностей в борьбе с преступными посяга-

тельствами на личность, безопасность государства и общества 

в целом значительно повышает эффективность правоохранитель-

ной деятельности. Негласные возможности позволяют своевременно 

                                                 

12 Следует заметить, что соотношение методов ОРД и ОРМ нуждается в допол-
нительном изучении и осмыслении с последующим определением единого подхода 
к их содержанию и месту в оперативно-розыскной деятельности. 

13 Комментарий к Конституции Российской Федерации. 2-е изд., доп. и перераб. 
М. : БЕК, 1996. С. 11–17. 
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выявлять преступные намерения отдельных лиц и преступных 

группировок, предотвращать замышляемые и подготавливаемые 

преступления, раскрывать замаскированные преступления и пре-

ступления, совершенные в условиях неочевидности. 

Высокая эффективность борьбы с преступностью при исполь-

зовании правоохранительными органами негласных возможностей 

определяет социальную значимость оперативно-розыскной дея-

тельности. Оперативно-розыскная деятельность позволяет ини-

циативно и с высокой эффективностью выявлять наиболее опасные 

замаскированные преступления, устанавливать лиц, совершивших 

неочевидные преступления, предупреждать преступления. В связи 

с этим она имеет самостоятельное значение в борьбе с преступно-

стью. Оперативно-розыскная деятельность также защищает лич-

ность от необоснованной компрометации в глазах общественности, 

которая часто сопровождает официальные гласные проверки по за-

явлениям, сообщениям о преступлениях. 

Задачи оперативно-розыскной деятельности сформулированы 

в ст. 2 ФЗ «Об ОРД»: 

– выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие пре-

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

вающих, совершающих или совершивших; 

– осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов доз-

нания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, 

а также розыска без вести пропавших; 

– добывание информации о событиях и действиях, создающих 

угрозу государственной, военной, экономической, информационной 

или экологической безопасности Российской Федерации; 

– установление имущества, подлежащего конфискации. 

 

1.2. Соотношение оперативно-розыскной деятельности 

с другими видами правоохранительной деятельности 

и юридическими дисциплинами 
 

Правоохранительная функция государства реализуется по-

средством деятельности соответствующих правоохранительных 

органов, ряд из которых наделен оперативно-розыскными полно-

мочиями. Несмотря на единые общие положения оперативно-
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розыскной деятельности, установленные ФЗ «Об ОРД», каждое ми-

нистерство и ведомство, осуществляющее оперативно-розыскные 

полномочия, имеет свои специфические задачи. Характер этих задач 

определяет организационную структуру соответствующего мини-

стерства или ведомства, а также используемые его оперативными 

аппаратами организационные и тактические особенности их реше-

ния. В связи с этим содержание оперативно-розыскной деятельно-

сти в отдельных правоохранительных структурах имеет свою спе-

цифику, которая отражается в правовых актах, регламентирующих 

деятельность таких структур. Подобное обстоятельство определяет 

соотношение оперативно-розыскной деятельности как направле-

ния правоохранительной деятельности с деятельностью соответст-

вующих правоохранительных органов и иными юридическими 

структурами, получающими и использующими информацию в целях 

решения возложенных на них задач. 

Первоочередного внимания заслуживает вопрос соотношения 

оперативно-розыскной деятельности и разведывательной деятель-

ности спецслужб. Под спецслужбами понимаются специальные го-

сударственные структуры, занимающиеся сбором различного рода 

разведывательной информации как на собственной территории, 

так и за рубежом в целях обеспечения национальных интересов 

и безопасности государства в целом. К спецслужбам принято отно-

сить только те органы государственной власти, для которых обес-

печение безопасности государства является приоритетным, 

а именно: органы федеральной службы безопасности, федеральные 

органы государственной охраны и службы внешней разведки14. 

В отличие от иных правоохранительных органов, основной за-

дачей которых является борьба с преступностью, основная задача 

спецслужб состоит именно в получении разведывательной инфор-

мации, включая и информацию криминального характера, для ее 

последующего использования в деятельности по обеспечению госу-

дарственной безопасности. В связи с этим правоохранительные ор-

ганы нельзя автоматически отождествлять со спецслужбами. 

                                                 

14 См: Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы Российской Фе-
дерации : учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Эксмо, 2006. С. 321. 
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Разведывательная деятельность спецслужб подразделяется на 

контрразведывательную и собственно разведывательную. Контр-

разведывательная деятельность в основном присуща федеральной 

службе безопасности и представляет собой разновидность разве-

дывательной деятельности. Общие положения контрразведыва-

тельной деятельности определяются Федеральным законом № 40-ФЗ 

«О Федеральной службе безопасности». В ч. 1 ст. 9 названного Зако-

на контрразведывательная деятельность определяется как дея-

тельность по выявлению, предупреждению, пресечению разведы-

вательной и иной деятельности специальных служб и организаций 

иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная на 

нанесение ущерба безопасности России. Собственно разведыва-

тельная деятельность осуществляется в целях получения информа-

ции об угрозах безопасности Российской Федерации. 

Говоря о соотношении оперативно-розыскной деятельности 

с деятельностью спецслужб, прежде всего следует подчеркнуть, что 

осуществляемая ими разведывательная и контрразведывательная 

деятельность основывается на положениях ФЗ «Об ОРД», опреде-

ляющих сущность, задачи, принципы оперативно-розыскной дея-

тельности, систему проводимых оперативно-розыскных мероприя-

тий, сотрудничество с соответствующими лицами на конфиденци-

альной основе, ее финансовое обеспечение и др. В то же время фе-

деральные законы, определяющие основы деятельности спецслужб, 

конкретизируют основное содержание их деятельности, организа-

ционные основы соответствующих ведомств, отдельные особенно-

сти осуществляемой ими оперативно-розыскной деятельности, 

возлагаемые на них задачи, полномочия и т. д.15 

Немаловажное значение в борьбе с преступностью с использо-

ванием оперативно-розыскных возможностей имеет деятельность 

таких правоохранительных органов, как полиция, таможенные ор-

ганы, Федеральная служба исполнения наказаний Российской Фе-

дерации и органы по контролю за оборотом наркотических средств 

                                                 

15 См.: О безопасности : закон РФ от 5 марта 1992 г.; О Федеральной службе 
безопасности : федер. закон РФ от 3 апреля 1995 г.; О внешней разведке : федер. за-
кон РФ от 10 января 1996 г.; О государственной охране : федер. закон РФ от 27 мая 
1996 г. и др. 



17 

и психотропных веществ. В отличие от спецслужб, деятельность пе-

речисленных органов носит более открытый характер, а к закры-

тым сведениям в работе этих органов в основном относится орга-

низация и тактика осуществляемой ими оперативно-розыскной 

деятельности. Деятельность оперативных аппаратов перечислен-

ной системы правоохранительных органов, как и спецслужб, осно-

вывается на положениях ФЗ «Об ОРД». 

Особое место в правоохранительной деятельности государства 

занимает соотношение оперативно-розыскной деятельности с уго-

ловным процессом. Перед оперативно-розыскной и уголовно-про-

цессуальной видами деятельности стоит одна стратегическая зада-

ча – борьба с преступностью. При этом особое значение в решении 

этой задачи имеет оперативно-розыскная деятельность, «в ходе ко-

торой создаются условия и предпосылки для реализации функции 

уголовного преследования, т. е. уголовно-процессуальной деятель-

ности, направленной на раскрытие преступления и изобличение 

виновных в форме возбуждения и расследования уголовных дел»16. 

Очевидно, что значительная часть наиболее опасных замаски-

рованных и неочевидных преступлений «раскрывается оперативно-

розыскным путем». Однако такое «раскрытие» не имеет юридиче-

ского значения, поскольку одна только осведомленность, например, 

о том, кто совершил преступление, не является юридическим фак-

том. Факт, как известно, – это явление действительности, объек-

тивной реальности, а осведомленность (знание) субъекта познания 

не всегда соответствует действительности. Раскрытие преступле-

ния в связи с этим представляет собой юридическую категорию, ос-

нованную на требованиях Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации17 и призванную гарантировать достовер-

ность юридически значимых выводов. Представляя следователю 

информацию об обстоятельствах расследуемого преступления, 

оперативный аппарат обеспечивает доказывание по уголовным де-

лам, участвует в создании условий для законного, обоснованного 

                                                 

16 Башкатов Л.Н., Козилов Е.Н. Понятие уголовно-процессуальной оценки опера-
тивной информации и ее значение для реализации функции уголовного преследова-
ния // Уголовное судопроизводство. 2008. № 1. С. 19. 

17 Далее – УПК РФ. 
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и справедливого разрешения уголовного дела. В этой связи опера-

тивно-розыскная деятельность носит вспомогательный характер 

по отношению к уголовному судопроизводству и непосредственно 

содействует реализации его назначения. 

Соотношение оперативно-розыскной деятельности с уголов-

ным процессом как учебной дисциплиной предполагает уяснение обу-

чающимися внутренней взаимосвязи оперативно-розыскной дея-

тельности и уголовного судопроизводства. Такая взаимосвязь про-

является в единстве решаемых ими задач по борьбе с преступностью, 

формах взаимодействия, обеспечении процесса доказывания, созда-

нии условий для последующего судебного разбирательства и т. д. 

Основополагающим является и соотношение оперативно-

розыскной деятельности с уголовным правом. Основу оперативно-

розыскной деятельности как деятельности, направленной на рас-

крытие и предупреждение преступлений, составляют положения 

уголовного права о преступлении и его признаках, составе преступ-

ления и элементах состава преступления, соучастии в преступле-

нии, основаниях освобождения от уголовной ответственности, доб-

ровольном отказе от совершения преступления, смягчающих 

и отягчающих ответственность обстоятельствах, конкретных со-

ставах преступлений. Без знания этих и других составляющих со-

держания уголовного права невозможно юридически обоснованно 

решить вопрос о заведении дела оперативного учета, пределах уча-

стия лица, сотрудничающего с оперативным аппаратом на конфи-

денциальной основе, в преступных группировках, о начале реализа-

ции материалов оперативной проверки и др. 

Анализ перечисленных в ст. 2 и 7 ФЗ «Об ОРД» задач оператив-

но-розыскной деятельности и оснований проведения оперативно-

розыскных мероприятий со всей очевидностью свидетельствует 

о непосредственной связи рассматриваемого вида правоохрани-

тельной деятельности с замышляемыми, подготавливаемыми или 

совершенными преступлениями, с обеспечением неотвратимости 

ответственности за совершенное преступление. 

Сфера борьбы с преступностью объективно обусловливает 

взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности и криминалистики. 

Как уже отмечалось, средства и методы оперативно-розыскной 
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деятельности и криминалистики направлены на получение досто-

верной информации об обстоятельствах преступления. Средства 

оперативно-розыскной деятельности в определенной части вклю-

чают в себя криминалистическую технику. В основе тактики след-

ственных действий и тактики оперативно-розыскных мероприятий 

нередко находятся одни и те же психологические приемы. Много 

общего в криминалистической методике расследования отдельных 

видов преступлений и организации раскрытия соответствующих 

преступлений с использованием оперативно-розыскных возможно-

стей. Общие черты присущи и формам взаимодействия следователя 

с органами дознания, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, и оперативных аппаратов с органами предваритель-

ного следствия. 

Особое значение имеет взаимосвязь оперативно-розыскной 

деятельности с оперативно-розыскной психологией. Очевидность 

значения оперативно-розыскной психологии определяется важно-

стью использования специальных психологических познаний 

в борьбе с преступностью оперативно-розыскными мерами. В связи 

с этим эффективность оперативно-розыскной деятельности опре-

деляется тем, насколько умело и полно оперативный работник 

применяет знания психологии и специально разработанные опера-

тивно-розыскной психологией психологические приемы в общении 

с иными субъектами оперативно-розыскной деятельности. Более 

того, тактика оперативно-розыскной деятельности всецело осно-

вывается на положениях оперативно-розыскной психологии. 

Оперативно-розыскная деятельность как вид юридический 

деятельности, юридическая учебная дисциплина и отрасль юриди-

ческой науки взаимосвязана и с другими направлениями правоох-

ранительной деятельности и юридическими дисциплинами. Однако 

полное рассмотрение таких взаимосвязей выходит за пределы дан-

ного учебного пособия. 

 

1.3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 
 

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности со-

ставляют нормативные акты, в содержании которых имеются пра-

вовые нормы, непосредственно касающиеся назначения, организации 
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и регламентации рассматриваемого вида правоохранительной дея-

тельности. В общей теории права совокупность нормативных актов, 

касающихся какой-либо области общественных отношений, охва-

тывается категорией источников права. Названная категория при-

суща всем отраслям отечественного права, в частности – уголовно-

процессуальному праву. Однако в оперативно-розыскной деятель-

ности такую совокупность нормативных актов принято называть ее 

правовой основой. 

Связано такое положение в понятийном аппарате оперативно-

розыскной деятельности с тем, что категория источников права оп-

ределяется соответствующими отраслями права. В настоящее время 

оперативно-розыскная деятельность, несмотря на свой юридиче-

ский характер, не рассматривается в качестве самостоятельной от-

расли права. Следует заметить, что отдельные ученые в области 

теории оперативно-розыскной деятельности все чаще высказывают 

мнение о целесообразности включения в систему отраслей права 

оперативно-розыскного права18. В связи с этим наряду с категорией 

правовой основы оперативно-розыскной деятельности допустимо 

рассматривать и категорию правовых источников оперативно-

розыскной деятельности. Категории «правовая основа», «правовые 

источники» и «источники права» не имеют принципиальных разли-

чий и по своему содержанию тождественны. Очевидно, что пока сис-

тема отраслей права не будет дополнена оперативно-розыскным пра-

вом, неуместно говорить об источниках непринятой отрасли права. 

В соответствии со ст. 4 ФЗ «Об ОРД» правовую основу опера-

тивно-розыскной деятельности составляют: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

– другие федеральные законы и законы Российской Федера-

ции, имеющие отношение к регламентации оперативно-розыскной 

деятельности; 

                                                 

18 См., например: Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскное право: иллюзия или ре-
альность // Правоведение. 1994. № 4. С. 46–49; Его же. Основы Российского уголовно-
розыскного права // Государство и право. 2000. № 8; Легостаев В.П. Некоторые во-
просы по учебному курсу «Основы российского уголовно-розыскного права // Госу-
дарство и право. 2002. № 1. С. 127. 
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– иные нормативные правовые акты федеральных органов го-

сударственной власти. 

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридиче-

скую силу и прямое действие на всей территории России. В Консти-

туции Российской Федерации содержится ряд положений, непо-

средственно касающихся оперативно-розыскной деятельности. 

Первостепенного внимания заслуживают конституционные нормы, 

содержащиеся в гл. 2 Конституции РФ и касающиеся прав и свобод 

личности. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 23 Основного Закона каждый 

имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных и иных сообщений. На основании ст. 25 Консти-

туции РФ жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать 

в жилище против воли проживающих в нем лиц и иначе как в слу-

чаях, прямо установленных федеральным законом и на основании 

судебного решения. При этом в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конститу-

ции РФ права и свободы личности могут быть ограничены феде-

ральным законом только в той мере, в какой это необходимо в це-

лях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-

вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. В соответствии с ч. 1 ст. 46 

Основного Закона каждому гарантируется судебная защита его прав 

и свобод. Конституция РФ также провозглашает обязанность госу-

дарства обеспечивать права и свободы человека и гражданина. 

Правовые и организационные основы оперативно-розыскной 

деятельности заложены в ФЗ «Об ОРД». Содержание Закона пред-

ставлено шестью главами, включающими в себя 23 статьи. В первой 

главе определяется сущность оперативно-розыскной деятельности, 

ее задачи и принципы, правовая основа, а также гарантии соблюде-

ния прав и свобод человека и гражданина при осуществлении опе-

ративно-розыскной деятельности. Вторая глава посвящена прове-

дению оперативно-розыскных мероприятий. В ней приводится сис-

тема оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их 

проведения, основания и порядок судебного рассмотрения мате-

риалов об ограничении конституционных прав личности при про-

ведении оперативно-розыскных мероприятий. Ряд статей главы 

касается информационного обеспечения и документирования 
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в оперативно-розыскной деятельности, использования ее результа-

тов в уголовном судопроизводстве и при решении вопроса о допус-

ке отдельных лиц к рассматриваемому виду правоохранительной 

деятельности. Система органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, определяется в третьей главе. При этом 

перечисляются также полномочия этих органов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. В отдельной статье заклады-

ваются основы социальной и правовой защиты должностных лиц, 

наделенных оперативно-розыскными полномочиями. Четвертая 

глава посвящена правовым основам содействия граждан органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Важное ме-

сто в этой главе отводится социальной и правовой защите граждан, 

содействующих проведению оперативно-розыскной деятельности. 

В пятой главе определяются правовые и организационные основы 

финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности. 

Вопросы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельно-

стью представлены в нормах шестой главы. Положения ФЗ «Об ОРД» 

определяют основы оперативно-розыскной деятельности в Россий-

ской Федерации, представляют собой базу ведомственных норма-

тивных актов, непосредственно регламентирующих организацию 

и тактику оперативно-розыскной деятельности. 

К другим федеральным законам, имеющим непосредственное 

отношение к правовой основе оперативно-розыскной деятельно-

сти, следует отнести законы, регулирующие общественные отно-

шения, возникающие и действующие в сфере оперативно-розыск-

ной деятельности. Такие федеральные законы можно подразделить 

на три основные группы: 

– законы, устанавливающие основные положения осуществле-

ния оперативно-розыскной деятельности; 

– законы, регламентирующие деятельность отдельных субъ-

ектов оперативно-розыскной деятельности; 

– законы, регулирующие отношения, возникающие при реше-

нии частных задач оперативно-розыскной деятельности19. 

                                                 

19 Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» / под ред. И.Н. Зубова. М., 1999. С. 20. 
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Первая группа прежде всего представлена такими основными 

законами, как Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Закон Российской 

Федерации «О государственной тайне», Закон Российской Федера-

ции «О безопасности» и Федеральный закон «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации». 

Ко второй группе относятся: Уголовно-исполнительный ко-

декс Российской Федерации, Таможенный кодекс таможенного 

союза, Федеральный закон «О полиции», Федеральный закон 

«Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Феде-

рации», Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы», Федеральный 

закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений», Федеральный закон «О внешней раз-

ведке», Федеральный закон «О государственной охране», Федераль-

ный закон «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральный 

закон «О следственном комитете Российской Федерации» и неко-

торые другие. 

Третью группу федеральных законов, отдельные нормы кото-

рых в той или иной мере имеют отношение к оперативно-

розыскной деятельности, составляют: Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации, Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», Федеральный закон «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контроли-

рующих органов», Федеральный закон «О связи», Закон Российской 

Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон «Об информации, инфор-

мационных технологиях и защите информации», Федеральный за-

кон «О банках и банковской деятельности», Закон Российской Фе-

дерации «О средствах массовой информации», Федеральный закон 

«О борьбе с терроризмом», Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» и др. 

К иным нормативным правовым актам федеральных органов 

государственной власти как составной части правовой основы опе-

ративно-розыскной деятельности можно отнести: 
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– указы Президента Российской Федерации (например: Указ 

Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 

«Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне» (с из-

менениями от 28.05.2015), Указ Президента Российской Федерации 

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

ведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием 

технических средств», Указ Президента Российской Федерации от 

9 января 1996 г. № 21 «О мерах по упорядочению разработки, про-

изводства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в Рос-

сийскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования 

специальных технических средств, предназначенных для негласно-

го получения информации» (с изменениями на 30.12.2000), Указ 

Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567 

«О координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью» (с изменениями на 25.07.2014), Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утвер-

ждении перечня сведений конфиденциального характера» 

(с изменениями от 13.07.2015), Указ Президента Российской Феде-

рации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию кор-

рупции» (с изменениями на 14.02.2014) и др.; 

– постановления Правительства Российской Федерации  (от 

4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения све-

дений, составляющих государственную тайну, к различным степе-

ням секретности» (с изменениями от 22.05.2008), от 28 октября 

1995 г. № 1050 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска 

должностных лиц и граждан Российской Федерации к государст-

венной тайне» (с изменением от 18.05.2009), от 1 июля 1996 г. 

№ 770 (ред. от 01.07.2002) «Перечень видов специальных техниче-

ских средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, 

запрограммированных) для негласного получения информации 

в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности», 

утвержденное этим же постановлением «Положение о лицензиро-

вании деятельности физических и юридических лиц, не уполномо-

ченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, 

связанной с разработкой, производством, реализацией, приобрете-
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нием в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за 

ее пределы специальных технических средств (разработанных, при-

способленных, запрограммированных) для негласного получения 

информации», от 27 августа 2005 г. № 538 «Правила взаимодейст-

вия операторов связи с уполномоченными органами, осуществ-

ляющими оперативно-розыскную деятельность» (с изменениями от 

10.04.2013) и др.); 

– нормативные акты органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, регламентирующие организацию и так-

тику проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

В соответствии с ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об ОРД» сведения об организа-

ции и тактике оперативно-розыскной деятельности составляют го-

сударственную тайну. В связи с этим рассматриваемая группа нор-

мативных актов издается с соответствующими грифами секретно-

сти, и доступ к ним имеют только сотрудники и руководители опе-

ративных аппаратов, а также должностные лица государственных 

органов, осуществляющие контроль и надзор за оперативно-

розыскной деятельностью, при наличии допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну. 

Руководители министерств и ведомств, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, издают также несекретные 

нормативные акты, касающиеся оперативно-розыскной деятельно-

сти, к которым, в частности, относятся: Инструкция о порядке пред-

ставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 

дознания, следователю или в суд (утв. приказом МВД России, 

МО России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, 

ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 г. 

№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 (зарегистрировано в 

Минюсте России 05.12.2013 № 30544); Инструкция по организации 

информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпо-

ла (утверждена приказами МВД России, Минюста России, ФСБ Рос-

сии, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. 

№ 786/310/470/454/333/971, в ред. приказа МВД РФ № 727, 

Минюста РФ № 302, ФСБ РФ № 480, ФСО РФ № 570, ФСКН РФ № 425, 

ФТС РФ № 1739 от 22 сентября 2009 г., зарегистрирована в Минюсте 

РФ 3 ноября 2006 г. № 8437) и др. 
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Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ в пра-

вовую основу оперативно-розыскной деятельности входят также ме-

ждународные правовые акты, касающиеся борьбы с преступностью. 

Наряду с названной конституционной нормой, содержание ряда 

норм ФЗ «Об ОРД» в свою очередь свидетельствует о необходимо-

сти отнесения отдельных международных правовых актов к право-

вой основе оперативно-розыскной деятельности. Так, ч. 4 ст. 7 

ФЗ «Об ОРД» рассматривает запросы международных правоохрани-

тельных организаций в качестве самостоятельного основания про-

ведения оперативно-розыскных мероприятий, а п. 3 ст. 14 обязыва-

ет оперативные аппараты исполнять запросы правоохранительных 

органов иностранных государств. 

К числу наиболее значимых международных правовых актов, 

имеющих отношение к оперативно-розыскной деятельности, мож-

но отнести такие, как: Всеобщая декларация прав человека, приня-

тая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; Международ-

ный пакт о гражданских и политических правах, принятый Гене-

ральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г.; Европейская конвен-

ция о защите прав человека и основных свобод, принятая Советом 

Европы 4 ноября 1950 г.; Европейская конвенция о взаимной пра-

вовой помощи по уголовным делам, принятая Советом Европы 

20 апреля 1959 г.; Конвенция против пыток и других жестоких, бес-

человечных или унижающих человеческое достоинство видов об-

ращения и наказания, принятая 10 декабря 1984 г.; Конвенция 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

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

1993 г.; Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел 

независимых государств в сфере борьбы с преступностью, подписа-

но в г. Алма-Ате 24 апреля 1992 г.; Соглашение о сотрудничестве 

между министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, подпи-

сано в г. Киеве 21 октября 1992 г.; Соглашение о сотрудничестве 

министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной пре-

ступностью, подписано в г. Ашхабаде 17 февраля 1994 г.; Соглаше-

ние о сотрудничестве в сфере специального сопровождения опера-

тивно-розыскной деятельности, подписано на заседании Совета 
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министров внутренних дел государств – участников СНГ 16–18 де-

кабря 1998 г. в г. Москве, и др.20. 

В последние годы в ряде публикаций стали появляться выска-

зывания об отнесении к нормативным правовым актам судебных 

постановлений, разъясняющих отдельные положения законода-

тельных законов в области оперативно-розыскной деятельности21. 

Однако подобная позиция небесспорна, т. к. судебные постановле-

ния правовых норм не создают и могут относиться только к актам 

толкования этих норм. Исключение составляют постановления 

и определения Конституционного Суда Российской Федерации, ко-

торые, признавая те или иные нормы федеральных законов не со-

ответствующими Конституции Российской Федерации, в опреде-

ленной части меняют содержание таких законов. 

 
1.4. Принципы оперативно-розыскной деятельности 

 

Оперативно-розыскная деятельность как вид правоохрани-

тельной деятельности основывается на соответствующих правовых 

принципах. Институт правовых принципов является достаточно ус-

тоявшимся и исследованным в юридической литературе. Под пра-

вовыми принципами принято понимать «основные идеи, руково-

дящие положения, которые определяют содержание и направления 

правового регулирования. Они составляют основу создания и реа-

лизации действующего права, ориентированы на дальнейшую 

демократизацию всех сфер общественной жизни, формирование 

правового государства»22. В теории оперативно-розыскной дея-

тельности ее принципы определяются как «руководящие идеи, ос-

новополагающие начала, выработанные сыскной практикой, выра-

женные в нормах законодательных актов, регулирующих общест-

венные отношения в области ОРД, и определяющие политические, 

                                                 

20 Наиболее полный перечень международных правовых актов в сфере борьбы 
с преступностью см.: Шумилин С.Ф. Уголовное судопроизводство. Применение меж-
дународно-правовых актов. М. : Экзамен, 2007. 

21 См., например: Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному закону «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». СПб. : Питер, 2003. С. 52. 

22 Головастикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Проблемы теории государства и права : 
учебник. М. : Эксмо, 2005. Сер.: Российское юридическое образование. С. 374. 
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экономические и социальные закономерности развития современ-

ного российского общества, а равно нравственные и правовые пред-

ставления россиян относительно сущности, цели, задач и процедур 

осуществления ОРД»23. 

Отдельные составляющие приведенного определения нужда-

ются в уточнении. Так, одно из свойств института принципов ОРД 

состоит в выраженности в нормах законодательных актов. В связи 

с этим обращает на себя внимание то, что в действительности ряд 

принципов основывается и на соответствующих положениях ведом-

ственных нормативных актов. Даже сам автор приведенного опре-

деления, обращаясь к системе принципов, отмечает, что ряд прин-

ципов вытекает и из «ведомственных нормативных правовых ак-

тов»24. Очевидно, что отмеченное не вызывает возражений. Таким 

образом, в определении сущности принципов оперативно-розыск-

ной деятельности целесообразно было бы указанное свойство рас-

ширить, связав его не только с законодательными актами, но и 

с подзаконными (ведомственными) нормативными актами. 

Представляется также излишним увязывание принципов опе-

ративно-розыскной деятельности с представлениями граждан от-

носительно «сущности, цели, задач и процедур осуществления 

ОРД». В самом широком смысле такое утверждение, возможно, 

и верно. В действительности же соответствующие «представления» 

основываются на подходах сотрудников оперативных аппаратов, 

ученых и законодательного органа государства. Оценить соответст-

вие перечисленных категорий лиц и органов мнению всего народа 

сложно. К тому же немногие из граждан имеют достаточное пред-

ставление о процедурах «осуществления ОРД», которые в большей 

части относятся к тактике оперативно-розыскной деятельности, со-

ставляющей государственную тайну. 

Учитывая изложенное, принципы оперативно-розыскной дея-

тельности можно определить как руководящие идеи и основопола-

гающие исходные начала, выработанные практикой оперативно-

розыскной деятельности и выраженные в законах и подзаконных 

                                                 

23 Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К.К. Горяинова и др. 
М. : ИНФРА-М, 2002. XXII. С. 62. 

24 Там же. С. 64. 
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нормативных актах, определяющих сущность и основное содержа-

ние соответствующего вида правоохранительной деятельности, от-

ражающие в себе политические, экономические и социальные зако-

номерности развития общества, направленные на обеспечение ци-

вилизованного решения задач оперативно-розыскной деятельно-

сти и борьбы с преступностью в целом. 

Другим важнейшим свойством института принципов опера-

тивно-розыскной деятельности является их система, непосредст-

венно определяющая основное содержание и особенности рассмат-

риваемого вида правоохранительной деятельности. Под системой 

принципов оперативно-розыскной деятельности понимается ин-

тегрированная в структурно упорядоченное единство совокупность 

правовых норм, обладающих относительной самостоятельностью 

и обеспечивающих наиболее полное и эффективное решение задач 

по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, розы-

ску скрывшихся преступников и без вести пропавших лиц, а также 

реализацию иных задач правоохранительной деятельности с ис-

пользованием оперативно-розыскных возможностей. Система 

принципов оперативно-розыскной деятельности приведена в ст. 3 

ФЗ «Об ОРД» и включает в себя такие принципы, как законность, 

уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, кон-

спирацию и сочетание гласных и негласных методов и средств. 

Действующую систему принципов оперативно-розыскной дея-

тельности принято классифицировать на две основные группы: 

общеправовые и специальные принципы25. Общеправовые принци-

пы также присущи и иным видам правоохранительной деятельно-

сти, как и функционированию государства в целом. Из перечислен-

ных в названной статье ФЗ «Об ОРД» принципов оперативно-

розыскной деятельности к ним относятся законность и принцип 

уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

При этом следует иметь в виду, что в каждой сфере правоохрани-

тельной деятельности общеправовые принципы имеют свое со-

держание, определяемое особенностями оперативно-розыскной 

                                                 

25 См.: Зажицкий В.И. Проблема принципов оперативно-розыскной деятельности 
// Государство и право. 2001. № 7. С. 71. 
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деятельности. Специальные принципы присущи исключительно 

оперативно-розыскной деятельности и отражают специфику и ха-

рактер всех ее направлений и категорий. К системе специальных 

принципов оперативно-розыскной деятельности в редакции на-

званного Закона относятся принцип конспирации и принцип соче-

тания гласных и негласных методов и средств. 

Законность при осуществлении оперативно-розыскной дея-

тельности состоит в обязанности соответствующих должностных 

лиц, а также иных лиц, вовлеченных в оперативно-розыскную дея-

тельность, неукоснительно соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, ФЗ «Об ОРД», другие федеральные законы и подзакон-

ные (в т. ч. ведомственные) нормативные акты в целях оптималь-

ного решения задач оперативно-розыскной деятельности. 

Содержание названного принципа основывается на положении 

ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, в соответствии с которым органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления, должност-

ные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Консти-

туцию РФ и законы. Прежде всего изложенное конституционное 

требование распространяется на деятельность оперативных аппа-

ратов и должностных лиц, непосредственно осуществляющих опе-

ративно-розыскную деятельность. При этом оперативные аппараты 

и должностные лица обязаны строго соблюдать требования зако-

нов и подзаконных нормативных актов, относящиеся как к основа-

ниям и порядку производства оперативно-розыскных мероприятий, 

так и к сфере обеспечения прав и свобод граждан, вовлеченных 

в оперативно-розыскную деятельность. На оперативно-розыскную 

деятельность, как разновидность правоохранительной деятельно-

сти, распространяется презумпция невиновности, в соответствии 

с которой объект оперативной проверки (разработки) считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в установлен-

ном УПК РФ порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. Лица – участники оперативно-розыскных право-

отношений вправе отстаивать свои интересы, используя любые 

средства, которые прямо не запрещены законом. 

Нарушение требований законов и подзаконных норматив-

ных актов должностными лицами, осуществляющими оперативно-
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розыскную деятельность, влечет за собой привлечение этих лиц 

к соответствующему виду юридической ответственности. 

Нельзя не заметить, что, как справедливо замечает В.П. Каше-

пов, отдельные противоречия, содержащиеся в ФЗ «Об ОРД», отри-

цательно сказываются на режиме законности в оперативно-

розыскной деятельности. Так, в соответствии с ч. 8 ст. 5 названного 

Закона органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-

ность, запрещается «подстрекать, склонять, побуждать в прямой 

или косвенной форме к совершению противоправных действий 

(провокация)». Однако без законодательного определения крите-

риев провокационных действий оперативных сотрудников приве-

денное положение вступает в противоречие с другими нормами, 

с действующим законодательством. Проверочная закупка, опера-

тивное внедрение и другие действия, осуществляемые в рамках 

оперативного законодательства, переводят эти оперативно-

розыскные мероприятия «в категорию незаконных действий. Воз-

никает вопрос о разграничении этих действий с действиями под-

стрекателя, организатора и пособника»26. 

Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности также ос-

новано на соответствующих конституционных положениях. Так, 

в соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации чело-

век, его права и свободы являются высшей ценностью, а их призна-

ние, соблюдение и защита – обязанностью государства. Уважение 

и соблюдение прав и свобод человека и гражданина закреплено 

в ФЗ «Об ОРД» в качестве принципа оперативно-розыскной дея-

тельности, т. к. имеет особое значение при использовании опера-

тивными аппаратами и их должностными лицами комплекса не-

гласных сил, средств и методов в решении стоящих перед ними за-

дач. Негласность оперативно-розыскных мероприятий, в отличие, 

например, от уголовного судопроизводства, не позволяет человеку, 

в отношении которого они проводятся, встать на защиту своих 

интересов. При проведении негласных оперативно-розыскных 

                                                 

26 Законность в Российской Федерации. М. : Институт законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской Федерации ; НИИ Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2008. С. 191. 
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мероприятий человек, как уже отмечалось выше, не осведомлен о 

вторжении оперативного аппарата в сферу его конституционных 

прав и свобод. Прежде всего это касается таких прав, как право на 

тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообще-

ний, неприкосновенность жилища и др. В связи с этим при осущест-

влении оперативно-розыскной деятельности оперативным работ-

никам приходится постоянно балансировать между законностью 

проводимых оперативно-розыскных мероприятий и вторжением 

в охраняемые законом конституционные права и свободы человека, 

в отношении которого эти мероприятия проводятся. 

Очевидно, что в отдельных случаях в интересах общества и го-

сударства не исключается ограничение конституционных прав 

и свобод отдельных лиц, однако допускается это исключительно 

в случаях и в порядке, предусмотренных законом. В ч. 3 ст. 55 Кон-

ституции РФ констатируется, что права и свободы «человека и гра-

жданина могут быть ограничены федеральным законом только 

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

туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-

тересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

Изложенные обстоятельства со всей очевидностью предпола-

гают законодательную регламентацию всех без исключения случа-

ев (когда компетентные государственные органы могут вторгаться 

в конституционные права и свободы личности) и порядок такого 

вторжения, обусловливающий его законность и обоснованность. 

Так, в соответствии с ч. 6 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» запрещается проведение 

оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных 

и иных технических средств, предназначенных для негласного по-

лучения информации, не уполномоченными на то названным Зако-

ном физическими и юридическими лицами. В ст. 7 ФЗ «Об ОРД» пе-

речисляются основания проведения оперативно-розыскных меро-

приятий, и никакие иные обстоятельства не могут рассматриваться 

в качестве таких оснований. Как следует из содержания статьи, ос-

нованиями проведения оперативно-розыскных мероприятий явля-

ются отношения, имеющие наиболее важное для общества значе-

ние – борьба с преступностью, угроза государственной, военной, 
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экономической, информационной или экологической безопасности, 

розыск скрывшихся преступников и без вести пропавших лиц, до-

пуск конкретных лиц к сведениям, составляющим государственную 

тайну, а также к работам, связанным с эксплуатацией объектов, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья, для 

окружающей среды, и некоторые другие. В соответствии со ст. 8 

ФЗ «Об ОРД» проведение оперативно-розыскных мероприятий, ко-

торые ограничивают конституционные права человека и гражда-

нина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений, а также право на неприкосновенность 

жилища, допускается на основании судебного решения. Закон пре-

дусматривает и иные условия и порядок проведения оперативно-

розыскных мероприятий, которые будут рассматриваться ниже. 

В теории оперативно-розыскной деятельности к общим прин-

ципам принято относить также принцип плановости, научности и не-

которые другие, которые не рассматриваются в данном пособии. 

Конспирация как принцип оперативно-розыскной деятельно-

сти занимает особое место в системе принципов рассматриваемого 

вида правоохранительной деятельности и относится к так назы-

ваемым специальным принципам. Именно он отражает основную 

особенность оперативно-розыскной деятельности – ее преимуще-

ственно негласный характер. 

В соответствии с ч. 5 ст. 14 ФЗ «Об ОРД» органы, осуществ-

ляющие оперативно-розыскную деятельность, обязаны соблюдать 

правила конспирации. 

Конспирация в переводе с латинского (conspiratio) – это «ме-

тоды, применяемые… для сохранения в тайне своей деятельности; 

соблюдение, сохранение тайны»27. 

Как уже отмечалось, на негласность оперативно-розыскной 

деятельности обращается внимание в ст. 1 ФЗ «Об ОРД», опреде-

ляющей сущность рассматриваемого вида правоохранительной 

деятельности. Наиболее полно содержание конспирации отражает-

ся в ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об ОРД», в соответствии с которой сведения 

                                                 

27 Словарь иностранных слов / отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. 4-е изд., 
стер. М. : Рус. яз.-Медиа, 2007. С. 332. 
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«об используемых или использованных при проведении негласных 

оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, 

методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельно-

сти, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, 

о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих опе-

ративно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им со-

действие на конфиденциальной основе, а также об организации 

и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий состав-

ляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию только 

на основании постановления руководителя органа, осуществляю-

щего оперативно-розыскную деятельность». 

Принцип конспирации имеет двоякое значение. Во-первых, он 

обеспечивает негласный характер сотрудничества отдельных граж-

дан и должностных лиц с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, и таким образом защищает их от физиче-

ской и иной расправы со стороны преступных элементов.  

Во-вторых, названный принцип имеет и тактическое значение, соз-

давая условия для упреждающего характера оперативно-розыскных 

мероприятий, и затрудняет противодействие проверяемых и разра-

батываемых деятельности оперативных аппаратов по их разобла-

чению и привлечению к уголовной ответственности. 

Конспирация оперативно-розыскной деятельности имеет 

и моральные аспекты, т. к. исключает необоснованную компроме-

тацию проверяемых лиц в связи с поступившей в отношении них 

информацией о причастности к совершению преступлений в случа-

ях, когда эта информация не нашла своего подтверждения. 

Содержание принципа конспирации включает в себя также 

нормативные ограничения пределов доступа к оперативно-розыск-

ной информации отдельных лиц в зависимости от их должностного 

и иного (например, отдельные граждане) статуса. При этом во всех 

случаях в соответствии с ч. 2 ст. 12 и ч. 3 ст. 21 ФЗ «Об ОРД» сведе-

ния о лицах, внедренных в организованные преступные группы, 

о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказы-

вающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, 

представляются только с их письменного согласия (за исключе-
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нием случаев привлечения перечисленных лиц к уголовной ответ-

ственности). 

Наиболее подробно конспиративные особенности оперативно-

розыскной деятельности регламентируются ведомственными нор-

мативными актами. 

Сочетание гласных и негласных методов и средств также за-

нимает важное место в системе принципов оперативно-розыскной 

деятельности. Содержание этого принципа основывается на выше-

приведенном фрагменте ст. 1 ФЗ «Об ОРД» о гласном и негласном 

характере оперативно-розыскной деятельности. Гласность опера-

тивно-розыскной деятельности определяется законодательной 

регламентацией этого вида правоохранительной деятельности как 

ФЗ «Об ОРД», так и федеральными законами, касающимися дея-

тельности министерств и ведомств, наделенных оперативно-

розыскными полномочиями (Закон «О полиции», Федеральный за-

кон «О федеральной службе безопасности», Федеральный закон 

«О службе внешней разведки» и др.). Значительная часть оператив-

ных структур и их должностных лиц носит открытый характер. Так, 

не составляют тайны цели, задачи и принципы оперативно-

розыскной деятельности, ее субъекты, их права и обязанности, ос-

нования и условия проведения оперативно-розыскных мероприя-

тий, виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью и т. д. 

Всем известно, например, что в органах внутренних дел аппараты 

уголовного розыска, аппараты экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции постоянно работают с населением, участ-

вуют в рассмотрении жалоб и заявлений, изучают оперативную об-

становку, решая тем самым ответственные задачи по борьбе с об-

щеуголовной и экономической преступностью. Одновременно опе-

ративно-служебная деятельность должностных лиц эти аппаратов 

в большей части носит конспиративный характер и связана с по-

стоянным использованием негласных сил, средств и методов в ре-

шении стоящих перед ними задач. 

Гласность оперативно-розыскной деятельности определяет-

ся и ее направленностью преимущественно на борьбу с преступ-

ностью. Такая направленность вызывает необходимость постоян-

ного взаимодействия должностных лиц оперативных аппаратов 
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со следователями, реализации оперативно-розыскной информации 

с ее преобразованием в процессуальную. Содержание ст. 140, 143 

УПК РФ и ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об ОРД» позволяет использовать оператив-

но-розыскную информацию в качестве повода и основания для воз-

буждения уголовного дела, а также в доказывании по уголовным 

делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального 

законодательства. Подобное преобразование оперативно-розыск-

ной информации в процессуальную чаще всего и определяет содер-

жание рассматриваемого принципа оперативно-розыскной дея-

тельности. 

Негласность же в оперативно-розыскной деятельности прежде 

всего проявляется при осуществлении должностными лицами опе-

ративных аппаратов конфиденциального сотрудничества с гражда-

нами, проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий, 

организации работы по делам оперативного учета и т. д. 

В теории оперативно-розыскной деятельности принято выде-

лять и иные специальные принципы оперативно-розыскной дея-

тельности, не отраженные в ФЗ «Об ОРД», но реализуемые в прак-

тической деятельности оперативных аппаратов. Однако останавли-

ваться на них в пределах данного пособия представляется излиш-

ним. Тем не менее заслуживает особого внимания принцип высокой 

оперативной готовности и наступательности. В соответствии с этим 

принципом оперативные аппараты всегда должны быть готовы 

своевременно и эффективно реагировать на любой факт преступ-

ления, изменения оперативной обстановки в целом, а также упреж-

дать своими действиями замыслы и намерения преступных эле-

ментов, в частности предупреждать замышляемые и подготавли-

ваемые преступления, пресекать покушения на преступления. Осо-

бое значение при этом имеют преступления с так называемыми не-

обратимыми тяжкими последствиями (террористические акты, 

убийства и т. п.). Очевидно, что каждое совершенное преступление 

с необратимыми тяжкими последствиями является свидетельством 

недостаточной эффективности работы оперативных аппаратов, 

своевременно не выявивших и не предупредивших это преступле-

ние на этапе его подготовки или покушения на него. 
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ГЛАВА 2 
 

СУБЪЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

2.1. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности 

и их классификация 
 

В сфере оперативно-розыскной деятельности участвуют пре-

дусмотренные законом государственные органы, их оперативные 

аппараты, должностные лица, а также отдельные граждане и иные 

структуры. Как и в других видах юридической деятельности, такие 

юридические и физические лица именуются субъектами соответст-

вующих правоотношений. При этом субъекты правоотношений все-

гда наделяются определенными правами и обязанностями, обеспе-

чивающими их участие в этих отношениях. 

Под субъектами оперативно-розыскной деятельности пони-

мается система компетентных государственных органов, их опера-

тивных аппаратов и должностных лиц, наделенных законом полно-

мочиями по организации и осуществлению оперативно-розыскных 

мероприятий, а также иных физических и юридических лиц, при-

влекаемых к их проведению и наделенных соответствующими пра-

вами и обязанностями, обеспечивающими участие этих лиц в опе-

ративно-розыскных мероприятиях, в целях решения задач опера-

тивно-розыскной деятельности. 

Характеризуя правовое положение субъектов оперативно-

розыскной деятельности, следует учитывать, что полномочия 

должностных лиц предполагают определенную совокупность их 

прав и обязанностей. Однако в отличие от прав и обязанностей 

иных субъектов оперативно-розыскной деятельности, права и обя-

занности должностных лиц взаимосвязаны и не всегда возможно их 

четкое разграничение. Так, решение вопроса о заведении дела 

оперативной проверки в связи с получением первичной опера-

тивной информации является одновременно и правом, и обязан-

ностью оперативного работника в зависимости от его усмотрения 
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относительно наличия или отсутствия оснований для заведения 

такого дела. Причем усмотрение оперативного работника не всегда 

может совпадать с усмотрением руководителя оперативного аппа-

рата. В таком случае письменное указание последнего будет обяза-

тельным для первого. Определение оперативным работником сис-

темы оперативно-розыскных мероприятий по делу оперативной 

проверки – его обязанность, но выбор конкретных мероприятий – 

право, определяемое внутренним убеждением, основанным на про-

фессиональных знаниях, практическом опыте, а также ряде психо-

логических и иных составляющих. Другая особенность полномочий 

состоит в том, что реализация служебных прав и обязанностей опе-

ративного работника обеспечивается возможностью применения 

соответствующих мер государственного принуждения, как правило, 

административного. Очевидно, что права и обязанности иных субъ-

ектов оперативно-розыскной деятельности более четки, а сами эти 

субъекты не обладают правом применения мер государственного 

принуждения в целях обеспечения их реализации. Таким образом, 

если полномочия должностных лиц, их права и обязанности имеют 

относительно определенный характер, то обязанности иных субъ-

ектов оперативно-розыскной деятельности всегда являются безус-

ловными. 

Нарушение субъектами оперативно-розыскной деятельности 

своих полномочий и обязанностей влечет за собой наступление со-

ответствующего вида юридической ответственности. Основными 

видами ответственности в оперативно-розыскной деятельности, 

как и в праве в целом, являются: дисциплинарная, административ-

ная, материальная, гражданско-правовая и уголовная. Вид ответст-

венности определяется характером и тяжестью наступивших по-

следствий. Так, дисциплинарная ответственность представляет 

собой воздействие на нарушителя служебной или трудовой дисци-

плины путем наложения на него дисциплинарных взысканий, пре-

дусмотренных соответствующими законами, ведомственными нор-

мативными актами, а в некоторых случаях – и Трудовым кодексом 

Российской Федерации. Административная ответственность обу-

словлена совершением должностным лицом или гражданином ад-

министративного правонарушения, предусмотренного Кодексом 



39 

об административных правонарушениях. Материальная ответст-

венность – это ответственность работника за ущерб, причиненный 

предприятию, учреждению или организации, с которыми этот ра-

ботник находится в трудовых отношениях. Гражданско-правовая 

ответственность связана с рассмотрением судом исковых заявле-

ний в связи с причинением материального ущерба. Уголовная от-

ветственность наступает за совершение субъектом оперативно-

розыскной деятельности общественно опасного деяния, преду-

смотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Среди видов юридической ответственности субъектов опера-

тивно-розыскной деятельности особого внимания заслуживает 

уголовная ответственность. Очевидно, что и должностное лицо 

оперативного аппарата, и граждане, привлекаемые к сотрудничест-

ву с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-

ность на конфиденциальной основе, имеют постоянное и непосред-

ственное отношение к преступной деятельности. Подобная «бли-

зость» всегда несет с собой риск для субъекта оперативно-

розыскной деятельности самому оказаться причастным к преступ-

лению. Чаще всего такому риску подвергаются лица, внедряемые 

в преступные группы. В связи с этим должностное лицо оператив-

ного аппарата должно само хорошо знать уголовное право, исклю-

чительно ответственно относиться к организации работы иных 

субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

В соответствии с содержанием ФЗ «Об ОРД» всех субъектов 

оперативно-розыскной деятельности можно классифицировать на 

следующие основные группы: 

– государственные органы, их оперативные аппараты и долж-

ностные лица, наделенные оперативно-розыскными полномо-

чиями; 

– должностные лица, осуществляющие контроль за оператив-

но-розыскной деятельностью; 

– граждане, оказывающие содействие органам, осуществляю-

щим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной 

основе; 

– иные физические и юридические лица, участвующие в про-

ведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий. 
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В теории оперативно-розыскной деятельности встречаются 

и иные классификационные группы субъектов оперативно-розыск-

ной деятельности, однако основываются они на положениях 

не только ФЗ «Об ОРД», но и ведомственных нормативных актов, 

и в данном пособии не рассматриваются. 

 

2.2. Государственные органы и должностные лица, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 
 

Государственные органы, их оперативные аппараты и должно-

стные лица этих органов являются основными субъектами опера-

тивно-розыскной деятельности. Такое значение названных субъек-

тов оперативно-розыскной деятельности определяется их местом 

в системе государственных органов, осуществляющих борьбу с пре-

ступностью. Как уже отмечалось, государство в лице компетентных 

органов реализует функцию борьбы с преступностью и охраны пра-

вопорядка. В реализации этой функции одно из основных мест при-

надлежит оперативным аппаратам правоохранительных органов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об ОРД» осуществление опера-

тивно-розыскной деятельности предоставляется оперативным 

подразделениям: 

– органов внутренних дел Российской Федерации; 

– органов федеральной службы безопасности; 

– федеральных органов государственной охраны; 

– таможенных органов Российской Федерации; 

– службы внешней разведки Российской Федерации; 

– федеральной службы исполнения наказаний; 

– органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ. 

Приведенный перечень государственных органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскную деятельность, является исчерпы-

вающим и может быть изменен или дополнен только федеральным 

законом (ч. 2 ст. 13 ФЗ «Об ОРД»). 

Согласно названной правовой норме руководители указанных 

государственных органов определяют перечень оперативных под-

разделений, непосредственно осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, а также их полномочия, структуру и орга-
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низацию работы. Оперативное подразделение представляет собой 

обособленное структурное звено соответствующего государствен-

ного органа, основным назначением которого является реализация 

оперативно-розыскных полномочий в соответствии с возложенны-

ми на этот орган задачами. В свою очередь оперативные подразде-

ления делятся на осуществляющие оперативно-розыскную дея-

тельность в полном объеме, включая работу с лицами, оказываю-

щими им содействие на конфиденциальной основе, а также на осу-

ществляющие оперативно-розыскную деятельность в ограничен-

ном объеме, определяемом спецификой соответствующего подраз-

деления (например, оперативно-технические подразделения и др.). 

Так, в полиции в соответствии с Законом Российской Федера-

ции «О полиции» оперативно-розыскная деятельность осуществля-

ется в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений, обеспечения собственной безопасности, осуществле-

ния розыска лиц, совершивших преступления или подозреваемых 

и обвиняемых в их совершении, лиц, скрывающихся от органов доз-

нания, следствия и суда и других категорий лиц, а также в иных це-

лях, предусмотренных федеральным законом. 

Руководство полицией осуществляет Министерство внутрен-

них дел России. В соответствии с Положением о Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 (ред. от 

12.09.2015), названное министерство является федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Перечень оперативных подразделений определяет министр 

внутренних дел. В настоящее время оперативно-розыскную дея-

тельность в полиции в полном объеме осуществляют следующие 

подразделения: 

– уголовного розыска (УР); 

– экономической безопасности и противодействия коррупции 

(ЭБиПК); 

– по противодействию экстремизму; 

– обеспечения собственной безопасности (СБ) и др. 
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В ограниченном объеме оперативно-розыскная деятельность 

осуществляется: 

– подразделениями специальных технических мероприятий; 

– оперативно-поисковыми подразделениями; 

– подразделениями оперативно-розыскной информации. 

В Министерстве юстиции Российской Федерации оперативно-

розыскная деятельность осуществляется оперативными подразде-

лениями учреждений уголовно-исполнительной системы. 

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполне-

ния наказаний, утвержденным Указом Президента Российской Фе-

дерации от 13 октября 2004 г. № 1314 (ред. от 27 ноября 2015 г.), 

Федеральная служба исполнения наказаний является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правопримени-

тельные функции, функции по контролю и надзору в сфере испол-

нения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции 

по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в соверше-

нии преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их ох-

ране и конвоированию, а также функции по контролю за поведени-

ем условно осужденных и осужденных, которым судом предостав-

лена отсрочка отбывания наказания. 

Оперативно-розыскную деятельность в системе исполнения 

наказаний осуществляют: 

– оперативные подразделения; 

– подразделения безопасности; 

– подразделения по оперативно-техническим мероприятиям. 

Согласно ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации в исправительных учреждениях задачами опера-

тивно-розыскной деятельности являются: 

– обеспечение личной безопасности осужденных, персонала 

и иных лиц; 

– выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и со-

вершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нару-

шений установленного порядка отбывания наказания; 

– розыск в установленном порядке осужденных, совершивших 

побег из исправительных учреждений, а также осужденных, укло-

няющихся от отбывания лишения свободы; 
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– содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совер-

шенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение. 

Федеральная служба безопасности в соответствии с Федераль-

ным законом «О Федеральной службе безопасности» осуществляет 

полномочия по обеспечению безопасности Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 8 названного Закона деятельность этих орга-

нов включает в себя контрразведывательную деятельность, борьбу 

с преступностью и террористической деятельностью, разведыва-

тельную деятельность, пограничную деятельность и деятельность 

по обеспечению информационной безопасности. 

Оперативно-розыскную деятельность в органах ФСБ реализу-

ют ее территориальные органы, органы безопасности в войсках 

и пограничные органы. Согласно Положению о ФСБ России, утверж-

денному Указом Президента РФ от 28 декабря 2006 г. № 1476 

«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации 

от 11 августа 2003 г. № 960 "Вопросы Федеральной службы безо-

пасности Российской Федерации", в Положение о Федеральной 

службе безопасности Российской Федерации и в структуру органов 

Федеральной службы безопасности, утвержденные этим Указом», 

в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности со-

ответствующие структуры организуют внедрение в организован-

ные преступные группировки, сотрудничают с отдельными лицами 

на конфиденциальной основе, координируют деятельность других 

органов исполнительной власти по обеспечению безопасности Рос-

сийской Федерации, организуют защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, осуществляют собственную безопасность, 

создают и используют необходимые информационные системы 

и др. 

Деятельность федеральных органов государственной охраны 

регламентируется Федеральным законом «О государственной охра-

не» и Положением о Федеральной службе охраны Российской Феде-

рации (ФСО). Федеральная служба охраны представляет собой ор-

ган исполнительной власти, осуществляющий полномочия по кон-

тролю и надзору в сфере государственной охраны, а также прези-

дентской, правительственной и иных видов специальной связи 

и информации, предоставляемых федеральными органами государ-
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ственной власти, органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и другим государственным органам. 

Основными задачами федеральной службы охраны являются: 

обеспечение безопасности объектов государственной охраны в мес-

тах их постоянного и временного пребывания и на трассах проезда; 

прогнозирование и выявление угрозы жизненно важным интересам 

объектов государственной охраны, осуществление комплекса мер 

по предотвращению этой угрозы; предупреждение, выявление 

и пресечение противоправных посягательств на объекты государ-

ственной охраны и охраняемые объекты; предупреждение, выявле-

ние и пресечение преступлений и иных правонарушений на охра-

няемых объектах и территориях; защита охраняемых объектов; 

участие в пределах своих полномочий в борьбе с терроризмом; ор-

ганизация и обеспечение эксплуатации, безопасности, совершенст-

вования специальной связи и информации, предоставляемых госу-

дарственным органам; участие в разработке и реализации мер по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федера-

ции, противодействие техническим разведкам и защите сведений, 

составляющих государственную тайну. Очевидно, что решение пе-

речисленных задач осуществляется посредством постоянного ис-

пользования оперативно-розыскных возможностей. 

В структуре Государственного таможенного комитета также 

функционируют оперативные подразделения, осуществляющие 

борьбу с таможенными преступлениями. Деятельность Федераль-

ной таможенной службы основывается на Положении о Федераль-

ной таможенной службе, утвержденном Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21 августа 2004 г. № 429 (ред. от 

14.11.2014). Федеральная таможенная служба является федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации функции по кон-

тролю и надзору в области таможенного дела, а также функции 

агента валютного контроля и специальные функции по борьбе 

с контрабандой, иными преступлениями и административными 

правонарушениями. Федеральная таможенная служба входит в со-

став Министерства экономического развития и торговли Россий-

ской Федерации. В соответствии с ч. 2 ст. 6 Таможенного кодекса 
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таможенного союза система таможенных органов, их права, обязан-

ности и ответственность определяются законодательством госу-

дарств – членов таможенного союза. 

Часть 1 ст. 7 Таможенного кодекса таможенного союза относит 

таможенные органы к органам дознания по делам о контрабанде, об 

уклонении от уплаты таможенных платежей и иных преступлениях. 

При этом в соответствии с ч. 2 ст. 7 Таможенного кодекса таможен-

ного союза таможенные органы осуществляют оперативно-

розыскную деятельность в целях выявления лиц, подготавливаю-

щих, совершающих противоправное деяние, признаваемое законо-

дательством государств – членов таможенного союза, преступлени-

ем, производство по которому отнесено к ведению таможенных ор-

ганов, исполнения запросов международных таможенных органи-

заций, таможенных и иных компетентных органов иностранных го-

сударств в соответствии с международными договорами. Оператив-

но-розыскная деятельность осуществляется таможенными органа-

ми государств в соответствии с законодательством этих государств 

об оперативно-розыскной деятельности. 

Служба внешней разведки в соответствии со ст. 1 Федерального 

закона Российской Федерации от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (ред. от 

23.06.2014) «О внешней разведке» представляет собой составную 

часть сил обеспечения безопасности Российской Федерации и при-

звана защищать безопасность личности, общества и государства от 

внешних угроз с использованием определенных названным зако-

ном методов и средств. 

Разведывательная деятельность органов внешней разведки 

осуществляется самостоятельно, а также входящими в структуру 

других федеральных органов исполнительной власти органами 

внешней разведки Российской Федерации. Порядок использова-

ния органами внешней разведки гласных и негласных методов 

и средств определяется как федеральными органами, так и ведом-

ственными нормативными актами органов внешней разведки. 

В пределах своих полномочий разведывательная деятельность 

осуществляется следующими органами: 

– службой внешней разведки Российской Федерации – в поли-

тической, экономической, военно-стратегической, научно-техниче-
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ской и экологической сферах, а также в сфере обеспечения безопас-

ности учреждений Российской Федерации, находящихся за преде-

лами территории Российской Федерации, и командированных за 

пределы Российской Федерации граждан Российской Федерации, 

имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну; 

– органом внешней разведки Министерства обороны Россий-

ской Федерации (Главное разведывательное управление Гене-

рального штаба Вооруженных сил) – в военной, военно-политиче-

ской, военно-технической, военно-экономической и экологической 

сферах. 

Оперативно-розыскная деятельность органами внешней раз-

ведки осуществляется только в целях их собственной безопасности. 

Перечень оперативных подразделений службы внешней разведки 

в соответствии с ч. 3 ст. 13 ФЗ «Об ОРД» и ФЗ «О внешней разведке» 

определяет директор службы внешней разведки. 

Органы по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ находятся в структуре Федеральной служ-

бы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

В соответствии с Положением о названной службе, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2004 г. 

№ 976 (ред. от 13.08.2015), оперативно-розыскную деятельность 

в ней организуют и осуществляют соответствующие департаменты. 

В оперативно-розыскном департаменте функционируют подразде-

ления по противодействию наркопреступности, по борьбе с нарко-

преступностью на транспорте, по противодействию легализации 

доходов от незаконного оборота наркотиков, оперативно-поиско-

вые, оперативного реагирования, оперативного реагирования на 

внешние наркоугрозы, по борьбе с транснациональной организо-

ванной наркопреступностью. В департаменте собственной безопас-

ности в полном объеме оперативно-розыскную деятельность осу-

ществляют подразделения внутренней безопасности. 

Ряд полномочий Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков реализуется с использовани-

ем оперативно-розыскных возможностей, а именно: 
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– производство дознания и предварительного следствия по 

уголовным делам о преступлениях, отнесенных законодательством 

Российской Федерации к подследственности органов наркоконтроля; 

– организация и осуществление розыска лиц, которые обви-

няются или подозреваются в совершении преступлений, отнесен-

ных законодательством Российской Федерации к подследственно-

сти органов наркоконтроля, и скрылись от органов предваритель-

ного расследования или суда либо местонахождение которых неиз-

вестно; 

– осуществление в пределах своей компетенции противодей-

ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате 

совершения преступлений, отнесенных законодательством Россий-

ской Федерации к подследственности органов наркоконтроля; 

– создание и использование информационных систем и бан-

ков данных в установленной сфере деятельности, ведение крими-

налистических учетов, осуществление справочно-информационного 

обеспечения органов наркоконтроля; 

– установление в соответствии с существующими стандарта-

ми единых требований к организации делопроизводства в системе 

органов наркоконтроля, организация хранения и использования 

оперативных, следственных, архивных и других материалов, а так-

же определение перечня дел оперативного учета, порядка их ве-

дения; 

– обеспечение собственной безопасности органов нарко-

контроля; 

– обеспечение в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации защиты сотрудников, федеральных государствен-

ных служащих и работников органов наркоконтроля, лиц, оказы-

вающих содействие этим органам, участников уголовного судопро-

изводства по делам о преступлениях, отнесенных к подследствен-

ности органов наркоконтроля, и их близких, на жизнь, здоровье, 

честь и достоинство, а также на имущество которых совершаются 

преступные посягательства; 

– осуществление в соответствии с международными соглаше-

ниями и договорами Российской Федерации информационного об-

мена с компетентными органами иностранных государств в сфере 
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противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также представление 

интересов Российской Федерации в этой сфере и др. 

 

2.3. Граждане, оказывающие содействие органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

на конфиденциальной основе 
 

Решение задач по борьбе с преступностью предполагает по-

стоянное использование компетентными государственными орга-

нами помощи отдельных граждан. Такая помощь может быть как 

гласной, так и негласной. Преимущественно негласный характер 

оперативно-розыскной деятельности предполагает, как правило, 

конфиденциальность отношений должностных лиц оперативных 

аппаратов с гражданами, оказывающими им содействие в решении 

задач по борьбе с преступностью. В связи с этим помощь граждан 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

оказывается, как правило, на конфиденциальной основе. В соответ-

ствии с ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» отдельные граждане могут с их со-

гласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-

розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиден-

циальности содействия органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. 

Конфиденциальный (лат. confidentia – доверие) – доверитель-

ный, не подлежащий огласке, секретный28. Конфиденциальность 

отношений с гражданами, оказывающими содействие в борьбе 

с преступностью, определяется важностью получаемой от них ин-

формации, имеющей значение для предупреждения и раскрытия 

конкретных преступлений. Источники такой информации, как пра-

вило, имеют непосредственное отношение к криминальной среде, 

которая не заинтересована в ее разглашении. Однако подходы от-

дельных граждан к лицам, представляющим оперативный интерес 

для правоохранительных органов, возможность выведывания у них 

информации в целях предупреждения и раскрытия преступлений 
                                                 

28 См.: Словарь иностранных слов: свыше 21 000 слов / отв. ред. В.В. Бурцева, 
Н.М. Семенова. С. 338. 
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существенно повышают эффективность борьбы с преступностью. 

Более того, в современном мире сама криминальная среда стремит-

ся получать информацию из правоохранительных органов в целях 

организации противодействия им и продолжения своей преступной 

деятельности. Очевидно, что в подобной ситуации наиболее эффек-

тивный способ предупреждения и раскрытия преступлений связан 

с использованием человеческого фактора и такое использование 

возможно исключительно на условиях конфиденциальности. 

Учитывая, что конфиденциальное содействие и сотрудничест-

во граждан с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, сопряжено с риском для таких граждан, их родствен-

ников и близких, такое содействие (сотрудничество) возможно 

только на добровольной основе с согласия самих привлекаемых 

к сотрудничеству. Мотивами такого содействия (сотрудничества), 

как правило, являются: патриотизм, активная жизненная позиция, 

основанные на чувстве долга и моральных убеждениях; романтика 

риска в деятельности по борьбе с преступностью; стремление избе-

жать уголовной ответственности в связи с совершением преступле-

ния или иметь снисхождение при назначении уголовного наказа-

ния; месть, привлечение на свою сторону оперативных работников 

в борьбе с конкурентами; улучшение условий содержания в местах 

лишения свободы; материальная заинтересованность и др. 

Конфиденциальное содействие (сотрудничество) граждан 

оперативным аппаратам может осуществляться на общественных 

началах и по контракту. Как правило, содействие на доверительной 

основе осуществляется на общественных началах. Такой форме со-

действия характерна как устная договоренность должностного ли-

ца оперативного аппарата с конкретным гражданином, так и пись-

менное подтверждение гражданином своего согласия на содейст-

вие. Причем такое письменное подтверждение содействия не вле-

чет за собой никаких юридических обязанностей для гражданина. 

Контрактная форма сотрудничества используется в работе 

с лицами, располагающими большими разведывательными воз-

можностями, а также способными систематически выполнять 

сложные задания по выявлению и раскрытию преступлений неза-

висимо от времени их выполнения. 
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Согласно ч. 2 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» органы, осуществляющие опе-

ративно-розыскную деятельность, могут заключать контракты 

с совершеннолетними дееспособными лицами независимо от их 

гражданства, национальности, пола, имущественного, должностно-

го и социального положения, образования, принадлежности к обще-

ственным объединениям, отношения к религии и политических 

убеждений. Часть 3 названной статьи запрещает использовать кон-

фиденциальное сотрудничество по контракту с депутатами, судья-

ми, прокурорами, адвокатами, священнослужителями и полномоч-

ными представителями официально зарегистрированных религи-

озных объединений. 

Содержание контракта о сотрудничестве с гражданином, 

а также процедура его заключения и исполнения регламентируются 

ведомственными нормативными актами. Контрактные условия оп-

ределяются индивидуально в зависимости от личных и деловых ка-

честв привлекаемого к сотрудничеству и характера выполняемой 

им работы. Предмет контракта и взаимные обязательства сторон 

сопряжены с отдельными трудностями, поскольку, с одной сторо-

ны, они требуют четкой регламентации, а с другой – конфиденци-

ального характера сотрудничества29. 

Лица, оказывающие содействие оперативным аппаратам на 

конфиденциальной основе, используются этими аппаратами по 

следующим основным направлениям: 

– оперативное прикрытие обслуживаемых оперативным ап-

паратом (сотрудником оперативного аппарата) территорий, объек-

тов или линий работы; 

– участие в решении конкретных задач по проводимым опера-

тивным проверкам. 

По первому направлению оперативный аппарат или сотрудник 

оперативного аппарата проводят необходимую работу по привле-

чению к сотрудничеству соответствующих лиц на закрепленных 

территориях, объектах или по линиям работы в целях систематиче-

ского получения информации об обстановке на них, своевременного 

предупреждения преступлений, а также их выявления и раскрытия. 

                                                 

29 Подробнее о контрактной форме сотрудничества см.: Демин А. Контракты в 
сфере оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. 1997. № 6. С. 10–11. 
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В ходе этого направления прежде всего и реализуется принцип вы-

сокой оперативной готовности и наступательности оперативно-

розыскной деятельности. Своевременное получение информации 

о лицах и обстоятельствах, представляющих оперативный интерес 

и имеющих значение с точки зрения предупреждения и своевре-

менного раскрытия преступлений, непосредственно обеспечивает 

упреждение реализации преступных замыслов, установление лиц, 

совершивших преступления. Посредством оперативного обслужи-

вания территорий, объектов и линий работы непосредственно реа-

лизуется такая схема борьбы с преступностью, как «от лица к пре-

ступлению». Изучая лиц и факты, представляющие оперативный 

интерес, оперативный аппарат (оперативный работник) выявляет 

признаки конкретных преступлений, создает условия по реагиро-

ванию на них мерами уголовно-процессуального характера. 

Второе направление использования помощи граждан на кон-

фиденциальной основе предполагает, как правило, проверку пер-

вичной информации о лицах и фактах, представляющих оператив-

ный интерес, полученной в ходе оперативного обслуживания тер-

риторий, объектов и линий работы. Необходимость проверки пер-

вичной информации вызывается ее вероятным характером (низким 

уровнем достоверности). Разведывательные возможности отдель-

ных граждан широко используются для проверки первичной ин-

формации. Подобная проверка предполагает осуществление опера-

тивным аппаратом широкого комплекса проверочных мероприятий 

с использованием не только непосредственных источников опера-

тивной информации, но и иных лиц, сотрудничающих на конфиден-

циальной основе, в связи с их доступом к определенной среде, ли-

цам, документам и т. п. В процессе проверки первичной информа-

ции проводятся и отдельные оперативно-розыскные мероприятия, 

к участию в проведении которых также привлекаются и лица, ока-

зывающие содействие оперативным аппаратам на конфиденциаль-

ной основе. 

Сотрудничество оперативных аппаратов с гражданами на 

конфиденциальной основе предполагает постоянное руководство 

таким сотрудничеством со стороны оперативных работников,  

поддерживающих конспиративные отношения с гражданами.  
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В рассматриваемом аспекте руководство включает в себя деятель-

ность оперативного работника по обучению и воспитанию лиц, на-

ходящихся в конспиративных отношениях с органом, осуществ-

ляющим оперативную деятельность, в целях наиболее эффективно-

го участия этих лиц в мероприятиях по раскрытию и предупрежде-

нию преступлений. Руководство гражданами в процессе сотрудни-

чества с ними объективно вызывается привлечением этих граждан 

к участию в мероприятиях, планируемых и организуемых опера-

тивными работниками. Положение участника данных мероприятий 

предполагает определенные действия оперативного работника по 

постановке конкретных задач перед гражданином, а также опреде-

ление способов и приемов решения этих задач. 

Содержание руководства, как отмечено, включает в себя обу-

чение и воспитание. Основу обучения составляет деятельность опе-

ративного работника по формированию у гражданина знаний 

и умений, касающихся конспиративных отношений с оперативным 

аппаратом, его конкретных действий по выполнению заданий, на-

правленных на получение оперативной информации, наиболее эф-

фективных приемов участия в оперативно-розыскных мероприяти-

ях, а также использования при этом отдельных средств оператив-

ной техники. Важной составляющей обучения является разъясне-

ние гражданину отдельных положений уголовного, уголовно-

процессуального и иного законодательства, подзаконных норма-

тивных актов, имеющих непосредственное отношение к сотрудни-

честву с оперативными аппаратами в сфере борьбы с преступно-

стью. Юридические познания граждан, сотрудничающих с опера-

тивными аппаратами, не только обеспечивают выполнение заданий 

«со знанием дела», но и способствуют предотвращению их привле-

чения к уголовной ответственности. 

Особое значение в руководстве гражданами, оказывающими 

помощь на конфиденциальной основе, имеет воспитательное воз-

действие на них со стороны работающих с ними сотрудников опе-

ративных аппаратов. Объясняется это особое значение воспита-

тельного воздействия прежде всего тем, что значительное число 

лиц, сотрудничающих с оперативными аппаратами на конфиден-

циальной основе, имеет преступное, противоправное прошлое,  
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не исключающее его повторения. Задача оперативного работника 

в этой ситуации состоит в том, чтобы не допустить рецидива. Кроме 

того, участие в преступном бизнесе может оказаться привлекатель-

ным и для гражданина, сотрудничающего с оперативным аппара-

том и располагающего связями в преступной среде. При участии 

этого гражданина в совершении преступления он подлежит при-

влечению к уголовной ответственности. В связи с этим на опера-

тивного работника возлагается большая ответственность за мо-

ральный облик гражданина, формирование у него уважительного 

отношения к обществу и закону. 

Среди основных особенностей руководства гражданами, осу-

ществляющими содействие оперативным аппаратам на конфиден-

циальной основе, принято выделять: направленность на решение 

задач по обеспечению безопасности государства и борьбы с пре-

ступностью, систематичность, индивидуальный подход, конкрет-

ность руководства и др. 

 

2.4. Иные лица, привлекаемые к участию 

в оперативно-розыскной деятельности 
 

Среди субъектов оперативно-розыскной деятельности можно 

выделить группу лиц, привлекаемых к проведению гласных меро-

приятий при решении отдельных задач по раскрытию и предупре-

ждению конкретных преступлений. Состав этой группы определя-

ется видами использования граждан в решении оперативно-такти-

ческих задач, а именно: 

– привлечение с целью использования их познаний, умений 

и навыков. В юридической терминологии такое привлечение при-

нято называть использованием специальных познаний в решении 

возникающих задач; 

– привлечение с целью их использования в качестве лиц, фик-

сирующих действия проверяемых, разрабатываемых, что в конеч-

ном счете позволяет в дальнейшем привлекать их к участию в про-

изводстве по уголовному делу в качестве свидетелей30. 

                                                 

30 См.: Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Го-
ряинова и др. М. : ИНФРА-М, 2009. С. 215. 
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Очевидно, что осуществление оперативно-розыскной деятель-

ности как формы познания в сфере борьбы с преступностью пред-

полагает также использование специальных познаний различных 

отраслей науки, техники, искусства или ремесла. Привлечение к со-

трудничеству в сфере оперативно-розыскной деятельности соот-

ветствующих специалистов расширяет пределы участия в этой дея-

тельности иных граждан. При этом отношения с такими граждана-

ми-специалистами не требуют конфиденциальности. Сам характер 

оперативно-розыскной деятельности предполагает некоторую за-

крытость сведений в связи с проводимым исследованием. Как пра-

вило, такая закрытость охватывается служебной тайной, распро-

страняющейся на сотрудников соответствующих учреждений, в ко-

торых проводятся исследования. 

Участие специалиста в решении отдельных оперативно-такти-

ческих задач не носит разведывательного характера и, как правило, 

не связано с «выведыванием» той или иной информации. Специа-

лист работает исключительно с определенными объектами, нуж-

дающимися в специальных исследованиях, или со специальной ап-

паратурой, применяемой при производстве тех или иных оператив-

но-розыскных мероприятий. Для специалиста не имеет принципи-

ального значения, каким путем получены объекты исследования 

и какие последствия будут иметь результаты исследования. Его ос-

новная задача – дача объективного заключения по вопросам, отве-

ты на которые требуют специальных познаний, умений и навыков. 

Для сотрудника оперативного аппарата заключение специалиста 

представляет собой новое знание, с учетом которого решаются кон-

кретные задачи оперативной проверки. 

Особенности участия гражданина-специалиста в решении ча-

стных оперативно-тактических задач не требуют установления 

с ним конфиденциальных отношений. Специалист, как правило, 

не знает, в связи с какой оперативной проверкой и в отношении ко-

го ему поручается исследование. Специалиста не должны интересо-

вать и конечные результаты оперативной проверки. Его участие 

в оперативной проверке эпизодическое и связано исключительно 

с участием в решении частной оперативно-тактической задачи 

в целях получения отдельной информации, имеющей значение 
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для решения вопроса по существу проверки, на основе своих специ-

альных познаний. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что специалист не 

относится к категории лиц, оказывающих содействие органам, осу-

ществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиден-

циальной основе. Тем не менее без участия специалиста невозмож-

но решение ряда оперативно-тактических задач по конкретным де-

лам оперативной проверки, обеспечивающих, в свою очередь, ре-

шение задач оперативно-розыскной деятельности в целом. Чаще 

всего в качестве специалистов в оперативно-розыскной деятельно-

сти используются «сведущие лица» в области криминалистики, ме-

дицины, товароведения, санитарно-эпидемиологической, метроло-

гической службы и др. В ведомствах, наделенных оперативно-

розыскными полномочиями, в качестве специалистов, как правило, 

выступают эксперты-криминалисты соответствующих специально-

стей экспертно-криминалистических подразделений. Такие опера-

тивно-розыскные мероприятия, как сбор образцов для сравнитель-

ного исследования, проверочная закупка, отождествление лично-

сти, обследование помещений, зданий, сооружений, участков мест-

ности и транспортных средств, часто проводятся с участием спе-

циалистов. 

Важное место в рассматриваемой классификационной группе 

субъектов оперативно-розыскной деятельности отводится гражда-

нам, привлекаемым оперативными работниками для фиксации дей-

ствий проверяемых лиц с целью последующего использования та-

ких граждан в качестве свидетелей по уголовному делу. Как уже от-

мечалось, одним из основных источников оперативной информа-

ции являются оперативно-розыскные мероприятия. В целях доку-

ментирования преступных действий проверяемых оперативные ап-

параты часто привлекают к участию в проведении отдельных опе-

ративно-розыскных мероприятий, заслуживающих доверия граж-

дан. Такие граждане являются своего рода понятыми, т. к. их основ-

ное назначение состоит в обязанности наблюдения за ходом опера-

тивно-розыскного мероприятия с последующим удостоверением 

факта и содержания проводимого мероприятия. 
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Однако этим участие гражданина в оперативно-розыскном ме-

роприятии не исчерпывается. В отличие от понятого в уголовном 

судопроизводстве, гражданин – участник оперативно-розыскного 

мероприятия, по поручению оперативного работника может также 

производить отдельные активные действия. Привлечение такого 

гражданина к проводимому оперативно-розыскному мероприятию, 

как правило, преследует цель последующего его участия в уголов-

ном судопроизводстве в качестве свидетеля. Классический пример 

активных действий граждан при проведении оперативно-розыскн-

ых мероприятий – участие в проверочных закупках в качестве по-

купателей. Рассматриваемая категория граждан широко использу-

ется оперативными аппаратами при проведении таких оперативно-

розыскных мероприятий, как наблюдение, отождествление лично-

сти, контролируемая поставка и оперативный эксперимент. 

С 1960-х гг. в качестве граждан – участников оперативно-

розыскных мероприятий чаще всего использовались представители 

общественности, к которым прежде всего относились внештатные 

сотрудники милиции по линиям работы, дружинники, представи-

тели других общественных формирований. В настоящее время 

в связи с изменениями социально-экономической обстановки на-

званные институты утратили свое былое значение. Вместе с тем от-

дельные правоохранительные структуры (в частности, органы 

внутренних дел) продолжают использование возможностей обще-

ственных формирований в борьбе с преступностью и правонаруше-

ниями. Так, в соответствии с приказом МВД России от 10.01.2012 

№ 8 (ред. от 20.04.2015) «Об утверждении Инструкции по организа-

ции деятельности внештатных сотрудников полиции» внештатны-

ми сотрудниками полиции являются граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста восемнадцати лет, изъявившие желание 

оказывать помощь полиции и привлекаемые к сотрудничеству на 

добровольной, гласной и безвозмездной основе. Внештатные со-

трудники полиции привлекаются к сотрудничеству по следующим 

направлениям деятельности полиции: 

– защита личности, общества, государства от противоправных 

посягательств; 
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– предупреждение и пресечение преступлений, а также адми-

нистративных правонарушений; 

– поиск лиц; 

– обеспечение правопорядка в общественных местах; 

– обеспечение безопасности дорожного движения; 

– осуществление экспертно-криминалистической деятель-

ности. 

Таким образом, посредством участия в оперативно-розыскной 

деятельности специалистов и отдельных граждан без оформления 

их конфиденциального сотрудничества с оперативными аппарата-

ми, как правило, и реализуется принцип сочетания гласных и не-

гласных методов и средств. 
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ГЛАВА 3 
 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В БОРЬБЕ 

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 

 

3.1. Понятие и классификация 

оперативно-розыскной информации 
 

Важное место в деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью занимают соответствующие виды инфор-

мации. Информация (лат. information – разъяснение, изложение) – 

1) сообщение о чем-л.; 2) сведения, являющиеся объектом хранения, 

переработки и передачи31. Преступность как социальное явление 

предполагает комплекс специальных мер по организации борьбы 

с ней, охватываемых социальной сферой деятельности государства. 

В связи с этим любая информация криминогенного характера ис-

пользуется компетентными государственными органами в раскры-

тии и предупреждении преступлений. Рассматриваемую информа-

цию принято подразделять на два основных вида: процессуальную 

и непроцессуальную. 

Процессуальная информация представляет собой такую разно-

видность информации, которая получена должностными лицами, 

осуществляющими производство по уголовному делу в установлен-

ном УПК Российской Федерации порядке, на основании которой 

принимаются процессуальные решения и реализуется назначение 

уголовного судопроизводства в целом. Процессуальная информация – 

это основной вид информации в сфере уголовного судопроизводства. 

При производстве по уголовному делу широко используется 

и иного вида информация, т. е. полученная из непроцессуальных ис-

точников. Непроцессуальная информация может быть «почерпнута 

следователем из средств массовой информации, в ходе бесед, теле-

                                                 

31 См.: Словарь иностранных слов: Свыше 21000 слов / отв. ред. В.В. Бурцева, 
Н.М. Семенова. С. 270. 
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фонных переговоров с разными лицами, которые не могут назвать 

источник сообщаемых сведений»32. 

Чаще всего источниками непроцессуальной информации яв-

ляются результаты оперативно-розыскной деятельности, исполь-

зуемые должностными лицами органов расследования, прокурату-

ры и суда в целях решения частных задач уголовного судопроизвод-

ства. Как справедливо отмечает Д.И. Бедняков, непроцессуальная 

деятельность без последующего использования ее результатов 

в уголовном процессе была бы бесцельной33. Названные частные 

задачи могут быть связаны с получением отдельных доказательств, 

определением тактических приемов при производстве следствен-

ных действий, предотвращением уклонения подозреваемых, обви-

няемых от органов расследования и суда, обеспечением личной 

безопасности участников уголовного судопроизводства и др. 

Информация, полученная в ходе осуществления оперативно-

розыскной деятельности путем осуществления оперативно-розыск-

ных мероприятий и использования возможностей лиц, оказывающих 

содействие оперативным аппаратам на конфиденциальной основе, 

называется оперативно-розыскной (оперативной) информацией. 

Порядок получения оперативно-розыскной информации устанав-

ливается ФЗ «Об ОРД» и ведомственными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и тактику оперативно-розыск-

ной деятельности. 

Основными источниками оперативно-розыскной информации 

являются: 

– результаты проведенных оперативно-розыскных меро-

приятий; 

– сведения, полученные от лиц, оказывающих содействие ор-

ганам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на 

конфиденциальной основе; 

– результаты личного сыска; 

                                                 

32 Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-
розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам : метод. пособие. М. : 
Юрлитинформ, 2000. С. 30. 

33 См.: Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступ-
лений. М. : Юридическая литература, 1991. С. 80. 
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– данные оперативных учетов; 

– справки, меморандумы и иные аналитические документы, 

подготовленные должностными лицами оперативных аппаратов на 

основе результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативно-розыскная информация подразделяется, в свою 

очередь, на первичную и проверенную (выводную). Значение пер-

вичной оперативно-розыскной информации исключительно вели-

ко. Именно посредством получения и анализа первичной информа-

ции выявляются замышляемые, подготавливаемые или совершен-

ные преступления, устанавливаются иные обстоятельства, имею-

щие значение для решения задач оперативно-розыскной деятель-

ности в целом. Из-за обилия первичной информации часто сложно 

бывает выделить такую, которая требует первостепенного внима-

ния и реагирования, несмотря на невысокий уровень ее достовер-

ности. Умаление первичной информации чревато тяжкими послед-

ствиями, имеющими в том числе и необратимый характер (убийст-

ва, террористические акты и т. п.). Рассматриваемая особенность 

первичной информации требует постоянного и пристального вни-

мания, опыта и профессионального мастерства получившего ее 

оперативного работника. В многообразии первичной информации 

порой сложно бывает определить наиболее значимую и упустить 

реальную возможность по раскрытию или предупреждению опас-

ного преступления. 

Первичная оперативная информация всегда подлежит провер-

ке. Проверка первичной информации производится путем проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий, а также использования 

возможностей лиц, оказывающих содействие оперативным аппара-

там на конфиденциальной основе. Очевидно, что уровень достовер-

ности проверенной оперативной информации достаточно высок и 

имеет большое значение в борьбе с преступностью. На основе такой 

информации, как правило, принимаются решения о заведении дел 

оперативной разработки, возбуждении уголовного дела, задержа-

нии подозреваемого и другие. 

Оперативную информацию можно классифицировать и по ис-

точникам ее получения, а именно: полученная при проведении опе-

ративно-розыскных мероприятий; полученная от лиц, оказываю-
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щих содействие оперативным аппаратам на конфиденциальной ос-

нове; и полученная из других правоохранительных органов. Досто-

верность такой информации определяется особенностями источни-

ка ее получения. Так, информация, полученная непосредственно 

оперативным работником или в связи с проведением таких опера-

тивно-розыскных мероприятий, как исследование предметов и до-

кументов, прослушивание телефонных переговоров, снятие инфор-

мации с технических каналов связи, контроль почтовых отправле-

ний, телеграфных и иных сообщений и т. п., в дополнительной про-

верке, как правило, не нуждается. Названные оперативно-розыск-

ные мероприятия проводятся специалистами с использованием 

электронного и иного специального оборудования и чаще всего 

связаны с непосредственным восприятием штатным сотрудником 

правоохранительного органа соответствующих объектов или собы-

тий. Более того, такие оперативно-розыскные мероприятия прово-

дятся, как правило, в целях проверки первичной оперативной ин-

формации. 

Большое значение в борьбе с преступностью отводится опера-

тивной информации, которая может быть преобразована в процес-

суальную и использоваться в доказывании по уголовным делам. 

Преобразование оперативной информации в процессуальную пред-

ставляет собой закономерный итог совместной деятельности 

должностных лиц оперативных аппаратов и следователей как при 

возбуждении уголовных дел, так и при производстве по уголовным 

делам. 

 
3.2. Правовые основы представления и использования 

оперативно-розыскной информации 

в уголовном судопроизводстве 
 

В ст. 11 ФЗ «Об ОРД» говорится об использовании результатов 

оперативно-розыскной деятельности. Очевидно, что результаты 

оперативно-розыскной деятельности представляют собой не что 

иное, как информацию, содержащуюся на различных носителях – 

в письменных документах, аудио- и видеоматериалах, фотогра-

фиях и т. д. Использование результатов оперативно-розыскной 
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деятельности тождественно использованию соответствующих ви-

дов информации. 

В соответствии с названной статьей оперативно-розыскная 

информация может быть использована для подготовки и осуществ-

ления следственных и судебных действий, проведения оперативно-

розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресече-

нию и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, 

их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также 

для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и су-

да, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших. 

Оперативная информация, содержащаяся в ряде служебных доку-

ментов (рапортах, объяснениях граждан, справках и т. д.) может 

служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, 

представляться в орган дознания, следователю или в суд, в произ-

водстве которого находится уголовное дело, а также использовать-

ся в доказывании по уголовным делам в соответствии с положе-

ниями уголовно-процессуального законодательства, регламенти-

рующими собирание, проверку и оценку доказательств. 

Несколько иная интерпретация использования оперативной 

информации дается в ст. 89 УПК РФ «Использование в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности», в соответствии 

с которой «в процессе доказывания запрещается использование ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отве-

чают требованиям, предъявляемым к доказательствам» Уголовно-

процессуальным кодексом. По мнению В.И. Зажицкого, название 

статьи «не соответствует содержанию данной статьи закона, по-

скольку она содержит запрет использовать в процессе доказывания 

такие результаты, если они не отвечают требованиям, предъявляе-

мым к доказательствам настоящим кодексом. Но совершенно оче-

видно, что в ходе оперативно-розыскной деятельности никогда 

не могут быть получены результаты, которые отвечали бы таким 

требованиям»34. 

                                                 

34 Зажицкий В.И. Трудности представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности властными участниками уголовного судопроизводства остаются // 
Российская юстиция. 2008. № 2. С. 51–52. 
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Буквальное толкование содержания рассматриваемой статьи 

позволяет исходить и «от противного», допускающего полную ана-

логию со ст. 11 ФЗ «Об ОРД». Статья 89 УПК содержит запрет прямо-

го использования материалов оперативно-розыскной деятельности 

в качестве доказательств, однако это не исключает, а в ряде случаев 

даже предполагает, преобразование оперативно-розыскной инфор-

мации в доказательства посредством производства необходимых 

процессуальных действий в соответствии с требованиями УПК. 

Как справедливо отмечает С.А. Бояров, ст. 89 УПК РФ целесообразно 

придать «не пресекательный, а разрешительный характер», указав 

в ее содержании, что «результаты оперативно-розыскной деятель-

ности могут использоваться в качестве доказательств, если они от-

вечают требованиям Федерального закона "Об оперативно-розыск-

ной деятельности" и проверены прокурором»35. На неудачную фор-

мулировку названия ст. 89 УПК и ее редакции, допускающих проти-

воположное толкование одной и той же правовой нормы, обращает 

внимание и В.И. Зажицкий36. 

Представление оперативно-розыскной информации в суд 

должно иметь и ограничения, определяемые содержанием ст. 15 

УПК «Состязательность сторон». В соответствии с этой статьей суд 

не является органом уголовного преследования, не выступает на 

стороне обвинения или защиты. Суд создает необходимые условия 

для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осу-

ществления предоставленных им прав. Подобное положение суда 

исключает представление ему оперативной информации о лично-

сти участников судебного разбирательства, доказанности тех или 

иных обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному де-

лу, целесообразности применения отдельных мер уголовно-

процессуального принуждения. Такая информация, вопреки имею-

щимся материалам уголовных дел, может отрицательно повлиять 

на внутреннее убеждение судьи, на оценку доказательств. Чрез-

вычайно важно своевременно информировать судебные органы  

                                                 

35 Бояров С.А. Проверочная закупка как мероприятие оперативно-розыскной 
деятельности // Уголовный процесс. 2008. № 5. С. 48. 

36 См.: Зажицкий В.И. Указ. соч. 
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о возможных провокациях, террористических актах и т. п. для при-

нятия эффективных мер в целях их предотвращения. 

В соответствии с ч. 3 ст. 11 ФЗ «Об ОРД» оперативно-розыскная 

информация, независимо от источника ее получения, представляет-

ся органу дознания, следователю или в суд на основании постанов-

ления руководителя органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомствен-

ными нормативными актами. Как правило, представляемая инфор-

мация не является полной копией документов, которыми оформ-

ляются соответствующие оперативно-розыскное мероприятия или 

иные оперативно-розыскные действия. Оперативная информация 

в таких случаях имеет форму служебного письма (записки, справки, 

меморандума), а ее содержание должно исключать расшифровку 

источника информации, других используемых в этих целях конспи-

ративных приемов. 
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ГЛАВА 4 
 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

 

4.1. Понятие и классификация оперативно-розыскных 

мероприятий 
 

Оперативно-розыскные мероприятия представляют собой 

один из основных источников оперативно-розыскной информации. 

Перечень оперативно-розыскных мероприятий содержится в ст. 6 

ФЗ «Об ОРД». Под оперативно-розыскными мероприятиями принято 

понимать предусмотренные законом действия преимущественно 

конспиративного характера, осуществляемые должностными лица-

ми оперативных аппаратов в целях получения и проверки опера-

тивной информации об обстоятельствах, имеющих значение для 

предупреждения и раскрытия преступлений, осуществления розы-

скной работы, а также решения иных задач оперативно-розыскной 

деятельности. 

Оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться ис-

ключительно должностными лицами оперативных аппаратов в це-

лях получения и проверки оперативной информации об обстоя-

тельствах, представляющих оперативный интерес. Проведение опе-

ративно-розыскных мероприятий соответствующими должност-

ными лицами вовсе не означает, что к участию в их проведении не 

могут привлекаться иные субъекты оперативно-розыскной дея-

тельности. Более того, проведение оперативно-розыскных меро-

приятий, как правило, предполагает участие в этих мероприятиях 

соответствующих лиц из числа субъектов оперативно-розыскной 

деятельности. Так, применение при проведении оперативно-

розыскных мероприятий средств оперативной техники нередко вы-

зывает необходимость использования помощи специалистов, в ка-

честве которых, как правило, выступают сотрудники экспертно-
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криминалистических подразделений органов дознания (эксперты-

криминалисты). К участию в оперативно-розыскных мероприятиях 

могут привлекаться и иные специалисты (сотрудники контрольно-

ревизионных органов, санитарно-эпидемиологических, экологиче-

ских и иных организаций и учреждений, а также частные лица). 

Особое место в проведении оперативно-розыскных мероприя-

тий занимают лица, оказывающие содействие органам, осуществ-

ляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциаль-

ной основе. Выполняя задания по получению или проверке опера-

тивной информации, такие лица в своей деятельности невольно об-

ращаются к возможностям тех или иных оперативно-розыскных 

мероприятий (опросы, осмотры, наблюдение и т. п.). Однако орга-

низатором подобных оперативно-розыскных мероприятий во всех 

случаях выступает сам оперативный работник. Давая определенное 

задание, оперативный работник обязан инструктировать соответ-

ствующих лиц о том, какие тактические приемы следует использо-

вать в целях получения нужной информации, какую применять 

оперативную технику и как следует ее использовать при этом. Та-

кие инструктирования охватывают обучением лиц, оказывающих 

конфиденциальное содействие оперативным аппаратам. Необходи-

мость проведения в подобных случаях тех или иных оперативно-

розыскных мероприятий определяет сам оперативный работник, 

ориентируясь на стоящие перед ним задачи, он же несет ответст-

венность за их результаты. 

Изложенное со всей очевидностью свидетельствует о том, что 

субъектом оперативно-розыскных мероприятий во всех случаях яв-

ляется сам оперативный работник. Он же, как правило, осуществля-

ет документальное оформление хода и результатов проводимых 

оперативно-розыскных мероприятий. Иные привлекаемые к их 

проведению лица являются всего лишь участниками оперативно-

розыскных мероприятий независимо от личного вклада в получе-

ние необходимой оперативной информации. 

В соответствии со ст. 6 ФЗ «Об ОРД» при осуществлении опера-

тивно-розыскной деятельности проводятся следующие оператив-

но-розыскные мероприятия: 1) опрос; 2) наведение справок; 3) сбор 
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образцов для сравнительного исследования; 4) проверочная закупка; 

5) исследование предметов и документов; 6) наблюдение; 7) ото-

ждествление личности; 8) обследование помещений, зданий, со-

оружений, участков местности и транспортных средств; 9) кон-

троль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 

10) прослушивание телефонных переговоров; 11) снятие инфор-

мации с технических каналов связи; 12) оперативное внедрение; 

13) контролируемая поставка; 14) оперативный эксперимент. 

Перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть 

изменен или дополнен только федеральным законом. 

В специальной литературе предлагается несколько классифи-

каций оперативно-розыскных мероприятий: 

– в зависимости от времени (продолжительности) проведения 

оперативно-розыскные мероприятия можно подразделять на разо-

вые и длящиеся; 

– в зависимости от формы проведения – на гласные и негласные; 

– в зависимости от необходимости санкционирования опера-

тивно-розыскных мероприятий – на не требующие какого-либо 

санкционирования, требующие ведомственного санкционирования 

и требующие судебного решения. 

Возможны и другие виды классификации. 

Представляется, что наиболее удачной является классифика-

ция, в основу которой положена необходимость санкционирования 

оперативно-розыскных мероприятий на ведомственном уровне или 

судом. В соответствии с этой классификацией оперативно-розыск-

ные мероприятия могут быть: 

а) не требующими какого-либо санкционирования (опрос, на-

ведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, 

проверочная закупка и др.); 

б) требующими ведомственного санкционирования (прове-

рочная закупка и контрольная поставка предметов, веществ и про-

дукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот ко-

торых ограничен; оперативное внедрение; оперативный экспери-

мент и др.); 

в) требующими судебного решения (контроль почтовых от-

правлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание  
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телефонных переговоров; снятие информации с технических кана-

лов связи и др.)37. 

 

4.2. Основания и условия осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий 
 

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» основаниями для прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий являются: 

1. Наличие возбужденного уголовного дела. 

2. Ставшие известными органам, осуществляющим оператив-

но-розыскную деятельность, сведения о: 

1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совер-

шенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавли-

вающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных 

данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 

2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической или экологической безо-

пасности Российской Федерации; 

3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда 

или уклоняющихся от уголовного наказания; 

4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознан-

ных трупов. 

3. Поручения следователя, руководителя следственного орга-

на, органа дознания или определение суда по уголовным делам, на-

ходящимся в их производстве. 

4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей 

статье. 

5. Постановление о применении мер безопасности в отноше-

нии защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то го-

сударственными органами в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации. 

                                                 

37 Подробнее см.: Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под 
ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. С. 285–288; Бобров В.Г. Понятие 
оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-
розыскных мероприятий : Лекция. М. : Академия управления МВД России, 2003. С. 23–24. 
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6. Запросы международных правоохранительных организаций 

и правоохранительных органов иностранных государств в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации. 

Перечисленные основания непосредственно связаны с реше-

нием задач по борьбе с преступностью. Часть 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» 

предусматривает также проведение отдельных оперативно-

розыскных мероприятий и в целях получения данных, необходимых 

для принятия 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 осуществ-

ления. 

4. Об установлении или о поддержании с лицом отношений со-

трудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

5. По обеспечению безопасности органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

6. О предоставлении либо об аннулировании лицензии на осу-

ществление частной детективной или охранной деятельности, 

о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицен-

зии, о выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании) удо-

стоверения частного охранника. 

7. Утратил силу (Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ). 

8. О достоверности сведений о законности происхождения де-

нег, ценностей, иного имущества и доходов от них у близких родст-

венников, родственников и близких лиц лица, совершившего тер-

рористический акт, при наличии достаточных оснований полагать, 

что деньги, ценности и иное имущество получены в результате тер-

рористической деятельности, но не ранее установленного факта 

начала участия лица, совершившего террористический акт, в тер-

рористической деятельности, и (или) являются доходом от такого 

имущества. 
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Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при нали-

чии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(ред. от 28.11.2015), другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области противодействия коррупции, 

в пределах своих полномочий проводят оперативно-розыскные ме-

роприятия в целях добывания информации, необходимой для при-

нятия решений: 

1. О достоверности и полноте сведений, представляемых в со-

ответствии с федеральными конституционными законами и феде-

ральными законами гражданами, претендующими на замещение: 

1) государственных должностей Российской Федерации, если 

федеральными конституционными законами или федеральными 

законами не установлен иной порядок проверки указанных сведений; 

2) государственных должностей субъектов Российской Феде-

рации; 

3) должностей глав муниципальных образований, муници-

пальных должностей, замещаемых на постоянной основе; 

4) должностей федеральной государственной службы; 

5) должностей государственной гражданской службы субъек-

тов Российской Федерации; 

6) должностей муниципальной службы; 

7) должностей в государственной корпорации, Пенсионном 

фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Рос-

сийской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицин-

ского страхования, иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов; 

8) отдельных должностей, замещаемых на основании трудово-

го договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами. 

2. О достоверности и полноте сведений, представляемых ли-

цами, замещающими должности, указанные в пункте 1 настоящей 

части, если федеральными конституционными законами или феде-

ральными законами не установлен иной порядок проверки досто-

верности сведений. 



71 

3. О соблюдении лицами, замещающими должности, указан-

ные в пункте 1 настоящей части, ограничений и запретов, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении ими 

обязанностей, установленных федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и законами субъектов Россий-

ской Федерации, если федеральными конституционными законами 

или федеральными законами не установлен 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 граж-

данином, претендующим на замещение должности судьи. 

Наряду с основаниями осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий ФЗ «Об ОРД» предусматривает еще и соответствую-

щие условия. Необходимость определения условий осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий вызывается провозглашен-

ным Конституцией Российской Федерации принципом равенства 

всех перед законом и судом. В соответствии со ст. 19 Конституции 

Российской Федерации «все равны перед законом и судом».  

При этом «государство гарантирует равенство прав и свобод чело-

века и гражданина независимо от пола, расы, национальности, язы-

ка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-

сти к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по призна-

кам социальной, расовой, национальной, языковой или религиоз-

ной принадлежности». 

Реализация этого принципа в сфере борьбы с преступностью 

оперативно-розыскными мерами предусматривается содержанием 

ст. 8 ФЗ «Об ОРД», которая называет следующие условия проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий: 

1. Гражданство, национальность, пол, место жительства, иму-

щественное, должностное и социальное положение, принадлеж-

ность к общественным объединениям, отношение к религии 



72 

и политические убеждения отдельных лиц не являются препятст-

вием для проведения в отношении них оперативно-розыскных ме-

роприятий на территории Российской Федерации. Исключения из 

этого условия могут устанавливаться только федеральным законом. 

2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые 

ограничивают конституционные права человека и гражданина на 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почто-

вой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допуска-

ется на основании судебного решения и при наличии информации: 

– о признаках подготавливаемого, совершаемого или совер-

шенного противоправного деяния, по которому производство пред-

варительного следствия обязательно; 

– о лицах, подготавливающих, совершающих или совершив-

ших противоправное деяние, по которому производство предвари-

тельного следствия обязательно; 

– о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, информационной или 

экологической безопасности Российской Федерации. 

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести 

к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также 

при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), соз-

дающих угрозу государственной, военной, экономической, инфор-

мационной или экологической безопасности Российской Федера-

ции, на основании мотивированного постановления одного из ру-

ководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, допускается проведение перечисленных оперативно-

розыскных мероприятий, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 ча-

сов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-

розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан полу-

чить судебное решение о проведении такого оперативно-розыск-

ного мероприятия либо прекратить его проведение. 

В соответствии со ст. 23 Конституции Российской Федерации 

«каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну… право на тайну переписки, телефонных 
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переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений». В целях 

обеспечения указанных конституционных гарантий при осуществ-

лении оперативно-розыскных мероприятий прослушивание теле-

фонных и иных переговоров допускается только в отношении лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений сред-

ней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, 

которые могут располагать сведениями об указанных преступлени-

ях. Фонограммы, полученные в результате прослушивания теле-

фонных и иных переговоров, хранятся в опечатанном виде в усло-

виях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирова-

ния посторонними лицами. 

В случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, те-

лефонные и иные переговоры которого прослушиваются в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом, фонограмма и бумажный 

носитель записи переговоров передаются следователю для приоб-

щения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. 

Дальнейший порядок их использования определяется уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственно-

сти отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной 

форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их 

телефонов, на основании постановления, утвержденного руководи-

телем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-

ность, с обязательным уведомлением соответствующего суда 

(судьи) в течение 48 часов. 
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ГЛАВА 5 
 

ВИДЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 

5.1. Содержание оперативно-розыскных мероприятий 
 

1. Опрос (разведывательный опрос) представляет собой рег-

ламентированное ФЗ «Об ОРД» и ведомственными нормативными 

актами оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в получе-

нии оперативно значимой информации путем проведения опера-

тивным работником или по его поручению иным должностным ли-

цом органа дознания специальной беседы с гражданином (лицом 

без гражданства), предположительно являющимся носителем такой 

информации, в целях решения частных задач оперативно-розыск-

ной деятельности. 

Субъектом оперативного опроса является оперативный ра-

ботник или по его инициативе другое должностное лицо органа 

дознания. В последнем случае поручение этому лицу дается указа-

нием руководителя органа дознания или его заместителем, руково-

дящим соответствующей службой. 

Проведение опроса предполагает некоторую императивность 

беседы, определяемую должностным положением субъекта опера-

тивного опроса. Непременным условием его проведения является 

согласие лица, владеющего определенной информацией, отвечать 

на вопросы должностного лица. В оперативно-розыскной деятель-

ности, как и в уголовном судопроизводстве, в полной мере действу-

ет конституционное положение, в соответствии с которым «никто 

не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

или близких родственников, круг которых определяется федераль-

ным законом» (ст. 51 Конституции Российской Федерации). 

В отдельных случаях элементы разведывательного опроса мо-

гут содержаться также и в специальных беседах, проводимых ины-

ми лицами с объектами опроса по поручению оперативного работ-

ника. Так, гражданин, выполняющий задания оперативного аппарата 
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на конфиденциальной основе, часто инициирует специальные бесе-

ды с лицами, представляющими оперативный интерес, и получает 

от них таким путем оперативно значимую информацию. Представ-

ляется, что проведение подобных бесед есть разновидность опроса, 

специфика которого состоит в конспиративном положении субъек-

та опроса и специфическом документальном оформлении его хода 

и результатов. Психологические особенности подобной специаль-

ной беседы мало чем отличаются от психологических особенностей 

опроса, проводимого должностным лицом. Различия в форме спе-

циальных бесед не исключают отождествления их содержания и ре-

зультатов. Последнее позволяет говорить об элементах опроса 

в деятельности субъектов оперативно-розыскной деятельности, 

не являющихся должностными лицами органов дознания. 

По тактике проведения опрос подразделяется на гласный, не-

гласный и зашифрованный. 

В ходе опроса может применяться звукозаписывающая аппа-

ратура. Применение такой аппаратуры целесообразно согласовы-

вать с опрашиваемым. Впоследствии согласование может явиться 

условием использования в доказывании по уголовному делу соот-

ветствующей фонограммы. 

Факт проведения опроса и его содержание фиксируются в опе-

ративно-служебных документах: объяснениях, рапортах или справ-

ках, составляемых оперативным работником. Проведение опроса 

другим должностным лицом органа дознания по поручению опера-

тивного работника оформляется, как правило, объяснениями или 

рапортами, составляемыми на имя руководителя органа дознания. 

Наиболее предпочтительной формой фиксации опроса является 

объяснение, поскольку оно, по сложившемуся порядку и в соответ-

ствии с ведомственными нормативными актами, может приклады-

ваться к материалам оперативной проверки, передаваемым органу 

расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного де-

ла. Применение аудио- и видеозаписи в ходе опроса подлежит от-

ражению в соответствующем документе. Как и в уголовном судо-

производстве, фонограмма опроса является дополнительным сред-

ством фиксации его хода и прилагается к основному письменному 

документу. 
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2. Наведение справок – это регламентированное ФЗ «Об ОРД» 

и ведомственными нормативными актами оперативно-розыскное 

мероприятие, состоящее в получении оперативно значимой инфор-

мации путем осмотра различного рода документов, а также направ-

ления запросов в адрес соответствующих юридических лиц, распо-

лагающих информацией об обстоятельствах, имеющих значение 

для решения задач оперативно-розыскной деятельности. 

Наведение справок включает в себя два относительно само-

стоятельных вида оперативно-розыскных действий. Во-первых, 

оперативный осмотр документов, содержащих или предположи-

тельно содержащих оперативно значимую информацию, и, во-вто-

рых, истребование соответствующих справок из различного рода 

учреждений, предприятий и организаций, являющихся юридиче-

скими лицами. 

До принятия ФЗ «Об ОРД» оперативно-розыскные мероприя-

тия не ограничивались исчерпывающим перечнем и реализовыва-

лись в рамках методов оперативно-розыскной деятельности, среди 

которых важное место отводилось оперативному осмотру. Под опе-

ративным осмотром понималось оперативно-розыскное действие, 

состоящее в визуальном изучении оперативным работником како-

го-либо объекта в целях получения оперативно значимой информа-

ции. К сожалению, с принятием названного Закона осмотр, как 

классический метод познания, оказался поглощенным рядом опе-

ративно-розыскных мероприятий. Так, наряду с наведением спра-

вок, элементы осмотра присущи также обследованию помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, 

контролю почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, 

наблюдению и др. В рассматриваемом оперативно-розыскном ме-

роприятии предполагается осуществление оперативного осмотра 

именно документов. Объектами осмотра часто являются домовые 

книги, накладные, платежные ведомости, акты инвентаризаций 

и ревизий, документы паспортно-визовой службы и т. д. 

Что касается истребования справок, то оно часто предполагает 

использование информационных систем правоохранительных ор-

ганов, например, ИЦ МВД-ГУВД, запросы в кадровые аппараты, му-

ниципальные учреждения, органы ЗАГС и др. 



77 

Субъектом рассматриваемого оперативно-розыскного меро-

приятия выступает сам оперативный работник. Однако в ряде слу-

чаев, в целях зашифровки интереса оперативного аппарата к опре-

деленным сведениям, к наведению справок по инициативе этого 

аппарата могут привлекаться и сотрудники других подразделений 

органа дознания, внештатные сотрудники, а также лица, оказы-

вающие содействие органам, осуществляющим оперативно-розыск-

ную деятельность, на конфиденциальной основе. 

ФЗ «Об ОРД» не устанавливает ограничений доступа опера-

тивных аппаратов к информации в связи с решением конкретных 

задач оперативно-розыскной деятельности. Что же касается зако-

нодательных ограничений на получение сведений, составляющих 

коммерческую или служебную тайну (ст. 183 УК РФ), банковскую 

тайну и тайну денежных вкладов (ст. 26 Закона РФ «О банках и бан-

ковской деятельности», ст. 857 ГК РФ и ст. 183 УК РФ), налоговую 

тайну (ст. 102 Налогового кодекса РФ), нотариальную тайну (ч. 2 

ст. 16 Основ законодательства РФ «О нотариате» и ст. 137 УК РФ), 

врачебную тайну (ч. 3 ст. 35 и ст. 61 Основ законодательства РФ 

«Об охране здоровья граждан», ст. 9 Закона РФ «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», ст. 14 

Закона РФ «О трансплантации органов и  (или) тканей человека» 

и ст. 137 УК РФ), а также журналистскую (редакционную) тайну 

(ст. 41 Закона РФ «О средствах массовой информации»), тайну стра-

хования (ст. 137 УК РФ и ст. 946 ГК РФ) и адвокатскую тайну (ст. 137 

УК РФ), то они в основном касаются ограничений в части требова-

ний представления официальной информации по запросам. Полу-

чение же соответствующих видов информации конфиденциальным 

путем в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности 

ФЗ «Об ОРД» не ограничено. Очевидно, что документы, отражающие 

такие виды информации, приобщаются к оперативным делам и ог-

лашение содержащихся в них сведений недопустимо. 

Документальное оформление получения оперативно-розыск-

ной информации путем наведения справок определяется видом ис-

пользуемых при этом оперативно-розыскных действий. Так, если 

при наведении справок применялся осмотр определенных докумен-

тов, то полученные сведения оформляются, как правило, рапортом 
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или справкой с приложением к ним и самих документов, если они бы-

ли получены при проведении оперативно-розыскного мероприятия. 

Получение информации по официальным запросам предпола-

гает соответствующие официальные ответы предприятий, учреж-

дений или организаций, в которые направлялись эти запросы. 

Такие ответы, как правило, приобщаются впоследствии к уголов-

ным делам. 

3. Сбор образцов для сравнительного исследования – регламен-

тированное ФЗ «Об ОРД» и ведомственными нормативными актами 

оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в получении опера-

тивным аппаратом образцов объектов, являющихся носителями 

оперативной информации и подлежащих последующему кримина-

листическому и иному специальному исследованию, в целях уста-

новления обстоятельств, имеющих значение для решения частных 

задач оперативно-розыскной деятельности. 

Сбор образцов для сравнительного исследования представля-

ет собой оперативно-розыскное мероприятие, обеспечивающее по-

следующее проведение специальных исследований в связи с осуще-

ствляемой оперативной проверкой. Очевидно, что отсутствие об-

разцов для сравнительного исследования исключает и само иссле-

дование. Получение образцов для сравнительного исследования как 

оперативно-розыскное мероприятие непосредственно не является 

носителем оперативной информации, однако создает условия для 

ее получения в будущем. 

Субъектом рассматриваемого оперативно-розыскного меро-

приятия всегда является должностное лицо оперативного аппарата, 

осуществляющее оперативную проверку. К участию в получении 

образцов для сравнительного исследования оперативный работник 

может привлечь и других субъектов оперативно-розыскной дея-

тельности, включая лиц, оказывающих содействие оперативным 

аппаратам на конфиденциальной основе. Часто к получению образ-

цов для сравнительного исследования привлекаются специалисты 

соответствующих отраслей знаний (для оказания содействия опе-

ративному работнику в получении отдельных образцов). 

К числу объектов, образцы которых чаще всего получаются 

в целях последующих специальных исследований, относятся: отпе-
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чатки пальцев рук, кровь, волосы, почерк, продукты питания, похи-

щенное имущество, товары и иные материальные образования. 

Документальное оформление получения образцов для сравни-

тельного исследования определяется характером используемого 

для этого способа (вида). Так, при негласном получении образцов 

составляется рапорт или справка. Гласное получение образцов со-

провождается составлением соответствующего протокола о полу-

чении образцов для сравнительного исследования, по форме 

имеющего некоторое сходство с протоколом соответствующего 

следственного действия. Сами образцы в последнем случае упако-

вываются и опечатываются печатью предприятия, учреждения или 

организации (при получении образцов на предприятиях, в учреж-

дениях). В отдельных случаях к ним прикрепляется бирка с подпи-

сями участников оперативно-розыскного мероприятия. При за-

шифрованном получении образцов составляются документы, соот-

ветствующие используемой легенде и скрывающие истинный ха-

рактер проводимого оперативно-розыскного мероприятия. 

4. Проверочная закупка – регламентированное ФЗ «Об ОРД» 

и ведомственными нормативными актами оперативно-розыскное 

мероприятие, состоящее в возмездном приобретении предметов, 

веществ и изделий, получении определенных услуг у лица, прове-

ряемого в связи с его возможной причастностью к преступной дея-

тельности, а также в целях фиксации противоправных действий 

этого лица и решения частных задач оперативно-розыскной дея-

тельности. 

Наряду с ФЗ «Об ОРД» проверочная закупка предусматривает-

ся также Федеральным законом «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах». В соответствии со ст. 49 названного Закона 

проверочная закупка – это оперативно-розыскное мероприятие, 

при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, допускается приобретение 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также инструментов или оборудования. 

В процессе проверочной закупки могут приобретаться товары 

и получаться услуги как находящиеся в свободном гражданском обо-

роте, так и те, свободный оборот которых ограничен или запрещен 
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(оружие, боеприпасы, наркотические средства и психотропные ве-

щества и др.). 

Субъектом проверочной закупки как оперативно-розыскного 

мероприятия всегда выступает должностное лицо оперативного 

аппарата. К проведению проверочных закупок широко привлекают-

ся и иные субъекты оперативно-розыскной деятельности, включая 

лиц, оказывающих содействие оперативным аппаратам на конфи-

денциальной основе. 

В соответствии с ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» проверочная закупка 

предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых 

запрещена либо оборот которых ограничен, проводится на основа-

нии постановления, утвержденного руководителем органа, осуще-

ствляющего оперативно-розыскную деятельность. 

Проверочные закупки подразделяются на три вида: гласные, 

негласные и зашифрованные. 

Особенностью гласной проверочной закупки является то, что 

ее начальный этап осуществляется в условиях полной негласности. 

Продавец (лицо, оказывающее услугу) не должен знать о проводи-

мом мероприятии, однако по завершении расчета и передачи пред-

мета закупки (предоставления услуги) покупателю должностное 

лицо объявляет об акте закупки (контрольной закупки), после чего 

начинается полная проверка по факту закупки (оказания услуги). 

В ходе проверки производятся повторные взвешивания, перемери-

вания, пересчет и другие действия, ранее сопровождавшие саму за-

купку. Результаты проверки отражаются в акте контрольной закуп-

ки, который подписывается всеми ее участниками, включая про-

давца и, при возможности, представителя администрации предпри-

ятия, учреждения или организации, которым принадлежит или на 

территории которых функционирует проверяемая структура. Копия 

акта под роспись вручается лицу, у которого производилась прове-

рочная закупка. По результатам проверки и последующего рассле-

дования к виновному в обмане могут быть применены меры соот-

ветствующего юридического воздействия в зависимости от тяжести 

совершенного правонарушения и в соответствии с действующем 

законодательством. Иногда гласные проверочные закупки прово-
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дятся на этапе реализации материалов оперативной проверки для 

установления оснований возбуждения уголовного дела. 

Порядок проведения зашифрованной проверочной закупки 

тот же, что и гласной. Однако отношение к ней фактического ини-

циатора и организатора – оперативного аппарата, скрывается от 

лиц, у которых она проводилась. К проверочной закупке в таких 

случаях привлекаются, как правило, органы Роспотребнадзора. 

Негласная проверочная закупка по организации и порядку 

проведения имеет большое сходство с гласной и зашифрованной, 

однако факт ее проведения не оглашается, а результаты закупки 

определяются ее участниками также негласно, прежде всего, по от-

ношению к продавцу (лицу, оказавшему услугу). 

Документальное оформление проверочной закупки зависит от 

ее вида. Так, гласная и зашифрованная проверочные закупки 

оформляются актом установленной формы. Впоследствии такие ак-

ты могут быть приобщены к материалам уголовного дела и исполь-

зоваться в доказывании. По факту проведения негласной провероч-

ной закупки оперативным работником составляется справка или 

рапорт на имя руководителя органа дознания. Результаты неглас-

ной проверочной закупки также могут использоваться в доказыва-

нии, однако ее факт и результаты должны быть оформлены в соот-

ветствии с требованиями УПК (допросы участников негласной про-

верочной закупки, осмотр и приобщение к делу полученных кассо-

вых чеков, фото- и видеоматериалов и т. п.). 

5. Исследование предметов и документов – это оперативно-

розыскное мероприятие, состоящее в конспиративном исследова-

нии предметов и документов специалистом-криминалистом или 

специалистом иной отрасли знания по поручению должностного 

лица оперативного аппарата в целях получения сведений об об-

стоятельствах проверяемой информации о преступлении и решения 

частных задач оперативно-розыскной деятельности. 

В процессе оперативно-розыскной деятельности часто возни-

кает необходимость в специальных исследованиях различного рода 

объектов и получении таким образом новой информации о тех или 

иных обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия или преду-

преждения преступления. Оперативная проверка как разновидность 
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расследования, осуществляемого непроцессуальным путем, пред-

полагает использование помощи соответствующих специалистов 

для проведения специальных исследований. Методики проведения 

таких исследований тождественны экспертным исследованиям 

и проводятся, как и экспертизы, специалистами в той или иной от-

расли знаний. В процессе специальных исследований решаются те 

же вопросы, что и при проведении экспертиз. Однако исследования 

в оперативно-розыскной деятельности проводятся вне процессу-

альной формы и не имеют доказательного значения. 

Необходимость в проведении исследования предметов и до-

кументов возникает при появлении в распоряжении оперативного 

аппарата объектов – предметов или документов, исследованием ко-

торых можно получить новую оперативную информацию. К таким 

объектам чаще всего относятся: различного рода следы (пальцев 

рук, обуви, транспортных средств, взлома и т. п.), кровь, слюна, во-

лосы, другие объекты биологического происхождения, различные 

документы. Полученная при этом новая информация является про-

изводной от первоначальной, непосредственно связанной с соот-

ветствующими объектами. Тем не менее первоначальная и произ-

водная информация в комплексе дают новое знание, на основе ко-

торого решаются конкретные задачи оперативной проверки. 

Основанием для проведения исследований предметов и доку-

ментов является поручение руководителя органа, осуществляюще-

го оперативно-розыскную деятельность, адресованное экспертно-

криминалистическому подразделению, научно-исследовательскому 

учреждению или отдельному сведущему лицу в соответствующей 

области научного или прикладного знания. В последних случаях 

с учреждением или соответствующим специалистом заключается 

контракт на проведение исследования. 

Особенностью исследования как метода оперативно-розыск-

ной деятельности является использование методик, не связанных 

с уничтожением исследуемых объектов или с их качественными 

изменениями. Изложенное правило определяется направленностью 

оперативно-розыскной деятельности на последующую уголовно-

процессуальную деятельность, на обеспечение процесса доказыва-

ния. Исследование предметов и документов в ходе оперативно-



83 

розыскной деятельности, как правило, предшествует соответст-

вующим видам судебных экспертиз, проводимых при производстве 

по уголовному делу. 

Результаты исследования предметов и документов оформля-

ются справкой специалиста (эксперта-криминалиста по должно-

сти), проводившего исследование. 

6. Наблюдение – оперативно-розыскное мероприятие, состоя-

щее в конспиративном (негласном) слежении субъектом оператив-

но-розыскной деятельности за действиями проверяемых лиц в пе-

риод их передвижения и нахождения в определенных местах в це-

лях получения оперативно значимой информации и решения част-

ных задач оперативной проверки (разработки). 

Конспиративное наблюдение представляет собой эффектив-

ный способ получения оперативным аппаратом информации, обес-

печивающей решение наиболее важных задач оперативно-

розыскной деятельности. В процессе наблюдения субъект опера-

тивно-розыскной деятельности, как правило, непосредственно вос-

принимает обстоятельства, имеющие значение для решения задач 

оперативно-розыскной деятельности. Такое восприятие сопровож-

дается фиксацией наблюдаемых событий, явлений или действий 

посредством использования соответствующей аудио-, фото- и ви-

деоаппаратуры. 

Конспиративное наблюдение может быть как непосредствен-

ным, когда субъект оперативно-розыскной деятельности лично 

воспринимает представляющие оперативный интерес объекты, так 

и опосредованным, при котором слежение осуществляется с ис-

пользованием электронных средств (электронное наблюдение) 

и просмотра соответствующих видеозаписей в целях решения опре-

деленных задач оперативно-розыскной деятельности. 

Инициатором наблюдения всегда выступает оперативный ра-

ботник в целях решения конкретных задач оперативной проверки 

(разработки). Непосредственным исполнителем наблюдения может 

быть сам оперативный работник, отдельные граждане и должност-

ные лица, а также сотрудники специализированных оперативных 

подразделений органов дознания по поручению оперативного ра-

ботника. Организация и тактика наблюдения, осуществляемого 
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сотрудниками специализированных оперативных подразделений 

органов дознания, регламентируются ведомственными норматив-

ными актами. 

В случае проведения наблюдения самим оперативным работ-

ником последний, с разрешения руководителя оперативного аппа-

рата, может привлекать к этому других оперативных работников 

подразделения, а также отдельных заслуживающих доверия граж-

дан (внештатных сотрудников, представителей общественности 

и др.). 

Наблюдение может вестись на улице, в общественных местах и 

при следовании в различных видах транспорта. Общий срок наблю-

дения и его период в пределах суток определяется особенностями 

оперативной проверки и необходимостью решения ее отдельных 

задач. Так, в пределах суток наблюдение может осуществляться 

в рабочее время объекта наблюдения, в вечерние или ночные часы, 

в период нахождения объекта в определенных местах и т. п. 

При подготовке к наблюдению оперативный работник должен 

решить вопрос о целесообразности использования тех или иных 

видов оперативно-технических средств, включая средства фикса-

ции действий наблюдаемого. Если наблюдение проводится непо-

средственно оперативным работником, то, при необходимости, 

к наблюдению могут привлекаться «представители общественно-

сти» для их последующего использования в качестве свидетелей по 

уголовному делу. 

Ход и результаты наблюдения, в зависимости от его исполни-

телей, могут оформляться рапортом или справкой оперативного 

работника или другого сотрудника органа дознания, а также объяс-

нениями отдельных граждан, участвующих в наблюдении, с прило-

жением соответствующих фотографий, аудио- и видеозаписей. Впо-

следствии отдельные материалы наблюдения могут использовать-

ся в доказывании в соответствии с требованиями уголовно-про-

цессуального законодательства. 

7. Отождествление личности – это оперативно-розыскное ме-

роприятие, состоящее в конспиративном опознании лица, как пра-

вило, причастного к совершению преступления либо находящемуся 

в розыске, путем создания условий, позволяющих опознающему 
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(пострадавшему или очевидцу) по отдельным заранее установлен-

ным признакам идентифицировать объект опознания с проверяе-

мым или разыскиваемым лицом в целях решения задач оператив-

ной проверки (разработки). 

Отождествление личности представляет собой как визуальное, 

так и иное (по голосу, функциональным признакам, следам пальцев 

рук, биологическим объектам) распознавание лица, имеющего не-

посредственное отношение к преступлению, в связи с которым про-

водятся оперативно-розыскные мероприятия. При этом опознавае-

мый не должен знать о том, что является объектом опознания. В от-

дельных случаях отождествление личности может проводиться и в 

целях установления очевидцев преступления, когда пострадавший 

или известный очевидец располагает информацией, позволяющей 

распознать другого очевидца. В последнем случае необходимость 

в соблюдении конспирации рассматриваемого оперативно-розыск-

ного мероприятия, как правило, отпадает. 

Проведению отождествления личности предшествует обстоя-

тельный опрос лица, с участием которого будет проводиться распо-

знавание, о признаках внешности предполагаемого объекта распо-

знавания в соответствии с методикой словесного портрета. В по-

рядке подготовки к отождествлению оперативный работник уста-

навливает также место и время вероятного появления устанавли-

ваемого лица. Опознающий инструктируется и о своих действиях 

в случае распознания преступника или очевидца преступления. 

Оперативный работник должен предусмотреть меры безопасности 

в отношении опознающего и, при необходимости, организовать за-

держание преступника. В зависимости от ситуации место и условия 

опознания могут быть созданы искусственно. 

При проведении отождествления личности недопустимо ка-

кое-либо психологическое или иное воздействие на опознающего, 

которое может исказить объективность опознания. Следует учиты-

вать и то, что проведенное отождествление личности, в результате 

которого будет опознан преступник, исключает его последующее 

процессуальное опознание «тем же опознающим и по тем же при-

знакам», хотя буквальное толкование ч. 3 ст. 193 УПК не исключает 

этого. Однако толкование названной правовой нормы должно быть 
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не буквальным, а расширительным, т. к. недопустимость повторно-

сти отождествления основывается на психологических особенно-

стях запоминания информации и риске ошибочного отождествления 

повторно предъявляемого объекта. С учетом этих психологических 

особенностей в случае последующего процессуального опознания его 

результаты должны признаваться недопустимым доказательством. 

Опознание же конкретного лица в подобной ситуации требует про-

ведения комплекса иных процессуальных действий, как правило, 

допросов участников оперативного отождествления личности. 

Вызывает возражение и позиция А. Земсковой в части прове-

дения «отождествления с использованием служебно-розыскных со-

бак по изъятым с места происшествия и полученным из других мест 

в процессе расследования вещественным доказательствам». По ее 

мнению, «такое отождествление личности бывает вполне надеж-

ным источником доказательств»38. Однако отождествление лично-

сти служебно-розыскными собаками не предусмотрено УПК и не 

может рассматриваться в качестве источника доказательств. 

Содержание и результаты оперативного отождествления 

оформляются рапортом или справкой оперативного работника. До-

пускается также оформление результатов соответствующего опе-

ративно-розыскного мероприятия объяснением гражданина, участ-

вующего в нем в качестве опознающего. 

8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков ме-

стности и транспортных средств – это оперативно-розыскное ме-

роприятие, состоящее в визуальном, слуховом и ином способе кон-

троля оперативным работником или по его поручению другим 

субъектом оперативно-розыскной деятельности соответствующих 

объектов в целях выявления следов преступления, орудий и пред-

метов преступлений, разыскиваемых лиц, а также получения иной 

оперативно значимой информации, обеспечивающей решение задач 

предупреждения и раскрытия преступлений. 

Негласная разновидность обследования, связанная с проник-

новением в жилые помещения и ограничивающая таким образом 

                                                 

38 Земскова А. Документирование результатов оперативно-розыскной деятель-
ности // Российская юстиция. 2001. № 7. С. 63. 
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конституционное право граждан на неприкосновенность жилища, 

допускается только на основании судебного решения. Подобное об-

стоятельство позволяет относить обследование помещений, зда-

ний, сооружений, участков местности и транспортных средств 

к числу мероприятий, проводимых по судебному решению, но с со-

ответствующей оговоркой. 

Рассматриваемое оперативно-розыскное мероприятие по су-

ществу представляет собой оперативный осмотр таких объектов, 

как здания, сооружения, участки местности и транспортные средст-

ва. Традиционно и в оперативно-розыскной деятельности, и в уго-

ловно-процессуальном праве к объектам осмотра относились также 

предметы и документы. В содержании имеющихся комментариев 

ФЗ «Об ОРД» осмотр предметов и документов охватывается таким 

оперативно-розыскным мероприятием, как наведение справок. От-

несение очевидной разновидности осмотра к наведению справок 

нелогично, поскольку в этом случае к названному мероприятию 

с таким же успехом можно отнести и обследование помещений, зда-

ний, сооружений, участков местности и транспортных средств, 

а также другие оперативно-розыскные мероприятия. В связи с этим 

в п. 8 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» следовало бы использовать редакцию 

ч. 1 ст. 176 УПК, включающую в себя все принятые в правоохрани-

тельной деятельности разновидности осмотра. В свою очередь на-

званную правовую норму УПК целесообразно дополнить таким рас-

пространенным видом процессуального осмотра, как «осмотр 

транспортного средства». 

Субъектами обследования являются оперативные работники, 

осуществляющие оперативную проверку (разработку), а также по 

их поручению иные субъекты оперативно-розыскной деятельности, 

включая лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным ап-

паратам на конфиденциальной основе. В отдельных случаях к уча-

стию в обследовании могут привлекаться сотрудники по специаль-

ным техническим мероприятиям или иные специалисты. 

Обследование может проводиться гласно, зашифрованно и не-

гласно. При необходимости в процессе проведении обследования 

используются поисковые приборы, фото- и видеоаппаратура, дру-

гие оперативно-технические средства. 
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Обнаруженные в ходе обследования следы, а также предметы 

и документы, имеющие значение для раскрытия преступления, мо-

гут использоваться в доказывании по уголовным делам после их 

процессуального оформления в соответствии с требованиями 

УПК РФ. 

Ход и результаты обследования помещений, зданий, сооруже-

ний, участков местности и транспортных средств оформляются ра-

портом или справкой оперативного работника либо актом должно-

стного лица соответствующего ведомства, которое фактически про-

водило обследование по поручению оперативного аппарата. 

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных со-

общений – это оперативно-розыскное мероприятие, проводимое 

только на основании соответствующего судебного решения и со-

стоящее в получении информации путем негласного осмотра (пер-

люстрации) субъектом оперативно-розыскной деятельности поч-

товых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых 

по сетям электрической и почтовой связи, в целях решения задач 

оперативно-розыскной деятельности. 

Под электросвязью понимается передача или прием знаков, 

сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображе-

ний, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, провод-

ной, оптической и другим электромагнитным системам39. Сеть поч-

товой связи представляет собой совокупность объектов почтовой 

связи и почтовых маршрутов операторов почтовой связи, обеспечи-

вающих прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вруче-

ние) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых пе-

реводов денежных средств40. 

Рассматриваемое оперативно-розыскное мероприятие пред-

полагает ограничение конституционного права на тайну переписки, 

телеграфных и иных сообщений и допускается только на основании 

судебного решения (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ) и при наличии сле-

дующей информации: 

                                                 

39 См.: О связи : федер. закон РФ от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (с изм. от 
13.07.2015) (ст. 2, п. 35). 

40 См.: Там же (ст. 17, ч. 1).  
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– о признаках подготавливаемого, совершаемого или совер-

шенного противоправного деяния, по которому производство пред-

варительного следствия обязательно; 

– о лицах, подготавливающих, совершающих или совершив-

ших противоправное деяние, по которому производство предвари-

тельного следствия обязательно; 

– о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, информационной или 

экологической безопасности Российской Федерации (ч. 2 ст. 8 

ФЗ «Об ОРД»). 

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сооб-

щений может быть установлен как за входящей и исходящей кор-

респонденцией конкретного лица, так и за всей корреспонденцией, 

поступающей и исходящей из конкретного адреса. 

Продолжительность проведения контроля определяется осо-

бенностями оперативной проверки (разработки), но не может пре-

вышать шести месяцев. 

В процессе контроля с соответствующей корреспонденции 

(сообщений) могут сниматься копии, получаться образцы для срав-

нительного исследования. Содержание посылок или бандеролей 

при необходимости фотографируется. 

Результаты контроля почтовых отправлений, телеграфных 

и иных сообщений оформляются рапортом или справкой опера-

тивного работника, актом, а также другим документом в зависи-

мости от особенностей проведения мероприятия и участвующих 

в нем лиц. 

Полученные в процессе осуществления контроля материалы, 

оформленные в соответствии с требованиями УПК, могут использо-

ваться в доказывании по уголовному делу. Условием такого исполь-

зования материалов является обеспечение требований принципа 

конспирации в оперативно-розыскной деятельности. 

10. Прослушивание телефонных переговоров – оперативно-

розыскное мероприятие, проводимое только на основании соответ-

ствующего судебного решения и состоящее в конспиративном (не-

гласном) прослушивании и аудиозаписи содержания телефонных 

переговоров, ведущихся по каналам телефонной связи, в целях 
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получения оперативно-значимой информации для решения задач 

оперативно-розыскной деятельности. 

Прослушивание телефонных переговоров как оперативно-

розыскное мероприятие охватывает получение оперативно значи-

мой информации независимо от вида используемого канала теле-

фонной связи. К основным видам телефонной связи относятся: про-

водные линии, радиотелефонные каналы, каналы сотовой, косми-

ческой связи и др. 

В соответствии с ч. 2 ст. 23 Конституции РФ тайна телефонных 

переговоров провозглашается конституционным правом, ограниче-

ние которого допускается только на основании судебного решения. 

Условиями для прослушивания телефонных переговоров яв-

ляются: 

1) наличие судебного решения для начала и продления 

прослушивания телефонных переговоров (ч. 2 ст. 8 и ч. 5 ст. 9 

ФЗ «Об ОРД»); 

2) наличие информации о: 

– признаках подготавливаемого, совершаемого или совер-

шенного противоправного деяния, по которому производство пред-

варительного следствия обязательно; 

– лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 

противоправное деяние, по которому производство предваритель-

ного следствия обязательно; 

– событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, информационной или 

экологической безопасности Российской Федерации (ч. 2 ст. 8 

ФЗ «Об ОРД»); 

3) наличие мотивированного постановления одного из руко-

водителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-

тельность (ч. 2 ст. 9 ФЗ «Об ОРД»); 

4) проверка лиц, подозреваемых или обвиняемых в соверше-

нии преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких пре-

ступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями 

о таких преступлениях (ч. 4 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»); 

5) использование сил и средств специализированных опера-

тивно-технических подразделений органов ФСБ, ОВД и других 
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органов дознания, наделенных полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности. 

В исключительных случаях при возникновении угрозы жизни, 

здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их 

согласия в письменной форме разрешается прослушивание перего-

воров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, ут-

вержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, с обязательным уведомлением соответ-

ствующего суда (судьи) в течение 48 часов (ч. 6 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»). 

Прослушивание телефонных переговоров устанавливается на 

срок до шести месяцев, однако при необходимости по судебному 

решению этот срок может быть продлен. Продление срока прослу-

шивания телефонных переговоров производится на основании 

представленных в суд материалов, обосновывающих необходи-

мость продолжения прослушивания. 

Прослушивание телефонных переговоров является комплекс-

ным оперативно-розыскным мероприятием, непосредственное уча-

стие в котором принимают сотрудники подразделений по специ-

альным техническим мероприятиям органов дознания, наделенных 

ФЗ «Об ОРД» полномочиями по осуществлению оперативно-ро-

зыскной деятельности. Так, инициатором прослушивания телефон-

ных переговоров всегда выступает оперативный аппарат, непосред-

ственно осуществляющий оперативную проверку (разработку) по 

конкретному преступлению. Фактическое же прослушивание за-

данных телефонных номеров в установленное время (период) и их 

аудиозапись ведут сотрудники подразделений по специальным 

техническим мероприятиям путем подключения к стационарной 

аппаратуре предприятий, учреждений, организаций независимо от 

формы собственности, в интересах органов, осуществляющих ОРД. 

Фонограммы с записью телефонных переговоров передаются ини-

циатору прослушивания телефонных переговоров. 

Документальное оформление прослушивания телефонных пе-

реговоров определяется ведомственными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность подразделений по специальным 

техническим мероприятиям. Фонограммы, полученные в результа-

те прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся 
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в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их про-

слушивания и тиражирования посторонними лицами. 

В случае последующего возбуждения уголовного дела фоно-

граммы прослушиваемых телефонных переговоров могут быть ис-

пользованы в доказывании по уголовным делам, т. к. «процедуры 

осуществления следственного действия и ОРМ совпадают»41. В со-

ответствии с ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД» и ст. 89 УПК РФ использование 

в доказывании сведений, полученных при прослушивании теле-

фонных переговоров, предполагает их процессуальное оформление. 

11. Снятие информации с технических каналов связи – опера-

тивно-розыскное мероприятие, проводимое на основании соответ-

ствующего судебного решения и состоящее в получении (перехва-

те) оперативно значимой (незашифрованной) информации, переда-

ваемой по техническим каналам связи (компьютерные сети, селек-

торные и радиорелейные каналы, телетайп, телефакс и др.) путем 

использования специальных технических средств, фиксирующих 

электромагнитные и иные физические поля, возникающие при пе-

редаче информации по сетям электрической связи, в работе компь-

ютеров, телекоммуникационных систем, применяемых для сбора, 

обработки, накопления, поиска и передачи данных. 

Рассматриваемое оперативно-розыскное мероприятие имеет 

некоторое сходство с прослушиванием телефонных переговоров. 

Однако если при прослушивании телефонных переговоров необхо-

димые сведения получаются на основе прослушивания устных пе-

реговоров, то снятие информации с технических каналов связи 

предполагает использование иных форм передачи соответствую-

щих данных. 

Ограничение конституционных прав и свобод в процессе сня-

тия информации с технических каналов связи вызывает необходи-

мость получения судебного решения на проведение этого опера-

тивно-розыскного мероприятия. 

Технический канал связи представляет собой элемент сети 

электросвязи, обеспечивающий один или несколько видов передачи 

                                                 

41 Пугачев Е.В. Проблемы соотношения результатов – прослушивания телефон-
ных переговоров и контроля записи телефонных и иных переговоров в процессе до-
казывания по уголовным делам // Уголовное судопроизводство. 2008. № 2. С. 22. 



93 

информации – телефонную, телеграфную, факсимильную и иную, 

включая обмен информацией по компьютерным сетям, звуковое, 

телевизионное и другое радио- и проводное вещание. 

Как и при прослушивании телефонных переговоров, снятие 

информации с технических каналов связи предполагает участие в 

этом мероприятии сотрудников подразделений по специальным 

техническим мероприятиям органов дознания, наделенных полно-

мочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, 

или соответствующих специалистов в области радиоэлектроники. 

Инициатором снятия информации с технических каналов связи все-

гда выступает оперативный аппарат, осуществляющий оперативную 

проверку (разработку) по конкретному преступлению или по лицу, 

подозреваемому в преступной деятельности. Непосредственное же 

снятие информации производят названные выше специалисты. 

В зависимости от субъекта непосредственного снятия инфор-

мации определяется и вид документального оформления проводи-

мого мероприятия. Так, при снятии информации с технических ка-

налов связи с участием сотрудников оперативно-технических под-

разделений документальное оформление предусматривается ве-

домственными нормативными актами. Если же снятие информации 

осуществлялось самим оперативным работником при содействии 

специалиста-электронщика, то факт и результаты оперативно-

розыскного мероприятия отражаются в рапорте (справке, акте). 

К соответствующим документам прилагаются фонограммы и дру-

гие электронные материалы, полученные в ходе снятия информа-

ции с технических каналов связи. 

При необходимости отдельные фонограммы и другие элек-

тронные материалы, полученные в ходе снятия информации с тех-

нических каналов связи, могут использоваться в доказывании по 

уголовному делу после их процессуального оформления в соответ-

ствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. 

12. Оперативное внедрение представляет собой оперативно-

розыскное мероприятие, содержанием которого является легенди-

рованный ввод сотрудника оперативного аппарата или лица, ока-

зывающего этому аппарату содействие на конфиденциальной осно-

ве, в криминальную среду или иные формирования, имеющие своей 
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целью подрыв государственных устоев нашего общества, в целях 

получения оперативно значимой информации и решения на ее ос-

нове конкретных задач оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативное внедрение всегда сопряжено с высокой степенью 

риска внедряемого лица. В связи с этим важнейшим условием про-

ведения данного мероприятия является согласие субъекта опера-

тивно-розыскной деятельности на подобное внедрение. При этом 

необходимость согласия на внедрение в равной степени распро-

страняется как на штатных сотрудников оперативных аппаратов, 

так и на лиц, оказывающих содействие этим аппаратам на конфи-

денциальной основе. 

Другое важнейшее условие оперативного внедрения сопряже-

но с обеспечением легендированности внедрения. В соответствии 

с ч. 4 ст. 15 ФЗ «Об ОРД» реализация этого условия предполагает ис-

пользование документов, зашифровывающих личность внедряемо-

го лица, а также ведомственную принадлежность предприятий, уч-

реждений, организаций, подразделений, помещений и транспорт-

ных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность. В необходимых случаях допускается легендированное 

создание перечисленных структур, обеспечивающих решение соот-

ветствующих задач оперативно-розыскной деятельности (ч. 5 ст. 15 

ФЗ «Об ОРД»). 

Несмотря на допустимость и высокую эффективность опера-

тивного внедрения, субъект оперативно-розыскной деятельности, 

внедренный в преступную среду, не может принимать участия в со-

вершении преступлений и уголовный закон не предусматривает 

для таких лиц никаких исключений. Часть 4 ст. 16 ФЗ «Об ОРД» до-

пускает вынужденное причинение вреда правоохраняемым интере-

сам должностным лицом оперативного аппарата либо лицом, ока-

зывающим этому аппарату содействие на конфиденциальной осно-

ве, совершаемое при правомерном выполнении этими лицами сво-

его служебного или общественного долга по защите жизни и здоро-

вья граждан, их законных прав и законных интересов, а также для 

обеспечения безопасности общества и государства от преступных 

посягательств. Юридическая оценка подобных ситуаций дается 

в соответствии с положениями ст. 37 «Необходимая оборона», ст. 38 
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«Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступ-

ление» и ст. 39 «Крайняя необходимость» Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Сведения о лицах, внедренных в криминальную среду или 

иные формирования, имеющие своей целью подрыв государствен-

ных устоев нашего общества, составляют государственную тайну 

и могут быть преданы гласности только с их письменного согласия. 

Получаемая от внедренного лица информация оформляется 

рапортом оперативного работника или сообщением лица, оказы-

вающего конфиденциальное содействие оперативному аппарату. 

13. Контролируемая поставка – это оперативно-розыскное 

мероприятие, состоящее в осуществлении контроля за перевозкой, 

пересылкой или иным перемещением предметов, веществ и про-

дукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот ко-

торых ограничен, а также материальных объектов, находящихся 

в свободном обороте, но добытых преступным путем или сохра-

нивших на себе следы преступления, орудий и средств совершения 

преступления, в целях получения оперативно значимой информации 

и решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности. 

В соответствии с ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» основанием контроли-

руемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реа-

лизация которых запрещена либо оборот которых ограничен, явля-

ется соответствующее постановление оперативного работника, ут-

вержденное руководителем органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность. 

Согласно ст. 49 ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах» органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, в целях предупреждения, выявления, пресечения 

и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, уста-

новления других обстоятельств, имеют право на проведение кон-

тролируемой поставки. При этом под контролируемой поставкой 

понимается оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ве-

дома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, допускается перемещение в пределах 

Российской Федерации, ввоз (вывоз) или транзит через территорию 
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Российской Федерации наркотических средств, психотропных ве-

ществ, их прекурсоров, а также инструментов или оборудования. 

Организация и тактика контролируемой поставки регламен-

тируются нормативными актами ведомств, наделенных полномо-

чиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. 

В специальной литературе существуют различные подходы 

к видам (классификационным группам) контролируемой поставки. 

Так, в зависимости от товара (предмета) и его отношения к пре-

ступной деятельности различают три вида контроля оборота: 

– товара или предметов, свободная реализация которых за-

прещена или оборот которых ограничен; 

– предметов, добытых преступным путем или сохранивших на 

себе следы преступления; 

– орудий или средств совершения преступления. 

С учетом характеристики контролируемой поставки разли-

чают: 

– обычные поставки, когда обнаруженные предметы (оружие, 

наркотики и др.) не изымают до завершения операции; 

– подменные, когда производят полное или частичное изъя-

тие контролируемого предмета, заменяя на муляж (предметы, 

представляющие повышенную опасность для жизни или здоровья 

людей, окружающей среды, а также могущие использоваться в ка-

честве компонентов для изготовления оружия массового пораже-

ния, подлежат безусловной замене). 

В зависимости от территории проведения различают: 

– внутренние поставки (проводятся на территории Россий-

ской Федерации); 

– внешние (осуществляются на территории нескольких госу-

дарств в порядке, установленном международными договорами); 

– транзитные (через территорию Российской Федерации)42. 

                                                 

42 См., например: Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. 
К.К. Горяинова и др. C. 351–352; Михайлов В.И. Контролируемая поставка как опера-
тивно-розыскная операция. М., 1998. С. 10–11; Комментарий к Федеральному закону 
«Об оперативно-розыскной деятельности». С постатейным приложением норматив-
ных актов и документов / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. 5-е изд., испр. и доп. М. : Изд-ль 
Шумилова И.И., 2003. (Библиотека оперативника (открытый фонд)). С. 92–93. 
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Организация проведения контролируемой поставки часто 

предполагает осуществление и иных оперативно-розыскных меро-

приятий. Чаще всего контролируемую поставку сопровождают та-

кие оперативно-розыскные мероприятия, как опрос, наведение спра-

вок, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров и др. 

Ход и результаты контролируемой поставки в зависимости от 

ее особенностей и участников оформляются рапортом оперативно-

го работника, справкой или актом. В качестве дополнительных спо-

собов фиксации контролируемой поставки используются, как пра-

вило, видеозапись и фотосъемка. 

Полученные в процессе контролируемой поставки носители 

информации могут использоваться в доказывании по уголовному 

делу после их оформления в соответствии с требованиями уголов-

но-процессуального закона. 

14. Оперативный эксперимент представляет собой оператив-

но-розыскное мероприятие, состоящее в искусственном создании 

контролируемой оперативным работником ситуации, позволяющей 

установить истинные намерения проверяемого (разрабатываемого) 

лица или возможность реального осуществления этим лицом кон-

кретных действий, имеющих непосредственное отношение к собы-

тию, по поводу которого проводится проверка (разработка) в целях 

решения возникающих в связи с этим задач оперативно-розыскной 

деятельности. 

Юридическим основанием оперативного эксперимента явля-

ется постановление оперативного работника, утвержденное руко-

водителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-

тельность (ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»). 

К условиям проведения оперативного эксперимента принято 

относить: 

– недопустимость создания условий, вызывающих унижение 

чести и достоинства граждан, угрожающих жизни или здоровью его 

участников или иных лиц; 

– выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие пре-

ступлений средней тяжести, тяжкого и особо тяжкого преступле-

ния, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших (ч. 8 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»); 
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– недопустимость непосредственного провоцирования кон-

кретного лица к совершению конкретного преступления; 

– создание «двухвариантной» ситуации, оставляющей прове-

ряемому (разрабатываемому) лицу свободу выбора между преступ-

ным и правомерным поведением; 

– недопустимость искусственного создания доказательств со-

вершения преступлений43. 

Особого внимания в перечне условий заслуживает недопусти-

мость провокации преступления при проведении оперативного 

эксперимента. При этом, как указывается в п. 25 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 

2000 г. № 6 «О взяточничестве и коммерческом подкупе», не явля-

ется провокацией взятки проведение предусмотренного законода-

тельством оперативно-розыскного мероприятия в связи с провер-

кой заявления о ее вымогательстве. 

Как справедливо отмечают А.В. Куликов и Б.А. Таранин, рас-

сматривая особенности оперативного эксперимента по делам о взя-

точничестве, деятельность по проведению оперативного экспери-

мента и провокационные деяния – понятия взаимоисключающие. 

Целью провокации является создание условий для причинения ли-

цу негативных последствий. Провокация основана на подстрека-

тельстве к совершению взяточничества, если инициатива исходит 

от другого лица, или на искусственном создании видимости дачи–

получения взятки без факта ее согласованной передачи. Оператив-

ный эксперимент предполагает осознанное, активное, самостоя-

тельное и добровольное совершение преступных действий самим 

взяточником, включающих в себя его инициативу, требование или 

вымогательство им взятки, подготовку к совершению преступле-

ния, умышленные дачу – получение взятки, конкретные обуслов-

ленные ею предварительные и последующие действия44. 

                                                 

43 См., например: Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-
розыскной деятельности». С постатейным приложением нормативных актов и доку-
ментов / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. С. 94–95; Ривман Д.В. Комментарий к Федерально-
му закону «Об оперативно-розыскной деятельности». СПб. : Питер, 2003. С. 107. Сер.: 
Закон и комментарии. 

44 См.: Куликов А.В., Таранин Б.А. К вопросу осуществления оперативного экспе-
римента как оперативно-розыскного мероприятия по делам о взяточничестве // 
Вестник СГАП. 2007. № 1. С. 99. 
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Субъектами оперативного эксперимента, наряду с оператив-

ным работником, являются и иные привлекаемые к его проведению 

лица – заявитель, специалисты, представители администрации уч-

реждения, внештатные сотрудники и др. 

Оперативный эксперимент, как правило, проводится на этапе 

реализации материалов оперативной проверки (разработки) с по-

следующим возбуждением уголовного дела и взаимосвязанным со-

четанием оперативно-розыскных мероприятий и первоначальных 

следственных действий. В случае проведения оперативного экспе-

римента как способа реализации оперативных материалов с после-

дующим принятием процессуального решения о возбуждении уго-

ловного дела целесообразно привлечение следователя к подготовке 

этого оперативно-розыскного мероприятия. При этом следователь 

должен приступить к производству следственных действий сразу 

же после положительного завершения оперативного эксперимента, 

что должно быть предусмотрено планом реализации материалов 

оперативной проверки (разработки). 

Организация и проведение оперативного эксперимента пред-

полагают широкое использование оперативной техники (фото-, 

аудио-, видеоаппаратуры) в целях фиксации действий проверяемо-

го (разрабатываемого). 

Факт, содержание и результаты оперативного эксперимента 

оформляются рапортом оперативного работника. При выявлении 

преступления и лица (лиц), к нему причастного, составляется акт. 

К соответствующим документам приобщаются полученные в ходе 

оперативного эксперимента материалы (объяснения, носители ин-

формации, полученные в ходе применения специальных техниче-

ских средств, и др.). Отдельные материалы следственного экспери-

мента могут использоваться в доказывании после их приобщения 

к уголовному делу в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона. 

В соответствии со ст. 7 и 8 ФЗ «Об ОРД» оперативно-

розыскные мероприятия проводятся при наличии соответствую-

щих оснований и условий, которые будут рассмотрены в следующей 

главе. 
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5.2. Информационно-техническое обеспечение 

оперативно-розыскных мероприятий 
 

Информационно-техническое обеспечение оперативно-розыск-

ной деятельности заключается в использовании для решения стоя-

щих задач определенных информационных, технических и иных 

средств. 

В широком смысле под средством понимается прием, способ 

действия, орудие, предмет, совокупность приспособлений для осу-

ществления какой-либо деятельности45. 

В настоящее время органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, для решения возложенных на них задач 

используют различные средства, обеспечивающие эффективность 

применяемых мер. 

В ст. 6 ФЗ «Об ОРД» указано, что в ходе проведения оператив-

но-розыскных мероприятий могут использоваться информацион-

ные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также 

другие технические и иные средства, не наносящие ущерб жизни 

и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей среде. Де-

тализация использования различных технических и иных средств 

в ОРД дается в ведомственных нормативных актах. 

В теории и практике оперативно-розыскной деятельности 

принято выделять три группы средств: учеты, оперативная техни-

ка, служебные собаки. 

Учеты стали применяться в борьбе с преступностью значи-

тельно раньше, чем иные средства. В широком плане в целях преду-

преждения, выявления и раскрытия преступлений, розыска пре-

ступников и лиц, пропавших без вести, могут использоваться лю-

бые учеты, ведущиеся в государственных и иных организациях, уч-

реждениях, предприятиях (например, данные статистики, материа-

лы бухгалтерского учета, учеты медицинских учреждений, контро-

лирующих органов, органов ЗАГСа и т. д.). 

                                                 

45 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов 
и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 1999. С. 760. 
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Вместе с тем в органах внутренних дел имеются специализи-

рованные учеты, назначением которых является информационное 

обеспечение оперативных и следственных аппаратов. 

В основе любого учета лежит выделение и фиксация опреде-

ленных признаков («сигналов информации»46), присущих тем или 

иным объектам. Необходимость борьбы с уголовной преступностью 

потребовала разработки сигнальных признаков, позволяющих вы-

делять информацию о преступнике и, в первую очередь, о лицах их 

совершивших. 

В настоящее время под учетами органов внутренних дел по-

нимается научно обоснованная система регистрации, систематиза-

ции и хранения информации, полученной в результате осуществле-

ния уголовного судопроизводства, а также оперативно-розыскной 

деятельности и используемой в целях борьбы с преступностью. 

Правовой основой формирования учетов органов внутренних 

дел являются следующие законодательные акты: Конституция РФ 

(ст. 23, 24); Федеральный закон «О полиции» (п. 32, 33 ч. 1 ст. 13); 

Федеральный закон «Об ОРД» (ч. 8 ст. 5, ч. 1 ст. 10); Федеральный 

закон «О персональных данных»; Закон РФ «О государственной тай-

не»; Федеральный закон «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации»; Федеральный закон «О госу-

дарственной геномной регистрации в Российской Федерации» и др. 

Учеты органов внутренних дел создают достаточно стройную 

систему информации, которая эффективно работает при условии ее 

постоянного пополнения сведениями об объектах учета, с одной 

стороны, и ее интенсивной эксплуатации путем обращения с запро-

сами – с другой. В полном объеме информационное обслуживание 

предоставляется работникам оперативных аппаратов органов 

внутренних дел. Сотрудникам других служб и подразделений ин-

формация предоставляется в пределах их компетенции. 

В зависимости от назначения, способа организации, ведения 

и учитываемых объектов учеты ОВД подразделяются на следующие 

виды: 

                                                 

46 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и ча-
стная теории. М., 1987. С. 159. 
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– оперативно-справочный; 

– розыскной; 

– экспертно-криминалистический; 

– оперативный; 

– криминологический; 

– профилактический; 

– административный47. 

Объектами указанных учетов являются: определенные кате-

гории лиц; предметы и документы; события. 

Перечисленные виды учетов регламентируются ведомствен-

ными подзаконными нормативными актами. 

Выделяются три уровня формирования учетов: первый (мест-

ный уровень) – учеты, ведущиеся в ОВД районов, городов, линей-

ных ОВД на транспорте; второй (региональный) – учеты, форми-

рующиеся в МВД, ГУВД, ИЦ УВД субъектов РФ и ЛУВДТ и третий – 

(федеральный уровень) – учеты ГИАЦ и ЭКЦ МВД России. 

В органах внутренних дел указанные учеты в зависимости от 

вида и назначения ведутся в форме журналов, картотек, фототек, 

фонотек, коллекций, следотек, АИПС, АИС, АБД. 

Указанные виды учетов можно разделить на три самостоя-

тельных блока: 1) централизованные оперативно-справочные, экс-

пертно-криминалистические, розыскные, криминалистические 

коллекции и картотеки (ведутся на федеральном и региональном 

уровнях); 2) оперативные; 3) криминологические, профилактиче-

ские, административные (на местном уровне). 

Оперативно-справочные учеты отличаются большим массивом 

объектов учета при кратком (справочном) их описании, основным 

назначением которых является проверка установленных сведений 

об объекте и его местонахождении. Данный учет ведется в форме 

картотек, составляющих региональный банк криминальной ин-

формации, и охватывает пофамильный и дактилоскопический учет 

лиц, а также учет преступлений и правонарушений. 

                                                 

47 Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для вузов. 3-е изд., 
перераб. и доп. М., 2012. С. 199. 
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Розыскные учеты содержат значительно больше сведений об 

объекте учета, выполняя наряду с оперативно-справочной функци-

ей функцию сравнения установочных данных и сходных внешних 

описаний. 

Розыскной учет способствует эффективному розыску лиц, 

объявленных в федеральный и местный розыск (скрывшихся от ор-

ганов дознания, следствия и суда, бежавших из-под стражи (конвоя) 

и мест лишения свободы, уклоняющихся от исполнения наказания, 

без вести пропавших и иных категорий разыскиваемых). Кроме то-

го, на учет берутся похищенные и изъятые предметы (утраченное 

и выявленное нарезное огнестрельное оружие, похищенный и бес-

хозный автотранспорт, предметы антиквариата и культурные цен-

ности, номерные вещи и документы общегосударственного обра-

щения). 

Экспертно-криминалистические учеты предназначены для по-

становки на учет особо опасных преступников, без вести пропав-

ших, а также больных и детей, которые по состоянию здоровья или 

возраста не могут сообщить сведения о себе, неопознанных трупов 

граждан, предметов (следов), веществ, обладающих индивидуаль-

ными признаками, пригодными для последующей идентификации 

(следы рук, изъятые с мест преступлений, пули, гильзы, патроны, 

изъятые с мест происшествий, поддельные денежные билеты, мик-

рообъекты и др.) 

В органах внутренних дел ведется также оперативный учет – 

массив сведений, концентрируемый в автоматизированных банках 

данных, картотеках и делах (ДОУ), в целях обеспечения деятельно-

сти оперативных подразделений. 

Криминологический, профилактический и административный 

учеты являются вспомогательными и осуществляются на местном 

уровне. 

На криминологический учет ставятся зарегистрированные 

преступления и лица их совершившие, уголовные дела. 

Административный и профилактический учеты ведутся уча-

стковыми уполномоченными полиции, подразделениями лицензи-

онно-разрешительной системы и др. Так, объектами профилактиче-

ского учета являются лица, от которых, судя по их противоправному 
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поведению, можно ожидать совершения правонарушений (освобо-

жденные из мест лишения свободы, лица, находящиеся под админи-

стративным надзором и др.). 

На административный учет берутся лица, совершившие адми-

нистративные правонарушения в соответствии с КоАП РФ, огне-

стрельное и холодное оружие, находящееся в пользовании граждан 

либо организаций и др. 

Эффективность оперативно-розыскной деятельности также во 

многом определяется применяемой в процессе ее осуществления 

специальной оперативной техникой. Оперативно-розыскная дея-

тельность как важная и исключительно эффективная форма борьбы 

с преступностью предполагает широкое использование современ-

ных достижений науки и техники. Эти достижения находят свое от-

ражение в специально разработанных и приспособленных для нужд 

оперативно-розыскной деятельности специальных технических 

средствах, именуемых оперативной техникой (специальной техни-

кой поисково-разведывательного назначения). 

Таким образом, под оперативной техникой принято понимать 

совокупность оперативно-технических средств, тактических прие-

мов их применения и соответствующих им методов, используемых 

оперативными аппаратами органов внутренних дел при осуществ-

лении оперативно-розыскных мероприятий, главным образом не-

гласно, по правилам, установленным специальными нормативными 

актами, в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступ-

лений, розыска преступников48. 

К оперативно-техническим средствам относятся специально 

разработанные либо приспособленные для осуществления опера-

тивно-розыскных мероприятий приборы, аппараты, устройства и их 

комплексы, химические вещества, индикаторы, а также вспомога-

тельное оборудование, обеспечивающее их практическое, преиму-

щественно негласное применение в борьбе с преступностью. 

Среди основных требований, предъявляемых к применению 

оперативно-технических средств, следует выделить: соблюдение 
                                                 

48 См.: Горбатенко В.Н., Смагин Ю.Е. Тактика и методика применения оператив-
но-технических средств оперативными аппаратами органов внутренних дел. М., 
1994. С. 3. 
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законности; обеспечение конспирации; целесообразность; актив-

ность; наступательность. 

Правовую основу оперативно-технического обеспечения опе-

ративно-розыскной деятельности составляют положения ч. 3 ст. 6 

ФЗ «Об ОРД». Виды средств оперативной техники, их тактико-

технические характеристики и тактические особенности примене-

ния в процессе оперативно-розыскной деятельности излагаются 

в подзаконных, в том числе ведомственных, нормативных актах. 

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 

1 июля 1996 г. № 770 был введен Перечень видов специальных тех-

нических средств, предназначенных (разработанных, приспособ-

ленных, запрограммированных) для негласного получения инфор-

мации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятель-

ности. В соответствии с этим Перечнем к средствам оперативной 

техники отнесены следующие средства: 

– для негласного исследования предметов и документов; 

– для негласного визуального наблюдения и документиро-

вания; 

– для негласного получения и регистрации акустической ин-

формации; 

– для негласного перемещения транспортных средств и дру-

гих объектов; 

– для негласной идентификации личности; 

– негласного проникновения и обследования помещений, 

транспортных средств и других объектов; 

– негласного контроля почтовых сообщений и отправлений; 

– негласного прослушивания телефонных переговоров; 

– негласного перехвата и регистрации информации с техниче-

ских каналов связи; 

– негласного получения информации (изменения, уничтоже-

ния) с технических средств ее хранения, обработки и передачи. 

Статьей 14 Федерального закона «О связи» предусматривается 

обязанность операторов предприятий связи независимо от ведом-

ственной принадлежности и форм собственности оказывать содей-

ствие и предоставлять органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, возможность проведения оперативно-
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технических мероприятий на сетях связи, а также принимать меры 

к недопущению раскрытия организационных и тактических прие-

мов проведения соответствующих мероприятий. 

Как свидетельствует практика оперативно-розыскной дея-

тельности, проведение отдельных оперативно-розыскных меро-

приятий чаще всего сопровождается использованием определенных 

средств оперативной техники. 

Так, опрос предполагает использование звукозаписи, а при не-

обходимости – и видеозаписи. При наведении справок, а также кон-

троле почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений 

большое значение имеет обращение к средствам фотосъемки, ксе-

роксам и другим средствам копирования документов и других объ-

ектов. В случае последующего уничтожения или утраты последних 

имеющиеся копии могут быть использованы в доказывании по уго-

ловному делу. Сбор образцов для сравнительного исследования часто 

осуществляется с использованием специального оборудования 

и приспособлений для изъятия отдельных следов (например, паль-

цев рук) и других объектов. С этой целью широко применяются по-

исковые приборы (лупы, осветители и т. п.), дактилоскопические 

пленки, различные анализаторы и др. Проверочная закупка может 

сопровождаться видеозаписью, приборами проверки подлинности 

денежных купюр, специальными средствами проверки качества 

продуктов питания и др. Исследование предметов и документов 

производится с использованием достижений науки и техники, как 

правило, соответствующими специалистами. С этой целью органы 

дознания (оперативные аппараты) располагают специальным ла-

бораторным оборудованием и приборами, позволяющими произво-

дить анализы тех или иных веществ, исследовать отдельные следы, 

биологические объекты и т. п. В зависимости от полученных ре-

зультатов в последующем могут приниматься оперативно-

розыскные, а в отдельных случаях и процессуальные решения. В хо-

де наблюдения широко используются фотоаппараты со специаль-

ными объективами, бинокли, видеозаписывающая аппаратура, 

приборы ночного видения, микрофоны направленного действия 

с повышенной чувствительностью и др. При отождествлении лич-

ности применяются фотосъемка, видеозапись, негласное дактило-
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скопирование, компьютерные программы распознавания лиц с ис-

пользованием веб-камер, распознавания лиц по радужке глаз. 

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности 

и транспортных средств сопровождается применением средств по-

исковой техники, фотосъемки, видеозаписи, инфракрасных камер 

для сканирования местности. Практикуется также нанесение на оп-

ределенные объекты меток специальными химическими вещества-

ми. Прослушивание телефонных переговоров, снятие информации 

с технических каналов связи невозможно без использования спе-

циальных электронных средств, включая средства звукозаписи.  

При оперативном внедрении и оперативном эксперименте чаще 

всего используются средства радиосвязи, звуко- и видеозаписы-

вающая аппаратура, средства для нанесения специальных марки-

рующих меток. Контролируемые поставки могут сопровождаться 

фото-, видеозаписью, нанесением химических меток, применением 

соответствующих поисковых приборов. 

К основным направлениям применения оперативной техники 

принято относить: 

– получение оперативной информации, имеющей значение 

для решения задач оперативно-розыскной деятельности; 

– документирование фактов подготовки или совершения пре-

ступлений, иных сведений для последующего использования в до-

казывании по уголовным делам; 

– автоматизацию процессов управления в оперативных аппа-

ратах; 

– обеспечение информационной безопасности в деятельности 

оперативных аппаратов, защиты сотрудников оперативных аппара-

тов и охраны зданий, сооружений и имущества оперативных струк-

тур49. 

Кроме технических средств, применяемых для предупрежде-

ния, раскрытия и расследования преступлений, розыска и задержа-

ния преступников, а также решения других задач в целях повыше-

ния эффективности сыскной деятельности достаточно широко 

используются в качестве иных средств (ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об ОРД») 

                                                 

49 См.: Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник. С. 405. 
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служебные животные, и в частности служебные собаки. Их приме-

нение в оперативно-розыскной деятельности регламентируется п. 7 

ч. 2 ст. 21 ФЗ «О полиции» и ведомственными нормативными акта-

ми50. Известно, что при раскрытии неочевидных преступлений опе-

ративному сотруднику и следователю часто приходится работать 

в условиях острого дефицита информации о лице, совершившем 

противоправное деяние. Среди следов, оставленных правонаруши-

телем на месте преступления, большую ценность для решения опера-

тивно-розыскных задач и отработки соответствующих версий пред-

ставляют запаховые следы, образующиеся как результат неконтро-

лируемого воздействия материальных объектов (источников запаха) 

и предметов вещественной обстановки события преступления. 

Запах является разновидностью микроследов – материальных 

образований, находящихся в причинно-следственной или иного ро-

да связи с обстоятельствами расследуемого события. 

В юридической литературе отмечается, что установление тож-

дества запахов с помощью собаки на современном этапе не пресле-

дует цели однозначного получения судебных доказательств. Его ре-

зультаты имеют лишь оперативное значение и направлены на по-

лучение возможной доказательственной информации, т. е. могут 

быть использованы при выдвижении и проверке оперативно-

розыскных и следственных версий, поиске доказательств и т. д. 

В системе служебного собаководства в зависимости от специ-

альной подготовки служебные собаки применяются: 

– для розыска преступников по их запаховым следам, остав-

ленным на месте происшествия, при осмотре и прочесывании мест-

ности, а также осмотрах мест происшествий, обследовании помеще-

ний, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств с целью обнаружения преступников и похищенных вещей, 

спрятанных (зарытых) трупов, стреляных гильз, орудий преступле-

ний и иных предметов, могущих быть вещественными доказатель-

ствами; 

                                                 

50 См.: Наставление об организации деятельности кинологических подразделе-
ний органов внутренних дел Российской Федерации (утв. приказом МВД России от 
31 декабря 2005 г. № 1171). 
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– для выборки преступника либо вещи по запаховому следу; 

– для обнаружения наркотических средств, взрывчатых ве-

ществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов; 

– для предотвращения преступлений и административных 

правонарушений при патрулировании и обходах участков местно-

сти, обеспечения личной безопасности граждан и общественной 

безопасности, охраны общественного порядка, государственной, 

личной и иных форм собственности, специальных учреждений ор-

ганов внутренних дел; 

– при преследовании и задержании преступников, а также для 

конвоирования задержанных и арестованных; 

– при осуществлении отдельных оперативно-розыскных 

и профилактических мероприятий, а также комбинаций, проводи-

мых в целях подтверждения легенды, дезинформации проверяемых 

и разрабатываемых лиц и т. д. 

С учетом основных задач, возлагаемых на подразделения слу-

жебного собаководства и в соответствии с функциональным назна-

чением, служебные собаки подразделяются на: 

– розыскные (для розыска по запаховым следам лиц, совер-

шивших преступления и их задержания, производства выборок че-

ловека и вещи, поиска вещественных доказательств и стреляных 

гильз); 

– специальные (для поиска и обнаружения взрывчатых ве-

ществ, оружия и боеприпасов, наркотических средств, спрятанных 

и зарытых трупов); 

– патрульные (для использования в охране общественного 

порядка); 

– конвойные (для пресечения побегов и задержания лиц, бе-

жавших из-под стражи (конвоя)); 

– караульные (для охраны специальных учреждений и объек-

тов органов внутренних дел). 

Основной базой для содержания, разведения, выращивания 

и подготовки служебных собак являются центры служебного соба-

ководства. 

Выбор организационно-тактических приемов использования 

служебных собак в процессе подготовки и проведения оперативно-
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розыскных мероприятий зависит от характера подготавливаемых 

и совершаемых преступлений, условий места, времени, особенно-

стей решаемых конкретных оперативно-тактических задач. 

При дежурных частях органов внутренних дел организуется 

(при наличии возможностей) круглосуточное дежурство инспекто-

ров-кинологов с хорошо подготовленными розыскными и специ-

альными собаками для выезда на места происшествия в составе 

следственно-оперативных групп. 

Таким образом, оперативно-розыскная деятельность основы-

вается на производстве оперативно-розыскных мероприятий, на-

правленных на получение информации, имеющей значение для ре-

шения стоящих перед этой деятельностью задач. Оперативно-

розыскные мероприятия проводятся при наличии предусмотрен-

ных законом оснований и условий, обеспечивающих реализацию 

принципов оперативно-розыскной деятельности. При производстве 

оперативно-розыскных мероприятий широко используется разно-

образная информационно-техническая база, включающая систему 

учетов, средства оперативной техники и служебных животных. 
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ГЛАВА 6 
 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПРОЦЕСС 

И ЕГО ФОРМЫ 
 

 

6.1. Понятие и значение оперативно-розыскного 

процесса 
 

В переводе с латинского процесс (processus) – продвижение, 

«последовательная смена состояний, каких-либо явлений, ход раз-

вития чего-либо; …порядок осуществления деятельности следст-

венных, административных и судебных органов»51. Оперативно-

розыскная деятельность представляет собой разновидность обще-

ственно полезного труда, которая осуществляется соответствую-

щими субъектами и в ходе которой решается комплекс задач, обес-

печивающих борьбу с преступностью. Как уже отмечалось, опера-

тивно-розыскная деятельность начинается с получения первичной 

оперативной информации, имеющей относительно невысокий уро-

вень достоверности. В ходе последующего осуществления субъек-

тами оперативно-розыскной деятельности комплекса оперативно-

розыскных мероприятий по проверке первичной информации уро-

вень ее достоверности возрастает, позволяя на определенном этапе 

этой деятельности решить конкретные оперативно-розыскные за-

дачи, основные из которых направлены на предупреждение или 

раскрытие преступлений, а также розыск скрывшихся преступни-

ков (без вести пропавших лиц). Осуществление комплекса опера-

тивно-розыскных мероприятий в целях решения конкретных задач 

по борьбе с преступностью представляет собой содержание опера-

тивно-розыскной деятельности. 

Становится очевидным, что в содержании оперативно-

розыскной деятельности выделяется ряд этапов, начиная от полу-

чения первичной оперативно-розыскной информации, последующей 

                                                 

51 Словарь иностранных слов: свыше 21 000 слов / отв. ред. В.В. Бурцева, 
Н.М. Семенова. С. 548. 
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ее проверки с использованием соответствующих оперативно-

розыскных возможностей, а также непосредственного решения 

конкретных оперативно-розыскных задач. Таким образом, субъект 

оперативно-розыскной деятельности, получив первичную опера-

тивно значимую информацию, посредством оперативно-розыскных 

возможностей как бы продвигается в своей деятельности от невы-

сокого уровня достоверности этой информации до такого уровня, 

при котором возможна констатация оперативно значимых фактов 

и принятие на их основе оперативно-розыскных решений. Частным, 

но важнейшим из таких решений является возбуждение уголовного 

дела, а также осуществление иных оперативно-розыскных меро-

приятий по оперативно-розыскному сопровождению последующего 

предварительного расследования и судебного разбирательства. 

Можно выделить следующие основные этапы оперативно-

розыскной деятельности: этап предварительной проверки первич-

ной оперативно-розыскной информации и этап последующего осу-

ществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий, на-

правленных на решение конкретных оперативно-розыскных задач 

на основе имеющейся оперативно-розыскной информации, досто-

верность которой не вызывает сомнений. Такое продвижение в ра-

боте органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность, и представляет собой основное содержание оперативно-

розыскного процесса. 

Оперативно-розыскной процесс представляет собой комплекс 

форм оперативно-розыскной деятельности, включающих в себя 

деятельность оперативных аппаратов в лице конкретных должно-

стных лиц, по использованию первичной и последующей оперативно-

розыскной информации в целях решения основных задач оперативно-

розыскной деятельности. 

Основаниями для осуществления оперативно-розыскного 

процесса являются наличие информации об обстоятельствах, пред-

ставляющих оперативный интерес, и необходимость осуществле-

ния комплекса оперативно-розыскных мероприятий в целях про-

верки этой информации с последующим принятием решения по 

ней. По существу, основания для заведения дел оперативного учета 

совпадают с некоторыми основаниями для проведения оперативно-
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розыскных мероприятий52. Связано это с единой направленностью 

как отдельного оперативно-розыскного мероприятия, так и опера-

тивно-розыскного процесса в целом53. 

 
6.2. Основные формы оперативно-розыскного процесса 
 

Оперативно-розыскная деятельность как юридический вид 

деятельности всегда предполагает определенные правовые формы 

ее реализации. При этом в основу форм реализации оперативно-

розыскной деятельности положена специфика решаемых опера-

тивно-розыскных задач. «Оперативно-розыскной процесс» и «фор-

мы оперативно-розыскной деятельности» – близкие категории, т. к. 

первая всегда предполагает ту или иную форму деятельности. 

В форме оперативно-розыскного процесса заложена особенность 

производства тех или иных мероприятий, задачи их осуществления. 

Форма оперативно-розыскной деятельности конкретизирует соот-

ветствующий этап оперативно-розыскного процесса, предполагает 

его специфику54. 

Традиционно в теории к основным формам оперативно-

розыскной деятельности (оперативно-розыскного процесса) отно-

сятся: 

1) оперативно-розыскная профилактика; 

2) предварительная оперативная проверка; 

3) оперативная разработка. 

Приведенная классификация основных форм оперативно-

розыскной деятельности определяется основными задачами опера-

                                                 

52 См.: Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. К.К. Горяинова 
и др. С. 463. 

53 Руководствуясь принципом «от общего к частному», в ФЗ «Об ОРД» предпоч-
тительнее было бы предусмотреть основания осуществления оперативно-розыскной 
деятельности в целом, которые, в свою очередь, являются и основаниями осуществ-
ления оперативно-розыскных мероприятий. 

54 В специальной литературе принято использовать оборот «формы оператив-
но-розыскной деятельности». Представляется, что используемый оборот тождестве-
нен обороту «формы оперативно-розыскного процесса», т. к. сама сущность опера-
тивно-розыскной деятельности предполагает процесс поэтапного перехода от веро-
ятного знания к достоверному посредством использования оперативно-розыскных 
возможностей с принятием необходимых оперативно-розыскных решений по суще-
ству используемой оперативной информации. 
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тивно-розыскной деятельности, предполагающими предупрежде-

ние и раскрытие преступлений. Однако виды основных форм опе-

ративно-розыскной деятельности могут меняться. Так, относитель-

но недавно к формам оперативно-розыскной деятельности стали 

относить оперативно-розыскное сопровождение предварительного 

расследования и судебного разбирательства55. 

Формы оперативно-розыскной деятельности находят свое 

правовое выражение в так называемых делах оперативного учета. 

В них отражаются специфика формы оперативного учета, а также 

особенности решаемых при их производстве оперативно-

розыскных задач. Дела оперативного учета ведутся по правилам 

секретного делопроизводства с соблюдением принципа конспира-

ции. Содержание дел оперативного учета представлено различного 

рода планами оперативно-розыскных мероприятий и соответст-

вующими оперативными документами. Заводятся дела оперативно-

го учета на конкретные сроки в соответствии с требованиями ве-

домственных нормативных актов. 

Дела оперативного учета подразделяются на два основных вида: 

1) дела предварительной оперативной проверки; 

2) дела оперативной разработки. 

Особенностью дел предварительной оперативной проверки яв-

ляется то, что они заводятся в целях проверки первичной информа-

ции, когда такая проверка требует проведения комплекса опера-

тивно-розыскных мероприятий и достаточно длительного периода 

времени. В рамках дела предварительной оперативной проверки 

часто реализуется такая форма оперативно-розыскной деятельно-

сти, как оперативно-розыскная профилактика. При подтверждении 

первичной информации о замышляемом, подготавливаемом или 

совершенном преступлении, а также о лицах, подготавливающих 

или совершающих преступления, дело оперативной проверки мо-

жет быть переведено в соответствующий вид дела оперативной 

разработки. 

                                                 

55 Об оперативно-розыскном сопровождении см., например: Халиков А. Опера-
тивное сопровождение предварительного расследования // Законность. 2004. № 8. 
С. 25–27. 
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Особенностью заведения дел оперативной разработки, в отли-

чие от дел оперативной проверки, является наличие только прове-

ренных данных о совершенном преступлении, а также о лицах, под-

готавливающих (если в подготовительных действиях усматривают-

ся признаки преступления), совершающих или совершивших пре-

ступления. Важным этапом дел оперативной разработки, которые 

заводятся по фактам конкретных преступлений или на конкретных 

лиц, совершивших (совершающих) преступления, является, как 

правило, возбуждение уголовного дела. 

Дела оперативной разработки подразделяются на различные 

виды в соответствии с особенностями самой разработки и требова-

ниями ведомственных нормативных актов, регламентирующих ор-

ганизацию и тактику оперативно-розыскной деятельности. 

 

6.3. Понятие оперативно-розыскной методики выявления 

и раскрытия преступлений. Оперативно-розыскная 

характеристика преступления 
 

Эффективная борьба с преступностью обеспечивается исполь-

зованием оперативными аппаратами научных положений, разрабо-

танных теорией ОРД и апробированных правоприменительной 

практикой, связанных с познаниями закономерностей подготовки, 

совершения и сокрытия преступлений, выявления признаков этих 

преступлений и особенностей их раскрытия. На основе познания 

и обобщения этих закономерностей ученые разработали так назы-

ваемую оперативно-розыскную методику выявления и раскрытия 

различных видов преступлений, позволяющую повысить эффектив-

ность борьбы с преступностью. Именно в 1990-е гг. ученые, обобщив 

опыт применения различных методов ОРД, обосновали необходи-

мость включения в предмет теории ОРД самостоятельного ее разде-

ла – оперативно-розыскной методики56. 

Под оперативно-розыскной методикой понимается система 

научных положений и рекомендаций по организации и тактике 

                                                 

56 См.: Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности «Юриспруденция» / И.А. Климов и др. ; под ред. 
И.А. Климова. М. : ЮНИТИ-ДАТА, 2014. С. 249. 
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эффективного применения оперативно-розыскных сил, средств 

и методов для своевременного выявления, документирования, пре-

дупреждения и раскрытия отдельных видов преступлений. 

Оперативно-розыскная методика позволяет системно приме-

нять силы, средства и методы ОРД в единстве их связи в зависимости 

от характера оперативно-розыскной ситуации, способов совершения 

конкретных видов преступлений, типологии свойств личности по-

дозреваемого и других обстоятельств преступления. 

К числу основных элементов оперативно-розыскной методики 

принято относить: 

– знание предмета преступного посягательства и способов со-

вершения конкретных видов преступлений, механизма следообразо-

вания результатов преступного деяния, типологии преступного по-

ведения их участников, характеристики личности преступников 

и другие обстоятельства преступления. Содержание указанных эле-

ментов охватывается оперативно-розыскной характеристикой кон-

кретного вида преступления; 

– взаимообусловленность оперативно-розыскной методики 

с конкретной криминальной ситуацией и обстоятельствами выявле-

ния и раскрытия конкретного преступления; 

– знание форм и способов противодействия криминальной 

среды законным действиям правоохранительных структур государ-

ства; 

– информационно-техническую основу обеспечения выявления 

и раскрытия отдельных видов преступлений; 

– взаимосвязанность и комплексность применения сил, 

средств и методов ОРД в соответствии с законом. 

Оперативно-розыскная методика подразделяется на общую 

и частную. 

Общая методика включает в себя общетеоретические принци-

пы и образует базовый (универсальный) уровень, который выступа-

ет в качестве типовой модели и является основой для разработки ча-

стных методик по выявлению и раскрытию определенных видов 

преступлений. Например, методики раскрытия преступлений против 

личности, против собственности, преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними, и др. 
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Частная методика основывается на положениях общей мето-

дики. Она учитывает особенности выявления и раскрытия отдель-

ных видов преступлений, обусловленных следующими факторами: 

видом, способом, местом и временем совершения преступления, 

личностью подозреваемого, содержанием оперативной информации, 

источниками ее получения и т. п.57 

Частные методики представляют собой систему методических 

рекомендаций, т. е. научно обоснованных и апробированных опера-

тивно-розыскной практикой правил, типовых действий, советов от-

носительно эффективного применения сил, средств и методов ОРД 

при выявлении конкретных видов преступлений. 

Методические рекомендации выступают как завершающая 

структурная часть оперативно-розыскной методики58. Например, 

методические рекомендации по выявлению и документированию 

фактов взяточничества и коммерческого подкупа, по организации 

и проведению проверочной закупки наркотических средств и т. п. 

Преступное деяние как социальное явление изучается различ-

ными отраслями юридической науки. Так, различные аспекты соста-

ва преступлений изучаются в уголовном праве, процедура формиро-

вания доказательственной базы на этапах предварительного и су-

дебного следствия рассматриваются в уголовно-процессуальном 

праве, работа со следами преступлений, организация планирования 

расследования конкретных видов преступлений с использованием 

общих и частных методик расследования изучаются криминалисти-

ческой наукой, вопросы изучения личности преступника и преступ-

ности в целом являются предметом исследования криминологии, 

особенности выявления, документирования и раскрытия преступле-

ний изучаются оперативно-розыскной деятельностью. И это далеко 

не весь перечень наук, предметом изучения которых является пре-

ступник и преступное деяние. Вместе с тем каждая из перечислен-

ных юридических наук изучает те или иные характерные стороны 

(черты, признаки) преступного деяния, свойственные предмету 

                                                 

57 См.: Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности «Юриспруденция». С. 252.  

58 Там же. С. 252. 
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изучения данной науки, совокупность которых образует так назы-

ваемую характеристику преступления. Известно, что любая характе-

ристика есть «описание отличительных качеств, черт, кого-чего-

нибудь»59. Поэтому каждая научная дисциплина, изучающая пре-

ступность, определяет наименование характеристики исходя из сво-

его собственного предмета. В этой связи принято выделять уголов-

но-правовую, уголовно-процессуальную, криминологическую, вик-

тимологическую, криминалистическую, психологическую, опера-

тивно-розыскную и т. п. характеристику преступления. 

В содержание оперативно-розыскной характеристики конкрет-

ного вида преступлений, подчеркивающей прежде всего ее неглас-

ный характер, входят информационные признаки, которые состав-

ляют характеристики преступлений с позиции иных отраслей зна-

ний: уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, криминалисти-

ческой, криминологической, психологической, социологической, 

экономической и др.60 

Таким образом, под оперативно-розыскной характеристикой 

преступления следует понимать совокупность свойств и информа-

ционных признаков (аспектов) уголовно-правого, уголовно-

процессуального, криминалистического, криминологического, вик-

тимологического, экономического, оперативно-розыскного и иного 

характера, присущих определенному виду преступлений, знание ко-

торых способствует наиболее эффективному решению организаци-

онно-тактических задач по их выявлению, предупреждению и рас-

крытию. 

Значение оперативно-розыскной характеристики состоит 

в том, что она служит теоретической и информационной базой для 

разработки основных организационно-тактических приемов для 

эффективного выявления и раскрытия конкретных видов преступ-

лений. 

                                                 

59 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов 
и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 1999. С. 860. 

60 См.: Абрамов А.М., Климов И.А. К вопросу о содержании оперативно-розыскной 
характеристики вида преступлений // Актуальные вопросы борьбы с преступностью 
и проблемы ее преподавания : сб. науч. тр. М., 1996. С. 83. 
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6.4. Понятие, сущность и основные этапы выявления 

и раскрытия преступлений 
 

В правоохранительной практике, а также в юридической и спе-

циальной литературе под раскрытием преступлений принято пони-

мать решение главных задач предварительного расследования – ус-

тановление события преступления и лиц, виновных в его соверше-

нии. Согласно требованиям уголовно-процессуального закона РФ 

(ч. 2 ст. 21 УПК РФ) «в каждом случае обнаружения признаков пре-

ступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель 

принимают предусмотренные настоящим Кодексом меры по уста-

новлению события преступления, изобличению лица или лиц, ви-

новных в совершении преступления». 

К сожалению, в правовой науке нет единого подхода к трактов-

ке понятия «раскрытие преступления». Отсутствие этого определе-

ния в законодательстве позволяет авторам многих научных работ 

по-разному высказывать свои позиции. Как справедливо отмечает 

В.Я. Робозеров, «…поскольку при определении понятия "раскрытие 

преступления" приходится учитывать различие форм раскрытия 

преступлений, есть смысл выделить процессуальное, криминалисти-

ческое и оперативно-розыскное содержание рассматриваемого по-

нятия»61. 

В уголовно-процессуальном аспекте существует несколько то-

чек зрения относительно понятия «раскрытие преступления». Так, 

с точки зрения одних ученых, под раскрытием преступления пони-

мается установление следственными органами и судом полной и ис-

черпывающей картины уголовно наказуемого деяния, т. е. всех об-

стоятельств, входящих в предмет доказывания. Процессуальным 

моментом, фиксирующим завершение раскрытия преступления, 

считается вступивший в законную силу обвинительный приговор 

суда. (Данной точки зрения придерживаются В.Е. Розенцвайг, 

С.С. Остроумов, С. Панченко и ряд других ученых.) 

Не возражая против принципиальной позиции указанной точки 

зрения, следует отметить, что на практике не всегда является 
                                                 

61 См.: Робозеров В.Я. Раскрытие преступлений, совершенных в условиях неоче-
видности. Л., 1990. С. 6. 
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достижимым результатом установление полной, исчерпывающей 

картины совершенного преступления. Можно сказать, что установ-

ление истинного знания о преступном деянии является тем идеалом, 

к которому стремятся все субъекты, заинтересованные в раскрытии 

и расследовании преступления. Решение этой задачи в полном 

объеме прежде всего обеспечивают органы предварительного рас-

следования, а не органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность. 

По мнению других авторов, раскрытие преступления представ-

ляет собой решение одной из главных задач расследования – уста-

новление лица, причастного к его совершению. По нашему мнению, 

указанная трактовка понятия «раскрытие преступления» является 

более предпочтительной, поскольку включает в себя либо установ-

ление лица, совершившего преступление, либо самого факта престу-

пления. Смысл и значение этого понятия заключается в том, что 

в одних случаях (при «очевидных» преступлениях) в распоряжении 

органов дознания и предварительного расследования имеется ис-

ходная информация, содержащая сведения, прямо указывающие на 

личность преступника, в связи с чем задача его обнаружения (выяв-

ления) перед органами расследования не возникает. В других случа-

ях, когда преступления совершаются в условиях неочевидности, та-

кие сведения отсутствуют, и возникает задача по установлению пре-

ступника (лица, совершившего преступление), т. е. раскрытия пре-

ступления. 

В связи с этим имеет определенный смысл и оперативно-

розыскное понятие раскрытия преступления, означающее прежде 

всего обнаружение (выявление) преступника (подозреваемого лица). 

Для оперативно-розыскных аппаратов органов дознания, в ча-

стности аппаратов уголовного розыска и аппаратов экономической 

безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) органов внут-

ренних дел, обнаружение (выявление) лица, подготавливающего, со-

вершающего или совершившего преступление, документирование 

его противоправной деятельности, установление места его нахожде-

ния и задержание является одной из главных задач. Тем самым они 

создают необходимые предпосылки для успешного раскрытия и рас-

следования преступлений. 
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Раскрытие преступлений должно осуществляться наступатель-

но, активно вплоть до установления и изобличения всех лиц и всех 

эпизодов их преступной деятельности. 

Следует отметить, что к числу особенностей по раскрытию пре-

ступлений аппаратами уголовного розыска относится то обстоя-

тельство, что, как правило, процесс раскрытия преимущественно 

осуществляется в направлении от факта совершения преступления 

(заявление потерпевшего) к установлению лица, его совершившего. 

Для аппаратов ЭБиПК подобная ситуация, когда отправным 

моментом процесса раскрытия преступления является заявление 

потерпевших, не характерна. Так, в подразделения ЭБиПК органов 

внутренних дел по различным причинам не так часто поступают за-

явления о фактах взяточничества, замаскированных хищений 

и о других преступлениях в сфере экономики. Поэтому, чтобы рас-

крыть такого рода преступления, первоначально необходимо полу-

чить первичную информацию о них. 

В качестве такой информации выступают признаки преступле-

ний. Из их совокупности складывается представление о происшед-

шем или подготавливаемом акте (событии), что позволяет рассмат-

ривать его в качестве криминального либо правомерного. Поэтому 

своевременное выявление признаков преступлений является важ-

нейшей задачей в деятельности оперативных аппаратов по раскры-

тию конкретных преступлений. Полагаем обоснованным высказы-

вание Р.С. Белкина о том, что признак преступления можно рассмат-

ривать как «сигнал информации»62, который сам по себе еще не не-

сет доказательственного значения и добывается, как правило, 

не процессуальным путем. 

В процессе выявления преступлений обычно устанавливается 

лишь определенное количество (часть) признаков, которые позво-

ляют обоснованно решить вопрос о возбуждении уголовного дела, 

т. е. принять уголовно-процессуальное решение. На стадии же пред-

варительного расследования, исходя из необходимости обеспечения 

полноты и всесторонности исследования обстоятельств дела, 

                                                 

62 См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая 
и частная теории. М., 1987. С. 159. 
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должен быть выявлен весь комплекс признаков, характеризующих 

конкретное преступление. 

Деятельность, предшествующая принятию решения о возбуж-

дении уголовного дела, представляет необходимый и самостоятель-

ный этап, примыкающий по времени к началу расследования и во 

многом определяющий его эффективность. Это отнюдь не означает, 

что выявление преступлений является деятельностью по их рассле-

дованию, что может создать представление о том, что и при выявле-

нии преступлений применяются методы расследования. 

Такой подход к содержанию методик выявления, раскрытия 

и расследования преступлений обусловливает необходимость уточ-

нения понятий «выявление», «обнаружение» и «раскрытие» престу-

пления. На наш взгляд, термин «обнаружение преступления» целе-

сообразно употреблять в тех случаях, когда не требуется усилий по 

установлению (вскрытию) криминального события, так как инфор-

мация о нем как бы «лежит» на поверхности. 

Дефиниция «выявление преступления» по своему содержанию 

шире и включает в себя обнаружение преступления. Поэтому с праг-

матической точки зрения целесообразно оперирование в таких си-

туациях двумя терминами – соответственно «обнаружение» и «вы-

явление» преступления. Тем самым обусловлена целесообразность 

разграничения по объему понятия «раскрытие преступления». В ши-

роком смысле «раскрытие» включает в себя деятельность по «обна-

ружению» и «выявлению» преступления. 

Как было отмечено выше, в криминалистическом и оператив-

но-розыскном смысле понятие «раскрытие преступления» означает 

обнаружение преступника (получение информации о преступлении 

и о лице, его совершившем), а изобличение виновного «скорее ха-

рактеризует стадию расследования преступления, чем раскрытие 

его, ибо оно уже раскрыто (преступник найден)»63. 

Таким образом, под раскрытием преступления следует пони-

мать систему организационных, оперативно-розыскных и следст-

                                                 

63 См.: Карпец И.И. Проблемы преступности. М., 1969. С. 152; Белкин Р.С. Крими-
налистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. 
С. 231; Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обос-
нованность. М., 1971. С. 61. 
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венных действий, обеспечивающих на начальном этапе расследова-

ния в установленном законом порядке быстрое обнаружение и за-

крепление следов преступления, совершенного в условиях неоче-

видности, и установление лица, его совершившего. 

Существенно видоизменяются задачи в борьбе с латентными 

преступлениями, к которым в большинстве своем прежде всего от-

носятся преступления в сфере экономики. Первичная информация 

о такого рода преступлениях поступает в правоохранительные ор-

ганы, как правило, в результате целенаправленной поисковой рабо-

ты, позволяющей выявить признаки преступления и причастности 

лица к его совершению. При этом признаки, свидетельствующие 

о причастности тех или иных лиц в совершении преступления, об-

наруживаются до возбуждения уголовного дела. 

В этой связи под выявлением преступления следует понимать 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на собира-

ние информации о возможном латентном преступлении и на ее 

предварительную проверку с целью установления признаков пре-

ступного деяния, служащих достаточным основанием для возбуж-

дения уголовного дела. 

Таким образом, если при раскрытии преступлений аппаратом 

уголовного розыска наиболее сложной задачей является установ-

ление лиц, причастных к их совершению, то в аналогичной ситуа-

ции перед сотрудниками аппаратов ЭБиПК такой задачей является 

квалифицированная проверка причастности подозреваемых лиц 

в совершении замаскированных и других корыстных правонару-

шений. 

Осуществляя раскрытие преступлений, аппараты уголовного 

розыска направляют свои усилия на решение трех основных задач: 

– своевременное обнаружение (выявление) признаков совер-

шения преступления (достигается эффективным применением сил, 

средств и методов ОРД во взаимодействии с другими службами ор-

ганов внутренних дел); 

– обнаружение (выявление) лиц, совершивших неочевидные 

преступления (достигается оперативным реагированием на заявле-

ния и сообщения граждан, в том числе конфидентов, осуществлени-

ем оперативно-розыскных мероприятий, личным сыском, использо-
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ванием учетов ОВД, активным взаимодействием с другими службами 

и т. п.); 

– обеспечение условий успешного проведения предваритель-

ного следствия по уголовным делам, т. е. осуществление оператив-

ного сопровождения следствия (достигается выполнением отдель-

ных поручений следователя, в том числе с использованием возмож-

ностей конфидентов, участием в работе следственно-оперативных 

групп и т. п.). 

Раскрытие преступлений аппаратами ЭБиПК в сфере экономи-

ческой деятельности представляет собой многогранный процесс, ко-

торый складывается под влиянием различных факторов. В то же вре-

мя в этом процессе принято выделять следующие основные этапы: 

– получение первичной информации о подготавливаемом, со-

вершающемся или совершенном противоправном деянии; 

– организация предварительной оперативной проверки полу-

ченной информации с целью выявления признаков преступления 

и лиц, причастных к его совершению; 

– в случае подтверждения первичной информации, осуществ-

ление документирования преступных действий подозреваемых лиц 

в объеме, достаточном для возбуждения уголовного дела; 

– реализация данных, полученных в ходе оперативной про-

верки лиц, причастных к преступной деятельности, т. е. возбужде-

ние уголовного дела. 

Раскрытие преступлений оперативными аппаратами органов 

внутренних дел осуществляется совместно с органами предвари-

тельного расследования, другими службами ОВД, оперативными 

частями учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, 

а также с другими правоохранительными и иными государствен-

ными органами, общественными формированиями. 

В соответствии с задачами уголовного судопроизводства рас-

крытие преступлений должно осуществляться быстро и полно. 

Быстрое раскрытие преступлений предполагает, что моменты 

обнаружения преступлений и их раскрытие должны быть макси-

мально сближены, что создает благоприятные тактические и про-

цессуальные условия деятельности органов дознания и предвари-

тельного следствия. 
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В то же время оно оказывает предупредительное влияние на 

морально неустойчивых лиц, вынашивающих преступные намере-

ния или ведущих антиобщественный образ жизни. 

Полное раскрытие преступлений означает установление всех 

причастных к преступлению лиц, доказательств как уличающих, 

так и оправдывающих обвиняемых, а также обстоятельств, отяг-

чающих или смягчающих их ответственность. Кроме того, оно 

предполагает обеспечение возмещения нанесенного преступника-

ми ущерба, установление имущества, подлежащего конфискации по 

преступлениям коррупционной направленности, выявление причин 

и условий, способствовавших совершению преступлений. 

Таким образом, осуществляя быстрое и полное раскрытие пре-

ступлений, оперативные аппараты способствуют реализации прин-

ципа неотвратимости наказания, сущность которого заключается 

в том, чтобы ни один случай преступления не оставался нерас-

крытым. 

 

6.5. Личный сыск и его возможности 

в оперативно-розыскном процессе 
 

Личный сыск является классическим методом оперативно-

розыскной деятельности и предполагает личное (непосредствен-

ное) осуществление оперативным работником оперативно-

розыскных мероприятий. С помощью личного сыска могут раскры-

ваться как отдельные преступления, так и добываться необходимая 

оперативно-розыскная информация, имеющая значение для выяв-

ления, предупреждения или раскрытия преступлений. 

Отнесение тех или иных мероприятий, проведенных опера-

тивным работником, к личному сыску сопряжено с определенными 

трудностями. Эти трудности вызываются тем, что, организуя опе-

ративно-розыскную деятельность по делу оперативного учета или 

в связи с проверкой первичной информации, оперативный работ-

ник всегда имеет непосредственное отношение к проводимым 

в связи с этим мероприятиям. Организуя оперативно-розыскные 

мероприятия, оперативный работник анализирует имеющуюся 

у него информацию, выдвигает на ее основе оперативно-розыскные 
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версии, планирует необходимую работу, направленную на решение 

тех или иных задач оперативно-розыскной деятельности. Как пра-

вило, к реализации планируемых мероприятий привлекаются необ-

ходимые, по мнению оперативного работника, силы – лица, оказы-

вающие содействие на конфиденциальной основе, сотрудники дру-

гих подразделений органов дознания, специалисты и т. д. Получае-

мая ими оперативно-розыскная информация носит опосредован-

ный для оперативного работника характер, т. к. непосредственным 

субъектом ее получения является другое лицо. 

В ряде случаев, в зависимости от конкретной оперативно-

розыскной ситуации, оперативный работник является не только 

организатором, но и исполнителем того или иного оперативно-

розыскного мероприятия. В подобных случаях он выступает непо-

средственным получателем оперативной информации в связи 

с личным проведением оперативно-розыскного мероприятия. Такая 

особенность проведенного оперативно-розыскного мероприятия 

и позволяет говорить о том, что соответствующая оперативно-

розыскная информация была получена личным сыском. 

Под сыском принято понимать «выслеживание и розыск пре-

ступников»64. Очевидно, что категория «личный» предполагает не-

посредственное участие того или иного лица в предупреждении 

и раскрытии преступлений. 

Личный сыск как комплекс оперативно-розыскной деятельно-

сти заключается: 

1) в непосредственном конспиративном восприятии опера-

тивным работником (или иным сотрудником ОВД) окружающей об-

становки в местах возможного появления лиц, представляющих 

оперативный интерес; 

2) их распознавании; 

3) принятии адекватного решения65. 

В литературе по оперативно-розыскной деятельности встре-

чаются различные точки зрения относительно понятия и содержания 

                                                 

64 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка… С. 785. 
65 См.: Мещеряков А.Н. Личный сыск: Материалы лекции. М. : МЮИ МВД России, 

1997. 
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личного сыска. Так, одни авторы относят его к комплексному мето-

ду оперативно-розыскной деятельности, в процессе которого имеет 

место применение непосредственно оперативным работником 

приемов распознания преступников, оперативного наблюдения, 

оперативной установки и агентурной работы в целях решения за-

дач борьбы с преступностью. С точки зрения других, личный сыск 

представляет собой своеобразную организационно-тактическую 

форму осуществления оперативно-розыскных мероприятий в целях 

борьбы с преступностью непосредственно оперативным работни-

ком66. В учебнике «Оперативно-розыскная деятельность органов 

внутренних дел», изданном Академией МВД РФ в 1999 г., личный 

сыск сводится к непосредственному осуществлению субъектами 

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел ком-

плекса разведывательно-поисковых мероприятий путем примене-

ния необходимой совокупности оперативно-розыскных методов 

и средств, выбор и сочетание которых диктуется конкретной опе-

ративной обстановкой и задачами по борьбе с преступностью. 

По нашему мнению, личный сыск целесообразнее рассматри-

вать не как метод, а как организационно-тактическую форму дея-

тельности оперативных сотрудников67. Таким образом, под личным 

сыском следует понимать организационно-тактическую форму 

осуществления оперативно-розыскных мероприятий лично самим 

оперативным сотрудником, направленную на решение задач ОРД 

и заключающуюся в оперативном распознании объектов, представ-

ляющих оперативный интерес, по заранее известным поисковым 

признакам с целью установления их групповой принадлежности 

или тождества. 

Следует отметить, что оперативно-розыскные мероприятия, 

проводимые в ходе личного сыска, обладают рядом преимуществ, 

а именно: 

– высоким уровнем достоверности полученной оперативно-

розыскной информации, не требующей дополнительной проверки 

со стороны оперативного работника; 

                                                 

66 См.: Личный сыск / коллектив авторов. М. : ВШ МВД СССР, 1973. С. 9. 
67 См., например: Вандышев А.С. и др. Личный сыск. М., 1973. С. 6. 
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– высоким уровнем конспирации проводимого мероприятия 

и полученной при этом оперативно-розыскной информации; 

– сокращением сроков получения и реализации оперативно-

розыскной информации; 

– рациональным использованием иных сил оперативно-

розыскной деятельности; 

– возможностью использования оперативной техники, недос-

тупной иным субъектам оперативно-розыскной деятельности (ли-

цам, оказывающим содействие на конфиденциальной основе; от-

дельным гражданам и т. п.); 

– возможностью немедленного реагирования на сложившуюся 

оперативно-розыскную ситуацию, включая предупреждение пре-

ступления на стадии покушения, задержание преступника с полич-

ным и др.; 

– возможностью использования показаний оперативного ра-

ботника в качестве источника доказательств. 

К издержкам личного сыска можно отнести: 

– значительные временные затраты, ограничивающие орга-

низационный потенциал оперативного работника в целом; 

– реальную возможность расшифровки оперативного работ-

ника перед преступником или в криминальной среде; 

– высокую степень риска оперативного работника в случае его 

расшифровки и др. 

Учитывая преимущества личного сыска и его издержки, опе-

ративный работник должен хорошо продумывать возможные по-

следствия личного (непосредственного) проведения наиболее 

сложных оперативно-розыскных мероприятий и только после этого 

принимать соответствующее решение. 

Чаще всего личный сыск применяется при необходимости 

оперативного поиска лиц, представляющих оперативный интерес, 

в местах массового скопления людей или возможного появления 

преступников (вокзалы, рынки, парки, бары и т. п.), а также при не-

обходимости получить или проверить сведения о конкретных ли-

цах по месту их работы, проживания или отдыха. Применяется он 

и при поиске конкретных лиц в ходе осмотра места происшествия 

для получения сведений о приметах преступника, орудиях преступ-
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ления, похищенных вещах, используемых преступниками транс-

портных средствах и т. д. 

Таким образом, личный сыск позволяет эффективно выявлять 

оперативно-значимую информацию и лиц, представляющих опера-

тивный интерес, наблюдать за ними, диагностировать их преступ-

ное поведение и пресекать подготавливаемые и совершаемые ими 

преступления. 

Возможности личного сыска хорошо иллюстрируются сле-

дующим примером. В одном из городов России в учреждениях и ор-

ганизациях участились случаи краж денег из сумочек. Потерпевши-

ми оказывались женщины, а кражи совершались, как правило, 

в день выдачи зарплаты либо аванса. Причем преступник похищал 

только часть денег, остальные оставались в кошельках и сумочках, 

что наводило на подозрение о том, что кражи совершаются кем-то 

из своих. Вместе с тем при отработке различных версий в поле зре-

ния оперативного работника попал некто Петренко, молодой чело-

век, недавно вернувшийся в город после службы в армии. Он перио-

дически появлялся в учреждениях, где происходили кражи, вступал 

в контакты, заводил знакомства, свои посещения мотивировал же-

ланием устроиться на работу. Оперативный работник принял ре-

шение лично понаблюдать за ним. Установив его место жительства 

и выяснив, когда в отдельных учреждениях выдавалась заработная 

плата, оперативный работник взял Петренко под личное оператив-

ное наблюдение. Выйдя около 11 часов утра из дома и послоняв-

шись по центральным улицам, Петренко направился сначала 

в страховую компанию, затем зашел в городскую поликлинику, по-

сле чего – в контору строительной организации. Посетив перечис-

ленные места, отправился в ресторан, где заказал обед с обильной 

выпивкой. Оставив Петренко в ресторане, оперативный работник 

принял решение посетить организации, в которых побывал наблю-

даемый, и обнаружил, что после пребывания Петренко в строитель-

ной организации у ее сотрудницы была похищена часть зарплаты, 

и произошло это в момент, когда женщина отлучалась из кабинета, 

оставив на столе сумочку с деньгами. По месту жительства Петрен-

ко были проведены разведывательные опросы, которые дали инте-

ресные данные о его образе жизни и поведении. Соседи из числа его 
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сверстников рассказали, что Петренко не спешит устраиваться на 

работу, в то же время не нуждается в средствах, курит дорогие сига-

реты, часто выпивает, посещает дорогие рестораны и бары, разъез-

жает на такси. В связи с этим за Петренко было установлено скры-

тое наблюдение силами оперативно-поисковой службы, отработа-

ны его связи, проведены оперативно-разведывательные мероприя-

тия в ряде учреждений и организаций, которые позволили выявить 

около 15 потерпевших. Заявления о кражах от них не поступали. За-

тем были установлены химические ловушки, из которых одна, при 

посещении в очередной раз этого учреждения Петренко, «сработа-

ла». Изобличенный в краже Петренко, сознался еще в 20 эпизодах 

краж. При обыске у него на квартире обнаружили список различных 

учреждений и составленный им график выдачи заработной платы68. 

К задачам личного сыска принято относить: 

1) выявление признаков конкретных преступлений; 

2) выявление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений; 

3) предупреждение замышляемых, подготавливаемых престу-

плений, пресечение покушений на преступление; 

4) выявление лиц, замышляющих, подготавливающих либо 

совершающих преступления, установление их связей и фактов пре-

ступной деятельности; 

5) выявление лиц, которые могут быть свидетелями по уго-

ловному делу, и пострадавших; 

6) получение биографических и других сведений о лицах, 

представляющих оперативный интерес; 

7) преследование преступников по «горячим следам»; 

8) обнаружение похищенного, орудий и средств совершения 

преступлений; 

9) установление места нахождения преступников, бежавших 

из мест лишения свободы и скрывшихся от следствия и суда, и их 

задержание; 

10) выявления криминогенных объектов и территорий и др. 
                                                 

68 Михайлов Б.П. Организация и тактика осуществления личного сыска и опера-
тивной отработки жилого сектора : учеб. пособие. М. : Московский ун-т МВД России, 
2002. 74 с.  
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В зависимости от числа лиц, осуществляющих поисковые ме-

роприятия в ходе личного сыска, принято различать индивидуаль-

ный и групповой личный сыск. 

К общим требованиям личного сыска принято относить: 

– активность, состоящую в быстром и максимально полном 

использовании всех возможностей оперативно-розыскной деятель-

ности для решения поставленных задач; 

– наступательность, заключающуюся в том, что оперативный 

работник должен опережать действия преступников по подготовке 

к совершению преступления или сокрытию его следов; 

– целеустремленность, обеспечивающую полное использова-

ние имеющихся сил, средств и методов оперативно-розыскной дея-

тельности для решения конкретных оперативно-тактических задач 

и достижения конечной цели; 

– достоверность полученной в процессе личного сыска ин-

формации. 

Субъектами личного сыска могут быть все сотрудники органов 

внутренних дел и других органов дознания, поскольку рассматри-

ваемая организационно-тактическая форма осуществления поиско-

вой деятельности в целях решения задач борьбы с преступностью 

и правонарушениями является относительно доступной. Наряду 

с сотрудниками оперативных аппаратов органов внутренних дел 

элементы личного сыска используют, например, участковые упол-

номоченные полиции, сотрудники ГИБДД, сотрудники инспекций 

по делам несовершеннолетних и т. п. 

Объектами личного сыска могут выступать лица, представ-

ляющие оперативный интерес, их связи, а также криминогенные 

территории и организации (ночные клубы и казино, в которых сбы-

ваются наркотики, общественный транспорт и т. д.). Кроме того, 

объектами личного сыска могут являться предметы, документы, 

события, представляющие оперативный интерес. 

Правовая основа применения личного сыска представлена сово-

купностью правовых норм, содержащихся в законах и подзаконных 

нормативных актах, регламентирующих применение оперативно-

розыскных сил, средств и методов в целях предупреждения и рас-

крытия преступлений. К числу законодательных актов относятся: 
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– Конституция Российской Федерации; 

– Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

в частности статьи: 40, определяющая систему органов дознания; 

73, содержащая перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию 

(документированию в ходе оперативно-розыскной деятельности); 

89, определяющая условия использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании), и др.; 

– Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», определяющий перечень оперативно-розыскных мероприя-

тий, используемых в процессе личного сыска (ст. 7), систему госу-

дарственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность (ст. 13), и др.; 

– Закон «О полиции», согласно которому на работников поли-

ции, при исполнении возложенных на них задач, возлагается обя-

занность осуществлять оперативно-розыскную деятельность (п. 10 

ст. 12) и использовать в своей деятельности достижения науки 

и техники (ст. 11). 

Подзаконные нормативные акты, содержащие правовые нор-

мы, имеющие отношение к личному сыску, содержатся в норматив-

ных актах министерств и ведомств, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, а также борьбу с преступностью и право-

нарушениями. 

На основе анализа содержания законов и подзаконных норма-

тивных актов, определяющих порядок и условия применяя соответ-

ствующих сил, средств и методов в процессе личного сыска, приня-

то выделять следующие наиболее важные общие требования, 

предъявляемые к личному сыску: 

– недопустимость использования в процессе личного сыска 

средств и методов, противоречащих требованиям закона; 

– оперативно-розыскные и другие поисковые мероприятия 

не должны ограничивать права и законные интересы личности; 

– оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в процес-

се личного сыска, не могут содержать элементов провокации 

и фальсификации. 

Организационные и тактические особенности проведения лич-

ного сыска оперативным работником определяются требованиями 
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ведомственных нормативных актов, касающимися общей регла-

ментации оперативно-розыскных мероприятий. Собственно такти-

ческие приемы личного сыска излагаются в специальной литерату-

ре по оперативно-розыскной деятельности. 

К числу наиболее важных элементов организации следует от-

нести: 

1) изучение и оценку оперативной обстановки по территории 

для проведения личного сыска; 

2) принятие решения на применение личного сыска; 

3) обеспечение реализации принятого решения. 

Практика выделяет три группы возможных ситуаций. 

К первой группе относятся случаи, когда применение личного 

сыска вытекает из анализа оперативной обстановки, осуществляе-

мого для определения комплекса мер борьбы с преступностью на 

определенном участке, экономическом объекте или по какой-либо 

линии оперативно-розыскной деятельности (например, по линии 

борьбы с кражами из квартир). 

Ко второй группе относятся ситуации, складывающиеся в про-

цессе раскрытия конкретного преступления, когда путем примене-

ния личного сыска наиболее целесообразно решать конкретные 

оперативные задачи по данному делу. 

Третья группа включает в себя случаи, когда оперативный ра-

ботник в связи с выполнением служебных обязанностей или в силу 

других причин обязан немедленно принять оперативно-розыскные 

меры, например, при непредвиденном распознании разыскиваемого 

преступника или похищенного имущества. В этих ситуациях необ-

ходимость личного сыска возникает внезапно и сотрудник должен 

быстро и точно распознать обстановку, принять решение и нередко 

немедленно приступить к его реализации. 

После анализа оперативной обстановки на стадии принятия 

решения о применении личного сыска необходимо определить: на-

сколько целесообразно осуществление данного мероприятия непо-

средственно оперативным работником, есть ли у него для этого 

возможности, не могут ли стоящие перед ним задачи быть более ус-

пешно решены другими лицами. Приняв решение о необходимости 

проведения личного сыска, оперативный работник с учетом цели 
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мероприятия должен: а) четко определить место и время его прове-

дения; б) определить свою роль и степень своего непосредственно-

го участия; в) разработать легенду, согласно которой он будет дей-

ствовать; г) выбрать силы и средства, которые можно будет исполь-

зовать для решения конкретной задачи; д) определить тактику 

своих действий; е) спрогнозировать возможные результаты. При этом 

все элементы взаимосвязаны между собой и оказывают взаимное 

влияние друг на друга. 

К числу важнейших условий успешного применения личного 

сыска относят: знание оперативной обстановки; умение выявлять и 

визуально контролировать деятельность лиц, представляющих 

оперативный интерес; умение пользоваться специальной техникой 

и средствами маскировки; умение перевоплощаться; способность 

к психологической устойчивости; навыки общения с людьми, уста-

новления психологического контакта и др. 

Одним из немаловажных условий, обеспечивающих эффектив-

ность применения личного сыска, является разработка легенды, 

под прикрытием которой будет действовать оперативный работ-

ник. Под легендой понимается вымысел, дезинформация, искусст-

венная роль, которую выполняет оперативный работник, чтобы 

скрыть свою принадлежность к органам внутренних дел. Нередко 

оперативный работник предпочитает действовать таким образом, 

чтобы лица, в отношении которых проводится мероприятие, не 

знали, что он сотрудник органов внутренних дел, и целей его дейст-

вий. Характер легенды зависит от конкретных условий, в которых 

она применяется. Однако существует ряд общих правил, которым 

легенда должна отвечать, в частности, она должна быть: правдопо-

добной; соответствовать личным качествам сотрудника и его 

внешнему виду; сочетаться с профессиональными качествами, уме-

ниями и навыками сотрудника. 

Так, например, на вещевом или продовольственном рынке со-

трудник может выдавать себя за потенциального покупателя. В ка-

зино и ночном клубе – за посетителя, проявляющего искренний ин-

терес к такому способу времяпрепровождения. В городском транс-

порте или на вокзале – за пассажира, в лесном массиве или парке – 
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за отдыхающего и т. п. Легенда должна подтверждаться линией 

поведения, соответствующей экипировкой (внешним видом) и на-

ходящимися в соответствии с легендой действиями. Участникам 

личного сыска необходимо иметь неброскую, обычную для этого 

места одежду. Если используются специальные средства, оружие, 

средства связи и фиксации наблюдаемых событий, должна быть ис-

ключена возможность их обнаружения посторонними лицами. 

Оперативным работникам важно знать особенности примене-

ния таких организационно-тактических форм личного сыска, как: 

одиночный личный сыск; групповой личный сыск; личный сыск 

с участием очевидцев совершения преступления или потерпевших; 

личный сыск с использованием «ловушки»69. 

В современных условиях на практике, как правило, применяет-

ся групповой личный сыск. Это связанно с тем, что преступность 

принимает все более жесткие формы. Преступники организованы, 

нередко осведомлены о тактике применения оперативно-розыск-

ных методов и средств, владеют методами контрразведывательной 

работы, не останавливаются перед использованием оружия, что 

создает условия повышенного риска для оперативного работника, 

осуществляющего личный сыск в одиночку. 

Вместе с тем в силу различных обстоятельств оперативный 

работник оказывается в ситуациях, требующих применения оди-

ночного личного сыска. В таких ситуациях следует руководство-

ваться здравым смыслом, в силу которого при выявлении лиц, 

представляющих оперативный интерес, необходимо принимать 

решения менее опасные по возможным последствиям для опера-

тивного работника. Например, оперативный работник выявил не-

сколько лиц, совершивших групповое мошенничество или воору-

женное разбойное нападение. В данном случае тактически более 

предпочтительным будет продолжить наблюдение для последую-

щего установления места жительства хотя бы одного из них, чем 

предпринимать неподготовленную попытку их немедленного за-

держания. 
                                                 

69 См.: Мещеряков А.Н. Личный сыск: Материалы к лекции. М. : МЮИ МВД России, 
1997. 
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В то же время деятельность оперативного работника в процес-

се личного сыска потенциально содержит в себе элемент опасности. 

В обстановке совершения выявленными лицами тяжких преступле-

ний, угрожающих жизни и здоровью людей и безопасности государ-

ства, оперативный работник должен действовать смело и реши-

тельно и, даже рискуя жизнью, защищать интересы граждан и госу-

дарства. 

При проведении личного сыска групповым способом опера-

тивный работник выступает в роли не только непосредственного 

исполнителя, но и организатора и обязан: а) четко определить за-

дачи каждого исполнителя и пределы его участия в проведении ме-

роприятий; б) проинструктировать каждого исполнителя о спосо-

бах его действий; в) разработать систему связи со всеми исполните-

лями, обратив особое внимание на обеспечение конспирации. 

Необходимость проведения личного сыска с участием очевид-

цев совершенного преступления возникает в случаях, когда послед-

ние могут опознать преступника и известить о местах его возмож-

ного появления. При использовании данной организационно-

тактической формы личного сыска также следует придерживаться 

определенных правил: во-первых, расстановка и действия участни-

ков операции должны обеспечивать безопасность граждан, участ-

вующих в поиске; во-вторых, каждого из них необходимо проинст-

руктировать о линии поведения в период оперативного поиска 

и действиях в случае опознания преступника и похищенного иму-

щества. Так, например, при нецелесообразности задержания опо-

знанного преступника очевидцу необходимо разъяснить, каким об-

разом он должен незаметно для окружающих указать на конкрет-

ное лицо. Для этого необходимо обусловить заранее систему ис-

пользуемых условных знаков. В ряде случаев очевидцу целесооб-

разно при обнаружении преступника привлечь внимание окру-

жающих посторонних лиц (например, громко произнести фразу: 

«Вот ты и попался!») с целью создания условий для последующего 

документирования фактически состоявшегося опознания. Опера-

тивным работником в таких случаях, наряду с захватом опознанно-

го, следует принять меры к установлению лиц, оказавшихся слу-

чайными очевидцами этого события, которые впоследствии могут 
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выступить в качестве свидетелей; в-третьих, к проведению подоб-

ных мероприятий граждане могут быть привлечены исключитель-

но на добровольных началах; в-четвертых, пребывание очевидца 

в месте проведения операции должно быть также залегендировано. 

Это необходимо как для обеспечения безопасности очевидца, так и 

для продолжения последующей оперативно-разведывательной ра-

боты, особенно если последний в этом месте был обнаружен пре-

ступником, который сам остался незамеченным. 

На практике нередко проводят операции личным сыском с ис-

пользованием «ловушек». В качестве «ловушек» по выявлению на-

сильников и сексуальных маньяков привлекают женщин – сотруд-

ников органов внутренних дел или переодетых в женскую одежду 

мужчин. По кражам и угонам автотранспортных средств могут ис-

пользоваться «машины-ловушки». По своему содержанию подобные 

операции представляют собой оперативный эксперимент, и к ним 

относятся все требования, касающиеся этого оперативно-розыск-

ного мероприятия. В частности, запрещается провоцировать граж-

дан на совершение преступления. 

Как показывает практика, при использовании личного сыска 

для распознания объекта, представляющего оперативный интерес, 

возникают ситуации, требующие для своего тактического заверше-

ния применения различных методов оперативно-розыскной дея-

тельности. Избранная оперативным работником комбинация таких 

методов, приемов и действий и определяет содержание принимае-

мого им после распознания представляющего оперативный интерес 

объекта решения. К действиям, в которые может трансформиро-

ваться личный сыск, прежде всего следует отнести: оперативное 

наблюдение, скрытое (наружное) наблюдение, опрос, оперативное 

внедрение, отождествление личности выявляемого лица, опера-

тивный осмотр, задержание. 

Скрытое наблюдение представляет собой негласный визуаль-

ный контроль за действиями физических лиц, осуществляемый на 

открытой местности и в общественном месте с целью получения 

и фиксации информации, направленной на реализацию задач опе-

ративно-розыскной деятельности. Оперативное же наблюдение 
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осуществляется всегда за конкретным объектом и по сути своей яв-

ляется слежкой. 

При осуществлении слежения не рекомендуется встречаться 

с наблюдаемым глазами. Рекомендуется также все контакты объек-

та, номера автомобилей, маршрут, расписание поездов, номера те-

лефонов-автоматов фиксировать, надиктовывая, если это возмож-

но, на диктофон. Впоследствии все это будет легче изложить в до-

кументе. В процессе наблюдения могут проводиться негласная фо-

то-, кино- или видеосъемка. 

Результаты наблюдения, осуществляемого оперативным ра-

ботником либо другими лицами по его поручению, оформляются 

рапортом, справкой или актом наблюдения, а при необходимости – 

объяснениями иных участников наблюдения с приложением полу-

ченных фотографий или видеозаписей. В соответствии с ч. 3 ст. 11 

ФЗ «Об ОРД» эти материалы могут передаваться следователю либо 

судье, в чьем производстве находится уголовное дело. 

Таким образом, под личным сыском понимается комплекс дей-

ствий оперативного работника, представляющих собой непосред-

ственное осуществление им отдельных оперативно-розыскных ме-

роприятий, как правило, опроса, наведения справок, отождествле-

ния личности, наблюдения, осмотра (обследования) в целях получе-

ния оперативной информации, распознания лиц, представляющих 

оперативный интерес, и решения задач оперативно-розыскной дея-

тельности. 

 
6.6. Оперативно-розыскное обеспечение 

уголовного судопроизводства 
 

Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроиз-

водство (уголовный процесс) как виды правоохранительной дея-

тельности имеют единую цель – это борьба с преступностью. На-

званная цель определяется содержанием ст. 2 «Задачи оперативно-

розыскной деятельности» ФЗ «Об ОРД» и ст. 6 «Назначение уголов-

ного судопроизводства» УПК. При этом ведущая роль в борьбе 

с преступностью отводится уголовному судопроизводству, т. к. 

только в ходе уголовно-процессуальной деятельности возможно 
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признание лица виновным в совершении преступления и привле-

чение его к уголовной ответственности за совершение преступле-

ния. Преступление не может считаться раскрытым, пока суд в уста-

новленном законом порядке не признает конкретное лицо винов-

ным в совершении преступного деяния. 

Однако изложенное никак не умаляет роли оперативно-

розыскной деятельности в борьбе с преступностью. Более того, без 

использования возможностей оперативно-розыскной деятельности 

многие, как правило, наиболее опасные преступления оставались 

бы не только не раскрытыми, но и не выявленными. И уголовному 

судопроизводству, и оперативно-розыскной деятельности харак-

терны одни и те же фактические основания для начала соответст-

вующего производства – наличие достоверных сведений о призна-

ках конкретного преступления. Оперативно-розыскная деятель-

ность носит обеспечивающий характер по отношению к уголовному 

судопроизводству, оказывает содействие органам предварительно-

го расследования в установлении обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию по уголовному делу, в получении доказательств. Наличие 

оперативно-розыскной (непроцессуальной) информации об обстоя-

тельствах, входящих в предмет доказывания, часто является усло-

вием, обеспечивающим доказывание. 

Так, неочевидные, замаскированные преступления в большей 

части выявляются в ходе оперативной поисковой деятельности, по 

материалам которой орган предварительного расследования 

и принимает процессуальное решение о возбуждении уголовного 

дела. В таких случаях ряд документов оперативно-розыскного про-

изводства, носящих открытый характер и устанавливающих об-

стоятельства совершенного преступления, передаются органу 

предварительного расследования для решения вопроса о возбужде-

нии уголовного дела и приобщаются к соответствующему уголов-

ному делу. К таким документам чаще всего относятся заявления, 

объяснения очевидцев и пострадавших, акты ревизий и инвентари-

заций, накладные, платежные ведомости (как правило, в копиях) 

и другие бухгалтерские документы, акты медицинских освидетель-

ствований, справки по результатам специальных исследований тех 

или иных объектов и т. д. В соответствии с перечисленными и иными 
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документами устанавливаются фактические основания для возбу-

ждения уголовного дела, а отдельные документы впоследствии мо-

гут использоваться и в качестве доказательств (заявления постра-

давших, акты медицинских освидетельствований, отдельные бух-

галтерские документы, справки и т. п.). 

Обеспечивающий характер оперативно-розыскной деятельно-

сти состоит также в использовании оперативно-розыскной инфор-

мации для принятия некоторых процессуальных решений, не тре-

бующих обязательного наличия доказательств. К ним относятся, 

например, решения о проведении обыска, выемки, наложении аре-

ста на почтово-телеграфные отправления, осуществлении контроля 

и записи переговоров, допроса, задержания подозреваемого70. 

Важнейшей задачей оперативной проверки (разработки) яв-

ляется документирование действий проверяемых (разрабатывае-

мых) лиц, под которым понимается создание оперативным работ-

ником в процессе оперативной проверки (разработки) условий, 

обеспечивающих последующее получение доказательств по уголов-

ному делу путем производства следственных действий в соответст-

вии с нормами УПК Российской Федерации. 

Документирование действий проверяемых (разрабатываемых) 

лиц является одним из направлений использования оперативно-

розыскной информации. Любой вид непроцессуальной деятельно-

сти по обнаружению доказательств (без фиксации результатов об-

наружения с помощью процессуальной формы) можно рассматри-

вать в качестве составного элемента обнаружения (но не собира-

ния) доказательств71. 

С этой целью оперативный работник осуществляет комплекс 

оперативно-розыскных мероприятий, направленных: 

– на установление лиц, которые располагают сведениями об 

обстоятельствах преступления и впоследствии могут стать свиде-

телями по уголовному делу; 

                                                 

70 См.: Семенцов В.А. Процессуальный порядок закрепления и использования 
в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности // Уголовный про-
цесс. 2008. № 5. С. 34. 

71 См.: Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступ-
лений. С. 80. 
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– выявление предметов и документов, на которых имеются 

следы преступления или которые в соответствии с другими при-

знаками могут быть признаны вещественными доказательствами, 

а также принятие необходимых мер по обеспечению их сохранности 

до процессуального изъятия; 

– установление обстоятельств преступления путем проведе-

ния исследований предметов и документов, прослушивания теле-

фонных переговоров, снятия информации с технических каналов 

связи, проверочных закупок, контролируемых поставок и других 

оперативно-розыскных мероприятий для последующего использо-

вания их результатов в доказывании. В литературе это направление 

иногда называют «фиксацией действий преступников»72. 

Документирование действий проверяемых (разрабатываемых) 

в процессе оперативных проверок (разработок) имеет много общего 

с доказыванием в уголовном судопроизводстве: 

1. И документирование, и доказывание направлены на уста-

новление достоверных сведений об обстоятельствах совершенного 

преступления. 

2. Предмет документирования в процессе оперативно-розыск-

ной деятельности, как и предмет доказывания в уголовном судо-

производстве, определяется ст. 73 УПК Российской Федерации 

и включает в себя установление таких обстоятельств преступле-

ния, как: 

– событие преступления; 

– виновность лица в совершении преступления, форма его ви-

ны и мотивы; 

– обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого 

(проверяемого, разрабатываемого); 

– характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

– обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

– обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость 

деяния; 

– обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобожде-

ние от уголовной ответственности и наказания; 

                                                 

72 Бедняков Д.И. Указ. соч. С. 83. 
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– обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подле-

жащее конфискации, получено в результате совершения преступле-

ния или является доходами от этого имущества либо использова-

лось или предназначалось для использования в качестве орудия 

преступления либо для финансирования терроризма, организован-

ной группы, незаконного вооруженного формирования, преступно-

го сообщества (преступной организации); 

– обстоятельства, способствовавшие совершению преступ-

ления. 

3. И документирование, и доказывание имеют конечной целью 

раскрытие преступления (установление лица, виновного в совер-

шении преступления, постановление законного, обоснованного 

и справедливого приговора). 

Однако документирование имеет и принципиальное отличие 

от доказывания, состоящее в том, что результаты документирова-

ния, в отличие от результатов доказывания, не имеют доказатель-

ственного значения. 

Встречающееся в специальной литературе отождествление 

документирования с сыскными доказательствами вызывает обос-

нованные возражения, т. к. доказывание в сфере борьбы с преступ-

ностью может быть только одно – уголовно-процессуальное. Авто-

ры такого отождествления по существу заменили категорию доку-

ментирования на категорию сыскного доказывания, что необосно-

ванно меняет сложившийся в теории оперативно-розыскной дея-

тельности понятийный аппарат. В подобном отождествлении ус-

матривается аналогия с теорией доказательств в уголовно-

процессуальном праве. При этом в используемом отождествлении 

упускается такая важная составляющая процесса доказывания, как 

проверка первичной информации. Упоминание же о проверке при-

водится в содержании оценки сыскного доказывания, что не может 

не умалять важности этапа установления достоверности оператив-

но-розыскной информации73. 

                                                 

73 См., например: Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. 
К.К. Горяинова и др. С. 440–442. 
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Оперативно-розыскная деятельность имеет большое значение 

в обеспечении предотвращения уклонения подозреваемых, обвиняе-

мых и подсудимых, в отношении которых применены меры пресече-

ния, не связанные с лишением свободы, от органов предваритель-

ного расследования и суда. Конспиративное наблюдение за на-

званными лицами позволяет своевременно выявлять их намере-

ния, принимать надлежащие меры по обеспечению неотвратимо-

сти наказания. 

Обеспечивающая функция оперативно-розыскной деятельно-

сти выражается и в оперативно-розыскном сопровождении судеб-

ного разбирательства. Такое сопровождение включает в себя не 

только меры по предотвращению уклонения подсудимых от суда, 

но и нейтрализацию попыток стороны защиты по неправомерному 

воздействию на свидетелей и потерпевших с целью изменения ими 

ранее данных показаний. 

На оперативно-розыскные подразделения возлагаются также 

обязанности по физической защите свидетелей и потерпевших. 

Велика роль оперативно-розыскной деятельности и в обеспе-

чении исполнения приговора. Оперативно-розыскные аппараты осу-

ществляют розыск бежавших из-под стражи, из мест лишения сво-

боды, уклоняющихся от исполнения наказания. Эта деятельность 

предполагает активное взаимодействие оперативно-розыскных 

подразделений территориальных правоохранительных органов 

с оперативными аппаратами Федеральной службы исполнения на-

казаний. 

Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроиз-

водства основывается на взаимодействии органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную деятельность, с органами предвари-

тельного расследования и судом. Под взаимодействием оператив-

ных аппаратов с органами предварительного расследования пони-

мается основанная на нормативных актах согласованная по решае-

мым задачам, месту и времени совместная деятельность их должно-

стных лиц, направленная на обеспечение наступательного и эффек-

тивного предупреждения и раскрытия преступлений. 

В связи с конспиративностью оперативно-розыскной деятель-

ности и преимущественно процессуальным характером полномочий 
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следователя, его участие в проведении оперативно-розыскных 

мероприятий ни УПК, ни ФЗ «Об ОРД» не предусмотрено и недопус-

тимо. Исключение может составлять только участие следователя 

в заключительном этапе реализации материалов оперативной про-

верки (разработки), на котором решается вопрос о возбуждении 

уголовного дела. Однако такое участие следователя по существу на-

ходится за пределами оперативно-розыскной деятельности, хотя 

и предусматривается содержанием реализации оперативных мате-

риалов. Возбуждение уголовного дела, как правило, является ло-

гичный итогом оперативно-розыскной деятельности, на котором 

следователь приобщается к предварительной доследственной про-

верке в целях установления юридических оснований для начала 

производства по уголовному делу. 

Особое значение для раскрытия преступлений имеет взаимо-

действие оперативных аппаратов с органами предварительного 

следствия на первоначальном этапе предварительного расследова-

ния. Как показало изучение уголовных дел, именно в этот период 

расследования получается от 70 до 80 % доказательств, включае-

мых следователями в обвинительные заключения, а судами – в об-

винительные приговоры74. Первоначальный этап предварительно-

го расследования охватывается периодом производства неотлож-

ных следственных действий и, в соответствии со ст. 157 УПК, имеет 

продолжительность не более десяти дней. 

К основным направлениям взаимодействия следователя с ор-

ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

после окончания первоначального этапа расследования в специ-

альной литературе относят следующие: 

– продолжение работы по установлению лиц, совершивших 

преступление, если таковые не установлены или установлены не 

полностью; 

– проверку версий о неустановленных эпизодах преступной 

деятельности лиц, проходящих по уголовному делу в качестве по-

дозреваемых или обвиняемых; 

                                                 

74 См.: Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследо-
вания преступлений. М., 1994. 
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– получение ориентирующей информации о недостаточно ис-

следованных по делу обстоятельствах, подлежащих доказыванию, 

и возможных источниках новых доказательств, в том числе касаю-

щихся индивидуализации мотивов совершения групповых преступ-

лений, распределения ролей в преступной группе, характера и раз-

мера причиненного преступлением ущерба, мест укрытия жертв 

преступления, хранения оружия, наркотиков, похищенного имуще-

ства и ценностей, установления каналов их сбыта; 

– проверку версий защиты подозреваемого, обвиняемого; 

– получение ориентирующей информации о личности подоз-

реваемых, обвиняемых, других участников уголовного процесса, 

а также об иных обстоятельствах, которые могут быть использова-

ны для оптимальной организации производства следственных дей-

ствий; 

– получение ориентирующей информации о планируемых 

и реализуемых преступниками способах сокрытия следов преступ-

ления и противодействия следствию75. 

Наиболее распространенными формами взаимодействия опе-

ративных аппаратов с органами предварительного расследования 

являются: 

– взаимный обмен информацией; 

– проведение совместных совещаний; 

– совместное планирование оперативно-розыскных и следст-

венных мероприятий; 

– участие оперативных работников в проведении отдельных 

следственных действий; 

– дача органом предварительного следствия поручений опе-

ративным аппаратам и др. 

Необходимо отметить, что взаимодействие оперативного ап-

парата и суда существенно ограничено принципом состязательно-

сти уголовного судопроизводства. Принцип состязательности, как 

известно, состоит в разделении функций обвинения, защиты и раз-

решения уголовного дела и не допускает взаимодействия суда 

                                                 

75 См.: Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-
розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. С. 49. 
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с какой-либо стороной в связи с несовместимостью стоящих перед 

перечисленными субъектами задач76. Органы дознания, в том числе 

и их оперативные аппараты, относятся к стороне обвинения и, как 

и органы предварительного расследования, в соответствии с уго-

ловно-процессуальным законодательством обязаны исполнять по-

ручения судов по находящимся в производстве судов уголовным 

делам. Необходимость взаимодействия со всей очевидностью опре-

деляется обеспечением физической защиты участников судебного 

разбирательства. 

Таким образом, результаты оперативно-розыскной деятель-

ности могут быть использованы в интересах уголовного судопроиз-

водства по следующим основным направлениям: 

1) в качестве повода и основания для возбуждения уголовного 

дела; 

2) в качестве оснований для производства следственных дей-

ствий, их подготовки и успешного осуществления; 

3) в доказывании по уголовным делам в соответствии с пред-

писаниями уголовно-процессуального законодательства Россий-

ской Федерации, регламентирующими понятие доказательств, их 

собирание, проверку и оценку, а также виды доказательств77. 

Как справедливо подчеркивает В.А. Лазарева, возможность ис-

пользования в доказывании сведений, полученных оперативно-

розыскным путем, но в соответствии с требованиями ФЗ «Об ОРД», 

определяется, главным образом, принципиальной возможностью 

процессуальной проверки их достоверности78. 
  

                                                 

76 Нельзя не обратить внимание на уместность постановки вопроса о единой 
для всех участников уголовного судопроизводства конечной цели – обеспечение 
справедливого правосудия в обществе. Очевидно, что важной составляющей спра-
ведливого правосудия, его основой является объективность суда. Состязание сторон 
в уголовном судопроизводстве определяется содержанием философской категории 
«единства и борьбы противоположностей», обеспечивающей объективность позна-
ния действительности, в том числе и при осуществлении правосудия по уголовным 
делам. 

77 См.: Зажицкий В. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопро-
изводство // Российская юстиция. 2001. № 3. С. 47. 

78 См.: Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ. пособие. 
М. : Высшее образование, 2009. С. 201. 
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ГЛАВА 7 
 

РОЗЫСКНАЯ РАБОТА 

 

 

7.1. Основы организации розыскной работы 

в органах внутренних дел 

и первоначальный этап ее осуществления 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности» к задачам оперативно-розыскной деятель-

ности, помимо выявления, предупреждения, пресечения и раскры-

тия преступлений, относится осуществление розыска лиц, скры-

вающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 

уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших и ус-

тановление личности граждан по неопознанным трупам. 

В горрайлинорганах внутренних дел розыскную работу орга-

низуют руководители и начальники служб. Они обязаны обеспечи-

вать концентрацию усилий всех служб и подразделений органов 

внутренних дел (ОВД) в решении розыскных задач, осуществлять 

контроль, оказывать методическую и практическую помощь под-

чиненным сотрудникам, создавать необходимые условия для их 

нормальной работы. 

Субъектами розыскной деятельности являются конкретные 

подразделения правоохранительных органов, а объектами розы-

ска – отдельные категории физических лиц. Так, розыскные под-

разделения Федеральной службы по контролю за оборотом нарко-

тиков (ФСКН) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) осущест-

вляют розыск скрывшихся от дознания и следствия подозреваемых 

и обвиняемых по уголовным делам, дознание и предварительное 

следствие по которым отнесены законодательством к ведению 

данных органов. Розыскные подразделения Федеральной службы 

исполнения наказаний (ФСИН) осуществляют розыск осужденных, 

отбывающих наказание по приговору суда в местах лишения свобо-

ды и совершивших из них побег. 
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Вместе с тем основным субъектом розыскной работы служат 

аппараты уголовного розыска. Они осуществляют розыск: 

– подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, скрывшихся от 

дознания, следствия и суда; 

– осужденных, совершивших побег из изоляторов временного 

содержания (ИВС) и из-под стражи (конвоя) полиции; 

– осужденных, уклонившихся от исправительных работ после 

принятия судом решения о замене другим видом наказания; 

– лиц, пропавших без вести; 

– несовершеннолетних, ушедших из дома, школ-интернатов, 

детских домов, а также бежавших из приемников-распределителей, 

специальных школ и специальных училищ; 

– лиц, утративших связь с близкими родственниками79, а так-

же супругов, утративших связь между собой; 

– психически больных лиц, в том числе признанных в уста-

новленном порядке социально опасными, ушедших из дома или уч-

реждения, где они содержались; 

и установление личности: 

– лиц, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут 

сообщить о себе сведения; 

– погибших (умерших) граждан по неопознанным трупам. 

Правовой основой розыскной работы, наряду с уголовно-про-

цессуальным и оперативно-розыскным законодательством, служат 

ведомственные и межведомственные акты: Инструкция об органи-

зации и тактике розыскной работы в ОВД; Инструкция об организа-

ции и тактике установления личности граждан по неопознанным 

трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или воз-

расту не могут сообщить о себе сведений; Инструкция об организа-

ции информационного обеспечения сотрудничества по линии 

Интерпола и др. 

В соответствии с ними розыскной работой органов внутренних 

дел является базирующаяся на законах и подзаконных норматив-

ных актах деятельность по обнаружению разыскиваемых лиц, уста-

                                                 

79 Перечень лиц, являющихся близкими родственниками, содержится в п. 4 ст. 5 
УПК РФ. 
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новлению личности неизвестных граждан, а также предупрежде-

нию уклонения лиц от уголовной ответственности, отбывания на-

казания, исполнения определенных обязанностей и правил, без-

вестного исчезновения. 

Самостоятельная специфическая задача оперативно-розыск-

ной деятельности – розыск лиц, скрывающихся от органов дозна-

ния, следствия и суда80. Такой розыск направлен на установление 

места нахождения конкретных скрывающихся лиц, в частности: 

– подозреваемых, в отношении которых возбуждено уголов-

ное дело либо которые уведомлены о подозрении в совершении 

преступления в порядке, установленном ст. 223-1 УПК РФ81; 

– обвиняемых, в отношении которых в определенном уголов-

но-процессуальным законом порядке вынесено постановление 

о привлечении в качестве обвиняемого; 

– подсудимого, в отношении которого должно состояться или 

осуществляется судебное разбирательство; 

– осужденного, уклонившегося от отбывания наказания, 

не связанного с лишением свободы, которому судом данное наказа-

ние заменено на более строгое. 

В первых трех случаях скрывающиеся лица остаются участни-

ками уголовно-процессуальной деятельности, поэтому при их розы-

ске большое значение имеет взаимодействие с органами предвари-

тельного следствия или судом. 

Особую категорию лиц, подлежащих розыску, составляют ли-

ца, уклоняющиеся от уголовного наказания. К ним относятся осуж-

денные, отбывающие наказание по приговору суда в местах лише-

ния свободы и совершившие из них побег. Органы внутренних дел 

осуществляют розыск осужденных, уклонившихся от отбывания 

                                                 

80 В отдельных источниках, в том числе нормативных актах, говорится о розы-
ске преступников. При этом авторы имеют в виду розыск лиц, подозреваемых (обви-
няемых) в совершении преступлений и подсудимых. Очевидно, что подобное исполь-
зование термина «преступники» возможно только для упрощения изложения, т. к. 
в соответствии со ст. 19 Конституции РФ обвиняемый в совершении преступления 
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приго-
вором суда. 

81 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации : федер. закон РФ от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2833. 
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наказания в виде исправительных работ после принятия судом ре-

шения о замене другим видом наказания. 

Розыск лиц, совершивших преступления, как самостоятельное 

направление оперативно-розыскной деятельности органов внут-

ренних дел есть система организационных, процессуальных, опера-

тивно-розыскных и иных специальных мероприятий, комплексное 

осуществление которых обеспечивает быстрое обнаружение при-

влеченных к уголовной ответственности или осужденных лиц 

и принятие в отношении них предусмотренных законом мер. Ро-

зыск этих лиц обеспечивает нормальные условия ведения следст-

вия, реальное привлечение преступников к ответственности и яв-

ляется вместе с тем одним из важных средств предупреждения уго-

ловного рецидива со стороны скрывшихся преступников. Находясь 

на свободе, они нередко совершают еще более опасные и дерзкие 

преступления. 

Розыскная деятельность по установлению места нахождения и 

задержания лиц, совершивших преступления, осуществляется лишь 

при вынесении органами дознания, следствия или судом процессу-

ального решения о розыске обвиняемого, подсудимого (ст. 210, 238, 

397 УПК РФ). Именно этим отличается розыск скрывшихся от орга-

нов дознания, следствия, суда и отбывания наказания как само-

стоятельное направление оперативно-розыскной деятельности ор-

ганов внутренних дел от деятельности по установлению лиц, под-

лежащих привлечению в качестве обвиняемых, которая проводится 

в связи с раскрытием преступлений. 

Организация розыскной работы предусматривает проведение 

различных по характеру мероприятий. Принято выделять следую-

щие этапы проведения розыска: 

– предупреждение уклонения лиц от органов дознания, след-

ствия и суда, отбывания наказания; 

– первоначальные розыскные мероприятия; 

– местный розыск; 

– федеральный розыск; 

– межгосударственный розыск; 

– международный розыск. 
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Одним из направлений розыскной работы является предупре-

ждение уклонения лиц от органов следствия, дознания и суда. Про-

ведение предупредительной работы есть важный аспект розыскной 

работы. Для этого проводится широкий круг мероприятий, направ-

ленных на выяснение намерений подозреваемых, обвиняемых, осу-

жденных и создание обстановки, затрудняющей осуществление ими 

задуманного. Под профилактикой в розыскной работе понимается 

комплекс мероприятий режимного, воспитательного, оперативно-

розыскного, административного характера, осуществляемых в це-

лях предупреждения уклонения обвиняемых и осужденных от след-

ствия и суда, устранения условий, способствующих длительному 

укрывательству (пребыванию) разыскиваемых на обслуживаемой 

территории. В ней участвуют многие службы и подразделения ор-

ганов внутренних дел, но ее инициатором и организатором высту-

пают оперативно-розыскные аппараты и органы предварительного 

расследования ввиду того, что они располагают разносторонней 

информацией о причинах и условиях, способствующих уклонению 

преступников от следствия и суда, о лицах, склонных к их соверше-

нию, а также условиях, которые используются разыскиваемыми 

преступниками для длительного уклонения от привлечения их 

к уголовной ответственности. Кроме того, они наделены правами 

избирать меру пресечения (ст. 97–108 УПК РФ) и располагают дей-

ственными средствами и методами предупреждения уклонения 

преступников от следствия и суда. 

Для эффективности предупредительной деятельности суще-

ственное значение имеют следующие процессуальные моменты: 

– быстрая и квалифицированная проверка первичных мате-

риалов о преступлениях; 

– своевременное возбуждение уголовного дела; 

– тактически грамотное расследование; 

– своевременное и продуманное решение вопроса о примене-

нии мер, исключающих уклонение виновных от следствия и суда. 

Проводя расследование или дознание по уголовному делу, 

следователь (дознаватель) собирает доказательства, дающие воз-

можность своевременно применить к лицу, подозреваемому в совер-

шении преступления либо привлекаемому в качестве обвиняемого, 



152 

меру пресечения. При избрании меры пресечения следователь (доз-

наватель) в соответствии с законом, наряду с учетом личности 

и тяжести содеянного, принимает во внимание возможность данной 

меры пресечения реально гарантировать явку обвиняемого (подо-

зреваемого) на следствие и в суд. 

К сожалению, в настоящее время в деятельности органов 

предварительного расследования немало проявлений нерешитель-

ности. Зачастую обвиняемые (подозреваемые), совершившие тяж-

кие преступления, ранее судимые, лица, не имеющие постоянного 

места жительства, и граждане других государств не арестовывают-

ся. В числе причин принятия таких решений зачастую называется 

недостаточность доказательственной базы, поэтому особое значе-

ние для решения данной проблемы имеет качественное оператив-

ное сопровождение уголовных дел сотрудниками, осуществляющи-

ми раскрытие каждого преступления. 

При избрании обвиняемому (подозреваемому) меры пресече-

ния, не связанной с заключением под стражу, следователь (дознава-

тель) в целях предупреждения его уклонения от следствия, суда 

осуществляет следующие меры: 

– проводит проверку по месту жительства обвиняемого (по-

дозреваемого), убеждается в том, что он действительно проживает 

по данному адресу; 

– обеспечивает проведение дактилоскопирования82, фотогра-

фирования, описания по правилам словесного портрета, в том числе 

особых и броских примет, и изъятие образцов почерка обвиняемого 

(подозреваемого) (дактилоскопическая карта и иные документы 

хранятся в уголовном деле, при объявлении обвиняемого (подозре-

ваемого) в розыск передаются в розыскное подразделение); 

– информирует начальника ОВД о таком обвиняемом (подоз-

реваемом) и поручает принять меры, предупреждающие уклонение 

(они осуществляются силами участковых уполномоченных поли-

ции, а при необходимости используются возможности аппаратов 

уголовного розыска, экономической безопасности и противодейст-

вия коррупции (ЭБиПК), других служб и подразделений ОВД); 

                                                 

82 О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федера-
ции : федер. закон РФ от 25 июля 1998 г. (с изм. и доп. от 24 ноября 2014 г.). 
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– при необходимости направляет извещение в отдел кадров 

по месту работы обвиняемого (подозреваемого), в военкомат; 

– в ходе предварительного расследования изучает поведение 

обвиняемого (подозреваемого) в целях выявления его намерения 

уклониться от следствия, дознания или суда. 

Намерения лиц уклониться от следствия нередко проявляются 

в совершении ими приготовительных действий. Об этом свидетель-

ствуют, в частности: 

– указание ложного адреса проживания; 

– приобретение документов на чужое имя либо подделка сво-

их документов (паспорта, военного билета, свидетельства о рожде-

нии, водительского удостоверения); 

– снятие крупных вкладов в банках; 

– продажа квартир, дач, автомашин либо переоформление их 

на родственников и близких знакомых; 

– снятие с регистрационного учета, постоянного или времен-

ного места проживания; 

– снятие с воинского учета; 

– увольнение с работы; 

– переезд семьи обвиняемого (подозреваемого) с постоянного 

места жительства за границу и другие действия. 

При получении такого рода сведений следователь (дознава-

тель) принимает меры к их проверке и процессуальному оформле-

нию и в установленном законом порядке решает вопрос об измене-

нии меры пресечения. 

В случаях, когда лицо все же уклонилось от органов дозна-

ния, следствия, суда или отбывания наказания, проводятся перво-

начальные розыскные действия. Они осуществляются в срок до 

10 дней с момента поступления информации о необходимости ро-

зыска. 

При обнаружении факта неизвестного местонахождения обви-

няемого (подозреваемого) следователь (дознаватель) в соответст-

вии с уголовно-процессуальным законодательством: 

– проводит мероприятия, направленные на установление дей-

ствительного факта уклонения или неизвестности местонахожде-

ния обвиняемого (подозреваемого); 
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– производит в необходимых случаях обыск; 

– накладывает арест на почтово-телеграфную корреспонден-

цию, адресованную связям разыскиваемого; 

– дает поручения органам дознания в порядке ст. 38, 152 

УПК РФ о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

– оценивает собранные по делу доказательства, при наличии 

оснований принимает процессуальное решение об объявлении ро-

зыска обвиняемого и в необходимых случаях изменяет меру пресе-

чения. В постановлении об объявлении розыска должно быть ука-

зано, уклонилось ли лицо от следствия, дознания или его местона-

хождение неизвестно по иным причинам. 

Розыск может быть объявлен как во время производства 

предварительного следствия, так и одновременно с его приоста-

новлением. 

Постановление об объявлении в розыск обвиняемого с прило-

жением копий постановлений о привлечении в качестве обвиняе-

мого и избрании меры пресечения, а также справки о личности не 

позднее 3 дней передаются через канцелярию в оперативное под-

разделение. В случае объявления в розыск подозреваемого к поста-

новлению об объявлении в розыск прикладываются копии поста-

новления о возбуждении уголовного дела в отношении данного ли-

ца либо протокола с отметкой о вручении ему копии уведомления 

в соответствии со ст. 223-1 УПК РФ, либо протокола допроса в каче-

стве подозреваемого, постановления об избрании меры пресечения, 

если она избиралась, и справка о личности. При этом поручение ро-

зыска оперативному подразделению не освобождает следователя 

(дознавателя) от процессуального участия в розыске обвиняемого 

(подозреваемого). 

При получении материала на объявление в розыск сотрудник 

оперативного подразделения, отвечающий за организацию розыск-

ной работы (розыскник): 

– изучает материалы уголовного дела на предмет наличия 

сведений о возможном местонахождении разыскиваемого, его свя-

зях, соучастниках преступления, свидетелях и потерпевших, если 

они были знакомы с обвиняемым (подозреваемым); 
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– проверяет анкетные и паспортные данные разыскиваемого, 

предоставленные следователем, их соответствие документам, удо-

стоверяющим его личность, имеющимся в уголовном деле; 

– в случае отсутствия таких документов направляет запросы 

в подразделение ФМС по месту получения паспорта, в ЗАГС по месту 

рождения, РВК по месту жительства обвиняемого (подозреваемого); 

– информирует личный состав органа внутренних дел о лич-

ности и приметах внешности разыскиваемого; 

– проверяет его по оперативно-справочным учетам информа-

ционного центра (ИЦ), автоматизированной информационно-

поисковой системы (АИПС) «Розыск-Магистраль», бюро регистра-

ции несчастных случаев (БРНС); 

– выявляет лиц, которым могут быть известны сведения о ме-

стонахождении данного лица, либо иные данные, которые могут 

способствовать розыску; 

– направляет розыскные ориентировки в органы внутренних 

дел, на территории обслуживания которых вероятно появление ра-

зыскиваемого, и по маршрутам его возможного передвижения. 

В целях задержания совершившего побег: 

– устанавливается личность бежавшего и его приметы; 

– организуется преследование «по горячим следам»; 

– изучаются личное дело, материалы оперативных подразде-

лений, результаты осмотра рабочего и спального места, а также 

личных вещей бежавшего; 

– проводится опрос лиц, содержавшихся совместно с бежав-

шим и находившихся с ним в доверительных отношениях, в целях 

установления времени, места, способа и иных обстоятельств побега, 

намерений бежавшего, адресов лиц, с которыми он поддерживал 

связь, мест возможного появления и укрытия; 

– определяются маршруты возможного движения и места ве-

роятного появления (укрытия); 

– ориентируются территориальные и транспортные органы 

внутренних дел; 

– выставляются посты и заслоны на маршрутах возможного 

движения; 
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– в места вероятного появления направляются оперативные 

группы, а в необходимых случаях организуются засады. 

При неизвестном местонахождении осужденного к наказанию, 

не связанному с лишением свободы, первоначальные действия по 

установлению местонахождения производятся подразделением, на 

которое возложено исполнение этих наказаний83. Если в течение 

одного месяца местонахождение осужденного не будет установле-

но, в определенном законом порядке перед судом ставится вопрос 

о замене наказания. После соответствующего решения суда мате-

риалы передаются в розыскное подразделение. 

При неизвестном местонахождении осужденного к лишению 

свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении первона-

чальные действия по установлению его местонахождения произво-

дятся подразделением, на которое возложено исполнение наказания. 

При поступлении заявления (сообщения), содержащего при-

знаки безвестного исчезновения человека, дежурный по органу 

внутренних дел должен зарегистрировать его в книге учета сооб-

щений о преступлениях (КУСП)84, заполнить формализованный 

бланк протокола заявления, куда заносятся следующие сведения 

об исчезнувшем: 

– анкетные данные; 

– время, обстоятельства и предполагаемые причины исчезно-

вения, вероятные места нахождения исчезнувшего; 

– рост, возраст, телосложение, описание примет внешности 

(словесный портрет), характерные и индивидуальные приметы, со-

стояние здоровья и психики; 

– описание одежды, обуви и иных предметов, находившихся 

при этом лице в момент его исчезновения; 

– характерные приметы; 

– привлекался ли исчезнувший в прошлом к уголовной ответ-

ственности; 

                                                 

83 Статья 46 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 
84 Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений 

граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ  
МВД России от 12.09.2013 № 707 (ред. от 20.04.2015) (Зарегистрировано в Минюсте 
России 31.12.2013 № 30957).  
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– другие сведения об исчезнувшем, имеющие значение для 

розыска; 

– сведения о заявителе. 

К протоколу заявления о без вести пропавшем приобщается 

фотография исчезнувшего лица. После этого проводятся опросы 

заявителя и других граждан, которым могут быть известны обстоя-

тельства исчезновения и иные сведения, имеющие значение для 

выяснения судьбы пропавшего. 

Дежурный по ОВД осуществляет проверку по учетам задер-

жанных и арестованных, приемников-распределителей, спецприем-

ников, происшествий и несчастных случаев, медицинских учрежде-

ний, моргов. На розыск по приметам ориентируются наряды пат-

рульно-постовой службы, иной личный состав, соседние органы 

внутренних дел, в том числе на транспорте. К месту последнего жи-

тельства (пребывания) разыскиваемого направляется следственно-

оперативная или оперативная группа для выяснения обстоятельств 

исчезновения, осмотра жилища пропавшего, прилегающей местно-

сти и проверки мест его возможного нахождения. 

Кроме жилища, осматриваются также имеющиеся надворные 

постройки, гаражи, сараи, принадлежащие семье пропавшего. В слу-

чае исчезновения с автотранспортом осматривается обычное место 

стоянки (ремонта) автомашины. 

При наличии предположений о том, что пропавший оказался 

в условиях, угрожающих его жизни (здоровью), и во всех случаях 

исчезновения малолетних детей организуются поисково-спасатель-

ные работы. 

При обнаружении признаков, прямо или косвенно указываю-

щих, что разыскиваемый пропал вследствие совершенного в отно-

шении него преступления, проводятся мероприятия, направленные 

на его раскрытие, установление и задержание виновных. Данные 

о безвестном исчезновении лиц включаются в суточную информа-

цию о происшествиях и докладываются в дежурную часть выше-

стоящего органа внутренних дел. О работе, проделанной нарядом 

дежурной части по факту заявления о пропавшем без вести или 

сообщения об обнаружении трупа, составляется формализованная 

справка. 
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Дежурный по органу внутренних дел не вправе отказать 

в приеме заявления (сообщения) о безвестном исчезновении лица 

по мотивам его исчезновения на территории, обслуживаемой дру-

гим органом внутренних дел. В этих случаях принимаются всевоз-

можные неотложные меры, а затем с согласия руководителя след-

ственного органа СК материалы с нарочным направляются в выше-

стоящий орган внутренних дел для принятия решения о перепору-

чении розыска по территориальности. 

Заявителю подробно разъясняется о принятых к розыску ме-

рах и сообщается, в какой орган внутренних дел он может обра-

щаться. 

При получении телеграммы об исчезновении лица на обслу-

живаемой территории дежурный органа внутренних дел регистри-

рует ее в книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях 

и принимает меры по розыску. Не являются основанием для отказа 

в приеме заявления о розыске отсутствие фотографии пропавше-

го или небольшой промежуток времени безвестного отсутствия.  

При безвестном исчезновении лица в пути следования железнодо-

рожным, воздушным, водным транспортом или на объектах обслу-

живания органов внутренних дел на транспорте неотложные дей-

ствия по розыску осуществляются дежурными частями органов 

внутренних дел на транспорте. 

В случае установления местонахождения пропавшего без вес-

ти в ходе первоначальных розыскных мероприятий материалы, по-

служившие основанием для розыска и подтверждающие задержа-

ние (установление) разыскиваемого, сшиваются в соответствии 

с правилами делопроизводства, данному розыскному материалу 

присваивается соответствующий номер. Сотрудник розыскного 

подразделения заполняет статистические карточки на объявление 

и прекращение розыска, в которых указывает, что лицо разыскано 

в рамках материала. 

Материал по факту безвестного исчезновения в течение суток 

с момента поступления направляется в следственный орган СК 

по соответствующему району (городу) для проведения проверки 

и принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. 
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7.2. Местный розыск 
 

Если в результате проведения первоначальных розыскных ме-

роприятий местонахождение разыскиваемых лиц не установлено, 

осуществляется местный розыск. 

Согласно действующим нормативным актам под местным ро-

зыском понимается комплекс оперативно-розыскных, поисковых, 

информационно-справочных и иных действий органа внутренних 

дел, направленных на обнаружение разыскиваемого лица, при ко-

тором локально используется сигнальная система оперативно-

справочных учетов ИЦ и адресных бюро, то есть розыск осуществ-

ляется в местах вероятного появления (нахождения) разыскивае-

мого. Он начинается, как правило, после проведения первоначаль-

ных розыскных мероприятий. 

Все мероприятия местного розыска лиц, скрывшихся от орга-

нов дознания, следствия и суда, проводятся по розыскным делам. 

Розыскное дело, являющееся делом оперативного учета (ДОУ) заво-

дится не позднее 10 суток (кроме случаев, не терпящих отлагатель-

ства) с момента поступления в орган внутренних дел сведений 

о необходимости проведения розыскных действий на основании 

постановления дознавателя, следователя, определения суда, поста-

новления судьи об объявлении розыска обвиняемого (подозревае-

мого), подсудимого, осужденного. Для заведения розыскного дела 

выносится постановление и готовится план оперативно-розыскных 

мероприятий (ОРМ), которые утверждаются руководителем ОВД 

или его заместителем. Кроме того, план ОРМ согласовывается с ру-

ководителем оперативного подразделения. 

Розыскное дело на подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, 

совершивших побег из ИВС, СИЗО или из-под конвоя, заводится ап-

паратом уголовного розыска территориальных органов внутренних 

дел незамедлительно (после проведения первоначальных розыск-

ных мероприятий). Основанием для его заведения является поста-

новление дознавателя, следователя или судьи, в производстве ко-

торого находится уголовное дело, об объявлении розыска. Розыск 

лица, скрывшегося в ходе оперативной разработки, ведется в рам-

ках оперативного дела (ДОУ). В случае возбуждения уголовного 
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дела и привлечения такого лица в качестве обвиняемого в установ-

ленном порядке заводится розыскное дело. 

С учетом обстоятельств дела, личностей бежавших и имею-

щейся информации подготавливаются и направляются розыскные 

задания и ориентировки. Розыскные задания, выполненные на фор-

мализованных бланках, рассылаются в те органы внутренних дел, 

на территории обслуживания которых по имеющимся данным у ра-

зыскиваемого могут быть конкретные связи и где наиболее веро-

ятно его появление. Исполнение розыскных заданий организуется 

немедленно. Ответы инициатору розыска возвращаются не позднее 

10 суток с момента получения задания. При невозможности выпол-

нения розыскного задания в указанный срок инициатору розыска 

представляется предварительный ответ, в котором сообщается, ка-

кие меры предприняты, их результаты, что будет предприниматься, 

в какой период исполнение будет завершено и когда будет направ-

лен окончательный ответ. В случае, если розыскное задание не ис-

полнено или исполнено в ненадлежащем объеме, повторное розы-

скное задание направляется в вышестоящий орган внутренних дел. 

В осуществлении местного розыска принимают участие и ор-

ганы внутренних дел, на территории обслуживания которых воз-

можно появление разыскиваемого, но неизвестны конкретные ад-

реса и связи. В эти органы внутренних дел инициатор розыска на-

правляет ориентировки, где указываются полные установочные 

данные разыскиваемого, его приметы, клички, основания розыска, 

мера пресечения (указывается, кем и когда дана санкция), адреса 

возможного появления, мероприятия, которые следует провести 

при его обнаружении. К ориентировкам прилагаются фотографии 

разыскиваемого лица и копия дактилокарты. 

Ориентировки также направляются в органы внутренних дел 

на транспорте (ОВДТ) по направлениям возможного передвижения 

разыскиваемого. 

Розыскные дела не заводятся на лиц, пропавших при очевидных 

обстоятельствах (при морских, речных, железнодорожных и авиа-

ционных катастрофах, при стихийных бедствиях, гибели в водоемах 

и т. д.), подтвержденных соответствующими документами или по-

казаниями свидетелей, но трупы которых не были обнаружены. 
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Опознавательные карты на этих лиц выставляются в ИЦ, ГИАЦ 

в обычном порядке с отметкой «Без заведения розыскного дела». 

Розыскное дело на лицо, пропавшее без вести, заводится орга-

ном внутренних дел, на территории обслуживания которого досто-

верно установлено последнее пребывание (нахождение) разыски-

ваемого. Указанное правило распространяется на лиц, пропавших 

без вести в пути следования железнодорожным, водным или авто-

мобильным транспортом. 

Если в процессе осуществления розыска будет достоверно ус-

тановлено иное место последнего пребывания (нахождения) разы-

скиваемого, розыск в установленном порядке может быть перепо-

ручен органу внутренних дел, обслуживающему указанную терри-

торию (объект). Вопрос о перепоручении розыска в пределах России 

решается Главным управлением уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ 

только после объявления федерального розыска. 

Розыск лица, в связи с отсутствием которого возбуждено уго-

ловное дело по признакам ст. 126 УК РФ (похищение человека), ве-

дется оперативным подразделением ОВД, в компетенцию которого 

входит раскрытие этого преступления. 

В случаях, когда в процессе расследования уголовного дела, 

возбужденного по факту безвестного отсутствия лица, получены 

убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что про-

павший без вести не стал жертвой преступления, уголовное дело 

подлежит прекращению по п. 1. ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

С учетом сложившейся практики можно определить ряд при-

знаков, дающих основание полагать, что разыскиваемый стал жерт-

вой преступления. К ним относятся: 

– отсутствие данных о намерении человека уехать и причин 

для сокрытия от близких своего отъезда, ухода из дома на длитель-

ное время, смены жилища; 

– отсутствие заболевания, которое может обусловить скоро-

постижную смерть, потерю памяти или ориентирования во времени 

и пространстве; 

– наличие по месту жительства или работы пропавшего лич-

ных документов, вещей (одежды) и денежных средств, без которых 

он не может обойтись в случае длительного отсутствия, наличие 
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у пропавшего денежных средств или других ценностей, которые 

могли привлечь внимание преступников; 

– наличие длительных или острых конфликтов в семье; 

– наличие преступных связей, угроз в адрес исчезнувшего ли-

ца, противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто 

контактировал с ним перед исчезновением; 

– наличие объяснений опрошенных лиц, указывающих на 

возможное совершение преступления; 

– наличие в жилище (салоне автомашины, рабочем помеще-

нии или ином месте) следов, свидетельствующих о возможном со-

вершении преступления; 

– несообщение об исчезновении человека в правоохранитель-

ные органы лицами, которые в силу родственных или иных отно-

шений должны были это сделать, беспричинно запоздалое или не-

своевременное заявление; 

– внезапный ремонт квартиры, где проживал (временно нахо-

дился) пропавший, или помещения, из которого он исчез; 

– поспешное решение членами семьи пропавшего и (или) дру-

гими лицами различных вопросов, которые можно решать только 

при уверенности, что пропавший не возвратится (обращение в свою 

пользу сбережений, переоформление собственности, имущества 

пропавшего, вступление в сожительство с другим лицом и т. п.); 

– исчезновение с автотранспортом; 

– исчезновение, связанное с отторжением собственности 

(в том числе недвижимой), обменом жилой площади; 

– исчезновение несовершеннолетних, а также женщин во вре-

мя следования по безлюдной или малолюдной местности, особенно 

в вечернее или ночное время, безвестное отсутствие беременной 

женщины; 

– исчезновение сотрудников правоохранительных органов. 

Согласно совместному указанию Генеральной прокуратуры 

и МВД РФ85 отсутствие свыше 15 дней сведений о судьбе или место-

                                                 

85 Об утверждении инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений 
о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным 
исчезновением граждан : приказ Генпрокуратуры РФ № 70, МВД РФ № 122 от 
27.02.2010. 
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нахождении пропавшего лица и наличие одного из вышеперечис-

ленных признаков служат основанием для возбуждения уголовного 

дела. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим, он мо-

жет дополняться другими факторами в процессе практической дея-

тельности или с учетом местных условий. 

При оценке обстоятельств исчезновения следует исходить из 

презумпции, что лицо стало жертвой преступления, поскольку ре-

зультаты первоначальных розыскных мероприятий свидетельст-

вуют об отсутствии сведений о его местонахождении. Таковы орга-

низационные основы проведения местного розыска. Успех розыск-

ной работы во многом зависит от избранной тактики осуществле-

ния розыска, эффективности применения оперативно-розыскных 

сил, средств и методов. 

 
7.3. Федеральный и межгосударственный розыск 

 

Когда меры местного розыска исчерпаны, а его цель не дос-

тигнута, объявляется федеральный розыск. 

Федеральный розыск – комплекс оперативно-розыскных, поис-

ковых, информационно-справочных и иных действий органов внут-

ренних дел, направленный на обнаружение разыскиваемого лица, 

при котором используется сигнальная система всех оперативно-

справочных учетов информационных центров и адресных бюро, 

МВД, УВД регионов, входящих в Российскую Федерацию. 

Федеральный розыск осуществляется во взаимодействии ор-

ганов внутренних дел, оперативных подразделений иных органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с использо-

ванием возможностей других федеральных органов исполнитель-

ной власти в соответствии с их компетенцией в целях установления 

местонахождения и задержания лиц, обвиняемых в совершении 

преступлений, уклоняющихся от органов дознания, следствия, суда 

и исполнения уголовного наказания, в том числе совершивших по-

бег из мест лишения свободы, а также лиц, пропавших без вести. 

В органах внутренних дел инициатор розыска заполняет и на-

правляет через информационные центры (ИЦ) МВД, ГУВД, УВД, 
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УВДТ в ГИАЦ МВД России постановление об объявлении федераль-

ного розыска, утвержденное уполномоченным на то должностным 

лицом. 

Централизованный учет лиц, объявленных в федеральный ро-

зыск, осуществляется ГИАЦ МВД России с использованием автома-

тизированной информационной системы (АИС) «ФР-Оповещение». 

При получении постановления об объявлении федерального 

розыска ГИАЦ МВД России передает информацию о разыскиваемых 

лицах по каналам магистральной сети передачи данных (МСПД) 

МВД России и сети циркулярной рассылки информации («ТВ-Информ 

МВД России») во все МВД, ГУВД, УВД для размещения в оперативно-

справочных картотеках и адресно-справочных бюро. При необходи-

мости незамедлительного объявления федерального розыска ини-

циатор передает сведения о лицах в ГИАЦ МВД России по каналам 

шифрованной связи. 

Незамедлительному объявлению в федеральный розыск под-

лежат: обвиняемые, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления, побег из исправительных учреждений и следственных изо-

ляторов; вооруженные огнестрельным оружием либо имеющие ве-

щества, применение которых может привести к массовой гибели 

людей или причинить вред их здоровью; разыскиваемые за приго-

товление, покушение или совершение преступлений террористиче-

ского характера; члены террористических организаций, организо-

ванных групп и преступных сообществ (преступных организаций). 

Обвиняемые, совершившие преступления небольшой и сред-

ней тяжести, объявляются в федеральный розыск по истечении 

трех месяцев с начала местного розыска. 

Лица, пропавшие без вести при криминальных обстоятельст-

вах, объявляются в федеральный розыск шифротелеграммой одно-

временно с заведением оперативно-поискового или розыскного де-

ла с последующим направлением в ГИАЦ МВД России постановле-

ния об объявлении федерального розыска, в остальных случаях по 

истечении трех месяцев с начала местного розыска. 

Решение об объявлении в федеральный розыск ранее установ-

ленных сроков может принимать начальник органа внутренних дел, 
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если есть достаточные основания считать, что меры местного розы-

ска исчерпаны. 

Оперативные подразделения органов внутренних дел, ФСИН 

России, ФСКН России, ПС ФСБ России, ФТС России в пределах своей 

компетенции реализуют комплекс оперативно-розыскных меро-

приятий в целях получения информации об объектах розыска. 

Представляющая интерес информация незамедлительно проверя-

ется и передается инициатору розыска в установленном порядке. 

Указанные подразделения имеют право доступа к ведущемуся 

в ГИАЦ МВД России централизованному учету лиц, объявленных 

в федеральный розыск (АИС «ФР-Оповещение»), и учетам разыски-

ваемых лиц информационных центров МВД, ГУВД, УВД. На основа-

нии сведений, предоставленных соответствующими оперативными 

подразделениями, ГИАЦ МВД России готовит и рассылает специ-

альные бюллетени о розыске особо опасных преступников в МВД, 

ГУВД, УВД, ФСИН России, ФСКН России, ПС ФСБ России и ФТС Рос-

сии. При необходимости оперативного отслеживания путей пере-

движения лиц, подлежащих незамедлительному объявлению в фе-

деральный розыск, оперативные подразделения органов внутрен-

них дел, ФСИН России, ФСКН России, ПС ФСБ России и ФТС России 

через управления внутренних дел на транспорте могут устанавли-

вать контроль за приобретением проездных документов. 

Оперативные подразделения органов внутренних дел и других 

субъектов ОРД проводят розыскные мероприятия в пределах ком-

петенции и в соответствии с ориентировками, розыскными зада-

ниями и поручениями. Поручения содержат перечень необходимых 

мероприятий по проверке разыскиваемого лица по банкам данных 

и мер по предупреждению уклонения обвиняемого, осужденного от 

дознания, следствия, суда и исполнения уголовного наказания. 

При установлении разыскиваемых лиц к ним принимаются 

меры в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

указанные в ориентировке, задании, поручении. 

Работа по розыску опасного преступника организуется в соот-

ветствии с планом работы органов внутренних дел по сигналу «Си-

рена». Для проведения поисковых мероприятий и проверки объек-

тов обслуживания привлекаются в пределах компетенции силы 
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и средства органов внутренних дел, ФСИН России, ФСКН России, 

ФТС России и ПС ФСБ России. 

Розыскное дело и соответственно местный или федеральный 

розыски прекращаются: 

– если лицо разыскано; 

– при прекращении уголовного дела или вынесении опреде-

ления суда о неприведении приговора в исполнение; 

– в случае выявления факта необоснованного заведения розы-

скного дела; 

– если со времени объявления в розыск без вести пропавшего 

(без возбуждения уголовного дела) прошло 15 лет. По истечении 

5 лет, если исчерпаны все возможности для обнаружения без вести 

пропавшего, по мотивированному постановлению, утверждаемому 

руководителем горрайлиноргана, производство по делу может быть 

приостановлено. При этом учетные документы на лицо и розыскное 

дело продолжают находиться в картотеках адресного бюро, 

ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации и ГИАЦ МВД 

России в течение 10 лет. Таковы организационные основы феде-

рального розыска. 

Межгосударственный розыск 

Во время существования СССР органами внутренних дел ро-

зыск лиц за рубежом практически не осуществлялся, а такие кате-

гории лиц, как военные преступники, не возвратившиеся в СССР во 

время пребывания за границей, изменники Родины, совершившие 

преступления международного характера, разыскивались в основ-

ном подразделениями ГРУ и КГБ СССР. 

В период 1991–1993 гг., после распада СССР на ряд независи-

мых государств и изменений, происшедших в экономической, поли-

тической, социальной жизни России и других стран СНГ, развития 

международного сотрудничества и международных отношений, по-

степенно, по мере совершенствования национального законода-

тельства возникли определенные сложности в осуществлении ро-

зыска лиц за пределами Российской Федерации как в ближнем, так 

и в дальнем зарубежье. Соответственно в розыскной деятельности 

появились такие направления, как межгосударственный и между-

народный розыск. 
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Взаимодействие между органами внутренних дел стран СНГ 

осуществляется на основе: 

– Соглашения о взаимодействии министерств внутренних дел 

независимых государств в сфере борьбы с преступностью, заклю-

ченного 24 апреля 1992 г. в г. Алма-Ате; 

– Соглашения о взаимодействии в сфере обмена информацией, 

подписанного 3 августа 1992 г. в г. Чолпон-Ате; 

– Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

семейным, гражданским, уголовным делам, принятой 22 января 

1993 г. в г. Минске и ряда других актов. 

Впервые понятие такого направления оперативно-розыскной 

деятельности ОВД, как «межгосударственный розыск» было введе-

но решением Совета министерств внутренних дел государств СНГ 

12 сентября 1997 г. (г. Баку) «О едином порядке объявления и пре-

кращения межгосударственного розыска в рамках СНГ». Была ут-

верждена инструкция, определявшая единый порядок взаимодей-

ствия МВД стран СНГ при осуществлении межгосударственного 

розыска лиц, скрывшихся от следствия, дознания и суда, укло-

няющихся от исполнения уголовных наказаний и решений судов 

по искам, без вести пропавших лиц, идентификации неопознан-

ных трупов. 

В г. Москве 10 декабря 2010 г. государствами – участниками 

СНГ подписан «Договор государств – участников Содружества Неза-

висимых Государств о межгосударственном розыске лиц»86. 

Межгосударственный розыск – это комплекс оперативно-

розыскных, поисковых, информационно-аналитических и иных ме-

роприятий министерств внутренних дел, осуществляемых в соот-

ветствии с международными соглашениями и национальным зако-

нодательством с использованием Межгосударственного информа-

ционного банка (МИБ) и направленных на обнаружение в целях по-

следующего ареста или предоставление информации обо всех кате-

гориях разыскиваемых, находящихся за пределами государства – 

                                                 

86 О ратификации Договора государств – участников Содружества Независимых 
Государств о межгосударственном розыске лиц : федер. закон РФ от 5 мая 2014 г. 
№ 87-ФЗ.  
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инициатора розыска, но в пределах территории государств – участ-

ников СНГ87. 

В редакции Договора государств – участников СНГ о межгосу-

дарственном розыске лиц (ст. 1 п. б) приведено более дифференци-

рованное его определение, под которым понимается комплекс 

оперативно-розыскных, поисковых, информационно-аналитических 

и иных мероприятий, направленных на: обнаружение, задержание 

и заключение под стражу в целях выдачи или осуществления уголов-

ного преследования лиц, скрывающихся от органов дознания, след-

ствия или суда и уклоняющихся от отбывания уголовного наказа-

ния; установление места нахождения лиц, уклоняющихся от испол-

нения решения судов по искам; установление места нахождения лиц, 

пропавших без вести или утративших связь с родственниками; ус-

тановление личности человека, не способного сообщить о себе уста-

новочные данные; установление личности человека по неопознанно-

му трупу, а также предоставление информации обо всех категориях 

разыскиваемых и устанавливаемых лиц, находящихся за пределами 

государства – инициатора розыска, но на территориях государств – 

участников СНГ. 

Межгосударственный розыск объявляется в случаях, когда ме-

ры розыска, предпринятые государством – инициатором розыска, 

не привели к установлению или задержанию разыскиваемого 

и имеются основания предполагать, что разыскиваемое лицо вы-

ехало или намеривалось выехать в другое государство СНГ либо 

имеются сведения о наличии родственных и иных связей разыски-

ваемого на территории одной или нескольких стран Содружества. 

Для осуществления межгосударственного розыска подготав-

ливается запрос, который направляется в письменной форме на 

официальном бланке компетентного органа запрашивающей Сто-

роны, подписывается руководителем этого органа и удостоверяется 

гербовой печатью. 

В безотлагательных случаях запрос может передаваться: шиф-

ротелеграммами; в электронном виде по магистральной сети пере-

                                                 

87 «Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска 
лиц» от 12 сентября 1997 г. (г. Баку).  
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дачи данных; с использованием иных технических средств передачи 

текста; устно с последующим обязательным письменным подтвер-

ждением в срок не позднее трех суток. 

В запросе указываются: наименования компетентных органов 

запрашивающей и запрашиваемой Сторон; номер, дата и основание 

заведения розыскного дела; цель и обоснование запроса; при необ-

ходимости – описание особого порядка исполнения запроса и обос-

нование этой необходимости; иные сведения, которые могут быть 

необходимы для исполнения запроса88. 

Незамедлительно объявляются в межгосударственный розыск 

обвиняемые, подсудимые, осужденные и лица, без вести пропавшие, 

при наличии достоверной информации об их пребывании или на-

мерении выехать в другие государства СНГ. Сведения о лицах, объ-

явленных в межгосударственный розыск, информационными цен-

трами министерств внутренних дел (или иными уполномоченными 

органами, выполняющими данные функции в соответствии с на-

циональным законодательством) передаются в ГИАЦ МВД России 

шифротелеграммами с последующим направлением в пятидневный 

срок постановлений на объявление межгосударственного розыска 

обвиняемых, подсудимых, осужденных и лиц, без вести пропавших. 

Сведения о лицах, объявленных в межгосударственный розыск 

информационными центрами министерств внутренних дел, срочно 

передаются в межгосударственный информационный банк данных 

по каналам шифрованной связи с последующим направлением по-

становления об объявлении межгосударственного розыска. 

МИБ информацию на указанных лиц немедленно передает 

в информационные центры министерств внутренних дел для раз-

мещения в оперативно-справочных картотеках информационных 

центров и адресных бюро. 

В отношении лиц, разыскиваемых правоохранительными ор-

ганами государств – участников СНГ, проводятся оперативно-ро-

зыскные мероприятия, предусмотренные Федеральным законом 

«Об оперативно-розыскной деятельности». 

                                                 

88 См.: ст. 5 «Договор государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств о межгосударственном розыске лиц» от 10.12.2010, Москва. 
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7.4. Международный розыск 
 

Розыск лиц различной категории органами внутренних дел РФ 

в других государствах может осуществляться путем: 

– направления международного следственного поручения; 

– направления запроса о проведении определенных (конкрет-

ных) оперативно-розыскных мероприятий; 

– осуществления прямых контактов в случаях, предусмотрен-

ных законодательством; 

– направления запроса об идентификации и проверке по уче-

там Генерального секретариата и по национальным учетам ино-

странных государств, по банку данных НЦБ Интерпола; 

– объявления международного розыска. 

В контексте уголовного права международное следственное 

поручение определяется как мандат судебных властей одной страны 

иностранным судебным властям на выполнение вместо себя одного 

или более определенного действия. 

Международные следственные поручения служат для уста-

новления связи между одними судебными властями и другими. Они 

не касаются международной взаимной помощи между полицейски-

ми силами. В этом случае подразделения правоохранительных ор-

ганов, осуществляющие розыскную деятельность, выступают в ро-

ли инициаторов подготовки таких поручений. Международные 

следственные поручения чаще всего передаются через дипломати-

ческие каналы. Обычно правительство решает, санкционировать 

или отказать в исполнении запроса. Чтобы ускорить процедуру, не-

которые международные документы, например Европейская кон-

венция по взаимной помощи по уголовным делам, разрешают пря-

мую передачу следственного поручения между судебными властя-

ми или между центральными властями. Двусторонние соглашения 

и соглашения между соседними странами также предусматривают 

прямую передачу. 

В Российской Федерации международное следственное пору-

чение о розыске, задержании и выдаче лица по инициативе розыск-

ных подразделений готовится Генеральной прокуратурой РФ и от-

правляется дипломатической почтой в посольство РФ за рубежом. 
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Посольство готовит обращение в министерство иностранных дел 

этой страны, которое в свою очередь передает поручение в мини-

стерство юстиции (или иные компетентные органы), откуда оно 

направляется непосредственному исполнителю – подразделению, 

осуществляющему оперативно-розыскные функции. Этот способ 

довольно длителен в связи с тем, что подготовка поручения, его 

рассмотрение в другом государстве, прохождение через различные 

инстанции занимают довольно много времени, но в то же время – 

самый надежный, т. к. обе стороны обязаны выполнять свои обяза-

тельства по международным соглашениям и договорам. 

В состав поручения входят подлинники всех процессуальных 

документов, подтверждающих привлечение лица к уголовной от-

ветственности, описание и квалификация деяния, содержание по-

ручения, данные о разыскиваемом лице и другие сведения, необхо-

димые для исполнения поручения. Существуют также положения, 

предусматривающие передачу следственного поручения через ка-

налы Интерпола в экстренных ситуациях. Во всех случаях подтвер-

ждение нужно обеспечить через дипломатический канал. 

В исполнении международного следственного поручения мо-

жет быть отказано, если имеется вероятность того, что это будет 

противоречить государственной политике, безопасности или суве-

ренитету запрошенного государства. В некоторых случаях для ор-

ганизации проведения мероприятий по розыску лиц предусмотре-

ны так называемые прямые контакты, регламентированные Указа-

нием МВД РФ от 1 июля 1998 г. «О прямых контактах с полицейски-

ми органами зарубежных государств». Они предусматривают непо-

средственное обращение по различным каналам связи в органы за-

рубежных государств (это касается сопредельных государств в по-

граничных районах), выполняющих полицейские функции в особых, 

не терпящих отлагательства случаях. После обращения необходимо 

немедленно через национальное центральное бюро (НЦБ) Интер-

пола направить запрос о розыске и выдаче лица. В таких случаях 

проводятся только мероприятия по установлению местонахожде-

ния лица и при необходимости установления контроля за его пере-

движением до получения необходимых документов о задержании 

или аресте по официальным каналам. 



172 

Международный розыск – это комплекс оперативно-розыск-

ных, поисковых, информационно-справочных и иных мероприятий 

правоохранительных органов России и зарубежных государств (ис-

ключая государства СНГ), направленных на обнаружение разыски-

ваемых лиц, находящихся за пределами государства – инициатора 

розыска. 

Согласно Инструкции об организации информационного обес-

печения сотрудничества по линии Интерпола89 международный ро-

зыск осуществляется через посредничество НЦБ Интерпола и про-

водится на территории каждого из участвующих в розыске госу-

дарств в соответствии с нормами международного права, а также 

национальными нормативными правовыми актами. При этом пра-

воохранительными и иными государственными органами Россий-

ской Федерации и правоохранительными органами иностранных 

государств проводится комплекс оперативно-розыскных и инфор-

мационно-справочных мероприятий, направленных на обнаруже-

ние разыскиваемых лиц. 

Через НЦБ Интерпола осуществляется международный розыск: 

– обвиняемых, скрывшихся от органов дознания, следствия 

или суда; 

– осужденных, уклоняющихся от отбывания уголовного нака-

зания в виде лишения свободы или совершивших побег из мест ли-

шения свободы; 

– лиц, пропавших без вести. 

НЦБ Интерпола обеспечивает взаимодействие правоохрани-

тельных и иных государственных органов Российской Федерации 

и правоохранительных органов иностранных государств – членов 

Интерпола в ходе осуществления ими международного розыска. 

Через НЦБ Интерпола возможно объявление международного 

розыска только на территории иностранных государств – членов 

Интерпола. 

Международный розыск объявляется лишь в том случае, если 

в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий: 
                                                 

89 См.: Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспе-
чения по линии Интерпола : приказ МВД РФ / МЮ РФ / ФСБ РФ / ФСО РФ / ФСКН РФ / 
ФТС РФ от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971» (в ред. от 22.09.2009).  
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– получены данные о выезде разыскиваемого за пределы Рос-

сийской Федерации; 

– достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого род-

ственные, дружеские и иные связи за пределами Российской Феде-

рации; 

– получена информация об имевшемся у разыскиваемого на-

мерении выехать из Российской Федерации с деловой или другой 

целью. 

Лицо объявляется в международный розыск после либо одно-

временно с объявлением федерального розыска. При наличии 

подтвержденных сведений о выезде разыскиваемого лица из Рос-

сийской Федерации международный розыск объявляется неза-

медлительно, одновременно с объявлением лица в федеральный 

розыск. 

Международный розыск не подменяет собой межгосударст-

венный розыск в пределах государств – участников СНГ. Он может 

осуществляться параллельно с ним, но при этом обязательным ус-

ловием является предварительное или одновременное объявление 

межгосударственного розыска. Каналы Интерпола для осуществле-

ния межгосударственного розыска на территории государств – уча-

стников СНГ не задействуются. 

Через НЦБ Интерпола не осуществляется международный 

розыск обвиняемых и осужденных за совершение преступлений, 

носящих политический, военный, религиозный или расовый ха-

рактер. 

Обвиняемые, скрывшиеся от органов дознания, следствия или 

суда, объявляются в международный розыск через НЦБ Интерпола 

при условии, что они обвиняются в совершении преступления 

средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Решение об объявлении лица в международный розыск при-

нимается органом, осуществляющим оперативно-розыскную дея-

тельность, которому поступило на исполнение постановление о ро-

зыске обвиняемого или указание прокурора соответственно. Реше-

ние оформляется постановлением об объявлении лица в междуна-

родный розыск, которое выносится сотрудником розыскного подраз-

деления, утверждается начальником или заместителем начальника 



174 

этого подразделения, согласовывается с начальником соответст-

вующего органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-

тельность, и заверяется печатью. 

Одновременно с вынесением постановления об объявлении 

обвиняемого, осужденного в международный розыск органом, вы-

несшим соответствующее постановление, в Департамент погранич-

ного контроля Федеральной службы безопасности Российской Фе-

дерации в установленном порядке направляется запрос о постанов-

ке разыскиваемых лиц на контроль в пунктах пропуска через госу-

дарственную границу Российской Федерации. На протяжении всего 

периода международного розыска обвиняемого, осужденного за-

просы о постановке разыскиваемых лиц на контроль в пунктах про-

пуска через государственную границу Российской Федерации об-

новляются по мере истечения срока контроля. 

При объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропав-

шего без вести, в международный розыск НЦБ Интерпола может ис-

пользовать следующие возможности: 

– направление запроса о розыске во все иностранные государ-

ства – члены Интерпола; 

– подготовку и передачу в Генеральный секретариат хода-

тайств об издании международных уведомлений: с желтым углом 

(YELLOW NOTICE) – о розыске лица, пропавшего без вести, с синим 

углом (BLUE NOTICE) – о розыске обвиняемого, осужденного в целях 

установления его местонахождения, с красным углом (RED NOTICE) – 

о розыске обвиняемого, осужденного в целях его ареста и выдачи. 

Основаниями для вынесения решения о прекращении между-

народного розыска лиц, пропавших без вести, являются: 

– установление местонахождения разыскиваемого на терри-

тории иностранного государства; 

– установление местонахождения разыскиваемого на терри-

тории Российской Федерации; 

– обнаружение на территории иностранного государства или 

в Российской Федерации трупа, идентифицированного как разы-

скиваемый; 

– получение документально подтвержденных сведений о смер-

ти разыскиваемого. 
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Основаниями для вынесения решения о прекращении между-

народного розыска обвиняемых, осужденных, разыскиваемых в целях 

установления местонахождения, являются: 

– установление местонахождения разыскиваемого на терри-

тории иностранного государства, если принято решение о подго-

товке и направлении в установленном порядке ходатайства об ока-

зании компетентными органами иностранного государства право-

вой помощи по уголовному делу и со следователем согласовано по-

становление о прекращении международного розыска; 

– установление местонахождения разыскиваемого на терри-

тории Российской Федерации; 

– обнаружение на территории иностранного государства или 

в Российской Федерации трупа, идентифицированного как разы-

скиваемый; 

– получение документально подтвержденных сведений о смер-

ти разыскиваемого; 

– прекращение уголовного преследования в отношении разы-

скиваемого; 

– прекращение уголовного дела; 

– отмена ранее избранной меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу. 

Основаниями для вынесения решения о прекращении между-

народного розыска обвиняемых, осужденных, разыскиваемых в целях 

ареста и выдачи являются: 

– выдача или депортация разыскиваемого лица из иностран-

ного государства в Российскую Федерацию; 

– передача в соответствии со ст. 458 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации в компетентные органы ино-

странного государства материалов уголовного дела с ходатайством 

о возбуждении уголовного преследования в отношении обнаружен-

ного за рубежом обвиняемого на территории запрашиваемого ино-

странного государства; 

– задержание разыскиваемого лица на территории Российской 

Федерации; 

– обнаружение на территории иностранного государства или 

в Российской Федерации трупа, идентифицированного как разы-

скиваемый; 
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– получение документально подтвержденных сведений о смер-

ти разыскиваемого лица; 

– прекращение уголовного преследования в отношении разы-

скиваемого лица; 

– прекращение уголовного дела; 

– отмена меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Постановление о прекращении международного розыска вы-

носится сотрудником, осуществляющим розыскную работу, органа – 

инициатора объявления лица в международный розыск либо того 

органа, которому перепоручен розыск. 

Сведения о лице, международный розыск которого был пре-

кращен, хранятся в банке данных НЦБ Интерпола в течение пяти 

лет с момента прекращения розыска, если за это время не поступит 

каких-либо дополнительных сообщений о данном лице. 

Таким образом, в современных условиях розыскная деятель-

ность актуальна, социально необходима и востребована граждан-

ским обществом. В соответствии с уголовно-процессуальным и опе-

ративно-розыскным законодательством, а также ведомственной 

регламентацией под розыскной работой органов внутренних дел 

понимают деятельность по обнаружению разыскиваемых лиц, 

установлению личности неизвестных граждан, предупреждению 

уклонения лиц от уголовной ответственности, отбывания наказа-

ния, исполнения определенных обязанностей и правил, безвестного 

исчезновения. 
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ГЛАВА 8 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

8.1. Основные направления финансового обеспечения 

оперативно-розыскной деятельности 
 

Эффективное решение стоящих перед оперативно-розыскной 

деятельностью задач находится в прямой зависимости от ее доста-

точного финансирования. Особенности финансирования оператив-

но-розыскной деятельности определяются закрытым характером 

большинства оперативно-розыскных мероприятий, что, в свою оче-

редь, вызывает и закрытость расходов на ее финансирование. 

Финансирование оперативно-розыскной деятельности осуще-

ствляется из федерального бюджета и бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации в соответствии с ежегодными заявками. Источни-

ками финансирования могут быть и отдельные внебюджетные 

фонды. В законе о федеральном бюджете на очередной год отража-

ются выделяемые Правительством Российской Федерации соответ-

ствующему государственному органу ассигнования на оперативно-

розыскную деятельность. Размеры таких ассигнований составляют 

государственную тайну. 

Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

осуществляется по ряду направлений. Первое направление включает 

в себя расходы на финансирование технического оснащения опера-

тивных подразделений – приобретение и обслуживание специаль-

ной оперативной техники и оборудования, используемых в процес-

се оперативно-розыскной деятельности. Второе направление связа-

но с финансированием проведения конкретных оперативно-ро-

зыскных мероприятий в целях решения задач, возникающих в по-

вседневной деятельности оперативных аппаратов. По этому на-

правлению финансируются расходы на проведение проверочных 
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закупок, оперативного эксперимента, приобретение образцов для 

сравнительного исследования, проведение отдельных исследова-

ний предметов и документов и т. п. 

Третье направление включает в себя денежные вознагражде-

ния лицам, оказывающим конфиденциальное содействие опера-

тивным аппаратам. Основу таких вознаграждений составляют кон-

тракты с этими лицами. В соответствии с ч. 2 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» ор-

ганы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут 

заключать контракты с совершеннолетними дееспособными лица-

ми независимо от их гражданства, национальности, пола, имущест-

венного, должностного и социального положения, образования, 

принадлежности к общественным объединениям, отношения к ре-

лигии и политических убеждений. 

Контракт представляет собой разновидность договора об ус-

тановлении субъективных прав и обязанностей, который имеет 

юридическое значение для его участников. Условия заключения 

контракта в сфере оперативно-розыскной деятельности изложены 

в вышеназванной норме ФЗ «Об ОРД». Структура контракта вклю-

чает в себя обязательства сторон, права и обязанности, вознаграж-

дение за выполнение взятых обязательств, его особые условия, слу-

чаи досрочного расторжения и др. 

В соответствии с ч. 3 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» органам, осуществ-

ляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается ис-

пользовать конфиденциальное содействие по контракту депутатов, 

судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных 

представителей официально зарегистрированных религиозных 

объединений. 

Как следует из содержания Закона, запреты на сотрудничество 

по контракту на конфиденциальной основе включают в себя три 

категории лиц. 

К первой категории относятся представители власти – депута-

ты, судьи и прокуроры. Запрет на сотрудничество с ними на конфи-

денциальной основе вызывается характером полномочий предста-

вителей власти. В соответствии с этими полномочиями депутаты, 

судьи и прокуроры осуществляют контрольные или надзорные 

функции, обязывающие их определенным образом реагировать 
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на факты нарушения закона. Конфиденциальное сотрудничество 

с ними с неизбежностью повлечет за собой отступление в опреде-

ленных случаях от их прямых обязанностей, воздействие на законо-

творческую или судебную деятельность. Что же касается судей, то 

по Конституции Российской Федерации они независимы и подчи-

няются только закону (ст. 120), а одной из гарантий их независимо-

сти является уголовно-правовой запрет на воспрепятствование 

осуществлению правосудия (ст. 294 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Вторую категорию лиц, с которыми запрещается сотрудниче-

ство на конфиденциальной основе по контракту, составляют адво-

каты. Участвуя в уголовном судопроизводстве в качестве защитни-

ков, они представляют сторону защиты и не вправе одновременно 

сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, которые как органы дознания выступают 

на стороне обвинения. В соответствии с конституционным принци-

пом состязательности и равноправия сторон функции обвинения 

и защиты отделены друг от друга и не могут возлагаться на один 

и тот же орган или одно и то же лицо. Осуществление защиты прав 

и интересов подозреваемых и обвиняемых, оказание им юридиче-

ской помощи основывается на доверии лица к адвокату. Допусти-

мость конфиденциального сотрудничества адвоката с органами 

дознания подрывало бы такое доверие и саму эффективность адво-

катской защиты. Кроме того, Федеральным законом «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» введено 

понятие адвокатской тайны, под которой понимаются «любые све-

дения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи сво-

ему доверителю», при этом «адвокат не может быть вызван и до-

прошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему из-

вестными в связи с обращением к нему за юридической помощью 

или в связи с ее оказанием» (ст. 8 Закона). 

Третья группа запретов на конфиденциальное сотрудничество 

на контрактной основе установлена для священнослужителей 

и полномочных представителей официально зарегистрированных 

религиозных объединений. Распространяющаяся на последних 

«тайна исповеди» обусловлена морально-этическими нормами 
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и, как и адвокатская тайна, предполагает полное доверие, исклю-

чающее передачу какой-либо информации, полученной на испове-

ди, третьим лицам независимо от их статуса. 

В порядке поощрения разовые денежные вознаграждения мо-

гут выплачиваться также лицам, осуществляющим сотрудничество 

с оперативными аппаратами на конфиденциальной основе без за-

ключения контрактов. Такие вознаграждения выплачиваются за 

выполнение важных заданий, направленных на решение задач опе-

ративно-розыскной деятельности. Разовые денежные вознаграж-

дения за выполнение подобных заданий выплачиваются и лицам, 

осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с оператив-

ными аппаратами по контракту. 

 
8.2. Финансовый контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 
 

Финансовый контроль за расходованием денежных средств, 

выделяемых на оперативно-розыскную деятельность, основывает-

ся на законодательных актах, регулирующих оборот денежных 

средств в Российской Федерации, законах, регламентирующих дея-

тельность государственных органов, наделенных оперативно-

розыскными полномочиями, ФЗ «Об ОРД» и ведомственных норма-

тивных актах. 

Контроль за расходованием финансовых средств, выделяемых 

на оперативно-розыскную деятельность, носит преимущественно 

ведомственный характер. В связи с тем, что распорядителями фи-

нансовых средств, выделенных на оперативно-розыскную деятель-

ность, являются руководители государственных органов, наделен-

ных оперативно-розыскными полномочиями, на них и возлагается 

основная ответственность за обоснованность расходования финан-

совых средств и эффективность финансового контроля. 

Непосредственный и постоянный контроль за расходованием 

денежных средств на нужды оперативно-розыскной деятельности 

осуществляют руководители оперативных аппаратов. Они же ут-

верждают и отчеты по расходам денежных средств. При этом рас-

смотрение и утверждение таких отчетов руководителями опера-
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тивных аппаратов является основной формой финансового контро-

ля за расходованием денежных средств, выделяемых на нужды опе-

ративно-розыскной деятельности. 

Финансовый контроль в сфере оперативно-розыскной дея-

тельности возлагается также на контрольно-ревизионные и финан-

сово-экономические подразделения органов, осуществляющих опе-

ративно-розыскную деятельность. Этот вид контроля в основном 

носит плановый характер, но может быть и внеплановым, как пра-

вило, при наличии соответствующих оснований. 

Контроль за расходованием денежных средств в оперативно-

розыскной деятельности осуществляют также специально уполно-

моченные сотрудники Министерства финансов Российской Федера-

ции и Счетной палаты Российской Федерации. 

Сотрудники контрольно-ревизионных и финансово-экономи-

ческих подразделений органов, осуществляющих оперативно-ро-

зыскную деятельность, а также уполномоченные представители 

Минфина России и Счетной палаты РФ имеют специальные допуски 

к сведениям, составляющим государственную тайну. Финансовые 

документы оперативно-розыскного характера представляются им 

должностными лицами оперативных аппаратов в полном объеме. 

Таким образом, финансовый контроль за оперативно-розыск-

ной деятельностью осуществляют: 

– руководители органов, осуществляющих оперативно-ро-

зыскную деятельность; 

– руководители оперативных аппаратов органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскную деятельность; 

– сотрудники контрольно-ревизионных и финансово-эконо-

мических подразделений органов, осуществляющих оперативно-ро-

зыскную деятельность; 

– специально уполномоченные на то сотрудники Министерст-

ва финансов Российской Федерации и Счетной палаты Российской 

Федерации. 
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ГЛАВА 9 
 

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 

ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

 

9.1. Правовые основы и значение контроля и надзора 

за оперативно-розыскной деятельностью 
 

Оперативно-розыскная деятельность относится к исключи-

тельно эффективному виду правоохранительной деятельности, по-

зволяющей своевременно выявлять замышляемые и подготавли-

ваемые преступления, раскрывать наиболее опасные преступления, 

совершенные в условиях неочевидности, решать другие ответст-

венные задачи по борьбе с преступностью. Однако в силу ее пре-

имущественно негласного характера возрастает риск вторжения 

должностных лиц оперативных аппаратов в охраняемые законом 

конституционные права и свободы личности. Конспиративность 

осуществляемых оперативными аппаратами оперативно-розыск-

ных мероприятий не позволяет своевременно обнаружить факт их 

проведения как отдельными гражданами, так и должностными ли-

цами, осуществляющими контрольные и надзорные функции за за-

конностью в оперативно-розыскной деятельности. 

Широкие возможности оперативно-розыскной деятельности 

по вторжению в частную жизнь, другие охраняемые законом права 

и интересы физических и юридических лиц, ограниченность кон-

троля и надзора в силу ее конспиративного характера вызывают 

необходимость обстоятельной правовой регламентации контроля 

и надзора за рассматриваемым видом правоохранительной дея-

тельности. В связи с этим в ФЗ «Об ОРД» содержится комплекс норм, 

предусматривающих основания, виды и особенности контроля 

и надзора в сфере оперативно-розыскной деятельности. 

Так, контроль за оперативно-розыскной деятельностью осу-

ществляют: 

1. Президент Российской Федерации. 
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2. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

3. Правительство Российской Федерации. 

4. Руководители органов, осуществляющих оперативно-ро-

зыскную деятельность (ведомственный контроль). 

5. Суд (судебный контроль). 

Надзор за оперативно-розыскной деятельностью осуществля-

ют Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномочен-

ные им прокуроры. 

Юридические основания контроля и надзора определяются 

содержанием гл. VI «Контроль и надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью», а также ст. 3 «Принципы оперативно-розыскной 

деятельности», ст. 5 «Соблюдение прав и свобод человека и гражда-

нина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» 

и другими статьями ФЗ «Об ОРД», иными федеральными законами 

и ведомственными нормативными актами. 

В организационном отношении, наряду с плановыми провер-

ками законности в сфере оперативно-розыскной деятельности 

в форме контроля и надзора, исходными (поводами) для реализации 

их оснований являются: 

1) запрещения: 

– осуществлять оперативно-розыскную деятельность для дос-

тижения целей и решения задач, не предусмотренных законом; 

– проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах 

какой-либо политической партии, общественного и религиозного 

объединения; 

– принимать негласное участие в работе федеральных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистри-

рованных в установленном порядке и незапрещенных политиче-

ских партий, общественных и религиозных объединений в целях 

оказания влияния на характер их деятельности; 

– разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновен-

ность 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 исклю-

чением предусмотренных федеральным законом случаев); 
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– подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной 

форме к совершению противоправных действий (провокация); 

– фальсифицировать результаты оперативно-розыскной дея-

тельности; 

2) обжалование действий органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность, лицом, полагающим, что такие 

действия привели к нарушению его прав и свобод. 

Формы и методы (приемы) контроля и надзора определяются 

соответствующим законодательством и подзаконными (в том числе 

ведомственными) нормативными актами с учетом специфики орга-

нов, их осуществляющих. 

Таким образом, контроль и надзор в оперативно-розыскной 

деятельности представляет собой основанный на законе и подза-

конных нормативных актах комплекс организационных мер и про-

верочных действий, осуществляемых должностными лицами госу-

дарственных контрольных и надзорных органов в пределах своих 

полномочий путем определения соответствия реализуемых опера-

тивными аппаратами прав и обязанностей требованиям норматив-

ных актов, регламентирующих оперативно-розыскную деятель-

ность в целях обеспечения законности, а также соблюдения прав 

и свобод личности в рассматриваемой сфере правоприменения. 

 

9.2. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью 

и его виды 
 

Как уже отмечалось, виды контроля за оперативно-розыскной 

деятельностью устанавливаются в ФЗ «Об ОРД». Из содержания 

норм названного Закона можно выделить три вида контроля: 

1) общий контроль; 

2) ведомственный контроль; 

3) судебный контроль. 

Общий контроль и его особенности определяются ст. 20 

ФЗ «Об ОРД». Эта же статья называет и подвиды общего контроля, 

включающие в себя: 

– президентский контроль; 

– парламентский контроль; 

– правительственный контроль. 
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Основная особенность перечисленных подвидов общего кон-

троля состоит в установлении регламентации основ оперативно-

розыскной деятельности и общих положений контроля и надзора 

за ней. 

Президентский контроль основывается на полномочиях Пре-

зидента Российской Федерации, который, являясь главой государ-

ства и гарантом Конституции Российской Федерации, определяет 

основные направления внутренней и внешней политики, обладает 

правом законодательной инициативы, подписывает и обнародует 

федеральные законы, издает указы и распоряжения, обязательные 

для исполнения на всей территории России, обеспечивает взаимо-

действие органов государственной власти, в том числе в сфере 

борьбы с преступностью. Формируя и возглавляя Совет Безопасно-

сти Российской Федерации, Президент определяет политику госу-

дарства в сфере защиты общества и личности от внешних и внут-

ренних угроз, укрепления правопорядка, включая борьбу с преступ-

ностью с использованием оперативно-розыскных возможностей. 

Президентский контроль за оперативно-розыскной деятель-

ностью предполагает: 

– личный контроль со стороны Президента Российской Феде-

рации; 

– контроль в организационно-управленческой сфере опера-

тивно-розыскной деятельности со стороны Главного контрольного 

управления (ГКУ) Администрации Президента Российской  Феде-

рации; 

– полный контроль за оперативно-розыскной деятельностью 

правоохранительных органов и спецслужб по поручению Президен-

та Российской Федерации. Осуществляется исключительно сотруд-

никами специализированного подразделения ГКУ из числа специ-

ально прикомандированных к нему сотрудников МВД России и ФСБ 

России, имеющих допуск к сведениям, составляющим государствен-

ную тайну90. 

                                                 

90 Подробнее о президентском контроле см., например: Тарасов А.М. Президент-
ский контроль: понятие и система : учеб. пособие. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. 
С. 348–369. 
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Парламентский контроль представляет собой право «предста-

вительного органа участвовать в формировании исполнительных 

органов государственной власти, требовать у них отчета о своей 

деятельности…»91, он «призван не только обеспечить соблюдение 

и исполнение принятых им законов, но и осуществлять контроль 

за деятельностью исполнительной власти, представлять и защи-

щать интересы населения всей страны»92. Парламентский контроль 

выражается в деятельности депутатского корпуса Федерального 

Собрания Российской Федерации по законодательному, финансово-

му и иному обеспечению сферы оперативно-розыскной деятельно-

сти, включая обеспечение режима законности в работе оператив-

ных аппаратов правоохранительных органов и спецслужб. 

К формам парламентского контроля принято относить дея-

тельность членов Совета Федерации и Государственной Думы Рос-

сийской Федерации, а именно: 

– законотворческую работу, связанную с формированием за-

конодательства, регламентирующего правовые и организационные 

основы оперативно-розыскной деятельности, включая поправки 

(изменения и дополнения) в ФЗ «Об ОРД»; 

– участие в формировании и принятии федерального бюдже-

та, содержащего статьи по выделению средств ведомствам, осуще-

ствляющим оперативно-розыскную деятельность; 

– парламентские слушания по вопросам, касающимся опера-

тивно-розыскной деятельности; 

– деятельность Счетной палаты по проверке исполнения 

бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение опе-

ративно-розыскной деятельности; 

– участие в работе комиссий и комитетов, затрагивающих во-

просы оперативно-розыскной деятельности; 

– проведение парламентских расследований и депутатские 

запросы, касающиеся оперативно-розыскной деятельности. 

                                                 

91 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для 
юридических вузов и факультетов. М. : НОРМА, 1998. С. 505–508. 

92 Демидов М.В. Парламентский контроль в Российской Федерации: современное 
состояние и проблемы реализации // Государство и право. 2009. № 4. С. 86. 
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Правительственный контроль определяется правовым поло-

жением Правительства Российской Федерации как высшего органа 

исполнительной власти. В связи с этим Правительство Российской 

Федерации реализует ряд полномочий, касающихся и организации 

оперативно-розыскной деятельности, в частности: 

– непосредственно разрабатывает и представляет в Государ-

ственную Думу Российской Федерации проект федерального бюд-

жета, предусматривающего расходы на оперативно-розыскную дея-

тельность; 

– обеспечивает исполнение федерального бюджета, включая 

и расходы на оперативно-розыскную деятельность, представляет 

Государственной Думе отчет о его исполнении; 

– организует и обеспечивает реализацию мер по обеспечению 

законности, прав и свобод граждан, охране собственности и обще-

ственного порядка, борьбе с преступностью с использованием опе-

ративно-розыскных возможностей; 

– осуществляет иные полномочия, возложенные на него Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными законами и ука-

зами Президента Российской Федерации, реализуемые с использо-

ванием мер оперативно-розыскного характера. 

Вторую группу контроля за оперативно-розыскной деятельно-

стью составляет ведомственный контроль. Ведомственный кон-

троль представляет собой деятельность руководителей правоохра-

нительных ведомств, наделенных оперативно-розыскными полно-

мочиями, а также руководителей их оперативных аппаратов по ор-

ганизации и непосредственному осуществлению внутренних про-

верок соблюдения законности в деятельности подчиненных долж-

ностных лиц, непосредственно реализующих оперативно-розыск-

ные меры, в целях эффективного решения стоящих перед ними за-

дач, обеспечения прав и свобод граждан. 

Субъектами ведомственного контроля являются: 

– руководители органов, осуществляющих оперативно-ро-

зыскную деятельность. К числу таких руководителей относятся ру-

ководители органов, перечисленных в ст. 13 ФЗ «Об ОРД» и наде-

ленных оперативно-розыскными полномочиями; 



188 

– руководители оперативных аппаратов, непосредственно 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; 

– должностные лица иных подразделений, наделенных кон-

тролирующими функциями (организационно-инспекторские, конт-

рольно-ревизионные, собственной безопасности и др.). Контроли-

рующие полномочия такие лица осуществляют в соответствии 

с имеющимися в этих подразделениях планами или по указанию 

руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность. 

Основной и повседневный контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью возлагается на руководителей органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскную деятельность, и руководителей 

оперативных аппаратов, т. к. именно на них возлагается обязан-

ность по организации оперативно-розыскной деятельности, и они 

несут ответственность за соблюдение законности в оперативно-

розыскной деятельности. 

В отличие от вышерассмотренных видов контроля за опера-

тивно-розыскной деятельностью ведомственный контроль, как 

правило, включает в свое содержание оценку эффективности пла-

нируемых и проведенных оперативно-розыскных мероприятий 

по предупреждению и раскрытию преступлений, а также указания 

по совершенствованию организации и тактики оперативно-ро-

зыскной работы. В соответствии со ст. 22 ФЗ «Об ОРД» ведомствен-

ный контроль направлен на обеспечение законности при организа-

ции и проведении оперативно-розыскных мероприятий. Однако на-

ряду с проверкой законности в оперативно-розыскной деятельно-

сти оказание практической помощи должностным лицам оператив-

ных аппаратов является другой главной задачей ведомственного 

контроля за оперативно-розыскной деятельностью. В связи с этим 

редакцию названной правовой нормы следовало бы расширить пу-

тем включения в ее содержание оказание практической помощи 

нижестоящим оперативным аппаратам в целях повышения резуль-

тативности решаемых ими задач. 
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9.3. Судебный контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью 
 

Установление прямого судебного контроля за законностью 

и обоснованностью реально осуществляемых действий и решений, 

создающих возможность ограничения прав и свобод граждан, стало 

знаковым событием в жизни нашей страны93. 

Судебный контроль занимает особое место в контроле за опе-

ративно-розыскной деятельностью. Значение и особенность судеб-

ного контроля определяется тем, что суд является независимым ор-

ганом государства, разрешающим в соответствии с законом кон-

фликты интересов в обществе. При этом суд не проводит система-

тических плановых проверок в иных, кроме судебной, сферах дея-

тельности. Судебный контроль имеет место исключительно при на-

личии такого конфликта и обращения одной из его сторон в судеб-

ный орган. Судебный контроль, в отличие от иных видов контроля 

и прокурорского надзора, не может быть инициативным со стороны 

самого суда. Особенностью судебного контроля является и то, что 

основной его задачей является обеспечение прав и свобод личности 

в сфере оперативно-розыскной деятельности. 

Особое положение суда в обществе определяют следующие 

особенности судебного контроля за оперативно-розыскной дея-

тельностью: 

1) судебный контроль направлен на обеспечение прав и сво-

бод личности при осуществлении оперативно-розыскной деятель-

ности; 

2) судебный контроль осуществляется только при наличии 

предусмотренных законом оснований, а именно: 

– необходимости проведения оперативным аппаратом опера-

тивно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституцион-

ные права и свободы человека и гражданина на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-

ний, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, 

                                                 

93 См.: Азаров В.А. Феномен судебного контроля: заметки на полях трех диссер-
таций // Уголовное судопроизводство. 2008. № 2. С. 34. 
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а также право на неприкосновенность жилища. Причем юридиче-

скую силу рассматриваемое основание приобретает только при на-

личии информации о признаках подготавливаемого, совершаемого 

или совершенного противоправного деяния, по которому производ-

ство предварительного следствия обязательно; лицах, подготавли-

вающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, 

по которому производство предварительного следствия обязатель-

но; событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу госу-

дарственной, военной, экономической или экологической безопас-

ности Российской Федерации; 

– реального или мнимого нарушения органом, осуществляю-

щим оперативно-розыскную деятельность, требований закона 

в сфере оперативно-розыскной деятельности; 

3) поводами осуществления судебного контроля являются: 

– обращение в суд оперативного аппарата для получения су-

дебного решения о проведении оперативно-розыскных мероприя-

тий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан; 

– поступление в суд жалобы о нарушении оперативным аппа-

ратом требований закона при осуществлении оперативно-розыск-

ной деятельности. 

Предоставленные оперативным аппаратом в суд материалы на 

получение судебного решения о проведении оперативно-розыск-

ных мероприятий, ограничивающих конституционные права и сво-

боды человека и гражданина, рассматриваются судьей единолично 

и незамедлительно по месту проведения таких мероприятий или 

по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. 

При этом судья не вправе отказать в рассмотрении таких материа-

лов в случае их представления. 

По требованию судьи ему могут представляться также иные 

материалы, касающиеся оснований для проведения оперативно-

розыскного мероприятия, за исключением данных о лицах, вне-

дренных в организованные преступные группы, о штатных неглас-

ных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиден-

циальной основе, об организации и тактике проведения оператив-

но-розыскных мероприятий. 
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Рассмотрев представленные оперативным аппаратом мате-

риалы и установив наличие законных оснований на проведение 

оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конститу-

ционные права и свободы личности, судья выносит решение о про-

ведении этого мероприятия. В случае отсутствия оснований на про-

ведение оперативно-розыскного мероприятия судья отказывает 

в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. 

При необходимости продления срока действия судебного решения 

о проведении оперативно-розыскного мероприятия оперативный 

аппарат вновь представляет судье материалы, на основании кото-

рых в общем порядке принимается новое судебное решение. 

В случае отказа судьи в проведении оперативно-розыскного 

мероприятия, ограничивающего конституционные права и свободы 

личности, орган, осуществляющий оперативно-розыскную дея-

тельность, вправе обратиться по этому же вопросу в вышестоящий 

суд. Рассмотрение оперативных материалов вышестоящим судом 

включает в себя как контроль за законностью в оперативно-

розыскной деятельности, так и контроль вышестоящего суда 

за рассмотрением оперативных материалов нижестоящими судами. 

Поступление в суд жалоб на незаконные действия должност-

ных лиц оперативных аппаратов предусматривается ч. 4 ст. 5 

ФЗ «Об ОРД». В соответствии с названной правовой нормой лицо, 

виновность которого в совершении преступления не доказана и ко-

торое располагает фактами незаконного проведения в отношении 

его оперативно-розыскных мероприятий, вправе истребовать от 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 

сведения о полученной о нем информации. В случае отказа в пре-

доставлении запрашиваемых сведений лицо вправе обжаловать 

этот отказ в судебном порядке. При рассмотрении дела в суде обя-

занность доказывания обоснованности отказа в предоставлении 

лицу сведений возлагается на орган, осуществляющий оперативно-

розыскную деятельность. 

Для обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения дела 

орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, обя-

зан предоставить судье по его требованию оперативно-служебные 

документы, содержащие информацию о сведениях, в предоставлении 
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которых заявителю было отказано. Исключение составляют сведе-

ния о лицах-конфидентах. 

В случае признания необоснованным решения органа, осуще-

ствляющего оперативно-розыскную деятельность, об отказе в пре-

доставлении необходимых сведений заявителю судья может обя-

зать соответствующий орган предоставить запрашиваемые сведе-

ния заявителю. 

Кроме того, на субъектов оперативно-розыскной деятельно-

сти в полной мере распространяются положения ст. 46 Конституции 

Российской Федерации о том, что решения и действия (или бездей-

ствие) органов государственной власти и должностных лиц, вклю-

чая органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

могут быть обжалованы в суд. В соответствии с ч. 1 названной кон-

ституционной нормы каждому гарантируется судебная защита его 

прав и свобод. 

 
9.4. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью 
 

Прокуратура Российской Федерации представляет собой еди-

ную федеральную централизованную систему органов, осуществ-

ляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, дей-

ствующих на территории Российской Федерации. Среди основных 

направлений прокурорского надзора предусматривается и «надзор 

за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следст-

вие»94. 

В соответствии со ст. 21 ФЗ «Об ОРД» прокурорский надзор за 

исполнением ФЗ «Об ОРД» осуществляют Генеральный прокурор 

Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры. В связи 

с тем, что осуществление прокурорского надзора в сфере оперативно-

розыскной деятельности сопряжено с обращением к оперативно-

                                                 

94 О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон РФ (в ред. от 28.11.2015 
№ 132-ФЗ) (ст. 1). 
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служебным документам, содержащим сведения, составляющие го-

сударственную тайну, на уполномоченных прокуроров в установ-

ленном порядке оформляется допуск к совершенно секретным све-

дениям или сведениям особой важности. Копия приказа с перечнем 

уполномоченных прокуроров и лиц, ответственных за ведение де-

лопроизводства по документам оперативно-розыскной деятельно-

сти, направляется для сведения руководителям органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскную деятельность, а также руководите-

лю вышестоящей прокуратуры. 

Особенности прокурорского надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью определяются приказом Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности». В соответствии со ст. 4 на-

званного приказа предмет прокурорского надзора призван обеспе-

чить законные гарантии соблюдения прав человека и гражданина 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести и доброго имени, неприкосновенность жилища и тай-

ну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, те-

леграфных и иных сообщений, а также прав и законных интересов 

юридических лиц, соблюдения установленного порядка разреше-

ния заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся престу-

плениях и установленных законом запретов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности, обеспечить законность при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе тех, 

на проведение которых разрешение дано судом, принятии должно-

стными лицами решений, представлении результатов оперативно-

розыскной деятельности следователю, руководителю следственно-

го органа, органу дознания и суду. При этом деятельность уполно-

моченных прокуроров в равной степени должна способствовать как 

обеспечению гарантий соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина, законности при проведении оперативно-розыскных меро-

приятий, так и выполнению задач оперативно-розыскной деятель-

ности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений, изобличению виновных и розыску лиц, скрываю-

щихся от органов дознания, следствия и суда либо уклоняющихся 
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от уголовного наказания, а также розыску без вести пропавших 

граждан. 

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации» при осуществлении надзора за испол-

нением законов органы прокуратуры не подменяют иные государ-

ственные органы. Предмет прокурорского надзора ограничен ис-

ключительно соблюдением Конституции Российской Федерации 

и исполнением законов. Надзор за исполнением подзаконных нор-

мативных актов (приказов, инструкций, указаний и т. п.) является 

предметом ведомственного контроля. В связи с этим вопросы орга-

низации, тактики, методов и средств осуществления оперативно-

розыскной деятельности в предмет прокурорского надзора  не 

входят. 

При проведении проверок, согласно требованиям Генерально-

го прокурора Российской Федерации, уполномоченные прокуроры 

должны обращать внимание: 

– на законность и обоснованность решений о производстве 

или прекращении оперативно-розыскных мероприятий95, а также 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности; 

– обязательность регистрации и заведения дел оперативного 

учета, законность постановки и снятия с оперативного учета лиц, 

в отношении которых проводятся оперативно-розыскные меро-

приятия; 

– соответствие оперативно-розыскных мероприятий целям 

и задачам оперативно-розыскной деятельности, а также недопус-

тимость применения информационных систем и технических 

средств, наносящих ущерб жизни и здоровью людей и причиняю-

щих вред окружающей среде; 

– наличие полномочий у лиц, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность; 

– возможность осуществления только тех оперативно-розыск-

ных мероприятий, перечень которых определяется федеральным 

законом; 

                                                 

95 См., например: Захарцев С., Молчанов П., Рохлин В. Законность проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий // Законность. 2003. № 9. С. 33–35. 



195 

– наличие оснований для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, в том числе на проведение которых разрешение дано 

судом; 

– соблюдение условий и порядка проведения оперативно-

розыскных мероприятий; 

– своевременность уведомления судей органами, осуществ-

ляющими оперативно-розыскную деятельность, о проведении без 

разрешения судьи в случаях, не терпящих отлагательства и могу-

щих привести к совершению тяжкого преступления, а также при 

наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу госу-

дарственной, военной, экономической или экологической безопас-

ности государства, оперативно-розыскных мероприятий, ограничи-

вающих права граждан на тайну переписки, телефонных перегово-

ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по 

сетям электрической и почтовой связи, а также права на неприкос-

новенность жилища; 

– законность привлечения граждан к сотрудничеству на кон-

фиденциальной основе и соблюдения принципа добровольного со-

гласия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность96. 

Поводами для проведения прокурором проверки исполнения 

ФЗ «Об ОРД» являются: 

а) обращения граждан, юридических и должностных лиц; 

б) результаты изучения материалов уголовных дел о нерас-

крытых преступлениях или поступление информации о ненадле-

жащем реагировании на поручение следователя, руководителя 

следственного органа, органа дознания или определение суда по 

уголовным делам, находящимся в их производстве, а также ненад-

лежащее исполнение требований и поручений уполномоченного 

прокурора; 

в) имеющийся план прокурорских проверок, а также указание 

вышестоящего прокурора; 

                                                 

96 См.: Прокурорский надзор : учебник / Ю.Е. Винокуров и др. ; под общ. ред. 
Ю.Е. Винокурова. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Высшее образование, 2006. С. 220–221. 
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г) другие случаи, с учетом состояния законности в этой сфере 

правоохранительной деятельности и отсутствия положительных 

результатов по выявлению подготавливаемых, совершаемых или 

совершенных преступлений, при раскрытии преступлений, розыске 

обвиняемых или подозреваемых по уголовным делам и лиц, без 

вести пропавших. 

Возможности прокурорского надзора за законностью привле-

чения граждан к сотрудничеству на конфиденциальной основе ог-

раничены содержанием принципа конспирации в оперативно-

розыскной деятельности. В соответствии с ч. 2 ст. 12 ФЗ «Об ОРД» 

сведения о лицах, оказывающих или оказывавших содействие орга-

нам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на 

конспиративной основе, могут оглашаться исключительно с их со-

гласия в письменной форме. Исключения составляют только случаи 

привлечения этих лиц к уголовной ответственности или поступив-

шие от них официальные жалобы (обращения). 

При осуществлении надзора за оперативно-розыскной дея-

тельностью прокурор вправе требовать от руководителей, осущест-

вляющих оперативно-розыскную деятельность, представления им 

подлинных оперативно-служебных документов, послуживших ос-

нованием для заведения дел оперативного учета, а также проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий и их учета. 

Оперативно-служебные документы (оперативные материалы) 

об осуществлении органами ФСБ России оперативно-розыскных 

мероприятий в рамках контрразведывательной деятельности могут 

истребоваться только в случаях проведения проверок в порядке 

надзора по поступившим в прокуратуру материалам, информации 

и обращениям граждан, свидетельствующим о нарушениях этими 

органами законодательства Российской Федерации. В ходе надзор-

ных мероприятий в Службе внешней разведки Российской Федера-

ции и в органе внешней разведки Министерства обороны Россий-

ской Федерации изучаются только те оперативно-служебные доку-

менты, которые связаны с обеспечением собственной безопасности 

указанных органов. 

Наряду с оперативными материалами по конкретным делам 

оперативного учета прокурор также имеет доступ к ведомственным 
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нормативным актам, регламентирующим организацию и тактику 

оперативно-розыскной деятельности. Однако такие нормативные 

акты предметом прокурорского надзора не охватываются, а яв-

ляются средством познания и толкования отсылочных норм  

ФЗ «Об ОРД». Без обращения к ведомственным нормативным актам, 

детализирующим положения ФЗ «Об ОРД», невозможно надлежа-

щее осуществление прокурорского надзора за законностью в сфере 

оперативно-розыскной деятельности, а также подготовка обосно-

ванных указаний о проведении или прекращении оперативно-

розыскных мероприятий по имеющимся делам. 

Представление прокурору информации о лицах, внедренных 

в организованные преступные группы, о штатных негласных со-

трудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам 

на конфиденциальной основе, допустимо исключительно с согласия 

названных лиц. Исключение составляют только случаи привлече-

ния этих лиц к уголовной ответственности. 

При проведении проверок законности оперативно-розыскных 

мероприятий, проводимых на основании поручения следователя, 

руководителя следственного органа, органа дознания, начальника 

подразделения дознания, дознавателя или определения суда по 

уголовным делам, находящимся в их производстве, основываясь на 

положениях ст. 21 УПК РФ, прокурором в каждом отдельном случае 

рассматривается необходимость проведения дополнительных опе-

ративно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие 

преступления и выявление причастных к нему лиц. 

В ходе изучения дел оперативного учета и других оперативно-

служебных материалов проверяется наличие в них документов, 

свидетельствующих об укрытии преступлений, незаконном осво-

бождении от уголовного преследования (заявлений граждан, про-

токолов следственных действий, официальных документов и т. п.). 

В ходе и по результатам проведения проверок, а также при 

восстановлении нарушенных прав и свобод граждан и устранении 

иных нарушений закона, допущенных должностными лицами орга-

нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проку-

рор обязан: 
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а) знакомиться с подлинными оперативно-служебными доку-

ментами, включая дела оперативного учета, материалы о проведе-

нии оперативно-розыскных мероприятий с использованием опера-

тивно-технических средств, учетно-регистрационную документа-

цию и ведомственные нормативные правовые акты, регламенти-

рующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

а также иные оперативно-служебные документы, необходимые для 

осуществления надзора за оперативно-розыскной деятельностью; 

б) получать письменные объяснения от должностных лиц 

и сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, по поводу выявленных нарушений закона; 

в) предъявлять письменные требования и давать поручения 

по делам оперативного учета и иным оперативно-служебным мате-

риалам об устранении нарушений закона; 

г) решать вопрос об опротестовании незаконных и необосно-

ванных постановлений руководителей органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, в том числе и о передаче ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности следователю, доз-

навателю, руководителю следственного органа, органу дознания, 

в суд; 

д) ставить вопрос об отмене незаконных и необоснованных 

постановлений следователя (органа дознания) о возбуждении уго-

ловного дела, вынесенных в порядке реализации результатов опе-

ративно-розыскной деятельности; 

е) решать вопрос об опротестовании противоречащих закону 

правовых актов руководителей органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность; 

ж) решать вопрос о внесении представлений об устранении 

нарушений закона, допущенных сотрудниками и должностными 

лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность, в которых требовать их отстранения от дальнейшего участия 

в проведении оперативно-розыскных мероприятий по конкретным 

делам оперативного учета и иным оперативно-служебным мате-

риалам, а также требовать прекращения проведения оперативно-

розыскных мероприятий, ведения дел оперативного учета и иных 

оперативно-служебных материалов; 
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з) при выявлении в ходе проверки повода и основания для 

возбуждения уголовного дела, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, 

ставить вопрос о вынесении мотивированного постановления о на-

правлении соответствующих материалов в следственный орган или 

орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании 

по фактам допущенных нарушений уголовного законодательства. 

Указания прокурора, осуществляющего надзор за оперативно-

розыскной деятельностью, направленные на обеспечение законно-

сти в рассматриваемой сфере правоохранительной деятельности, 

обязательны для исполнения должностными лицами оперативных 

аппаратов. Неисполнение законных указаний прокурора влечет за 

собой предусмотренную законом ответственность. При наличии 

достаточных данных, свидетельствующих о нарушениях или недос-

татках при проведении оперативно-розыскных мероприятий по 

указанным поручениям либо определениям, прокурор, помимо ак-

тов прокурорского реагирования, направляет также руководителям 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

требования и поручения в целях обеспечения эффективного осуще-

ствления уголовного преследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оперативно-розыскная деятельность имеет глубокие истори-

ческие корни, объективная необходимость которой подтверждена 

многовековым и историческим опытом борьбы с преступностью 

специфическими, только ей присущими силами, средствами и ме-

тодами. 

Оперативно-розыскная деятельность является наиболее эф-

фективным и поэтому важным направлением правоохранительной 

деятельности государства по защите личности и общества от пре-

ступных посягательств. Эффективность этого вида деятельности 

определяется преимущественно негласным характером, расши-

ряющим возможности компетентных государственных органов 

в борьбе с преступностью. 

Основные правовые и организационные аспекты оперативно-

розыскной деятельности излагаются в Федеральном законе 

«Об оперативно-розыскной деятельности». В соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации и названным Законом министер-

ства и ведомства, наделенные полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности, разрабатывают и издают 

подзаконные нормативные акты, непосредственно регламенти-

рующие ее организацию и тактику. 

Переосмысление человеческих ценностей, ориентация госу-

дарства на защиту прав и свобод человека и гражданина вызывают 

необходимость в жесткой регламентации вторжения оперативных 

аппаратов правоохранительных органов в охраняемые законом 

права и свободы личности. В этой ситуации каждый должен знать 

о возможностях государства по ограничению его прав и свобод, ос-

нованиях и условиях такого ограничения. Именно этим и было обу-

словлено принятие Федерального закона «Об оперативно-розыск-

ной деятельности». 
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В условиях демократизации и гуманизации общества это име-

ет исключительно важное значение, поскольку на законодательном 

уровне обеспечиваются гарантии неприкосновенности личности, 

защита ее прав, законных интересов и свобод, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации и другими законами. 

Оперативные аппараты органов дознания являются предста-

вителями стороны обвинения и непосредственно контактируют 

с отдельными гражданами, их представителями и адвокатами, ко-

торые в демократическом обществе должны хорошо знать полно-

мочия первых, а также свои права как участников правоотношений 

в сфере оперативно-розыскной деятельности. Правовая культура 

оперативного состава органов дознания основывается не только на 

знании ведомственных нормативных актов, но и на знании законо-

дательства, составляющего правовую основу оперативно-розыск-

ной деятельности. Более того, знание правовых и организационных 

основ оперативно-розыскной деятельности необходимо и должно-

стным лицам других служб правоохранительных органов, взаимо-

действующих с оперативными аппаратами. Очевидно, что такое 

взаимодействие является важным условием повышения эффек-

тивности борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка 

в обществе. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Что понимается под оперативно-розыскной деятельностью? 

2. Каковы задачи оперативно-розыскной деятельности? 

3. Что понимается под принципами оперативно-розыскной деятель-

ности? 

4. В чем состоит значение принципов оперативно-розыскной деятель-

ности? 

5. Какими принципами представлена система принципов оперативно-

розыскной деятельности? 

6. В чем состоит содержание законности в оперативно-розыскной дея-

тельности? 

7. Что включает в себя содержание принципа уважения и соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной дея-

тельности? 

8. Что понимается под конспирацией в оперативно-розыскной дея-

тельности? 

9. В чем состоит значение и содержание принципа сочетания гласных 

и негласных методов и средств? 

10. Какими нормативными актами регламентируется оперативно-ро-

зыскная деятельность? 

11. В чем проявляется взаимосвязь оперативно-розыскной деятельно-

сти и уголовного права? 

12. В чем проявляется взаимосвязь оперативно-розыскной деятельно-

сти и уголовно-исполнительного права? 

13. В чем проявляется взаимосвязь оперативно-розыскной деятельно-

сти и уголовного процесса? 

14. В чем проявляется взаимосвязь оперативно-розыскной деятельно-

сти и криминалистики? 

15. Что понимается под субъектами оперативно-розыскной деятель-

ности? 

16. Как классифицируются субъекты оперативно-розыскной деятель-

ности? 

17. Какие государственные органы и должностные лица осуществляют 

оперативно-розыскную деятельность? 
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18. Чем характеризуется содействие граждан органам, осуществляю-

щим оперативно-розыскную деятельность на конфиденциальной 

основе? 

19. Что понимается под оперативно-розыскной информацией и каковы 

ее особенности? 

20. В каком соотношении находятся оперативно-розыскная информа-

ция и процессуальная информация? 

21. Какими основными способами оперативно-розыскная информация 

может преобразовываться в процессуальную информацию? 

22. Что понимается под оперативно-розыскными мероприятиями? 

23. Как классифицируются оперативно-розыскные мероприятия? 

24. В каком соотношении находятся оперативно-розыскные мероприя-

тия и следственные действия? 

25. В чем состоят особенности проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий, ограничивающих конституционные права и свободы 

граждан? 

26. В чем состоят организационные основы опроса? 

27. В чем состоят организационные основы наведения справок? 

28. В чем состоят организационные основы сбора образцов для сравни-

тельного исследования? 

29. В чем состоят организационные основы проверочной закупки? 

30. В чем состоят организационные основы исследования предметов 

и документов? 

31. В чем состоят организационные основы наблюдения? 

32. В чем состоят организационные основы отождествления личности? 

33. В чем состоят организационные основы обследования помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств? 

34. В чем состоят организационные основы контроля почтовых отправ-

лений, телеграфных и иных сообщений? 

35. В чем состоят организационные основы прослушивания телефон-

ных переговоров? 

36. В чем состоят организационные основы снятия информации с тех-

нических каналов связи? 

37. В чем состоят организационные основы оперативного внедрения? 

38. В чем состоят организационные основы контролируемой поставки? 

39. В чем состоят организационные основы оперативного экспери-

мента? 

40. Что относится к основаниям проведения оперативно-розыскных 

мероприятий? 
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41. Что относится к условиям проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий? 

42. Какие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» обеспечивают соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий? 

43. Что понимается под оперативно-техническими средствами и в чем 

состоит их назначение? 

44. С какой целью используются оперативно-технические средства при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий? 

45. В чем состоит сущность оперативно-розыскного процесса? 

46. В чем состоит значение оперативно-розыскного процесса в борьбе 

с преступностью? 

47. В каких основных формах осуществляется оперативно-розыскной 

процесс? 

48. Что понимается под документированием в оперативно-розыскной 

деятельности? 

49. По каким основным направлениям осуществляется документирова-

ние в оперативно-розыскной деятельности? 

50. Что понимается под предметом документирования? 

51. Какие нормы закона определяют содержание предмета документи-

рования? 

52. Какими основными способами преобразуются результаты опера-

тивно-розыскной деятельности в доказательства? 

53. В каком порядке материалы оперативно-розыскной деятельности 

передаются органам предварительного расследования? 

54. В каких основных формах осуществляется взаимодействие опера-

тивного аппарата с органами предварительного расследования? 

55. В чем состоит процессуальная форма указаний следователя органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность? 

56. В чем заключается сущность личного сыска и его преимущества? 

57. Каковы задачи личного сыска? 

58. Каковы особенности проведения личного сыска? 

59. В чем заключаются условия успешного проведения личного сыска? 

60. Каковы организационные и тактические особенности проведения 

личного сыска? 

61. Возможно ли применение специальных технических средств в ходе 

проведения личного сыска? 

62. Назовите документы, оформляемые по результатам проведения 

личного сыска? 
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63. Что понимается под розыскной работой органов внутренних дел? 

64. Назовите основные направления розыскной работы? 

65. Назовите основные этапы розыскной работы? 

66. Перечислите категории лиц, являющиеся объектами розыскной ра-

боты? 

67. Что такое местный розыск? 

68. В чем заключается сущность и особенности федерального и межго-

сударственного розыска? 

69. Что следует понимать под международным розыском и каковы осо-

бенности его проведения? 

70. По каким направлениям осуществляется финансирование опера-

тивно-розыскной деятельности? 

71. Кто осуществляет финансовый контроль в сфере оперативно-ро-

зыскной деятельности? 

72. Каковы правовые основы и роль контроля за осуществлением опе-

ративно-розыскной деятельности? 

73. В чем состоит содержание президентского контроля за оперативно-

розыскной деятельностью? 

74. В чем состоит содержание парламентского контроля за оперативно-

розыскной деятельностью? 

75. Каковы правовые основы и роль судебного контроля за оперативно-

розыскной деятельностью? 

76. В чем состоят особенности судебного контроля за оперативно-

розыскной деятельностью? 

77. Кто является субъектом ведомственного контроля за оперативно-

розыскной деятельностью? 

78. Каковы правовые основы и роль прокурорского надзора за опера-

тивно-розыскной деятельностью? 

79. В чем состоит организация прокурорского надзора за оперативно-

розыскной деятельностью? 

80. Каковы формы прокурорского реагирования на нарушения законно-

сти в сфере оперативно-розыскной деятельности? 
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49. Положение о порядке изготовления, ввоза в Российскую Федерацию 
и использования на территории России радиоэлектронных средств 
(высокочастотных устройств) : утв. Постановлением Правительства РФ 
от 5 июня 1994 г. № 643 (в ред. постановления Правительства РФ от 
17 ноября 2004 г. № 648). 

50. Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, 
к различным степеням секретности : утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 4 сентября 1995 г. № 870 (ред. от 22.05.2008). 

51. Инструкция «О порядке допуска должностных лиц и граждан Россий-
ской Федерации к государственной тайне» : утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 28 октября 1995 г. № 1050 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 06.02.2010 № 63). 
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52. Перечень видов специальных технических средств, предназначенных 
(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для неглас-
ного получения информации в процессе осуществления оперативно-
розыскной деятельности : утв. Постановлением Правительства РФ от 
1 июля 1996 г. № 770 (ред. от 15.07.2002). 

53. Инструкции по организации информационного обеспечения сотруд-
ничества по линии Интерпола : утв. приказом МВД РФ, Минюста РФ, 
ФСБ РФ, ФСО РФ, ФСКН РФ, ФТС РФ от 6 октября 2006 г., 22 сентября 
2009 г. № 727/302/480/570/425/1739. 

54. Положение о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из РФ специаль-
ных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации : утв. Постановлением Правительства РФ от 10 марта 
2000 г. № 214 (ред. от 14.02.2009). 

55. Правила взаимодействия операторов связи с уполномоченными орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность : утв. 
Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538 (ред. от 
10.04.2013). 

56. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности : приказ Генпро-
куратуры РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 (ред. от 28.11.2015). 

57. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : утв. 
приказом МВД России, МО России, ФСБ России, ФСО России, ФТС Рос-
сии, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 
2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68. 

 
2. Международно-правовые документы 

 

1. Резолюция 1373 Совета Безопасности ООН (2001 г.). 
2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ (1988 г.). 
3. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступ-

ности (2000 г.). 
4. Конвенция ООН против коррупции (2003 г.). 
5. Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Евро-

пейской полицейской организацией (2003 г.). 
6. Устав Международной организации уголовной полиции (МОУП) – Ин-

терпола (1956 г.). 
7. Концепция взаимодействия государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств в борьбе с преступностью : одобрена решением 
Совета глав государств СНГ (1999 г.). 

8. Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам (2002 г.). 

9. Соглашение Совета министров внутренних дел государств – участни-
ков СНГ о сотрудничестве в сфере специального сопровождения опера-
тивно-розыскной деятельности (1998 г.). 



210 

10. Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного 
розыска лиц : утв. Советом министров внутренних дел государств – 
участников СНГ (2002 г.). 

11. Положение об Антитеррористическом центре государств – участников 
СНГ : утв. решением Совета глав государств – участников СНГ (2000 г.). 

 
3. Решения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ 

 

1. По делу о проверке конституционности отдельных положений Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе 
гражданки И.Г. Черновой : определение Конституционного Суда РФ от 
14 июля 1998 г. № 86-О. 

2. По жалобе гражданина К.К. Королева на нарушение его конституцион-
ных прав положениями части четвертой статьи 5 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» : определение Конституци-
онного Суда РФ от 21 мая 1999 г. № 102-О. 

3. По жалобе гражданина Чукова Анзаура Николаевича на нарушение его 
конституционных прав положениями пунктов 1 и 3 части 1 статьи 6 
и подпункта 1 пункта 2 части первой статьи 7 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» : определение Конституци-
онного Суда РФ от 9 июня 2005 г. № 327-О. 

4. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки В.С. Трифоно-
вой на нарушение ее конституционных прав пунктом 3 части первой 
статьи 6 и пунктом 1 части первой статьи 15 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» : определение Конституци-
онного Суда РФ от 15 июля 2004 г. № 304-О. 

5. О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Кон-
ституции Российской Федерации : постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 декабря 1993 г. № 13. 

6. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 
и норм международного права и международных договоров Российской 
Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 
2003 г. № 5. 

7. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, 
а также деловой репутации граждан и юридических лиц : постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3. 

 
4. Учебная, научная и иная литература 

 

1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник 
для юридических вузов и факультетов. 5-е изд. М. : НОРМА, 2006. 

2. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование престу-
плений. М. : Юридическая литература, 1991. 

3. Бобров В.Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания 
и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий : лекция. 
М. : Академия управления МВД России, 2003. 
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4. Головастикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Проблемы теории государства 
и права : учебник. М. : Эксмо, 2005. (Российское юридическое образова-
ние). 

5. Горбатенко В.Н., Смагин Ю.Е. Тактика и методика применения опера-
тивно-технических средств оперативными аппаратами органов внут-
ренних дел. М., 1994. 

6. Гришин А.И., Ильиных В.Л. Криминальная полиция зарубежных госу-
дарств : учеб. пособие. Саратов : Саратовская высшая школа МВД РФ, 
1994. 

7. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы Российской 
Федерации : учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Эксмо, 
2006. 

8. Документирование взяточничества и коммерческого подкупа в усло-
виях нового антикоррупционного законодательства : учеб.-практ. по-
собие / В.Б. Андреев, В. Г. Авдеев, А.А. Городилов, А.В. Куликов. Кали-
нинград : Калининградский юридический институт МВД России, 2010. 

9. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для ву-
зов. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2012. 

10. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. по-
собие / под ред. Г.К. Синилова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт : ИД 
Юрайт, 2010. Сер.: Основы наук. 

11. Елинский В.И. Основы методологии теории оперативно-розыскной дея-
тельности : монография. М. : Изд-ль Шумилова И.И., 2001. 

12. Законность в Российской Федерации. М. : Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации : НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, 2008. 

13. Илларионов В.П. Синедрион и кесарь против Иисуса Христа. М. : Аcademia, 
2003. С. 164. 

14. Комментарий к Конституции Российской Федерации. Изд. 2-е, доп. и пе-
рераб. М. : БЕК, 1996. 

15. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» / под ред. И.Н. Зубова. М., 1999. 

16. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». С постатейным приложением нормативных актов и доку-
ментов / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. 5-е изд., испр. и доп. М. : Изд-ль Шу-
милова И.И., 2003. (Библиотека оперативника (открытый фонд)). 

17. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оператив-
но-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам : ме-
тод. пособие. М. : Юрлитинформ, 2000. 

18. Криминалистика : учебник / под ред. Е.П. Иващенко, В.И. Комиссарова. 
М. : Юрист, 2007. 

19. Крылов И.Ф. Розыск, дознание, следствие / И.Ф. Крылов, А.И. Бастры-
кин. Л., 1984.  

20. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ. пособие. 
М. : Высшее образование, 2009. Сер.: Магистр права. 
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21. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для ву-
зов. М. : Юрайт, 2012. 

22. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная 
операция. М., 1998. 

23. Оперативно-розыскная деятельность : учеб. пособие в схемах и опре-
делениях / под ред. Е.С. Дубоносова. М. : Книжный мир, 2009.  

24. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К.К. Горяи-
нова и др. М. : ИНФРА-М, 2002. Сер.: Высшее образование. 

25. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.А. Климов и др. ; 
под ред. И.А. Климова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

26. Оперативно-розыскная энциклопедия / авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. 
М. : Изд-ль Шумилова И.И., 2004. 

27. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : 
учебник / под общ. ред. Ю.А. Агафонова, Ю.Ф. Кваши. М. : ЦОКР МВД 
России, 2009. 

28. Печников Г.А. Диалектические проблемы истины в уголовном процессе. 
Волгоград : ВА МВД России, 2007. 

29. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / под 
ред. В.П. Божьева. 3-е изд., испр. и доп. М. : Спарк, 1999. 

30. Проблемы розыскной работы органов внутренних дел : материалы на-
учно-практической конференции (г. Саратов, 14–15 июня 2007 г.) / под 
ред. В.Л. Ильиных. Саратов : СЮИ МВД России, 2008. 

31. Прокурорский надзор : учебник / Ю.Е. Винокуров и др. ; под общ. ред. 
Ю.Е. Винокурова. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Высшее образование, 
2006. 

32. Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности». СПб. : Питер, 2003. 

33. Российский уголовный розыск: история и современность : материалы 
научно-практической конференции (г. Саратов, 30 сентября 2008 г.) / 
под ред. В.Л. Ильиных. Саратов : СЮИ МВД России, 2009. 

34. Серегин В.И. Правоохранительные и судебные органы Российской Фе-
дерации : курс лекций. М. : РПА Минюста России, 2007. 

35. Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе рассле-
дования преступлений. М., 1994. 

36. Тарасов А.М. Президентский контроль: понятие и система : учеб. посо-
бие. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. 

37. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Го-
ряинова и др. М. : ИНФРА-М, 2009. Сер.: Высшее образование. 

38. Уголовное право России. Части общая и особенная : курс лекций / 
А.И. Рарог, Г.А. Есаков, А.И. Чучаев и др. М., 2010. 

39. Уголовно-исполнительное право : учебник для юрид. вузов / под ред. 
В.И. Селиверстова. 6-е изд., испр. и доп. М. : ИД «Юриспруденция», 2009. 

40. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации с постатей-
ными материалами / сост. А.С. Михлин и др. ; под общ. ред. Ю.И. Кали-
нина ; науч. ред. А.С. Михлин. 2-е изд., испр. и доп. М. : Спарк, 2003. 
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41. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник. 
3-е изд., перераб. и доп. / Л.Н. Башкатов [и др.] ; отв. ред.: И.Л. Петрухин, 
И.Б. Михайловская. М. : Проспект, 2010. 

42. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: науч-
но-практический комментарий / под ред. проф. А.Е. Чечетина. 12-е изд., 
перераб. и доп. Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД 
России, 2007. 

43. Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовного процессуального 
права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельче-
ских, феодальных и буржуазных государствах. СПб., 1995. 

44. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма : 
учеб. пособие. М. : Юрлитинформ, 2006. 

45. Шумилин С.Ф. Уголовное судопроизводство. Применение международ-
но-правовых актов. М. : Экзамен, 2007. 

 
5. Статьи 

 

1. Азаров В.А. Феномен судебного контроля: заметки на полях трех дис-
сертаций // Уголовное судопроизводство. 2008. № 2. 

2. Алферов В.Ю., Ильин Н.И. Некоторые исторические аспекты становле-
ния и развития правового регулирования оперативно-розыскной дея-
тельности России // Историко-правовой научный альманах : сборник 
научных трудов / под ред. профессоров Б.В. Чернышева, Н.И. Ильина 
и доцента А.В. Солдунова. Вып. 1 / Саратовский государственный соци-
ально-экономический университет. Юридический факультет. Саратов : 
ИП Моисеева Е.В., 2012. 

3. Алферов В.Ю., Ильин Н.И. Некоторые исторические аспекты становле-
ния и развития агентурного метода оперативно-розыскной деятельно-
сти // Научный альманах : сборник научных трудов / под ред. профес-
соров Б.В. Чернышева, Н.И. Ильина и доцента А.В. Солдунова. Вып. 2 / 
Саратовский социально-экономический институт Российского эконо-
мического университета им. Г.В. Плеханова. Юридический факультет. 
Саратов : ИП Моисеева Е.В., 2012. 

4. Башкатов Л.Н., Козилов Е.Н. Понятие уголовно-процессуальной оценки 
оперативной информации и ее значение для реализации функции уго-
ловного преследования // Уголовное судопроизводство. 2008. № 1. 

5. Бояров С.А. Проверочная закупка как мероприятие оперативно-розыск-
ной деятельности // Уголовный процесс. 2008. № 5. 

6. Гришин А.И. Основные направления использования информации в го-
сударственной защите бизнеса от преступных посягательств // Поли-
тико-правовые проблемы взаимодействия власти и бизнеса в условиях 
кризиса : материалы междунар. науч.-практ. конференции, посвящ. 
15-летию Саратовской областной Думы и 100-летию Саратовского го-
сударственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Саратов : Изд-во 
Сарат. ун-та, 2009. 
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7. Демидов М.В. Парламентский контроль в Российской Федерации: со-
временное состояние и проблемы реализации // Государство и право. 
2009. № 4. 

8. Демин А. Контракты в сфере оперативно-розыскной деятельности // 
Российская юстиция. 1997. № 6. 

9. Зажицкий В. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судо-
производство // Российская юстиция. 2001. № 3. 

10. Зажицкий В.И. Проблема принципов оперативно-розыскной деятель-
ности // Государство и право. 2001. № 7. 

11. Зажицкий В.И. Трудности представления результатов оперативно-
розыскной деятельности властными участниками уголовного судо-
производства остаются // Российская юстиция. 2008. № 2. 
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Приложение 1 
 

12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Федеральный закон 

ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

(в ред. федеральных законов от 18.07.97 № 101-ФЗ, от 21.07.98 № 117-ФЗ, от 
05.01.99 № 6-ФЗ, от 30.12.99 № 225-ФЗ, от 20.03.2001 № 26-ФЗ, от 10.01.2003 
№ 15-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, 
от 29.04.2008 № 58-ФЗ, от 22.12.2008 № 272-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ, 
от 26.12.2008 № 293-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, 
от 08.12.2011 № 424-ФЗ, от 10.07.2012 № 114-ФЗ, от 29.11.2012 № 207-ФЗ, 
от 05.04.2013 № 53-ФЗ, от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 02.11.2013 № 302-Ф3, 
от 21.12.2013 № 369-ФЗ, от 29.06.2015 № 170-ФЗ, от 29.06.2015 № 173-ФЗ) 

 
Принят Государственной Думой 
5 июля 1995 года 

 
Настоящий Федеральный закон определяет содержание оперативно-

розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской 
Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. 

 
Глава I. Общие положения 

 

Статья 1. Оперативно-розыскная деятельность 

Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществ-
ляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государствен-
ных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом 
(далее – органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), 
в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и госу-
дарства от преступных посягательств. 

 
Статья 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности 

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются: 
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 

а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших; 

осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска 
без вести пропавших; 
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добывание информации о событиях или действиях (бездействии), соз-
дающих угрозу государственной, военной, экономической, информацион-
ной или экологической безопасности Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 21.12.2013 № 369-ФЗ) 

установление имущества, подлежащего конфискации. 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 280-ФЗ) 

 
Статья 3. Принципы оперативно-розыскной деятельности 

Оперативно-розыскная деятельность основывается на конституцион-
ных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод челове-
ка и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных 
и негласных методов и средств. 

 
Статья 4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют 
Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, дру-
гие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные норма-
тивные правовые акты федеральных органов государственной власти. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, изда-
ют в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации нормативные акты, регламентирующие организацию 
и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Организация и тактика проведения органами внутренних дел Россий-
ской Федерации, таможенными органами Российской Федерации, Феде-
ральной службой исполнения наказаний, органами по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ оперативно-розыск-
ных мероприятий (кроме наблюдения, проводимого на открытой местно-
сти, в транспортных средствах и общественных местах) с использованием 
специальных технических средств, предназначенных для негласного полу-
чения информации, определяются ведомственными нормативными право-
выми актами, согласованными с Федеральной службой безопасности Рос-
сийской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 170-ФЗ) 

 
Статья 5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

Органы (должностные лица), осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность, при проведении оперативно-розыскных мероприятии долж-
ны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность 
жилища и тайну корреспонденции. 
(в ред. Федерального закона от 05.01.99 № 6-ФЗ) 

Не допускается осуществление оперативно-розыскной деятельности 
для достижения целей и решения задач, не предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. 
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Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, привели к нарушению его прав и свобод, 
вправе обжаловать эти действия в вышестоящий орган, осуществляющий 
оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в суд. 

Лицо, виновность которого в совершении преступления не доказана 
в установленном законом порядке, то есть в отношении которого в возбуж-
дении уголовного дела отказано либо уголовное дело прекращено в связи 
с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии 
состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отно-
шении его оперативно-розыскных мероприятий и полагает, что при этом 
были нарушены его права, вправе истребовать от органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о нем ин-
формации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исклю-
чающих возможность разглашения государственной тайны. В случае, если 
будет отказано в предоставлении запрошенных сведений или если указан-
ное лицо полагает, что сведения получены не в полном объеме, оно вправе 
обжаловать это в судебном порядке. В процессе рассмотрения дела в суде 
обязанность доказывать обоснованность отказа в предоставлении этому 
лицу сведений, в том числе в полном объеме, возлагается на соответст-
вующий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. 

В целях обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения дела ор-
ган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, обязан пре-
доставить судье по его требованию оперативно-служебные документы, со-
держащие информацию о сведениях, в предоставлении которых было отка-
зано заявителю, за исключением сведений о лицах, внедренных в органи-
зованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказы-
вающих им содействие на конфиденциальной основе. 

В случае признания необоснованным решения органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении не-
обходимых сведений заявителю судья может обязать указанный орган 
предоставить заявителю сведения, предусмотренные частью четвертой на-
стоящей статьи. 
(в ред. Федерального закона от 02.12.2005 № 150-ФЗ) 

Полученные в результате проведения оперативно-розыскных меро-
приятий материалы в отношении лиц, виновность которых в совершении 
преступления не доказана в установленном законом порядке, хранятся 
один год, а затем уничтожаются, если служебные интересы или правосудие 
не требуют иного. Фонограммы и другие материалы, полученные в резуль-
тате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении 
которых не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение 
шести месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем составляется 
соответствующий протокол. За три месяца до дня уничтожения материалов, 
отражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 
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на основании судебного решения, об этом уведомляется соответствующий 
судья. 
(в ред. Федерального закона от 20.03.2001 № 26-ФЗ) 

Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность, запрещается: 

проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-
либо политической партии, общественного и религиозного объединения; 

принимать негласное участие в работе федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, а также в деятельности за-
регистрированных в установленном порядке и незапрещенных политиче-
ских партий, общественных и религиозных объединений в целях оказания 
влияния на характер их деятельности; 

разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и кото-
рые стали известными в процессе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами; 

подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к со-
вершению противоправных действий (провокация); 
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ) 

фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ) 

При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц вышестоящий орган, прокурор либо судья в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации обязаны принять 
меры по восстановлению этих прав и законных интересов, возмещению 
причиненного вреда. 

Нарушения настоящего Федерального закона при осуществлении опе-
ративно-розыскной деятельности влекут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации. 

 
Глава II. Проведение оперативно-розыскных мероприятий 

 

Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия 

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводят-
ся следующие оперативно-розыскные мероприятия: 

1. Опрос. 
(в ред. Федерального закона от 05.01.99 № 6-ФЗ) 
2. Наведение справок. 
3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 
4. Проверочная закупка. 
5. Исследование предметов и документов. 
6. Наблюдение. 
7. Отождествление личности. 
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8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств. 

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 
10. Прослушивание телефонных переговоров. 
11. Снятие информации с технических каналов связи. 
12. Оперативное внедрение. 
13. Контролируемая поставка. 
14. Оперативный эксперимент. 
Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может 

быть изменен или дополнен только федеральным законом. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются 

информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, 
а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерб жизни 
и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей среде. 

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем почто-
вых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием теле-
фонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре предпри-
ятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, фи-
зических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, 
со снятием информации с технических каналов связи, проводятся с исполь-
зованием оперативно-технических сил и средств органов федеральной 
службы безопасности, органов внутренних дел и органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ в порядке, опре-
деляемом межведомственными нормативными актами или соглашениями 
между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
(в ред. федеральных законов от 30.12.99 № 225-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ) 

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организа-
ции и проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь 
должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими 
и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согла-
сия на гласной и негласной основе. 

Запрещается проведение оперативно-розыскных мероприятий и ис-
пользование специальных и иных технических средств, предназначенных 
(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного 
получения информации, не уполномоченными на то настоящим Федераль-
ным законом физическими и юридическими лицами. 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за ее пределы специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения инфор-
мации, не уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной дея-
тельности физическими и юридическими лицами подлежат лицензированию 
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ) 

Перечень видов специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации в процессе осуществления опера-
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тивно-розыскной деятельности, устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации. 

Разработка, производство, реализация и приобретение в целях прода-
жи специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации, индивидуальными предпринимателями и юриди-
ческими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, 
подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ) 

 
Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий 

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий 
являются: 

1. Наличие возбужденного уголовного дела. 
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыск-

ную деятельность, сведения о: 
1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного  

противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совер-
шающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела; 

2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государ-
ственной, военной, экономической, информационной или экологической 
безопасности Российской Федерации; 
(в ред. федеральных законов от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 21.12.2013 № 369-ФЗ) 

3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или ук-
лоняющихся от уголовного наказания; 

4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов. 
3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, дозна-

вателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам и ма-
териалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их произ-
водстве. 
(в ред. федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, 
от 05.04.2013 № 53-ФЗ) 

4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье. 

5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защи-
щаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными 
органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации. 

6. Запросы международных правоохранительных организаций и пра-
воохранительных органов иностранных государств в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пре-
делах своих полномочий вправе также собирать данные, необходимые для 
принятия решений: 
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1. О допуске к сведениям, составляющим государственную тайну. 
2. О допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, пред-

ставляющих 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 осуществления. 

4. Об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудни-
чества при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

5. По обеспечению безопасности органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность. 

6. О предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуществле-
ние частной детективной или охранной деятельности, о переоформлении 
документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче (о продлении 
срока действия, об аннулировании) удостоверения частного охранника. 
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 № 272-ФЗ) 

Пункт 7. – Утратил силу. 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

8. О достоверности сведений о законности происхождения денег, цен-
ностей, иного имущества и доходов от них у близких родственников, родст-
венников и близких лиц лица, совершившего террористический акт, при 
наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное 
имущество получены в результате террористической деятельности, но не 
ранее установленного факта начала участия лица, совершившего террори-
стический акт, в террористической деятельности и (или) являются дохо-
дом от такого имущества. 
(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 № 302-Ф3) 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при 
наличии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области про-
тиводействия коррупции, в пределах своих полномочий проводят опера-
тивно-розыскные мероприятия в целях добывания информации, необхо-
димой для принятия решений: 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

1. О достоверности и полноте сведений, представляемых в соответст-
вии с федеральными конституционными законами и федеральными зако-
нами гражданами, претендующими на замещение: 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

1) государственных должностей Российской Федерации, если феде-
ральными конституционными законами или федеральными законами не 
установлен иной порядок проверки указанных сведений; 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

2) государственных должностей субъектов Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

3) должностей глав муниципальных образований, муниципальных 
должностей, замещаемых на постоянной основе; 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 
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4) должностей федеральной государственной службы; 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

5) должностей государственной гражданской службы субъектов Рос-
сийской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

6) должностей муниципальной службы; 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

7) должностей в государственной корпорации, Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании феде-
ральных законов; 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

8) отдельных должностей, замещаемых на основании трудового дого-
вора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами. 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

2. О достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, за-
мещающими должности, указанные в пункте 1 настоящей части, если феде-
ральными конституционными законами или федеральными законами не 
установлен иной порядок проверки достоверности сведений. 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

3. О соблюдении лицами, замещающими должности, указанные в пунк-
те 1 настоящей части, ограничений и запретов, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и об исполнении ими обязанностей, установленных 
федеральными конституционными законами, федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации, если федеральными консти-
туционными законами или федеральными законами не установлен иной 
порядок проверки соблюдения указанными лицами данных ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и об исполнении обязанностей. 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

4. О достоверности и полноте сведений, представляемых гражданином, 
претендующим на замещение должности судьи. 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 

 

Статья 8. Условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий 

Гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, 
должностное и социальное положение, принадлежность к общественным 
объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдель-
ных лиц не являются препятствием для проведения в отношении их опера-
тивно-розыскных мероприятий на территории Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничи-
вают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, пере-
даваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на не-
прикосновенность жилища, допускается на основании судебного решения 
и при наличии информации: 
(в ред. Федерального закона от 05.01.99 № 6-ФЗ) 

1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 
противоправного деяния, по которому производство предварительного 
следствия обязательно. 

2. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших про-
тивоправное деяние, по которому производство предварительного следст-
вия обязательно. 

3. О событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу госу-
дарственной, военной, экономической, информационной или экологиче-
ской безопасности Российской Федерации. 
(в ред. федеральных законов от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 21.12.2013 № 369-ФЗ) 

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к со-
вершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии 
данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государ-
ственной, военной, экономической, информационной или экологической 
безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного по-
становления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных 
мероприятий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, с обяза-
тельным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов 
с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, 
его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении та-
кого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение. 
(в ред. федеральных законов от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 21.12.2013 № 369-ФЗ) 

Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только 
в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступ-
лений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также 
лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. 
Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных 
переговоров, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих воз-
можность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами. 
(в ред. федеральных законов от 20.03.2001 № 26-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ) 

В случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные 
и иные переговоры которого прослушиваются в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, фонограмма и бумажный носитель записи перего-
воров передаются следователю для приобщения к уголовному делу в каче-
стве вещественных доказательств. Дальнейший порядок их использования 
определяется уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 20.03.2001 № 26-ФЗ) 
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В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности от-
дельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме раз-
решается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на осно-
вании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществ-
ляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомле-
нием соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов. 
(в ред. Федерального закона от 20.03.2001 № 26-ФЗ) 

Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, ве-
ществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот 
которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное 
внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие, прово-
дятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 
(в ред. Федерального закона от 20.03.2001 № 26-ФЗ) 

Проведение оперативного эксперимента допускается только в целях 
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления сред-
ней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях вы-
явления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или со-
вершивших. 
(в ред. федеральных законов от 20.03.2001 № 26-ФЗ, от 02.12.2005 № 150-ФЗ, 
от 24.07.2007 № 211-ФЗ) 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по основани-
ям, предусмотренным пунктами 1–4, 6 и 7 части второй статьи 7 настояще-
го Федерального закона, запрещается осуществление действий, указанных 
в пунктах 8–11 части первой статьи 6 настоящего Федерального закона. 
(в ред. федеральных законов от 20.03.2001 № 26-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ) 

Оперативно-розыскные мероприятия, обеспечивающие безопасность 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проводят-
ся в соответствии с настоящим Федеральным законом и исключительно 
в пределах полномочий указанных органов, установленных соответствую-
щими законодательными актами Российской Федерации. По основаниям, 
предусмотренным пунктом 5 части второй статьи 7 настоящего Федераль-
ного закона, разрешается осуществлять действия, указанные в пунктах 8–11 
части первой статьи 6, без судебного решения при наличии согласия граж-
данина в письменной форме. 
(в ред. Федерального закона от 20.03.2001 № 26-ФЗ) 

 

Статья 8.1. Особенности проведения оперативными 
подразделениями органов федеральной службы безопасности 
оперативно-розыскных мероприятий в сфере осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства 
 

(в ред. Федерального закона от 29.04.2008 № 58-ФЗ) 
 

В целях определения факта установления иностранным инвестором 
или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, контроля над 
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хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства, а также факта наличия 
между иностранным инвестором и третьими лицами соглашения и (или) их 
согласованных действий, направленных на установление такого контроля, 
оперативные подразделения органов федеральной службы безопасности 
вправе проводить предусмотренные статьей 6 настоящего Федерального 
закона оперативно-розыскные мероприятия. Результаты оперативно-роз-
ыскной деятельности оперативных подразделений органов федеральной 
службы безопасности могут использоваться в доказывании по указанным 
в статье 15 Федерального закона «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства» судебным 
искам. 

 
Статья 9. Основания и порядок судебного рассмотре-
ния материалов об ограничении конституционных прав граждан 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав 
граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и поч-
товой связи, на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-
розыскных мероприятий осуществляется судом, как правило, по месту про-
ведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайст-
вующего об их проведении. При наличии обоснованных опасений относи-
тельно возможности рассекречивания оперативно-розыскных мероприя-
тий, планируемых в отношении судьи, указанного в абзаце третьем пункта 7 
статьи 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», материалы о проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий на основании решения Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации или его заместителя, принятого по 
результатам рассмотрения ходатайства органа, осуществляющего опера-
тивно-розыскную деятельность, могут быть переданы для рассмотрения 
в иной равнозначный суд. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 114-ФЗ) 

Указанные материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей 
единолично, если законодательством Российской Федерации не установлен 
иной порядок их рассмотрения, и незамедлительно. Судья (суд) не вправе 
отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления. 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 114-ФЗ) 

Основанием для решения судьей вопроса о проведении оперативно-
розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права гра-
ждан, указанные в части первой настоящей статьи, является мотивирован-
ное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность. Перечень категорий таких руково-
дителей устанавливается ведомственными нормативными актами. 
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По требованию судьи ему могут представляться также иные материа-
лы, касающиеся оснований для проведения оперативно-розыскного меро-
приятия, за исключением данных о лицах, внедренных в организованные 
преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им 
содействие на конфиденциальной основе, об организации и о тактике про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий. 

По результатам рассмотрения указанных материалов судья разрешает 
проведение соответствующего оперативно-розыскного мероприятия, ко-
торое ограничивает конституционные права граждан, указанные в части 
первой настоящей статьи, либо отказывает в его проведении, о чем выно-
сит мотивированное постановление. Постановление, заверенное печатью, 
выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия 
одновременно с возвращением представленных им материалов. 

Срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется в сут-
ках со дня его вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное 
не указано в самом постановлении. При этом течение срока не прерывается. 
При необходимости продления срока действия постановления судья выно-
сит судебное решение на основании вновь представленных материалов. 

В случае, если судья отказал в проведении оперативно-розыскного ме-
роприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, ука-
занные в части первой настоящей статьи, орган, осуществляющий опера-
тивно-розыскную деятельность, вправе обратиться по этому же вопросу 
в вышестоящий суд. 

Руководители судебных органов создают условия, обеспечивающие 
защиту сведений, которые содержатся в представляемых судье оператив-
но-служебных документах. 

 
Статья 10. Информационное обеспечение и документирование 
оперативно-розыскной деятельности 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для 
решения задач, возложенных на них настоящим Федеральным законом, мо-
гут создавать и использовать информационные системы, а также заводить 
дела оперативного учета. 

Дела оперативного учета заводятся при наличии оснований, преду-
смотренных пунктами 1–6 части первой статьи 7 настоящего Федерального 
закона, в целях собирания и систематизации сведений, проверки и оценки 
результатов оперативно-розыскной деятельности, а также принятия на их 
основе соответствующих решений органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность. 

Факт заведения дела оперативного учета не является основанием для 
ограничения конституционных прав и свобод, а также законных интересов 
человека и гражданина. 

Дело оперативного учета прекращается в случаях решения конкретных 
задач оперативно-розыскной деятельности, предусмотренных статьей 2 
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настоящего Федерального закона, а также установления обстоятельств, 
свидетельствующих об объективной невозможности решения этих задач. 

Перечень дел оперативного учета и порядок их ведения определяются 
нормативными актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность. 

 
Статья 11. Использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности 

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть исполь-
зованы для подготовки и осуществления следственных и судебных дейст-
вий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, пре-
дупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и уста-
новлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, 
а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и су-
да, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имуще-
ства, подлежащего конфискации, для принятия решений о достоверности 
представленных государственным или муниципальным служащим либо 
гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренных феде-
ральными законами сведений. 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 280-ФЗ) 

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить пово-
дом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в ор-
ган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится 
уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, 
а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии 
с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказа-
тельств, и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом. 
(в ред. федеральных законов от 29.04.2008 № 58-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ) 

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут направляться 
в налоговые органы для использования при реализации полномочий по 
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротст-
ве, а также при реализации полномочий в сфере государственной регистра-
ции юридических лиц. 
(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) 

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности ор-
гану дознания, следователю, налоговому органу или в суд осуществляется 
на основании постановления руководителя органа, осуществляющего опе-
ративно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомст-
венными нормативными актами. 
(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) 

Результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц, 
перечисленных в пунктах 1–4 и 6 части второй статьи 7 настоящего Феде-
рального закона, учитываются при решении вопроса об их допуске к ука-
занным видам деятельности. 
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Статья 12. Защита сведений об органах, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность 

Сведения об используемых или использованных при проведении не-
гласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, 
методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, о ли-
цах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных неглас-
ных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной 
основе, а также об организации и о тактике проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий составляют государственную тайну и подлежат рас-
секречиванию только на основании постановления руководителя органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

Предание гласности сведений о лицах, внедренных в организованные 
преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказываю-
щих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе, допус-
кается лишь с их согласия в письменной форме и в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. 

Судебное решение на право проведения оперативно-розыскного меро-
приятия и материалы, послужившие основанием для принятия такого ре-
шения, хранятся только в органах, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность. 

Оперативно-служебные документы, отражающие результаты опера-
тивно-розыскной деятельности, представляются суду (судье), прокурору, 
осуществляющему надзор за законностью оперативно-розыскной деятель-
ности, следователю и органу дознания, в производстве которых находится 
уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, дру-
гим органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в по-
рядке и случаях, которые установлены настоящим Федеральным законом. 
(в ред. федеральных законов от 05.01.99 № 6-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ) 

 
 

Глава III. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность 

 

Статья 13. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность 

На территории Российской Федерации право осуществлять оператив-
но-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям: 

1. Органов внутренних дел Российской Федерации. 
2. Органов федеральной службы безопасности. 
Пункт 3 – Утратил силу. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2003 № 86-ФЗ) 
4. Федерального органа исполнительной власти в области государст-

венной охраны. 
(в ред. федеральных законов от 18.07.97 № 101-ФЗ, от 08.12.2011 № 424-ФЗ) 
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Пункт 5 – Утратил силу. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2003 № 86-ФЗ) 

6. Таможенных органов Российской Федерации. 
7. Службы внешней разведки Российской Федерации. 
8. Федеральной службы исполнения наказаний. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ) 
9. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2003 № 86-ФЗ) 

Оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства 
обороны Российской Федерации проводит оперативно-розыскные меро-
приятия только в целях обеспечения безопасности указанного органа 
внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затра-
гивает полномочий органов, указанных в пунктах 1, 2, 4, 6–9 части первой 
настоящей статьи. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2003 № 86-ФЗ) 

Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. 
Руководители указанных органов определяют перечень оперативных под-
разделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятель-
ность, их полномочия, структуру и организацию работы. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, ре-
шают определенные настоящим Федеральным законом задачи исключи-
тельно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими 
законодательными актами Российской Федерации. 

Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, вправе проводить совместно с работниками 
уголовно-исполнительной системы оперативно-розыскные мероприятия 
в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы. 
(в ред. федеральных законов от 21.07.98 № 117-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ) 

 
Статья 14. Обязанности органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность 

При решении определенных настоящим Федеральным законом задач 
оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осущест-
влять, обязаны: 

1. Принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по 
защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, а также по обеспечению безопасности общества и государства. 

2. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной 
форме дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следст-
венного органа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уго-
ловным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, приня-
тым ими к производству, а также решения суда по уголовным делам. 
(в ред. федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, 
от 05.04.2013 № 53-ФЗ) 
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3. Выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации, запросы соответствующих меж-
дународных правоохранительных организаций, правоохранительных орга-
нов и специальных служб иностранных государств. 

4. Информировать другие органы, осуществляющие оперативно-ро-
зыскную деятельность на территории Российской Федерации, о ставших им 
известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компе-
тенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь. 

5. Соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности. 

6. Содействовать обеспечению в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества 
своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятельность, участников уголовного судо-
производства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступ-
ных посягательств. 

 
Статья 15. Права органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность 

При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, 
уполномоченные ее осуществлять, имеют право: 

1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, 
перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить 
при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообще-
ний, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникнове-
ния непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы го-
сударственной, военной, экономической, информационной или экологиче-
ской безопасности Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 369-ФЗ) 

В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении 
гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осущест-
вившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уго-
ловно-процессуального законодательства Российской Федерации. 

Если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий 
изымаются документы и (или) электронные носители информации, то из-
готавливаются копии документов, которые заверяются должностным ли-
цом, изъявшим документы, и (или) по ходатайству законного владельца 
изъятых электронных носителей информации или обладателя содержа-
щейся на них информации информация, содержащаяся на изъятых элек-
тронных носителях, копируется на другие электронные носители инфор-
мации, предоставленные законным владельцем изъятых электронных но-
сителей информации или обладателем содержащейся на них информации. 
Копии документов и (или) электронные носители информации, содержа-
щие копии изъятой информации, передаются лицу, у которого были изъя-
ты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных 
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носителей информации или обладателю содержащейся на них информации, 
о чем делается запись в протоколе. В случае, если при проведении глас-
ных оперативно-розыскных мероприятий невозможно изготовить копии 
документов и (или) скопировать информацию с электронных носителей 
информации или передать их одновременно с изъятием документов 
и (или) электронных носителей информации, указанное должностное лицо 
передает заверенные копии документов и (или) электронные носители 
информации, содержащие копии изъятой информации, лицу, у которого 
были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых элек-
тронных носителей информации или обладателю содержащейся на них 
информации в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись 
в протоколе. При копировании документов и (или) информации, содержа-
щейся на изымаемых электронных носителях информации, должны обес-
печиваться условия, исключающие возможность утраты или изменения 
документов и (или) информации. Не допускается копирование документов 
и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях 
информации, если это может воспрепятствовать осуществлению оператив-
но-розыскной деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) 

В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов за-
веренные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты 
документы, заверенные копии документов в течение трех дней должны 
быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем дела-
ется запись в протоколе с указанием номера почтового отправления. 

Копии документов направляются по адресу места нахождения юриди-
ческого лица или адресу места жительства физического лица, указанному 
в протоколе. 
(в ред. Федерального закона от 26.12.2008 № 293-ФЗ) 

2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отноше-
ния сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содейст-
вие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность. 

3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий по договору или устному соглашению служебные помещения, имуще-
ство предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жи-
лые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество ча-
стных лиц. 

4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие 
личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, 
учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных 
средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденци-
альной основе. 

5. Создавать в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, 
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необходимые для решения задач, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом. 

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения фи-
зическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъ-
явлены. 

Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятство-
вание ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмот-
ренную законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 16. Социальная и правовая защита должностных лиц 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 

На должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность, распространяются гарантии социальной и право-
вой защиты сотрудников тех органов, в штаты которых указанные лица 
входят. 

Никто не вправе вмешиваться в законные действия должностных лиц 
и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за ис-
ключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом. 

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление оперативно-
розыскной деятельности, в ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий подчиняется только непосредственному и прямому начальнику. 
При получении приказа или указания, противоречащего закону, указанное 
должностное лицо обязано руководствоваться законом. 

При защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и за-
конных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и госу-
дарства от преступных посягательств допускается вынужденное причине-
ние вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо лицом, оказы-
вающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении ука-
занным лицом своего служебного или общественного долга. 

Время выполнения должностными лицами органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, специальных заданий в организо-
ванных преступных группах, а также время их службы в должностях штат-
ных негласных сотрудников указанных органов подлежит зачету в выслугу 
лет для назначения пенсии в льготном исчислении в порядке, определяе-
мом Правительством Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные 
виды социальной защиты для должностных лиц органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность. 
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Глава IV. Содействие граждан органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность 

 

Статья 17. Содействие граждан органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность 

Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или 
проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их же-
ланию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, в том числе по контракту. Эти лица обяза-
ны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки 
или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе предос-
тавлять заведомо ложную информацию указанным органам. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут 
заключать контракты с совершеннолетними дееспособными лицами неза-
висимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, долж-
ностного и социального положения, образования, принадлежности к обще-
ственным объединениям, отношения к религии и политических убеждений. 

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, за-
прещается использовать конфиденциальное содействие по контракту де-
путатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномоч-
ных представителей официально зарегистрированных религиозных объе-
динений. 

 

Статья 18. Социальная и правовая защита граждан, 
содействующих органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность 

Лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность, находятся под защитой государства. 

Государство гарантирует лицам, изъявившим согласие содействовать 
по контракту органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, выполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом, 
в том числе гарантирует правовую защиту, связанную с правомерным вы-
полнением указанными лицами общественного долга или возложенных на 
них обязанностей. 

При возникновении реальной угрозы противоправного посягательства 
на жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействием 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а равно 
членов их семей и близких эти органы обязаны принять необходимые ме-
ры по предотвращению противоправных действий, установлению винов-
ных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации. 

Лицо из числа членов преступной группы, совершившее противоправ-
ное деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к сотруд-
ничеству с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, активно способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее 
нанесенный ущерб или иным образом загладившее причиненный вред, 
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освобождается от уголовной ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, либо оказавшие им помощь в раскрытии престу-
пления или установлении лиц, их совершивших, могут получать вознагра-
ждения и другие выплаты. Полученные указанными лицами суммы возна-
граждений и другие выплаты налогами не облагаются и в декларациях 
о доходах не указываются. 

Граждане, сотрудничающие по контракту с органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность, в качестве основного рода за-
нятий, имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Период такого сотрудничества засчиты-
вается в страховой стаж указанных граждан на основании сведений орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Порядок пере-
дачи таких сведений определяется руководителем соответствующего госу-
дарственного органа, в состав которого входят оперативные подразделе-
ния, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 173-ФЗ) 

В целях обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и членов их се-
мей допускается проведение специальных мероприятий по их защите в по-
рядке, определяемом законодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 

В случае гибели лица, сотрудничающего по контракту с органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность, в связи с его участи-
ем в проведении оперативно-розыскных мероприятий семье пострадавше-
го и лицам, находящимся на его иждивении, выплачивается единовремен-
ное пособие в размере десятилетнего денежного содержания погибшего 
и в установленном законодательством Российской Федерации порядке на-
значается пенсия по случаю потери кормильца. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

При получении лицом, сотрудничающим по контракту с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, травмы, ранения, 
контузии, увечья, наступивших в связи с его участием в проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий и исключающих для него возможность 
дальнейшего сотрудничества с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, указанному лицу выплачивается единовремен-
ное пособие в размере пятилетнего денежного содержания и в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке назначается пен-
сия по инвалидности. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

При одновременном возникновении в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации нескольких оснований для указанных едино-
временных выплат в случаях, установленных настоящей статьей, выплаты 
осуществляются по одному основанию по выбору получателя. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
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Глава V. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности 

 

Статья 19. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности 

Обеспечение оперативно-розыскной деятельности, в том числе соци-
альной и правовой защиты граждан, содействующих органам, осуществ-
ляющим оперативно-розыскную деятельность в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, относится к расходным обязательствам Российской 
Федерации и осуществляется в порядке, устанавливаемом руководителями 
государственных органов, оперативные подразделения которых уполномо-
чены осуществлять эту деятельность. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

Часть вторая – Утратила силу. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на опе-
ративно-розыскную деятельность, осуществляется руководителями госу-
дарственных органов, в состав которых входят оперативные подразделе-
ния, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, а также спе-
циально уполномоченными на то представителями Министерства финан-
сов Российской Федерации. 

 
 

Глава VI. Контроль и надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью 

 

Статья 20. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью 

Контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют 
Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Фе-
дерации, Правительство Российской Федерации в пределах полномочий, 
определяемых Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами и федеральными законами. 

 
Статья 21. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью 

(в ред. Федерального закона от 05.01.99 № 6-ФЗ) 
Прокурорский надзор за исполнением настоящего Федерального зако-

на осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и уполно-
моченные им прокуроры. 

По требованию указанных прокуроров руководители органов, осуще-
ствляющих оперативно-розыскную деятельность, представляют им опера-
тивно-служебные документы, включающие в себя дела оперативного учета, 
материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использо-
ванием оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную 
документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламен-
тирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

https://www.referent.ru/1/68478?l672#l672
https://www.referent.ru/1/68478?l672#l672
https://www.referent.ru/1/2672
https://www.referent.ru/1/32297?l0
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Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, 
о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим 
органам на конфиденциальной основе, представляются соответствующим 
прокурорам только с письменного согласия перечисленных лиц, за исклю-
чением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности. 

Прокуроры, указанные в части первой настоящей статьи, обеспечива-
ют защиту сведений, содержащихся в представленных документах и мате-
риалах. 

Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, влечет 
за собой установленную законом ответственность. 

 
Статья 22. Ведомственный контроль 

Руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, несут персональную ответственность за соблюдение законности 
при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

 
Статья 23. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Признать утратившим силу со дня введения в действие настоящего  
Федерального закона Закон Российской Федерации "Об оперативно-
розыскной деятельности в Российской Федерации" (Ведомости Съезда на-
родных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 17, ст. 892; № 33, ст. 1912). 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Прави-
тельству Российской Федерации привести их нормативные правовые акты 
в соответствие с настоящим Федеральным законом.  

 
  Президент 

Российской Федерации 
           Б. ЕЛЬЦИН 

 

Москва, Кремль. 
12 августа 1995 года. 
№ 144-ФЗ   

 
 

https://www.referent.ru/1/6680?l0
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Приложение 2 
 

СХЕМЫ  
 

К главе  1 
 

 

Схема 1. Сущность и особенности оперативно-розыскной 
деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид правоохранительной 

деятельности государства 

Регламентируется 

законами и подзаконными 

нормативными актами 

Осуществляется специально 

уполномоченными на то 

должностными лицами 

оперативных аппаратов 

Осуществляется 

посредством проведения 

преимущественно негласных 

оперативно-розыскных 

мероприятий 

Направлена на защиту жизни, 

здоровья, прав и свобод личности, 

собственности, обеспечение 

безопасности общества 

и государства от преступных 

посягательств 

Оперативно-розыскная деятельность – 

это регламентированная законом деятельность 

специально уполномоченных на то должностных лиц 

оперативных аппаратов, осуществляемая посредством 

проведения преимущественно негласных оперативно-

розыскных мероприятий в целях защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод личности, собственности, 

обеспечения безопасности общества и государства 

от преступных посягательств 
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Схема 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие 

преступлений, а также выявление 

и установление лиц, их 

подготавливающих, совершающих 

или совершивших 

Осуществление розыска лиц, 

скрывающихся от органов 

дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от уголовного 

наказания, а также розыска 

без вести пропавших 

Добывание информации 

о событиях и действиях, 

создающих угрозу 

государственной, военной, 

экономической или 

экологической безопасности 

Российской Федерации 

Установление имущества, 

подлежащего 

конфискации 

Частные задачи, определяемые 

особенностями отдельной 

оперативной проверки 

(разработки) и иными 

предусмотренными законом 

основаниями 

Задачи 

оперативно-розыскной 

деятельности 
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Схема 3. Принципы оперативно-розыскной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Принципы оперативно-розыскной деятельности – 

это руководящие идеи, основополагающие исходные 

начала, выработанные практикой оперативно-

розыскной деятельности и выраженные в законах 

и подзаконных нормативных актах, определяющие 

сущность и основное содержание оперативно-

розыскной деятельности и отражающие в себе 

политические, экономические и социальные 

закономерности развития общества, направленные 

на обеспечение цивилизованного решения задач 

оперативно-розыскной деятельности 

Общеправовые Специальные 

Иные 

Принцип 

законности 

Принцип уважения 

и соблюдения прав 

и свобод человека 

и гражданина 

Принцип 

конспирации 

Принцип сочетания 

гласных и негласных 

методов и средств 

Принцип высокой 

оперативной 

готовности 

и наступательности 

Принцип 

плановости 

Принцип 

привлечения 

конфидентов 

Принцип 

всесторонности, 

полноты 

и объективности 

оперативной 

проверки 

Принцип 

подконтрольности 

и поднадзорности 

Морально-

этические 

принципы 
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Схема 4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Законы Подзаконные 

нормативные акты 

Конституция 

Российской Федерации 

Общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

и международные 

договоры 

Российской Федерации 

Федеральные 

конституционные 

законы 

Законы субъектов 

Российской Федерации 

Указы Президента 

Российской 

Федерации 

Постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Ведомственные 

нормативно-правовые 

акты 

Регламентирующие 

деятельность 

оперативных служб 

министерств и ведомств 

Регламентирующие 

раскрытие и расследо-

вание отдельных видов 

преступлений 

Регламентирующие 

взаимодействие 

оперативных служб 

с другими правоохра-

нительными органами 

и субъектами 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Правовая основа оперативно-розыскной 

деятельности – это совокупность 

нормативных актов, содержащих правовые 

нормы, непосредственно касающиеся ее 

назначения, организации и регламентации 
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К главе  2 
 

Схема 5. Классификация субъектов оперативно-розыскной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Субъекты оперативно-розыскной деятельности – 

это система оперативных аппаратов компетентных 

государственных органов и их должностных лиц, 

наделенных законом полномочиями по организации 

и осуществлению оперативно-розыскной деятельно-

сти, а также иных физических и юридических лиц, 

привлекаемых к участию в ней и имеющих для этого 

соответствующие права и обязанности 
 

Оперативные аппараты 

компетентных государственных 

органов и их должностные лица, 

наделенные оперативно-

розыскными полномочиями 

Должностные лица 

государственных органов, 

осуществляющие контроль 

и надзор за оперативно-

розыскной деятельностью 

Граждане, оказывающие 

содействие органам, 

осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, 

на конфиденциальной основе 

Иные физические 

и юридические лица, 

участвующие в проведении 

отдельных оперативно-

розыскных мероприятий 
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Схема 6. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Система оперативных подразделений 

государственных органов, 

наделенных полномочиями 

по осуществлению оперативно-

розыскной деятельности 

Оперативные подразделения 

органов внутренних дел 

Российской Федерации 

Оперативные подразделения 

органов Федеральной 

службы безопасности 

Оперативные подразделения 

федеральных органов 

государственной охраны 

Оперативные подразделения 

таможенных органов 

Российской Федерации 

Оперативные подразделения 

службы внешней разведки 

Российской Федерации 

Оперативные подразделения 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

Оперативные подразделения 

органов по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ 
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Схема 7. Оперативные подразделения полиции 
территориальных органов внутренних дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Подразделения уголовного розыска (УР) 

Оперативно-поисковые подразделения 

(ОПП) 

Подразделения специальных 

технических мероприятий (СТМ) 

Подразделения оперативно-розыскной 

информации (ОРИ) 

Подразделения собственной 

безопасности (СБ) 

Подразделения по противодействию 

экстремизму (ППЭ) 

Подразделения экономической 

безопасности и противодействия 

коррупции (ЭБиПК) 

Оперативные подразделения 

полиции территориальных органов 

внутренних дел 
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Схема 8. Основные полномочия оперуполномоченного 
оперативного аппарата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основные полномочия 

оперуполномоченного 

оперативного аппарата 

Обеспечение соблюдения права человека и гражданина 

на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, неприкосновенность жилища 

и тайну корреспонденции 

Личное участие в организации и проведении оперативно-

розыскных мероприятий, используя помощь должностных 

лиц и специалистов, обладающих научными, техническими 

и иными специальными знаниями, а также отдельных 

граждан с их согласия на гласной и негласной основе 

Негласное внедрение на интересующие объекты 

на основании постановления, утвержденного 

руководителем оперативно-розыскного органа 

Использование в целях конспирации документов, 

зашифровывающих личность 

Реализация уголовно-процессуальных полномочий 

по поручению руководителя органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность 
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Схема 9. Виды содействия граждан оперативным аппаратам 
органов внутренних дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гласное 

Анонимное 

Конфиденциальное однократное, 

кратковременное, периодическое 

Конфиденциальное долговременное 

на бесконтрактной основе 

Конфиденциальное долговременное 

сотрудничество на контрактной основе 

Виды содействия граждан 

оперативным аппаратам органов 

внутренних дел 
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К главе  3 
 

 

Схема 10. Понятие оперативно-розыскной информации 
и ее особенности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Оперативно-розыскная информация – 

это информация, полученная в ходе осуществления 

оперативно-розыскной деятельности путем 

проведения оперативно-розыскных мероприятий 

и использования возможностей лиц, оказывающих 

содействие оперативным аппаратам 

на конфиденциальной основе 

Получается в связи 

с осуществлением 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Получается и оформляется 

в порядке, установленном 

нормативными актами, 

регламентирующими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

Направлена на решение 

задач оперативно-розыскной 

деятельности и обеспечение 

назначения уголовного 

судопроизводства 

Получается субъектами 

оперативно-розыскной 

деятельности 
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Схема 11. Оперативно-розыскная информация 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Схема 12. Оперативно-розыскная информация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

специфичная по цели получения 

методу получения 

режиму использования 

обеспечивающему 

конспирацию 
надежную зашифровку 

источников 

возможность проверки и применения заинтересованными субъектами ОРД 

Оперативно-розыскная информация – 

разновидность социальной 

информации 
 

Необходимые, достаточные, 

достоверные специфические сведения, 

полученные субъектами ОРД 

гласно или негласно 

из различных источников 

с использованием специальных сил, 

средств и методов ОРД 

в целях решения задач ОРД 

Оперативно-розыскная информация 
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Схема 13. Объекты получения 
оперативно-розыскной информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Событие преступления (место, время, способ) 

 

Обстоятельства, способствующие 

совершению преступления 

(причины и условия) 

 

Лица, представляющие оперативный интерес 

(злоумышленники, подготавливающие, 

совершающие, совершившие преступления, 

разыскиваемые, скрывшиеся, неопознанные 

трупы и др.) 

Предметы и документы, связанные 

с криминальными событиями 

Орудия преступления 

Имущество похищенное, нажитое 

преступным путем 

Объекты получения оперативно-розыскной 

информации 
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Схема 14. Основные источники 
оперативно-розыскной информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основные источники 

оперативно-розыскной 

информации 

Результаты проведенных 

оперативно-розыскных 

мероприятий 

Сведения, полученные 

от лиц, оказывающих 

содействие органам, 

осуществляющим 

оперативно-розыскную 

деятельность, 

на конфиденциальной 

основе 

Результаты 

личного сыска 

Данные оперативных 

учетов 

Справки, меморандумы, 

аналитические и иные 

документы, 

подготовленные 

должностными лицами 

оперативных аппаратов 

на основе результатов 

оперативно-розыскной 

деятельности 
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Схема 15. Виды оперативно-розыскной информации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 16. Требования, предъявляемые 
к оперативно-розыскной информации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Первичная 

(не проверенная), 

не снимающая 

неопределенность 

знаний 

Промежуточная 

(частично 

проверенная), 

частично 

снимающая 

неопределенность 

знаний 

Выводная 

(конечная), 

проверенная, 

максимально 

снимающая 

неопределенность 

знаний 

Виды оперативно-розыскной информации 

Законность получения 

Полнота 

Достоверность 

Надежность 

Своевременность 

Требования, предъявляемые 

к оперативно-розыскной 

информации 
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Схема 17. Основные направления реализации 
оперативно-розыскной информации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Схема 18. Основные направления использования 
оперативно-розыскной информации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Использование 

оперативно-розыскной 

информации 

Преобразование 

оперативно-розыскной 

информации 

в доказательства 

Использование 

оперативно-розыскной 

информации органами 

предварительного 

следствия для организации 

расследования по 

уголовному делу Использование 

оперативно-розыскной 

информации  

оперативными аппаратами 

для организации работы 

по делу оперативной 

проверки (разработки) 

Использование оперативно-

розыскной информации 

в аналитических целях 

Уголовно-процессуальное 

Административно-правовое 

Организационно-управленческое 

Оперативно-розыскное 

Основные направления реализации 

оперативно-розыскной информации 
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К главе 4  
 

 

Схема 19. Способы действий оперативного сотрудника, 
осуществляющего ОРД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Схема 20. Характеристика оперативно-розыскных 
мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактический оперативно-розыскной 

прием 

Тактическое оперативно-розыскное 

действие (совокупность приемов) 

Оперативно-розыскные мероприятия 

(совокупность действий) 

Оперативно-розыскной метод 

(совокупность приемов, действий, 

элементов ОРМ) 

Способы действий оперативного 

сотрудника, осуществляющего ОРД 

Гласные 

Разовые, длящиеся 

Проводимые любым субъектом ОРД 

Проводимые спецсубъектом ОРД 

Негласные 

Характеристика ОРМ 
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Схема 21. Методы ОРД до принятия ФЗ «Об ОРД» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Разведывательный опрос: 

гласный, 

негласный, 

с зашифровкой цели, 

без зашифровки цели, 

легендированный 

Оперативная установка: 

по месту жительства, 

по месту работы 

Оперативный осмотр: 

гласный, 

негласный, 

с зашифровкой цели, 

без зашифровки цели, 

легендированный 

Скрытое (наружное) наблюдение 

Личный сыск 

Агентурный метод 

Методы ОРД 

до принятия ФЗ «Об ОРД» 
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Схема 22. Понятие и классификация оперативно-розыскных 
мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оперативно-розыскные мероприятия – 

это предусмотренные законом действия 

преимущественно конспиративного характера, 

осуществляемые должностными лицами оперативных 

аппаратов в целях получения и проверки оперативной 

информации об обстоятельствах, имеющих значение 

для предупреждения и раскрытия преступлений, 

осуществления розыскной работы, а также решения 

иных задач оперативно-розыскной деятельности 

Оперативно-розыскные 

мероприятия, не требующие 

какого-либо санкционирования 

(опрос, наведение справок, сбор 

образцов для сравнительного 

исследования, проверочная 

закупка и др.) 

Оперативно-розыскные мероприятия, 

требующие ведомственного 

санкционирования 

(проверочная закупка и контролируемая 

поставка предметов, веществ и продукции, 

свободная реализация которых запрещена 

либо оборот которых ограничен; 

оперативное внедрение; оперативный 

эксперимент и др.) 

Оперативно-розыскные 

мероприятия, требующие 

судебного решения 

(контроль почтовых 

отправлений, телеграфных 

и иных сообщений; 

прослушивание телефонных 

переговоров; снятие 

информации с технических 

каналов связи 
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Схема 23. Классификация оперативно-розыскных 
мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

ОРМ, не требующие 

санкционирования 

- опрос 

- наведение справок 

- сбор образцов для 

сравнительного 

исследования 

- исследование 

предметов 

и документов 

- наблюдение 

- отождествление 

личности 

- обследование 

помещений, зданий, 

сооружений, 

участков местности 

и транспортных 

средств 

ОРМ 

ведомственного 

санкционирования 

- проверочная 

закупка 

- оперативное 

внедрение 

- контролируемая 

поставка 

- оперативный 

эксперимент 

ОРМ судебного 

санкционирования 

- негласное 

обследование 

жилища 

- прослушивание 

телефонных 

переговоров 

- контроль почтовых 

отправлений, 

телеграфных и 

иных сообщений 

- снятие информации 

с технических 

каналов связи 

Классификация оперативно-розыскных 

мероприятий (ОРМ) 
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Схема 24. Система (виды) оперативно-розыскных 
мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оперативно-розыскных мероприятий 

 

Опрос 

 

Наведение справок 

Сбор образцов для 

сравнительного 

исследования 

 

Проверочная закупка 

Исследование предметов 

и документов 

 

Наблюдение 

 

Отождествление личности 

Обследование помещений, 

зданий, сооружений, 

участков местности 

и транспортных средств 

Контроль почтовых 

отправлений, телеграфных 

иных сообщений 

Прослушивание 

телефонных переговоров 

Снятие информации 

с технических каналов 

связи 

 

Оперативное внедрение 

 

Контролируемая поставка 
 

Оперативный эксперимент 
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Схема 25. Основания для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, 

направленные на решение задач 

оперативно-розыскной деятельности 

Наличие возбужденного 

уголовного дела 

Сведения, ставшие извест-

ными органам, осуществ-

ляющим оперативно-

розыскную деятельность 

О признаках 

подготавливаемого, 

совершаемого или совер-

шенного противоправного 

деяния, а также о лицах, 

его подготавливающих, 

совершающих или совер-

шивших, если нет 

достаточных данных 

для решения вопроса  

о возбуждении 

уголовного дела 

О событиях или действиях 

(бездействии), создающих 

угрозу государственной, 

военной, экономической или 

экологической безопасности 

Российской Федерации 

О лицах, скрывающихся от 

органов дознания, следствия 

и суда или уклоняющихся 

от уголовного наказания 

О лицах, без вести пропав-

ших, и об обнаружении 

неопознанных трупов 

Поручения следователя, 

руководителя следственного 

органа, органа дознания или 

определения суда по уголов-

ным делам, находящимся 

в их производстве 

Запросы международных 

правоохранительных органи-

заций и правоохранительных 

органов иностранных госу-

дарств в соответствии с меж-

дународными договорами 

Российской Федерации 
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Схема 26. Основания для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на собирание данных, 

необходимых для принятия решений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основания для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на собирание данных, 

необходимых для принятия решений 

О допуске к сведениям, 

составляющим государственную тайну 

О допуске к работам, связанным с эксплуатацией 

объектов, представляющих повышенную опасность 

для жизни и здоровья людей, а также 

для окружающей среды 

О допуске к участию в оперативно-розыскной 

деятельности или о доступе к материалам, 

полученным в результате ее осуществления 

Об установлении или о поддержании с лицом 

отношений сотрудничества при подготовке 

и проведении оперативно-розыскных мероприятий 

По обеспечению безопасности органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

О выдаче разрешений на частную детективную 

и охранную деятельность 
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Схема 27. Условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие условия 

проведения 

оперативно- 

розыскных 

мероприятий 

Гражданство, национальность, пол, 

место 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 

оперативно-розыскных мероприятий 

Оперативно-розыскные мероприятия 

проводятся на территории 

Российской Федерации 

(если иное не предусмотрено 

федеральным законом) 

Условия проведения 

оперативно-розыскных мероприятий – 

это предусмотренные законом специальные 

правила, соблюдение которых обусловливает 

подготовку и проведение конкретного 

оперативно-розыскного мероприятия, 

а также обеспечение реализации принципов 

оперативно-розыскной деятельности при 

его проведении 

Особые условия 

проведения 

отдельных 

оперативно-

розыскных 

мероприятий 
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Схема 28. Особые условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающих конституционные права 

и свободы личности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особые условия проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права 

и свободы человека и гражданина 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые 

ограничивают конституционные права человека и гражданина 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 

электрической и почтовой связи, а также право на 

неприкосновенность жилища, допускается на основании 

судебного решения и при наличии информации 

О признаках подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного противоправного деяния, по которому 

производство предварительного следствия обязательно 

О лицах, подготавливающих, совершающих или 

совершивших противоправное деяние, по которому 

производство предварительного следствия обязательно 

О событиях или действиях (бездействии), создающих 

угрозу государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности Российской Федерации 

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести 
к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также 

при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), 
создающих угрозу государственной, военной, экономической, 
информационной или экологической безопасности Российской 

Федерации, на основании мотивированного постановления одного 
из руководителей органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-
розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные 
права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, переда-
ваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право 
на неприкосновенность жилища, с обязательным уведомлением 

суда (судьи) в течение 24 часов 
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Схема 29. Особые условия проведения отдельных 
оперативно-розыскных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Особые условия проведения 

отдельных оперативно-

розыскных мероприятий 

Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается 

только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых 

в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо 

тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать 

сведениями об указанных преступлениях 

Проверочная закупка или контролируемая поставка 

предметов, веществ и продукции, свободная реализация 

которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также 

оперативный эксперимент или оперативное внедрение 

должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им 

содействие, проводятся на основании постановления, 

утвержденного руководителем органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность 

Проведение оперативного эксперимента допускается только 

в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого 

преступления, а также в целях выявления и установления лиц, 

их подготавливающих, совершающих или совершивших 
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Схема 30. Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), 
ограничивающие конституционные права граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проводятся только на основании 

судебного решения и при наличии информации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Прослушивание телефонных переговоров 

Снятие информации с технических каналов связи 

Контроль почтовых отправлений, телеграфных 

и иных сообщений 

Негласное обследование жилища 

О признаках подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного противоправного деяния, по которому 

производство предварительного следствия обязательно 

О лицах, подготавливающих, совершающих или 

совершивших противоправное деяние, по которому 

предварительное следствие обязательно 

О событиях или действиях (бездействии), создающих 

угрозу государственной, военной, экономической, 

информационной или экологической безопасности РФ 

Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), 

ограничивающие конституционные права граждан 

(судебного санкционирования) 
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Схема 31. Проведение ОРМ судебного санкционирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 32. ОРМ ведомственного санкционирования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

в случаях, которые не терпят отлагательства и могут 
привести к совершению тяжкого или особо тяжкого 

преступления (для прослушивания телефонных и иных 
переговоров и по преступлениям средней тяжести), 

а также при наличии угрозы государственной, военной, 
экономической, информационной или экологической 

безопасности РФ 

на основании мотивированного постановления одного 

из руководителей органа, осуществляющего ОРД 

с обязательным уведомлением суда (судьи) 

в течение 24 часов 

необходимо в течение 48 часов обязательно 

получить судебное решение на проведение ОРМ 

либо его прекратить 

Проведение ОРМ судебного санкционирования 

допускается: 
 

Проводятся только на основании постановления 

руководителя органа, осуществляющего ОРД 

Проверочная закупка 

Контролируемая поставка 

Оперативный эксперимент 

Оперативное внедрение 

Предметов, 

веществ 

и продукции, 

свободная 

реализация 

которых 

запрещена, 

либо оборот 

которых 

ограничен 
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Схема 33. Запрещающие действия органам 
(должностным лицам), осуществляющим ОРД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проводить ОРМ в интересах какой-либо политической 

партии, общественного и религиозного объединения 

Принимать негласное участие в работе 

федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления 

Принимать негласное участие в деятельности 

не запрещенных политических партий, общественных 

и религиозных объединений в целях оказания влияния 

на характер их деятельности 

Фальсифицировать результаты ОРД 

Разглашать сведения о частной жизни, личной 

и семейной тайне, чести и добром имени граждан 

без их согласия, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами 

Подстрекать, склонять, побуждать в прямой или 

косвенной форме к совершению противоправных 

действий (провокация) 

Органам (должностным лицам), 

осуществляющим ОРД, запрещается: 

 



265 

К главе 5  

Схема 34. Техническое обеспечение 
оперативно-розыскных мероприятий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды средств оперативной техники, 

используемой при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий 
 

Средства для 

негласного 

получения 

и регистрации 

акустической 

информации 

Средства для 

негласного 

перемещения 

транспортных 

средств и других 

объектов 

Средства для 

негласной 

идентификации 

личности 

Средства для 

негласного 

исследования 

предметов 

и документов 

Средства для 

негласного 

визуального 

наблюдения 

и документирования 

Средства для 

негласного 

проникновения 

и обследования 

помещений, 

транспортных 

средств и других 

объектов 

Средства для 

негласного 

контроля почтовых 

сообщений 

и отправлений 

Средства для 

негласного 

прослушивания 

телефонных 

переговоров 

Средства для 

негласного 

перехвата 

и регистрации 

информации 

с технических 

каналов связи 

Средства для негласного 

получения информации 

(изменения, уничтожения) 

с технических средств 

ее хранения, обработки 

и передачи 
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Схема 35. Виды учетов органов внутренних дел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Оперативно-справочный 

Розыскной 

Экспертно-криминалистический 

Оперативный 

Виды учетов ОВД 

Административный 

Профилактический 

Криминологический 
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Схема 36. Понятие и формы 
оперативно-розыскного процесса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оперативно-розыскной процесс – 

это регламентированная правовыми 

актами деятельность должностных лиц 

оперативных аппаратов по получению 

и использованию первичной 

и последующей оперативно-розыскной 

информации по делам оперативного 

учета в целях решения задач 

оперативно-розыскной деятельности 

Оперативно-розыскная профилактика 

Предварительная оперативная проверка 

Оперативная разработка 

Формы 

оперативно-розыскного 

процесса 
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Схема 37. Стадии оперативно-розыскного процесса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Схема 38. Документирование преступных действий  
проверяемых и разрабатываемых лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выявление оперативно-розыскным путем  

фактических данных, 

свидетельствующих об их причастности 

к подготовке или совершению преступления, 

фиксация противоправных действий и обеспечение 

возможности использования этих данных для 

предотвращения или раскрытия преступления и 

принятия к виновным мер в соответствии с законом 

Документирование преступных действий 

проверяемых и разрабатываемых лиц 

Поиск первичной оперативно-значимой информации 

Проверка полученной оперативно-розыскной 

информации (предварительная оперативная проверка) 

Оперативная разработка подозреваемых лиц 

Реализация материалов оперативной разработки 

Оперативное сопровождение следствия 

Стадии оперативно-розыскного процесса 
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Схема 39. Документирование действий проверяемых, 
разрабатываемых лиц и его направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Документирование действий 

проверяемых и разрабатываемых лиц – 

это деятельность оперативного работника 

по созданию в процессе оперативной проверки 

или разработки условий, обеспечивающих 

последующее получение доказательств 

по уголовному делу путем производства 

следственных и иных процессуальных действий 

в соответствии с нормами УПК РФ 

Направления документирования 

Выявление лиц, которые в последующем 

могут быть свидетелями по уголовному делу 

Выявление предметов и документов, которые 

в последующем могут быть признаны 

доказательствами по уголовному делу 

Фиксация противоправных действий 

проверяемых или разрабатываемых лиц 



270 

 

Схема 40. Соотношение документирования и доказывания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Общая цель – 
изобличение виновного лица 

______________________________________________________________ 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию 

Источники 

фактиче-

ских 

данных 

Показания 

очевидцев, 

разрабатывае-

мых лиц, 

оперативных 

сотрудников 

и др. 

Показания 

свидетелей, 

потерпевшего, 

подозреваемого, 

обвиняемого 

подсудимого, 

эксперта и др. 

Проведение 

следственных 

действий 

Методы 

получения 

и проверки 

фактических 

данных 

Проведение 

оперативно-

розыскных 

мероприятий, 

личный сыск 

Дело оперативного 

учета 
Уголовное дело 

Д
о
к

у
м

ен
т
и

р
о

в
а

н
и

е 
(н

ег
л

а
сн

о
) 

 

Д
о
к

а
зы

в
а

н
и

е 
(г

л
а

сн
о

) 

Доказательства Сведения, которые могут быть 

доказательствами 
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Схема 41. Дела оперативного учета и их основные виды 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 42. Задачи по предупреждению преступлений 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дело оперативного учета – 

это форма концентрации материалов 

оперативно-розыскной деятельности, 

обеспечивающая их собирание, 

систематизацию, анализ и оценку, 

в целях решения задач оперативно-

розыскной деятельности 

Основные виды дел 

оперативного учета 

Дела 

предварительной 

оперативной проверки 

Дела 

оперативной разработки 

Выявление и анализ причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, принятие мер по их устранению 

Выявление и постановка на профилактический учет лиц, 

склонных к их совершению 

Установление лиц, осуществляющих приготовление 

или покушение на преступление 

Привлечение к работе по предупреждению преступлений 

общественных объединений правоохранительной 

направленности и граждан 

Задачи по предупреждению преступлений 
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Схема 43. Общая профилактика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 44. Индивидуальная профилактика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению преступлений 

организационно-

правовые 
инженерно- 

технические 

Общая профилактика 

Меры по их устранению 

Индивидуальная профилактика 

Проведение информационного и оперативного поиска 

Выявление лиц, склонных к совершению преступлений 

Оперативно-профилактическое наблюдение за лицами 

Методы убеждения: 

- отказ от подготовки 

к совершению 

преступления 

- склонение к явке 

с повинной 

Методы принуждения: 

- постановка на профилак-

тический учет 

- привлечение к админист-

ративной ответственности 

- разобщение преступной 

группы 

- привлечение к уголовной 

ответственности 

социально-

экономические 
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Схема 45. Предупреждение преступлений 
оперативными аппаратами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема 46. Оперативная обстановка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий 

с использованием специальных сил, средств и методов ОРД 

проводимых во взаимодействии с государственными, 

общественными и иными организациями, направленных на 

профилактику 

преступлений 

(общая  

и индивидуальная) 

предотвращение 

замышляемых 

и подготавливаемых 

преступлений 

пресечение 

совершаемых 

преступлений 

Предупреждение преступлений оперативными 

аппаратами 

совокупность взаимосвязанных условий 

и социальных факторов, сложившихся 

на данный момент 

времени 

на данной обслуживаемой 

ОВД территории, 

в которых подразделения ОВД решают задачи по охране 

общественного порядка, общественной безопасности 

и борьбе с преступностью 

Оперативная обстановка 
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Схема 47. Элементы оперативной обстановки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Особенности 

обслуживаемой 

территории 

- географические 

- социально-

экономические 

- демографические 

Состояние борьбы 

с преступностью 

- структура 

преступлений 

- динамика 

преступлений 

- уровень 

преступлений 

- характеристика лиц, 

их совершивших 

- лица, состоящие на 

оперативном учете 

Наличие сил, 

средств 

и возможностей 

ОВД 

- количество 

оперативных 

сотрудников ОВД 

- количество 

негласных 

сотрудников 

- наличие 

спецтехники 

- наличие 

внештатных 

сотрудников 

полиции 

Элементы оперативной обстановки 
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Схема 48. Организация оперативно-розыскной 
деятельности ОВД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Изучение, анализ 

и оценка 

оперативной 

обстановки 

Координация 

исполнительной 

деятельности 

 

Планирование 

работы 

Взаимодействие 

с другими 

службами ОВД, 

иными 

субъектами 

Расчет сил, 

средств ОРД, 

их расстановка 

Определение 

задач ОРД 

Контроль 

и проверка 

исполнения 

принятых 

решений 

Организация 

ОРД ОВД 

включает 

следующие 

этапы: 
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Схема 49. Личный сыск как форма осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Личный сыск 

Организационно-тактическая форма 

осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий 

лично самим оперативным сотрудником, 

направленная на решение задач ОРД 

и заключающаяся 

в оперативном распознании объектов, 

представляющих оперативный интерес, 

по заранее известным поисковым 

признакам 

с целью установления их групповой 

принадлежности или тождества 
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Схема 50. Задачи личного сыска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задачи личного сыска 

выявление признаков конкретных 

преступлений 

причин и условий, способствующих 

совершению преступлений 

предупреждение замышляемых, 

подготавливаемых и пресечение 

совершаемых преступлений 

выявление лиц, могущих быть свидетелями 

по уголовному делу и пострадавших 

выявление лиц, замышляющих, 

подготавливающих либо совершающих 

преступления, их связей и фактов 

преступной деятельности 

преследование преступников 

по «горячим следам» 

выявление предметов и документов, 

могущих быть доказательствами 

по уголовному делу 

установление личности граждан 

по неопознанным трупам 

розыск скрывшихся преступников, лиц, 

уклоняющихся от следствия, суда, 

уклоняющихся от исполнения наказания 
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Схема 51. Возможности личного сыска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 52. Требования, предъявляемые к успешному 
осуществлению личного сыска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Личный сыск позволяет: 

выявлять лиц, представляющих 

оперативный интерес 

проводить наблюдение за ними 

и диагностировать их преступное 

поведение 

пресекать подготавливаемые 

и совершаемые ими преступления 

Возможности личного сыска 

активность 

наступательность 

целеустремленность 

достоверность получаемой 

информации 

Требования личного сыска 
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Схема 53. Оперативно-розыскное обеспечение 
уголовного судопроизводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Использование 

результатов 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

при возбуждении 

уголовного дела 

Использование 

результатов 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

при подготовке 

и проведении 

отдельных 

процессуальных 

действий 

Участие 

в производстве 

отдельных 

следственных 

и судебных 

действий 

Основные направления оперативно-розыскного 

обеспечения уголовного судопроизводства 

Обеспечение 

предотвращения 

уклонения 

подозреваемых, 

обвиняемых 

(подсудимых) 

от участия 

в производстве по 

уголовному делу 

Обеспечение 

доказывания 

по  уголовному 

делу 

Исполнение 

поручений 

следователя 

и суда 
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Схема 54. Понятие раскрытия преступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Раскрытие преступления – 

система 

 

организационных 

мероприятий 

оперативно-

розыскных 

мероприятий 

 

следственных 

действий 

 

направленных на обнаружение 

и закрепление следов преступления 

 

с целью установления лица, 

его совершившего 
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Схема 55. Понятие выявления преступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выявление преступления – 

 

комплекс мер, 

направленных на 

сбор информации 

о преступнике 

предварительную 

проверку собранной 

информации 

с целью установления 

признаков преступления 

достаточных для возбуждения 

уголовного дела 
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Схема 56. Розыскная работа органов внутренних дел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

деятельность сотрудника розыскного 

подразделения, базирующаяся на законах 

и подзаконных нормативных актах  

по обнаружению разыскиваемых лиц 

установлению личности неизвестных 

граждан 

предупреждению уклонения лиц 

от уголовной ответственности, отбывания 

наказания, исполнения определенных 

обязанностей и правил, безвестного 

исчезновения 

Розыскная работа ОВД 
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Схема 57. Этапы проведения розыскной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Этапы проведения розыскной 

работы 

Предупреждение уклонения лиц 

от органов дознания, следствия и суда, 

отбывания наказания 

Первоначальные розыскные 

мероприятия 

Местный розыск 

Федеральный розыск 

Межгосударственный розыск 

Международный розыск 
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Схема 58. Основные направления финансового обеспечения 
оперативно-розыскной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления 

финансового обеспечения 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Расходы 

на финансирование 

технического оснащения 

оперативных 

подразделений 

Финансирование 

проведения конкретных 

оперативно-розыскных 

мероприятий 

Денежное 

вознаграждение лицам, 

оказывающим 

конфиденциальное 

содействие 

оперативным аппаратам 

Денежное вознаграждение 

в соответствии с контрактной 

формой конфиденциального 

сотрудничества 

Разовые денежные 

вознаграждения 

за выполнение конфидентом 

отдельных заданий 
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Схема 59. Субъекты финансового контроля 
за оперативно-розыскной деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъекты финансового 

контроля за оперативно-

розыскной деятельностью 

Руководители органов, 

осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность 

Руководители оперативных 

аппаратов органов, 

осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность 

Сотрудники контрольно-

ревизионных и финансово-

экономических 

подразделений органов, 

осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность 

Специально уполномоченные 

на то сотрудники 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

Специально уполномоченные 

на то сотрудники 

Счетной палаты 

Российской Федерации 
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Схема 60. Субъекты контроля за оперативно-розыскной 
деятельностью 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Субъекты контроля за 

оперативно-розыскной 

деятельностью 

Президент 

Российской Федерации 

Федеральное Собрание 

Российской Федерации 

Правительство 

Российской Федерации 

Руководители органов, 

осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность 

(ведомственный контроль) 

Суд 

(судебный контроль) 



287 

 
Схема 61. Президентский контроль 

за оперативно-розыскной деятельностью 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президентский контроль 

за оперативно-розыскной 

деятельностью 

Личный контроль 

со стороны Президента 

Российской Федерации 

Контроль в организационно-

управленческой сфере 

оперативно-розыскной 

деятельности со стороны 

Главного контрольного 

управления Администрации 

Президента Российской 

Федерации 

Полный контроль за 

оперативно-розыскной 

деятельностью 

правоохранительных 

органов и спецслужб 

по поручению Президента 

Российской Федерации 

(осуществляется исключи-

тельно сотрудниками 

специализированного 

подразделения Главного 

контрольного управления 

Администрации Президента 

Российской Федерации 

из числа специально 

прикомандированных к нему 

сотрудников МВД России 

и ФСБ России, имеющих 

допуск к сведениям, 

составляющим 

государственную тайну) 
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Схема 62. Формы парламентского контроля 
за оперативно-розыскной деятельностью 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формы парламентского 

контроля за оперативно-

розыскной деятельностью 

Законотворческая 

работа, связанная 

с формированием 

законодательства, 

регламентирующего 

правовые и органи-

зационные основы 

оперативно-

розыскной 

деятельности, 

включая поправки 

в ФЗ «Об ОРД» 

Участие 

в формировании 

и принятии феде-

рального бюджета, 

содержащего 

статьи по выделению 

средств ведомствам, 

осуществляющим 

оперативно-

розыскную 

деятельность 

Парламентские 

слушания 

по вопросам, 

касающимся 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Деятельность 

Счетной палаты 

по проверке 

исполнения бюд-

жетных средств, 

выделенных 

на финансовое 

обеспечение 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Участие в работе 

комиссий 

и комитетов, 

затрагивающих 

вопросы 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Проведение 

парламентских 

расследований 

и депутатские 

запросы, 

касающиеся 

оперативно-

розыскной 

деятельности 
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Схема 63. Формы правительственного контроля 
за оперативно-розыскной деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формы правительственного 

контроля за оперативно-розыскной 

деятельностью 

Непосредственная 

разработка и представление 

в Государственную Думу 

Российской Федерации 

проекта федерального бюджета, 

предусматривающего расходы 

на оперативно-розыскную 

деятельность 

Осуществление иных 

полномочий, возложенных 

на правительство 

Конституцией Российской 

Федерации, федеральными 

законами и указами 

Президента Российской 

Федерации, реализуемых 

с использованием мер 

оперативно-розыскного 

характера 

Организация и обеспечение 

реализации мер по обеспечению 

законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности 

и общественного порядка, 

борьбе с преступностью 

с использованием оперативно-

розыскных возможностей 

Обеспечение исполнения 

федерального бюджета, 

включая расходы на 

оперативно-розыскную 

деятельность, 

представление 

Государственной Думе 

отчета о его исполнении 
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Схема 64. Субъекты ведомственного контроля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 65. Особенности судебного контроля 
за оперативно-розыскной деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Субъекты 

ведомственного 

контроля 

Руководители органов, 

осуществляющих 

оперативно-розыскную 

деятельность 

Руководители оперативных 

аппаратов, непосредственно 

осуществляющих 

оперативно-розыскную 

деятельность 

Должностные лица иных 

подразделений, наделенных 

контролирующими 

функциями (организационно-

инспекторские, контрольно-

ревизионные, собственной 

безопасности и др.) 

Особенности 

судебного контроля 

за оперативно-розыскной 

деятельностью 

Направлен на обеспечение прав 

и свобод личности 

при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности 

Осуществляется только при 

наличии предусмотренных 

законом оснований и поводов 
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Схема 66. Основания судебного контроля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 67. Поводы судебного контроля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основания 

судебного контроля 

Необходимость проведения 

оперативным аппаратом 

оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих 

конституционные права и свободы 

человека и гражданина на тайну 

переписки, телефонных перегово-

ров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений, передаваемых 

по сетям электрической и почтовой 

связи, а также право на 

неприкосновенность жилища 

Реальное или мнимое нарушение 

органом, осуществляющим 

оперативно-розыскную 

деятельность, требований закона 

в сфере оперативно-розыскной 

деятельности 

Поводы 

судебного контроля 

Обращение в суд 

оперативного аппарата 

для получения судебного 

решения о проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих 

конституционные права 

и свободы граждан 

Поступление в суд жалобы 

о нарушении оперативным 

аппаратом требований закона 

при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности 



292 

 

Схема 68. Субъекты надзора 
за оперативно-розыскной деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 69. Поводы для проведения прокурором проверки 
состояния законности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Субъекты надзора за 

оперативно-розыскной 

деятельностью 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации 

Прокуроры, уполномоченные 

Генеральным прокурором 

Российской Федерации 

Поводы для проведения 

прокурором проверки 

состояния законности 

при осуществлении 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Обращения граждан,  

юридических и должностных лиц 

Результаты изучения материалов 

уголовных дел о нераскрытых 

преступлениях или поступление 

информации о ненадлежащем 

реагировании на поручение 

следователя, руководителя следст-

венного органа, органа дознания 

или определение суда по уголов-

ным делам, находящимся в их 

производстве, а также ненадлежа-

щее исполнение требований 

и поручений уполномоченного 

прокурора 

Имеющийся план прокурорских 

проверок, а также указание 

вышестоящего прокурора 

Другие случаи, с учетом состоя-

ния законности в этой сфере 

правоохранительной деятельности 

и отсутствия положительных 

результатов в решении задач опе-

ративно-розыскной деятельности 
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Схема 70. Полномочия прокурора при осуществлении надзора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за состоянием 

законности в сфере оперативно-розыскной деятельности 

Знакомиться с подлинными оперативно-служебными документами, вклю-

чая дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыск-

ных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, 

учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные 

правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-

розыскных мероприятий, а также иные оперативно-служебные документы, 

необходимые для осуществления надзора 

Получать письменные объяснения от должностных лиц и сотрудников 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по поводу 

выявленных нарушений закона 

Предъявлять письменные требования и давать поручения по делам опера-

тивного учета и иным оперативно-служебным материалам об устранении 

нарушений закона 

Решать вопрос об опротестовании незаконных и необоснованных поста-

новлений руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыск-

ную деятельность, в том числе и о передаче результатов оперативно-

розыскной деятельности следователю, дознавателю, руководителю следст-

венного органа, органу дознания, в суд 

Ставить вопрос об отмене незаконных и необоснованных постановлений 

следователя (органа дознания) о возбуждении уголовного дела, вынесенных 

в порядке реализации результатов оперативно-розыскной деятельности 

Решать вопрос об опротестовании противоречащих закону правовых актов 

руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность 

Решать вопрос о внесении представлений об устранении нарушений закона, 

допущенных сотрудниками и должностными лицами органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскную деятельность 

Ставить вопрос о направлении соответствующих материалов в следствен-

ный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном пресле-

довании по фактам допущенных нарушений уголовного законодательства 
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