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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», обозначенный вид специфической правоохранительной
деятельности осуществляется именно посредством проведения оперативно-
розыскных мероприятий. Законодатель указывает на то, что оперативно-розыскные
мероприятия охватывают значительную частью всей оперативно-розыскной
деятельности, выступают ее основой и содержанием, а также на то, что основным
способом собирания оперативно-розыскной информации является осуществление
оперативно-розыскных мероприятий. Большинство задач, стоящих перед
оперативными подразделениями, выполняются именно посредством проведения
сменяющих и дополняющих друг друга оперативно-розыскных мероприятий.

Сущность оперативно-розыскных мероприятий состоит в использовании
оперативно-розыскными подразделениями различных министерств и ведомств
приемов и методов, присущих этому процессу. Правильное толкование
правоприменителем оснований и соблюдение условий проведения оперативно-
розыскных мероприятий важно не только для обеспечения законности и
обоснованности их проведения, но и для дальнейшего использования результатов
этих мероприятий. Это обусловлено тем, что законодатель в ст. 7 Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» перечислил лишь основания
проведения оперативно-розыскных мероприятий, не раскрывая их сущности, и тем
самым предоставил право самостоятельно толковать и применять данные
правовые нормы субъектам оперативно-розыскной деятельности при принятии
решения о проведении тех или иных оперативно-розыскных мероприятий. Однако
возможность осуществления отдельных оперативно-розыскных мероприятий имеет
специфические основания и условия их проведения. Следовательно, для
правильного осуществления оперативно-розыскных мероприятий необходимо
выявить сущностные признаки и назначение последних, а также дать анализ
правовой регламентации их осуществления.

Цель курсовой работы заключаяется в комплексном теоретико-правововом анализе
общей характеристики оперативно-розыскных мероприятий.



Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- Рассмотреть понятие оперативно-розыскных мероприятий.

- Представить классификацию оперативно-розыскных мероприятий.

- Проанализировать виды оперативно-розыскных мероприятий.

- Выявить общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий.

Объект исследования - оперативно-розыскные мероприятия.

Предмет исследования - общая характеристика оперативно-розыскных
мероприятий.

Теоретической базой исследования послужили фундаментальные разработки науки
уголовно-процессуального, уголовного права; теории оперативно-розыскной
деятельности, криминалистики, криминологии. Вопросы, так или иначе
затрагивающие обозначенную выше проблему, исследовались многими учеными-
юристами. Свои научные труды ей посвятили Костенко Р.В., Белкин Р.С., Белкин
А.Р., Вагин О.А., Давыдов С.И., Пахнюк А.К., Маркушин А.Г., Кривенко А.И., Давыдов
Я.В., Шумилов А.Ю., Чечетин А.Е. и другие ученые.

Методологическую основу исследования составили общенаучные (анализ, синтез,
индукция, дедукция), частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-
правовой, историко-правовой).

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, и состоит из
введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения и списка
использованной литературы.

Глава 1. Теоретические основы оперативно-
разыскных мероприятий
1.1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий

Под оперативно-розыскными мероприятиями (далее ОРМ) понимаются
закрепленные в ФЗ «Об ОРД» проводимые специально уполномоченными органами
действия или совокупность действий, в рамках которых применяются гласные и
негласные силы, средства и методы, направленные на решение задач оперативно-



розыскной деятельности.

ОРМ носят ярко выраженный разведывательно-поисковый характер, что
обусловлено прежде всего негласным, замаскированным характером действий
преступников, их деятельностью в условиях неочевидности, тщательной
предварительной подготовкой своих действий, дерзостью, жестокостью
преступного поведения, уничтожением следов совершаемых преступлений,
необходимостью получения сведений о лицах, подготавливающих, совершающих
или совершивших преступления, поиском неизвестных юридически значимых
фактов, выяснением обстоятельств совершенных преступлений и др.

По своей сути ОРМ направлены на добывание информации, выявление
подготавливаемых, совершенных или совершаемых преступлений, признаков и
фактов преступной деятельности, их субъектов, розыск скрывшихся лиц[1].

На разведывательно-поисковый характер ОРМ указывают реализующиеся в них
принципы конспирации; сочетания гласных и негласных методов и средств;
определения законодателем возможности использования специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации в
процессе проведения ОРМ. Проведение ОРМ правомерно при наличии сведений
лишь о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного
противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих
или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела, о событиях или действиях, создающих угрозу
государственной, военной, экономической или экологической безопасности
Российской Федерации, о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и
суда или уклоняющихся от уголовного наказания, и др.

Разведывательный характер ОРМ подтверждают и преимущественно негласный
режим работы оперативно-розыскных органов (далее ОРО), объективная
необходимость защиты сведений о лицах, участвующих в ОРМ, организации и
тактике ОРМ как составляющих гостайну, возможность конфиденциального
использования конфидентов[2].

ОРМ осуществляются как гласно, так и негласно. Негласность означает
неочевидность, скрытность проводимых ОРМ от лиц, в них не участвующих, в том
числе и от сотрудников ОРО, но, прежде всего - от объектов, в отношении которых
они проводятся. Это позволяет нейтрализовать возможное противодействие со
стороны объектов ОРМ, обеспечить безопасность участников ОРМ, их



результативность, сохранить в тайне сам факт осуществления ОРМ, применяемые
при этом средства и методы.

Негласность обусловлена как практической целесообразностью, так и
невозможностью гласного проведения отдельных ОРМ, открытого использования
средств, методов либо задействования отдельных участников ОРМ. Только
негласными могут быть такие ОРМ, как оперативное внедрение, контролируемая
поставка, снятие информации с технических каналов связи.

Под гласностью следует понимать открытость проведения ОРМ, когда их
содержание, цели, участники не скрываются ни от окружающих, ни от объектов их
проведения[3].

ОРМ могут носить и смешанный - гласно-негласный характер. Так, прослушивание
телефонных переговоров, проводимое по заявлению или с согласия
заинтересованных лиц, является негласным только по отношению к абоненту
заявителя. Особой разновидностью мероприятий можно считать так называемые
зашифрованные ОРМ, истинная цель которых от заинтересованных лиц скрывается
под видом гласных действий иного, отвлекающего, характера и содержания.

Исходя из сущности оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД) и ее
законодательного толкования, ОРМ организуются и проводятся специальными
субъектами, которыми являются только должностные лица определенного ОРО.
Вместе с тем, участниками ОРМ могут быть также сотрудники иных
подразделений, не являющихся оперативными, специалисты, иные лица,
оказывающие содействие в решении задач ОРМ, участвующие в подготовке или
проведении ОРМ либо осуществляющие отдельные мероприятия по их поручению.

Проведение подразделениями, не включенными в число оперативных, отдельных
мероприятий, аналогичных оперативно-розыскным, не образует ОРД, а может
рассматриваться как элемент административной, частной детективной или другой
деятельности[4].

Например, в своей работе участковые уполномоченные, сотрудники службы
общественной безопасности, дорожно-патрульной службы и других гласных служб
правоохранительных органов России гласно проводят такие мероприятия, как
опрос, наведение справок, обследование помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств, наблюдение и др. Такого рода
мероприятия не содержат всех существенных признаков ОРМ, и, соответственно,
ими не являются. Негласное проведение подобных мероприятий может быть



квалифицировано как нарушение ФЗ «Об ОРД», который содержит специальный
признак субъекта этой деятельности - уполномоченность на ее осуществление.

ОРМ не входят в содержание частной детективной (сыскной) деятельности. Хотя в
ходе частной сыскной деятельности допускаются устный опрос граждан и
должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предметов и
документов (с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений,
помещений и других объектов, наблюдение - эти мероприятия осуществляются в
ином порядке при ограничениях, не содержащихся в ФЗ «Об ОРД».

ОРМ входят в содержание разведывательной и контрразведывательной
деятельности. Они являются средством такой деятельности, представляют способ
реализации этих видов деятельности. Проведение ОРМ, в наибольшей степени
ограничивающих права человека, в частности затрагивающих тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений граждан,
неприкосновенность жилища проводятся в случаях, на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации[5].

Необходимо учитывать и то, что ОРМ носят разведывательно-поисковый характер
независимо от субъекта их осуществления. Именно ОРМ, предусмотренные ФЗ «Об
ОРД», являются средствами получения информации о событиях или действиях,
содержание которой позволяет оценить наличие и характер угрозы
государственной, военной, экономической или экологической безопасности
Российской Федерации.

Законодательное закрепление ОРМ, установление их исчерпывающего перечня не
только обеспечивает соблюдение прав и свобод человека и гражданина при
осуществлении ОРД, но и определяет правомерность действий субъектов ОРД
(должностных лиц и лиц, оказывающих им содействие), отличает их действия от
уголовно наказуемых деяний и тем самым обеспечивает легитимность их
деятельности[6].

Несмотря на то, что перечень ОРМ законом строго ограничен, их реализация
предполагает также проведение организационных мероприятий, осуществление
мер обеспечивающего характера, привлечение к участию в них специалистов,
применение специальных технических и иных средств, которые в конечном итоге
способствуют проведению конкретных ОРМ или их совокупности. Важно отметить,
что и организационные, и иные обеспечивающие меры носят подчиненный
характер по отношению к ОРМ, часто предшествуют им, либо являются их



следствием, логически, технически, методически из них вытекают.

Определяя очевидное различие ОРМ между собой, их перечень является не
случайным. Он определен единой общей сутью - направленностью на получение
информации для ее последующей реализации. Именно посредством проведения
ОРМ становится возможным решение задач ОРД и достижение целей защиты
жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности,
обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств[7]
.

ОРМ могут проводиться для решения как общих задач ОРД, которые
непосредственно обозначены в ФЗ «Об ОРД», так и ее частных задач. При этом
решение частных (промежуточных) задач по их направленности и содержанию
должно соответствовать достижению конечных целей и задач ОРД.

Цель проведения ОРМ предопределяет круг их объектов, которыми могут быть
физические лица как носители информации или как субъекты преступления, а
также лица, с согласия которых проводятся ОРМ по их проверке или защите.
Категории таких лиц обусловливают вид, форму, основания и условия проведения
конкретных ОРМ.

В частности, объектами ОРМ могут быть лица:

1) подготавливающие, совершающих или совершивших противоправное деяние;

2) скрывающиеся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от
уголовного наказания

3) без вести пропавшие, обнаруженные неопознанные трупы;

4) защищаемые;

5) претендующие на допуск: к сведениям, составляющим государственную тайну; к
работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную
опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды; к участию в ОРД или о
доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления, а также на
получение разрешения на частную детективную или охранную деятельность;

6) с которыми устанавливаются или поддерживаются отношения сотрудничества,
привлекаемые к подготовке и проведению ОРМ;



7) осведомленные о признаках противоправных деяний;

8) осведомленные о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу
государственной, военной, экономической, информационной или экологической
безопасности Российской Федерации;

9) причастные к террористической деятельности;

10) граждане, претендующие на замещение должностей государственной и
муниципальной службы, а также иных должностей, определенных в ст. 8 ФЗ «Об
ОРД»;

11) граждане, претендующие на замещение должности судьи. Анализ понятия ОРМ
позволяет выделить следующие характерные черты, структурные элементы
(признаки), отражающие их содержание, выражающие их сущность:

- являются главной составной частью ОРД;

- осуществляются как гласно, так и негласно;

- основными субъектами являются только должностные лица ОРО;

- содержание составляют действия, направленные на добывание и реализацию
юридически значимой информации;

- имеют законодательно определенное целевое назначение - решение задач ОРД по
защите жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности,
обеспечению безопасности общества и государства от преступных посягательств.

1.2. Классификация оперативно-розыскных мероприятий

Существуют несколько видов классификации ОРМ, среди которых наиболее
развернутой можно считать следующую[8]:

1. В зависимости от времени (продолжительности) проведения ОРМ могут быть
разовыми (опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного
исследования и т.д.) и длящимися (контроль почтовых отправлений, телеграфных и
иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров и т.д.).

2. В зависимости от формы проведения ОРМ могут быть гласными и негласными,
осуществляться с зашифровкой их истинной цели и без нее.



При гласном проведении таких ОРМ, как правило, не скрывается сам факт их
осуществления.

Негласное проведение ОРМ предполагает их осуществление в тайне от других лиц,
в первую очередь проверяемых, разрабатываемых, обвиняемых, их связей и т.д.
Негласность таких ОРМ условна, и может быть абсолютной и относительной.

При абсолютной негласности о проведении ОРМ осведомлены только
оперативники, их осуществляющие, а также лица, действующие по их поручению и
непосредственно выполняющие эти мероприятия (конфиденты, сотрудники
подразделений специальных технических мероприятий, оперативно-поисковых
подразделений).

При относительной негласности ОРМ об их проведении не знают только граждане,
в отношении которых они осуществляются, а их результаты, полученные в тайне от
заинтересованных лиц, в дальнейшем могут быть преданы гласности. Так,
результаты наблюдения, негласно проведенного в рамках дел предварительной
оперативной проверки или оперативной разработки с участием граждан и
применением фотосъемки и видеозаписи, специальных химических, а также иных
технических и других средств, могут быть использованы в уголовном процессе в
качестве доказательств по уголовному делу.

Все предусмотренные в ст. 6 ФЗ «Об ОРД» ОРМ по признаку гласности их
проведения условно можно свести в две основные группы:

а) мероприятия, которые могут проводиться как гласно, так и негласно: опрос,
наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования,
исследование предметов и документов, проверочная закупка, наблюдение,
получение компьютерной информации, отождествление личности, обследование
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;

б) мероприятия, проводимые только в тайне (негласно) от проверяемых,
разрабатываемых и иных лиц, в отношении которых они осуществляются: контроль
почтовых отправлении, телеграфных и иных сообщений, прослушивание
телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи,
оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент.

3. В зависимости от необходимости санкционирования ОРМ могут быть[9]:



а) не требующими санкционирования (наблюдение, опрос, наведение справок, сбор
образцов для сравнительного исследования, и др.);

б) требующими 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.);

в) требующими судебного решения в случае ограничения конституционных прав и
свобод граждан (контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических
каналов связи, проникновения в жилище и др.).

Возможны и другие виды классификации.

Так, по степени проникновения в криминально-криминогенную среду их можно
разделить на глубокие и поверхностные. По этому критерию наиболее
потенциально глубокими следует признать оперативное внедрение в преступную
среду и агентурное наблюдение за ней, а самыми поверхностными - сбор образцов
для сравнительного исследования и отождествление личности.

По направленности и характеру могут быть выделены разведывательные,
контрразведывательные, оперативно-поисковые, розыскные, вспомогательные,
обеспечивающие и другие ОРМ[10].

По субъекту проведения ОРМ можно классифицировать на мероприятия,
проведение которых допустимо любыми органами - субъектами ОРД, и
мероприятия, проведенные специализированными оперативными
подразделениями. В частности, только с использованием оперативно-технических
сил и средств органов ФСБ и ОВД проводятся ОРМ, связанные с контролем
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием
телефонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм физических и юридических лиц,
предоставляющих услуги и средства связи, снятием информации с технических
каналов связи, получением компьютерной информации.

По степени ограничения прав граждан ОРМ можно разделить на ограничивающие
конституционные права граждан и не носящие таких ограничений. К ОРМ,
ограничивающим конституционные права граждан, следует прежде всего относить
ОРМ, 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. К таким ОРМ относятся контроль почтовых
отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных
переговоров. В связи с тем, что конституционные права граждан ограничиваются
не во всех случаях при снятии информации с технических каналов связи,
обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств, а также получение компьютерной информации, данные ОРМ
могут быть включены как в одну, так и в другую группу мероприятий.

По интенсивности использования технических средств ОРМ делятся на оперативно-
технические и не имеющие преобладающего или исключительно технического
содержания их проведения. К оперативно-техническим относятся такие ОРМ, как
прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических
каналов связи, получение компьютерной информации.

По сочетанию ОРМ между собой их можно разделить на относительно автономные
и комплексные. К комплексным можно отнести оперативное внедрение,
контролируемую поставку, оперативный эксперимент[11].

Глава 2. Виды оперативно-розыскных
мероприятий, основания и условия их проведения
2.1. Виды оперативно-розыскных мероприятий

Хотелось бы подробнее остановится на тех видах оперативно–розыскных
мероприятий, которые в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» уполномоченные на то представители органов правопорядка имеют
право применять: 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 и иных сообщений; прослушивание телефонных
переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное
внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент[12].

Опрос – «1. Разновидность деяние сыскного. 2. Разновидность акта поведенческого
профес. в воздействии на преступность (следственное действие, розыскные меры и



др.). 3. В ОРД – одно из предусмотренных ФЗ об ОРД ОРМ. Сбор фактической
информации, имеющей значение для решения конкретной задачи ОРД, со слов
опрашиваемого человека (беседы), который реально или вероятно обладает ею».

Опрос как форма беседы (общения) может происходить как конфиденциально, так
и открыто, как при непосредственном зрительном восприятии опрашиваемого и
опрашивающего, так и без такового – посредством использования технических
средств (например, телефонной связи или интернета).

Стоит отметить, что проведение опроса допускается с использованием мер
конспирации, зашифровки опрашивающим своей личности, статуса либо его
участия в беседе в качестве лица, которым он фактически не является. В
частности, право использования в целях конспирации документов,
зашифровывающих личность должностных лиц граждан, оказывающих им
содействие, позволяет выступать в качестве и от имени вымышленных лиц,
которые значатся в специальном документе (п. 4 ст 15 ФЗ об ОРД).

В ходе опроса могут быть использованы не только письменные документы
принадлежности в виде бланков опроса, но и так же аудио –, видео–записывающая,
иная фиксирующая информацию аппаратура – как открыто, так и втайне от
опрашиваемого.

Так же стоит отметить, что законодатель не предъявляет каких-либо требований к
его осуществлению и не устанавливает ограничений. Исходя из этого возраст, пол,
физическое и психическое состояние опрашиваемого не являются препятствием к
проведению опроса, которое может диктоваться практической целесообразностью
и ограничиваться только нормами этики и морали.

Стоит отметить, что опрос может проводиться как в кабинете сотрудника, так и в
любом другом помещение пригодном для проведений данных действий, к примеру:
(в квартире у потерпевшего, в кабинете, в актовом зале и др.).

Результаты опроса как ОРМ находят отражение в доказательной базе только после
тщательной обработки данных, которые в последствие могут стать справкой или
рапортом сотрудника ОРО, а при согласии опрашиваемого – его объяснением,
заявлением, протоколом явки с повинной[13].

В процессе доказывания возможно два варианта использования данных,
полученных в результате опроса: 1) составленное объяснение, заявление или
протокол явки с повинной может быть приобщен к материалам дела и в



дальнейшем опрошенный, как правило, допрашивается в качестве свидетеля по
уголовному делу; 2) рапорт или справка оперативного работника, в которой
отражены полученные в ходе опроса сведения, используется как документ,
содержащий ориентирующую информацию при выдвижении следователем в
последующем версия по расследованию преступления или информацию а лице,
обладающим полезной информацией.

Наведение справок – «1. разновидность деяния сыскного. 2. Разновидность профес.
поведенческого акта (следственное действие, розыскные меры и др.) в
воздействии на преступность. 3. В ОРД - одно из предусмотренных ФЗ об ОРД ОРМ.
заключается в получении фактич. информации, имеющей значение для решения
задачи ОРД, путем направления запроса (официального или неофициального
характера) соотв. юр. или физич. лицу, располагающему или могущему
располагать таковой, а равно ее получение путем непосредственного
ознакомления с соотв. материальным носителем (документом и т.п.)».

Получение или сбор информации при наведении справок представляет собой
процесс истребования официальных документов, составленные запросов и
получение необходимой для решения задач ОРД информации в виде ответов на
поставленные вопросы, данных официальных криминалистических и оперативных
учетов и др[14].

В целях сбора информации от источников располагающих её носителями,
материалами, документами и др., представляется допустимым ее получение не
только по официальным запросам, но и с использованием тактических приемов,
мер конспирации.

Но стоит отметить, что в большинстве случаях приходится прибегнуть к
официальному затребованию путем письменного запроса. Это связано в основном с
множественными нормами как конституционного, так и другого законодательства
РФ, к примеру, такие как: (ФЗ «О коммерческой тайне» ФЗ «О служебной тайне» и
др.).

С учетом того, что ОРД может осуществляться как гласно, так и негласно, а также
исходя из разведывательной направленности этой деятельности и необходимости
конспиративного наведения справок допустимо и неофициальное получение
данных конфиденциального характера.

Наведение справок можно осуществляться как непосредственным лицом ОРО, так
и при помощи конфидентов. Получение информации из источников, имеющих у



частных лиц, может сопровождаться снятием копий документов либо их изъятием
с согласия этих лиц.

Разграничивать эти ОРМ и розыскные действия следует по тем же признакам, как и
при разграничении опроса – ОРМ и опрос – гласного розыскного действия. При этом
наведение справок может быть направлено на решение более широкого круга
задач, проводиться до возбуждения уголовного дела.

Стоит отметить, что нужно отграничивать наведения справок – ОРМ от наведение
справок – гласного розыскного действия. Наведение справок ОРМ осуществляют
оперативно-розыскные органы, а наведение справок как гласное розыскное
действие осуществляется следователем в виде направления запроса с целью
получения каких – либо справок или непосредственного ознакомления с
документацией организации в рамках реализации процессуальных полномочий.

Полученный официальный письменный ответ на запрос, за подписью
представителя оперативно–розыскного органа, затем может быть направлен
следователю и приобщен к уголовному делу в качестве иного документа.
Результаты, наведения справок отраженные в рапорте оперативного работника
могут иметь для расследования дела только ориентирующее значение.

Сбор образцов для сравнительного исследования – это действия, направленные на
получение различных объектов для распознания и идентификации с имеющимися
аналогами и установления признаков преступной деятельности[15].

Сбор образцов предполагает выполнение действий, при помощи которых
необходимый образец попадает в распоряжение должностных лиц ОРД, т.е.
действий, направленных на получение материалов для оперативного исследования
и получения заключения. Стоит отметить, что изъятые образцы должны быть в
таком количестве, что бы у сотрудников получилось провести необходимые
действия, так же можно сказать, что образцами могут быть различные предметы,
документы, вещества, жидкости, препараты, выделения организма человека и др.

Отбираемый образец определяется исходя из цели мероприятия, вида и характера
исследования, особенностей подготавливаемого, совершаемого, совершенного
деяния, наличия материальных следов преступления и др.

Конкретным признаком служит то, что образец должны является, несомненно, от
конкретного проверяемого, исследуемого объекта. Ну а по способу получения
образца можно выделить экспериментальный и свободный, т.е. полученными вне



связи с расследуемым преступлением, часто до возбуждения уголовного дела[16].

В процессе сбора образцов запрещается совершать действия: 1. создающие угрозу
здоровью граждан; 2. унижающие их честь и достоинство; 3. затрудняющие
нормальное функционирования предприятий, организаций и учреждений; 4.
нарушать нормальный характер жизни отдельных лиц.

Стоит, отметить, что сбор образцов для сравнительного исследования может
осуществляться (гласно, негласно, зашифровано). Причем гласный сбор образцов
проводится при условии добровольного согласия лиц, располагающих
необходимыми образцами. Если факт сбора образцов важно сохранить втайне от
проверяемых лиц, то используются негласные приемы для получения, организация
и тактика которых регламентированы ведомственными нормативными актами. При
сборе образцов может зашифровываться цель мероприятия или принадлежность
выполняющего его лица к правоохранительным органам.

Данного мнения придерживаются многие авторы, в том числе Шамардин А.А. В
своей работе он пишет, что образцы, собранные оперативно-розыскным путем,
могут служить лишь для оперативно-розыскного исследования предметов и
документов либо имеют ориентирующее значение для следователя, но сами
доказательствами не являются.

Результаты негласного сбора образцов для сравнительного исследования
оформляются рапортом или справкой, составляемым исполнителем мероприятия, к
которым прилагаются в упакованном виде полученные образцы. Причем, упаковка
должна быть герметичной что бы из нее никто не мог ни чего взять или что–либо
положить, для этого она опечатывается с помощью бирки или ярлыка на которой
расписываются участники мероприятия. Результаты гласного сбора оформляются
дактилоскопической картой или иными официальными документами[17].

Проверочная закупка – совершение мнимой сделки купли–продажи с лицом,
подозреваемым в противозаконной деятельности (обмане потребителей, торговле
запрещенными товарами и т.д.) в целях выявления данной противозаконной
деятельности.

Проверочная закупка может быть осуществлена как, в отношение вышей не
изъятых из оборота, так и веществ которые были изъяты или ограничены в обороте
таких как наркотики, взрывчатые вещества, патроны, оружие.



Стоит отметить, что законодатель не ограничивает массу или количество вещей,
веществ, которые будут куплены при проведении проверочной закупки. Закупка
может проводиться от одного пистолета до трех или от 3 граммов героина до 1 кг.

Проведение проверочной закупки предметов, гражданский оборот, которых
ограничен либо реализация которых запрещена допускается на основании
постановления, утвержденного соответствующим руководителем ОРО (ч5 ст 8 ФЗ
об ОРД), применительно к иным предметом такой порядок проведения закупки не
является обязательным. Постановление выносится с тем, что бы лицо которое
производит проверочную закупку не попало позже под обвинение в соответствии с
той статьей УК РФ к которой будет отнесен предмет в рамках которого
производилась проверочная закупка.

Стоит отметить, что проверочная закупка является негласной, это связано с тем,
что лицо, которое продает запрещенный в продаже предмет, не смогло узнать, что
его вычислили и скрыться или в последний момент отказаться от продажи. Так же
можно отметить, что после того как была проведена проверочная закупка лицо
проводившие ее может как раскрыть так и не раскрывать что происходило такое
мероприятия, с целью последующего выявления всей цепочки откуда поступил
товар продавцу если будет известно что он состоит в организованной группе[18].

Помимо прочего внимание заслуживает то, что предметы, которые были
приобретены в ходе проверочной закупке будут выступать в качестве
вещественных доказательств по уголовному делу, в связи с этим они должны быть
сохранены органами в надлежавшем состоянии, ну а в случае если они не могут
самостоятельно сохранить, то переданы на надлежавшие хранение физ. или юр
лицу.

Стоит обратить внимание, что к проверочной закупке могут привлекаться понятые,
что позволит представить ещё более весомые доказательства, чем можно было
собрать.

После того как была произведена контрольная закупка составляется акт
контрольной закупки с соблюдением требований, установленных ведомственными
нормативными актами контролирующих органов. Данный акт в последствии с
вещественными доказательствами, облегчит работу следователю по сбору и
обработки информации и последующий работе с уголовным делом.

Исследование предметов и документов – «1. Разновидность деяния сыскного. 2.
Разновидность профес. поведенческого акта (следственное действие, разыскные



меры и д.р.). 3. В ОРД - одно из предусмотренных ФЗ об ОРД ОРМ. Изучение тех, из
них которые, вероятно, сохранили (могли сохранить) на себе следы преступления,
являлись или могли являться орудием совершения преступления или результатом
преступной деятельности, а равно познание особенности, которых может
способствовать решению иных задач ОРД.

Как правило, исследование предметов и документов предшествует сбор образцов
для сравнительного исследования».

Объектом исследования могут послужить предметы, позволяющие
индетифицировать личность или несущие на себе следы преступлений.

Целями исследования будут служить определение принадлежности следов
противоправной деятельности и их идентификация.

Стоит, отметить, что после того как сотрудником были получены образцы то он
должен передать эти образцы например, криминалисту, так как хотя и
оперативник обладает достаточными знаниями в смежных отраслях, но как
показывается практика, этих знаний все равно не хватает для более точного
получения результата. Поэтому в большинстве случаев, не привлечение
специалистов может привести к тому, что результаты, которые хотелось бы
получить, к сожалению, будут упущены или потеряют смысл.

Так же хотелось бы остановится на том, что для того что бы, получить хорошие
результаты, оперативный сотрудник, собрать хорошие образцы, требующие
исследования и постановку эксперту квалифицированных вопросов в поручение.

Результаты исследования оформляются справкой (справкой – меморандумом),
которая составляется лицом, проводившим исследование. Исследование предметов
и документов, проведенное в иных учреждениях, оформляется документами,
предусмотренными ведомственными нормативными правовыми актами.

Наблюдение - «1. Разновидность деяния сыскного. 2. Разновидность
профессионального поведенческого акта (следственное действие, разыскные меры
и д.р.). 3. В ОРД - одно из предусмотренных ФЗ об ОРД ОРМ. Тайное, направленное,
систематическое, непосредственное, визуальное или опосредованное ( с помощью
опер.- тех.средств) восприятие деяния лица (лиц) и явлений (событий, фактов,
процессов), значимых для решения конкретных задач ОРД их фиксации и
регистрации».



В соответствии, с действующим законодательством, наблюдение может,
осуществляется как с ограничением конституционных прав граждан в случае
проникновение в жилое помещение с целью наблюдения, так и без такового
наблюдение на улице, в метро и др.

Главной целью наблюдения является получение информации: во–первых об
очевидцах преступления, во–вторых, о лицах совершивших преступления, в-
третьих, о местах хранения (оружий совершения преступления, похищенного
имущества). В–четвертых, данные об образе жизни лица представляющие интерес
для сотрудников, и др.

Стоит отметить, что наблюдение может быть 3 видов:

физическое - основанное на визуальном способе наблюдения, в ходе которого,
могут быть использованы различные фото – , видео – фиксирующие устройства.
Стоит так же отметить, что данная деятельность может осуществляться как самим
сотрудником, так и лицом которое получило задание от такого сотрудника.
Информация, полученная в результате такого наблюдения, как правило, является
достоверной и все события, связаны с поведением объекта. Для проведения
данного вида наблюдения, необходимо согласование с руководителем
оперативного аппарата[19].

Ну и последний из них это комплексный: (сочетающим в себе элементы
физического и технического наблюдения).

Результаты наблюдения, осуществляемые оперативным работником либо другим
лицом по его поручению, оформляются в виде справки, при необходимости –
объяснением иных участников наблюдения, так же к ним могут быть приложены
фотографии, видео, которые будут переданы в органы следствия или же сразу
напрямую в суд.

Отождествление личности - «1. Разновидность деяния сыскного. 2. Разновидность
профес. поведенческого акта (следственное действие, розыскные меры др.) в
воздействии на преступность. 3. Вид сыскного опознания (человека, животного,
предмета и др.). Включает опознание человека (как живого, так и неопознанного
трупа), опознание материальных объектов животных и др. Среди материальных
объектов различают предметы (вещи, похищенные у лица, орудия совершения
преступления, транспортные средства и др.), документы (отдельные его части:
подписи, оттиски печати и др.), участники местности и строения (помещения). 4. В
ОРД – одно из предусмотренных ФЗ об ОРД ОРМ. установление и идентификация



человека по индивидуализирующим его статистическим (пальцевым отпечаткам,
составу крови и слюны, следам запаха и следам, оставленным на месте
происшествия и пр.) и динамическим (походке жестикуляции, мимике и пр.)
признакам, а равно при помощи словесного портрета (фоторобота) и др,. способов,
позволяющих с достаточной степенью вероятности опознать человека, для
решения конкретной задачи»[20].

Объектами отождествления личности выступают, как правило, подозреваемые,
разыскиваемые лица, неопознанные трупы, а также лица, представляющие
оперативный интерес.

Субъектами могут быть как сами оперативники, так и лица, привлеченные для
проведения отождествления личности, которые располагают информацией об
опознаваемом (отождествляемом) лице, а так конфиденты и специалисты.

Отождествление может носить как непосредственный, так и опосредованный
характер, это связано с тем, что встречался лицо раннее с тем кого разыскивается
или нет.

Данное мероприятие, как правило, можно провести в месте, где интересующие нас,
лицо может появиться, так и в здании правоохранительных органов.

Внимание заслуживает то, что наиболее распространенными действиями по
отождествлению личности являются негласное предъявление потерпевшему,
очевидцу преступления разрабатываемого лица, предъявление для опознания
фотографии, фоторобота, рисованного портрета. Помимо этого, может быть, что
сотрудники полиции со свидетелем или потерпевшим, в целях установления места
возможного появления преступника, могут пройтись по близлежащим дворам,
улицам. Стоит отметить, что данные действия проводятся не только с целью
установления места нахождения подозреваемого, но и лица, которое потерялось.
Помимо уже перечисленных, могут применяться служебная собаки, узкие
специалисты (эксперт – криминалист, специалисты – бухгалтеры, взрывотехники и
др.) Полученные результаты такого отождествления оформляются справкой,
рапортом, а так же объяснениям гражданам, опознавшего разыскиваемого лица и
др.[21]

Следует учитывать, что на практике объектами отождествления могут быть не
только живые лица, но и неопознанные трупы, обнаруженные бесхозные и изъятые
у преступников предметы и вещи.



Результаты отождествления личности независимо от характера документирования
могут быть использованы только как имеющие значения для поиска, но не в
качестве фактических данных которые могут быть доказательствами.

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств - «1. Разновидность деяния сыскного. 2. Разновидность
профес. поведенческого акта (следственное действие, розыскные меры и др.) в
воздействии на преступность. 3. Вид сыскного обследования, в котором наряду с
обследованием материальных объектов (помещения, здания, сооружения, участки
местности, транспортные средства и др.) подлежит обследованию человек (его
одежда, обувь и т.п.), труп, животные и т.п. 4. В ОРД – одно из предусмотренных ФЗ
об ОРД ОРМ. Совокупность действий по проникновению внутрь материального
объекта (строения, участка местности, транспортного средства) и осмотру его
изнутри с целью обнаружения следов преступления, орудий совершения
преступления, иных предметов, веществ или документов, вероятно имеющих
отношение к совершению преступления, а равно для решения иных конкретных
задач ОРД».

Главной задачей обследования служит обнаружение оружия и боеприпасов,
наркотических средств, следов преступления и др..

Существует различные формы обследования: гласные, зашифрованные и
негласные, на каждой из них хотелось бы, остановится поподробнее.

Гласное обследование осуществляется с согласия владельцев осматриваемых
объектов. При таком обследовании обязательно должно быть присутствие
владельца объекта. При этом участники такого осмотра не скрывают целей своих
действий от окружающих лиц.

Негласное обследования предполагает особую процедуру, поскольку оно связано с
ограничением конституционного права граждан на неприкосновенность жилища. И
поэтому для его проведения требуется судебное решение[22].

Негласное обследование проводится с использованием оперативно–технических
сил и средств органов, осуществляющих ОРД, с участием инициаторов
мероприятия. Во время обследования допускается перемещение,
фотографирование, копирование, пометка обнаруженных объектов с помощью
специальных химических средств, так же в случае проведения негласного
обследования – изъятие предметов, возможно, только с согласия руководителя
подразделения.



Субъектами оперативного осмотра выступают, как правило, оперативные
сотрудники, так же могут выступать оперативно–технические сотрудники
подразделений. В определенных случаях это могут быть граждане, оказывающие
помощь сотрудниками полиции, а в частности оперативным работникам.

Результаты обследования, проводимого непосредственно, оперативным
работником, оформляются рапортом или справкой. И могут использоваться в
процессе доказывания только на основании судебного решения.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – «1.
Разновидность деяния сыскного (проводится только в гос. сыске). 2. Разновидность
профес. поведенческого акта (следственное действие, розыскные меры и др.) в
воздействии на преступность. 3. В ОРД – одно из предусмотренных ФЗ об ОРД ОРМ,
совокупность действий по конспиративному просмотру письменной и иной
зафиксированной на материальном носителе корреспонденции с целью
обнаружения сведений о преступной деятельности лица изучаемого, выявления
его связей и получения иной информации, способствующей решению конкретных
задач ОРД».

Стоит отметить, что мероприятия проводится на основании судебного
постановления и не должно превышать 6 месяцев.

Объектами контроля могут выступать письма, телеграммы, посылки, бандероли,
денежные переводы и иная корреспонденция. С них могут сниматься копии или
они могут фотографироваться, их можно снять на видео, так же отбираются
образцы для исследования[23].

В результате проверки могут быть получены сведения, интересующие органы
полиции, следствия и др., они могут заключаться в связях подозреваемых лиц,
сообщения о преступной деятельности, личности преступника и др.

В ходе проведения проверки и после получение результатов данной проверки
оперативные работники обязаны сохранить в тайне, факт контроля, сохранить в
тайне, сведения содержащихся в почтовом отправлении.

Результат проведения контроля почтовых отправлений и телеграфных и иных
сообщений оформляется в виде рапорта, к которому могут прилагаться
технические носители, на которых фиксировалась информация.



Прослушивание телефонных переговоров – «1. Разновидность деяния сыскного
(проводится только в гос. сыске). 2. Разновидность профес. поведенческого акта
(следственное действие, розыскные меры и др.) в воздействии на преступность. 3.
Вид контроля речи человека сыскного. 4. В ОРД – одно из предусмотренных ФЗ об
ОРД ОРМ. Совокупность действий по конспиративному слуховому контролю с
помощью технических средств переговоров, ведущихся по линиям телефонной
связи (на основании судебного решения), или односторонних сообщений и, как
правило, их фиксации с целью обнаружения сведений о преступной деятельности
лица, выявления его связей и получения иной информации, способствующей
решению задачи ОРД».

Стоит отметить, что данное мероприятие проводится, в случае контроля почтовых
отправлений телеграфных и иных сообщений, на основании судебного
постановления причем, должна быть существенная мотивация руководителя ОРД.
Продолжительность данного мероприятия как указывает УПК в ст. 186 не должно
превышать 6 месяцев. В случае продления нужно вновь обратится в суд, на
основании уже собранных материалов, судья вынесет постановления о согласии
или не согласии.

Но существует исключения, ст. п. 4 ст. 8 ФЗ об ОРД на основании обращения
гражданина (заявления или согласия в письменной форме) в органы внутренних
дел в случаях возникновения угрозы их жизни, здоровья и собственности. Телефон
ставится на прослушивание на основании постановления руководителя органа,
осуществляющего ОРД. О проведении данного мероприятия в течение 48 часов
должен быть уведомлен соответствующий судья.

Данное мероприятие осуществляется на любых сетях электросвязи (общего
пользования, внутрипроизводственных пользования, выделенных).

Прослушиваться могут переговоры, как двух и более абонентов, так и
односторонняя передача информации одного абонента на автоответчик другого
абонента и др,.

В ходе данного мероприятия используются различного рода записывающиеся
устройства или компьютерные программы. Все полученные результаты, а это могут
быть (имена соучастников, явки, информация о готовившемся или уже
совершенном преступлении и др,.) сохраняются на носителях и носят не
процессуально – оперативный характер. Для того что бы, они стали
доказательствами оперативник должен, правильно оформить полученную



информацию и передать ее следователю, в последующем если возникает вопрос о
подлинности может быть произведена экспертиза, если же подлинность записи не
вызывает ни каких сомнений, то она приобщается следователем к уголовному делу
и становится доказательством[24].

Снятие информации с технических каналов связи – это оперативно-техническое
мероприятие, заключающееся в перехвате с помощью специальных технических
средств открытой (незашифрованной) информации, передаваемой проверяемыми
лицами по техническим каналам связи.

Данное мероприятие осуществляется только на основании судебного решения, с
использованием оперативно-технических сил и средств.

Так же стоит отметить, что к техническим каналам связи можно отнести
селекторную, радиорелейную связь, радиосвязь, компьютерную сети и др.

Субъектами данного мероприятия являются сотрудники предприятия,
организации, технические каналы и средства связи, задействованные для снятия
информации; а так же сотрудники оперативно–технических подразделений ОВД и
ряда других спецслужб.

Снятие информации с технических каналов связи – это оперативно-техническое
мероприятие, сущность которого зависит от правильного понимания содержания
термина «технические каналы связи», который кроме Закона об ОРД в других
законодательных актах не встречается.

Результаты полученные в ходе такого действия, находят свое отражения как
правило, в справках или рапортах , помимо перечисленных документов они могут
быть, в виде приложений к данным справками или рапортам если они были
записаны на диск или на другой цифровой носитель. Полученные носители
информации могут быть впоследствии переданы следователю для использования
их в процессе доказывания по уголовному делу.

Оперативное внедрение – способ получения информации путем легендированного
ввода сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им
конфиденциальное содействие, в криминальную среду и объекты в целях
разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач ОРД[25].

Основанием для оперативного внедрения является информация о наличии
криминогенной или криминальной обстановки на объекте или признаках



преступной деятельности группы лиц. Мероприятие применяется, как правило, в
случаях, когда следственными действиями не представляется возможным выявить
тщательно скрываемую и хорошо организованную преступную деятельность
организации.

Контролируемая поставка – способ получения информации о признаках преступной
деятельности путем установления, контроля за поставкой, покупной, продажей,
перемещением предметов, веществ и продукции.

Объектами поставки являются предметы и товары, к которым относятся: 1.
Предметы, вещества и продукция, свободная реализация которых запрещена либо
ограничена на территории РФ; 2. Предметы, добытые преступным путем или
сохранившие на себе следы преступления; 3. Орудия или средства совершения
преступлений.

Контролируемая поставка веществ, проводится на основании мотивированного
постановления, которое утверждается руководителем органа осуществляющего
ОРД.

Стоит отметить, что в учебном пособии выделяют три основных вида
контролируемых поставок». 1. Внутренние – проводимые на территорий РФ; 2.
Внешние – осуществляемые в установленном международными соглашениями и
договорами, порядке на территории иностранных государств; 3. Транзитные – в
отношении объектов, перемещаемых через территорию РФ, по инициативе
правоохранительных органов иностранных государств или международных
правоохранительных организаций.

Результаты оперативно розыскного мероприятия – контролируемая поставка –
могут быть оформлены различными документами, в зависимости от достигнутого
результата: рапортом, справкой, приходно-расходными и другими документами,
объяснениями граждан и др.

Оперативный эксперимент - ОРМ, заключающееся в негласном наблюдении и
документировании поведения лица в искусственно созданных условиях с целью
выявления его противоправной деятельности и получения доказательств[26].

Данное, мероприятие проводится в целях выявления, пресечения и раскрытия
преступлений, а также проверке и оценке собранных данных о возможности
совершения определенных деяний или получения новых данных о противоправной
деятельности.



При проведении оперативного эксперимента не допускается унижение
достоинства и чести участвующих в нем лиц и окружающих и создавать опасность
для здоровья. Так же провоцирование людей, ставить лицо перед фактом, в
котором ему придется нарушить закон.

Оперативный эксперимент может проводиться, как в отношении конкретных лиц,
обоснованно подозреваемых в преступной деятельности (получение взяток,
торговля оружием и др.), так и для выявления намерений неизвестных лиц,
совершающих серийные преступления.

Результаты оперативного эксперимента оформляются рапортом сотрудника
оперативного подразделения, так же могут быть оформлены видеозаписи на диски
и иные улики, которые могут использоваться (в процессе доказывания, проверке
выдвинутых оперативных версий, установлению причин и условий совершения
тяжкого преступления и др.).

2.2. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий

Первым общим условием является возможность осуществления ОРМ на территории
Российской Федерации, если иное не предусмо-трено федеральным
законодательством. В данной формулировке из-ложена позиция законодателя на
пределы действия ФЗ «Об ОРД» в пространстве в соответствии с принципом
территориальности, нормы которого полностью применяются на всей территории
Российской Федерации.

Согласно воле законодателя допустимы исключения из действия ФЗ «Об ОРД» в
пространстве, что должно быть предусмотрено Федеральным законом. Такие
исключения известны. В частности, в ст. 12 УК РФ содержится предписание о
действии уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление за
пределами Российской Федерации. Полагаем, что создание предпосылок для
реализации этой нормы подразумевает вероятность совершения ОРД за рубежом.
Так, военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся
за пределами России, за преступления, совершенные на территории иностранного
государства, несут уголовную ответственность по уголовному законодательству
Российской Федерации (ч. 2 ст. 12 УК РФ), однако выявить, допустим,
военнослужащего, который готовится совершить государственную измену, без
осуществления соответствующего ОРМ крайне затруднительно.

Второе исключение допустимо на основании предписаний Федерального закона от
15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации».



Соответствующим международным соглашением может быть предусмотрена
возможность осуществления ОРМ за пределами Российской Федерации.

Вместе с тем представительства иностранных государств в Российской Федерации
обладают правовым иммунитетом территории. Это означает, что без разрешения
соответствующих должностных лиц дипломатического представительства (как
правило, руководителя) входить на территорию какого-либо представительства
(включая официальных представителей Российской Федерации) нельзя. С учетом
того, что в исключительных случаях уголовная юрисдикция Российской Федерации
осуществляется на борту иностранного судна, проходящего через территориальное
море.

ОРД возможна для обеспечения производства расследования преступления на
борту иностранного судна во время его прохода в случаях, если: последствия
преступления распространяются на территорию Российской Федерации; такие
меры необходимы для пресечения незаконной торговли наркотическими
средствами или психотропными веществами, а также для пресечения других
преступлений международного характера, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации, и др.[27]

ОРМ могут проводиться также в исключительной экономической зоне и на
пространстве континентального шельфа Российской Федерации. Кроме того,
непосредственно в ФЗ «Об ОРД» установлено определенное изъятие из принципа
его действия в пространстве. Согласно ч. 5 ст. 13 данного закона в СИЗО ОРМ
возможны исключительно во взаимодействии заинтересованного в получении
информации ОРО с соответствующими сотрудниками уголовно-исполнительного
учреждения. Самостоятельно проводить какое-либо ОРМ оперативные
подразделения других ОРО на территории СИЗО не вправе.

Вторым общим условием является то, что гражданство, национальность отдельных
лиц и другие обстоятельства, перечисленные в ч. 1 ст. 8 ФЗ «Об ОРД», не являются
препятствием для проведения в отношении них ОРМ, если иное не предусмотрено
ФЗ. В этом предписании ФЗ «Об ОРД» конкретизирован закрепленный в ст. 19
Конституции принцип равенства всех перед законом и судом. Тем самым в
отношении каждого может проводиться ОРД с целью защиты охраняемых объектов
от преступных посягательств (при наличии соответствующих законных оснований и
т. п.).



Единственным исключением из правила равенства каждого перед законом служат
специальные упоминания в ФЗ. По сути, они являются правилами особого порядка
осуществления ОРМ в отношении отдельных категорий должностных лиц. В
соответствии с Конституцией неприкосновенны Президент Российской Федерации,
депутаты палат Федерального Собрания и судьи, Уполномоченный, прокуроры и
следователи органов прокуратуры[28].

По смыслу ст.ст. 22–25 и 98 Конституции Российской Федерации и в соответствии с
Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» парламентарии обладают неприкосновенностью, или депутатским
иммунитетом. Его сущность заключается в освобождении депутатов от уголовного
преследования или привлечения к административной ответственности в течение
всего срока их полномочий. Однако законодатель не акцентирует внимания на том,
что данный иммунитет распространяется на ОРД, не предназначенную как для
непосредственной реализации функций уголовного преследования, так и для
привлечения к административной ответственности. Из разъяснений
Конституционного Суда Российской Федерации следует, что в отношении действий
депутата, не связанных с его деятельностью в качестве представителя
законодательной власти, допустимо возбуждение дела, связанного с уголовной или
административной ответственностью.

Таким образом, реализация задач ОРД относительно реально или возможно
совершенного депутатом преступления, не связанного с его депутатскими
полномочиями, законом не запрещена и, следовательно, допустима.

Кроме этих общих положений, необходимо отметить следующее.
Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы
распространяется на занимаемые ими жилые и служебные помещения,
используемые ими личные и служебные транспортные средства, средства связи,
принадлежащие им документы и багаж, на их переписку. Это означает, что
законодатель предусмотрел дополнительный перечень материальных объектов,
используемых соответствующим представителем законодательной власти,
относительно которого производство ОРМ существенно ограничено. Их проведение
допустимо только в рамках производства по уголовному делу (предварительное
следствие по которому обязательно), возбужденного по общественно опасному
деянию конкретного депутата. Однако подчеркнем, что производство ОРМ в
отношении иных объектов, не указанных в законе, допустимо на общих
основаниях. Вместе с тем все ОРМ в отношении деятельности кандидатов в



депутаты Государственной Думы и Совета Федерации могут осуществляться в
общем порядке без каких-либо изъятий. На кандидатов в главы законодательной и
исполнительной власти субъектов Федерации также распространяется правовой
режим кандидатов в депутаты палат Федерального Собрания.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации» личность судьи неприкосновенна.
Конституционное предписание о неприкосновенности судей (ст. 122)
распространяется в одинаковой степени на всех судей независимо от занимаемой
должности и работы в каком-либо суде (Конституционном Суде, суде общей
юрисдикции, арбитражном и военном суде).

Неприкосновенность распространяется на его жилище и служебное помещение,
используемые им транспорт и средства связи, корреспонденцию, принадлежащие
ему имущество и документы. Поэтому оперативно-розыскное проникновение в
жилище (служебное помещение) судьи, в личный или используемый им транспорт,
а также прослушивание его средств связи и перлюстрация корреспонденции,
осмотр имущества и документов судьи допустимы исключительно в рамках
производства по уголовному делу (предварительное следствие по которому
обязательно), возбужденному по деянию конкретного судьи. Вместе с тем
производство в отношении какого-либо судьи иных ОРМ допустимо на общих
основаниях.

Из анализа ст. 12 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном
поправам человека в Российской Федерации» следует, что неприкосновенность
Уполномоченного распространяется на его жилое и служебное помещения, багаж,
личное и служебное транспортные средства, переписку, используемые им средства
связи, а также на принадлежащие ему документы. Следовательно, оперативно-
розыскное проникновение в жилище (служебное помещение) уполномоченного, в
личный или его служебный транспорт, осмотр его багажа и документов, контроль
переписки и используемых им средств связи правомочны только в связи с
производством по уголовному делу предварительное следствие по которому
обязательно, возбужденному по деянию Уполномоченного. Однако производство в
отношении уполномоченного иных ОРМ допустимо на общих основаниях[29].

Согласно ч. 1 ст. 42 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» любая
проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором или
следователем органов прокуратуры, являются исключительной компетенцией
органов прокуратуры. Поэтому в ходе ОРД нельзя осуществлять соответствующую



проверку полученных сообщений (например, по делу оперативного учета).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одной из основополагающих общегосударственных задач, требующих принятия
комплекса неотложных мер, являются укрепление правопорядка и борьба с
преступностью. В России по-прежнему сохраняется сложная криминогенная
обстановка.

В этих условиях особое значение придается совершенствованию организации
деятельности правоохранительных органов и, в частности, оперативных
подразделений органов МВД России по выявлению, предупреждению, пресечению
и раскрытию преступлений. Необходимость этого обусловлена тем, что
оперативно-розыскная деятельность играет весьма значимую роль в обнаружении
и раскрытии наиболее тяжких и опасных преступлений. Более того, без нее в ряде
случаев практически невозможно решить задачи, стоящие перед уголовным
судопроизводством. Прежде всего, речь идет о неочевидных и латентных
преступлениях, преступлениях организованных преступных групп, доля которых в
общей структуре отечественной преступности достаточно велика.
Совершенствование оперативно-розыскной деятельности предполагает выделение
и тщательное исследование всех особенностей этого процесса, элементов его
составляющих.

Необходимость совершенствования организации оперативно- розыскной
деятельности обусловлено рядом объективных и субъективных факторов. Так,
несмотря на то, что у оперативных подразделений имеется информация,
позволяющая раскрыть преступление, существует реальная возможность
исчезновения доказательной базы, ее использование в уголовно-процессуальной
деятельности вызывает в ряде случаев проблемы.

Способы совершения преступлений показывает, что наиболее тяжкие из них, а
также совершаемые в группах, готовятся и совершаются тайно, преступники
тщательно выбирают средства маскировки своего преступного поведения. В
последние годы отмечаются факты глубокой конспирации преступных групп,
применения ими современных технических средств для совершения преступлений
и ведения контрнаблюдения за работниками органов внутренних дел, а также
использования иных элементов активного криминального противодействия, в т.ч.
коррумпированных представителей органов власти и управления.



Это подтверждает верность выбора негласных мер борьбы с преступностью в
прошлом и обусловливает необходимость их использования в настоящее время,
однако настоятельно требует разработки и реализации на практике современных
теоретических моделей борьбы с преступностью в ее новейших проявлениях,
использование необходимых научно-технических возможностей.

Только грамотная организация работы оперативных подразделений органов
внутренних дел позволит предпринимать разносторонние меры по обеспечению
бесперебойного и эффективного функционирования структурных подразделений,
направить их на совершенствование стратегии и тактики оперативно-розыскной
работы, накопление профессионального опыта, обеспечение четкого
взаимодействия, устранение недостатков в деятельности оперативных
подразделений и следственных аппаратов.

В целях дальнейшего совершенствования деятельности оперативных
подразделений органов внутренних дел следует учесть то положение, что в
современных условиях реформирование оперативных подразделений в целом
должно быть ориентировано на их опережающую адаптацию к принципиально
изменившейся оперативной обстановке. Без этого все очередные преобразования
оперативных подразделений органов внутренних дел сведутся лишь к решению
задачи выживания, а сама система будет обречена на отставание от темпов и
характера общественного развития, потребностей государства и общества в
борьбе с преступностью.
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