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В статье 1 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”
определено, что оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности,
осуществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями
государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом “Об
оперативно-розыскной деятельности”, 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 государства от преступных посягательств. Оперативно-розыскная
деятельность – это разновидность социально полезной человеческой деятельности,
но не любой, а юридической, т.е. часть опосредованной правом государственной
властной деятельности компетентных государственных органов, нацеленной на
выполнение социально полезных задач и функций.

Безусловно, что основным здесь является то, что оперативно-розыскная
деятельность – это разновидность деятельности государства. Только Российская
Федерация в лице высших органов законодательной, исполнительной и судебной
власти (в пределах их компетенции) может наделять правом осуществлять
оперативно-розыскную деятельность каких-либо субъектов, возлагать на них
определенные обязанности и осуществлять контроль за реализацией норм
Федерального Закона об ОРД в оперативно-розыскной деятельности.

1.ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принципы ОРД – это закрепленные в законодательных и иных нормативных актах
и выработанные оперативно-розыскной практикой руководящие идеи,
основополагающие начала, а также нравственные представления общества
относительно сущности, цели и задач организации и тактики применения
оперативно-розыскных сил, средств и методов.

По своей сути принципы ОРД носят императивный, властно-повелительный
характер и содержат обязательные предписания, исполнение которых
обеспечивается всем арсеналом оперативно-розыскных средств.

Первоначально систематизированная научная классификация принципов получила
наибольшее распространение в специальной литературе 1970-х гг. Несмотря на то,
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что в ней существует различное толкование понятия, содержания и системы
принципов, ученые единодушно признают их наличие в сфере ОРД и обосновывают
их определенную специфику.

Каждый принцип отражает определенные закономерности общественной жизни,
сочетает в себе комплекс однородных свойств и признаков, совокупность которых,
отличаясь автономным характером, приобретает очертание того или иного
исходного положения ОРД. В свою очередь, каждый принцип ОРД неизбежно
должен влиять на систему ее руководящих начал. В своей целостности система
призвана в общем виде выражать сущность, социальную и юридическую природу
ОРД.

Под системой следует понимать объединение некоторого разнообразия в единое и
одновременно четко расчлененное целое. В системе должно быть в наличии такое
количество принципов, которое в полной мере способствует исполнению функций и
решению задач, стоящих перед субъектами ОРД. Каждый принцип системы по
содержанию должен быть относительно независим. Однако это не означает, что
нарушение одного принципа не повлечет за собой нарушения другого. Они создают
предпосылки к формированию концепции каждого положения либо всей их
системы в целом, обеспечивая тем самым совершенствование различных
направлений оперативно-розыскной работы.

В зависимости от характера и содержания выделяются правовые,
организационные и морально-этические принципы.

1. Правовые принципы классифицируются на две группы:

– конституционные (общеправовые), находящие применение в ОРД;

– отраслевые, относящиеся только к ОРД.

Общеправовые принципы – это руководящие начала для всей
правоохранительной системы. К ним относятся: 1) законность; 2) уважение и
соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.

Эти два принципа законодатель обозначил как конституционные, так как они
основаны на конституционных нормах.

Отраслевые (специальные) принципы действуют только в рамках одной отрасли
права, т.е. ОРД. Они вытекают из закономерностей данной деятельности, поэтому
имеют локальный характер и реализуются только в сфере ОРД. Отраслевыми



принципами являются: 1) конспирация; 2) сочетание гласных и негласных методов
и средств.

В зависимости от текстуального закрепления принципы подразделяются: а) на
нормы-принципы, находящие закрепление в статьях законов и подзаконных
нормативных актах; б) принципы-положения, выработанные теорией и практикой
ОРД в качестве организационно-управленческой основы функционирования
оперативных подразделений.

Все принципы ОРД самостоятельны, среди них нет главных и второстепенных, и
внутри их системы не может быть противопоставления одного принципа другому.

Вместе с тем ОРД как вид практической деятельности оперативных подразделений
представляет собой специфическую систему со своим специальным аппаратом и
организацией работы, которые соответствуют общепринятым в государстве
правилам. В связи с этим выделяют организационные принципы.

2. Организационные принципы – это основополагающие идеи, требования и
правила, выработанные оперативно- розыскной теорией и практикой. Данная
группа принципов отражает основополагающие начала, руководящие положения,
определяющие наиболее существенные черты и признаки многогранной
деятельности оперативно-розыскных органов, а также исходные моменты их
организации и функционирования.

Основными принципами теории ОРД являются объективность, конкретность, связь
теории с практикой.

Под принципами практики ОРД понимаются основные положения, которые должны
соблюдаться оперативными сотрудниками в их повседневной практической
деятельности. Многие из них были сформулированы в 1960-х гг. профессором А. Г.
Лекарем и получили дальнейшее развитие в работах других ученых (И. А. Климов,
В. А. Лукашов, Г. К. Синилов, К. В. Сурков и др.).

Принципы практики ОРД классифицируются на три группы:

1) общие принципы – научность, плановость, связь с населением;

2) принципы управления оперативными подразделениями – демократический
централизм, коллегиальность, единоначалие и др.;



3) принципы осуществления ОРД – объективность, прогнозирование оперативной
обстановки, оперативная готовность, наступательность, привлечение конфидентов
и др.

3. Морально-этические принципы являются основой, на которой базируется
правовое регулирование ОРД для ее успешного осуществления в границах
нравственности.

Если осмысливать сущность оперативно-розыскной деятельности с точки зрения
нравственности, то мы неизбежно столкнемся с этическими оценками этой
деятельности и рассуждениями о моральной дозволенности или недопустимости
тех или иных конкретных способов решения частных задач в сфере ОРД. Поскольку
в процессе осуществления возникают подобные нравственные отношения, то в
рассматриваемой системе, соответственно, выделяется группа морально-этических
принципов.

Игнорирование в процессе осуществления ОРД одного принципа или группы
принципов разрушает целостность восприятия данного вида деятельности,
снижает эффективность всей оперативно-розыскной работы.

В качестве наиболее общего и главного основания для всей классификации
принципов ОРД могут выступать те закономерности, которые они отражают.

Следовательно, принципы ОРД должны в своей совокупности:

– отражать ее социальный и правовой характер;

– способствовать познанию ее сущности;

– обеспечивать дальнейшее совершенствование ее правового регулирования;

– находить закрепление и отражение в действующих нормативных актах, а также в
содержании конкретных организационных и тактических аспектов деятельности
оперативных аппаратов;

– подчеркивать специфический и самостоятельный характер этой деятельности;

– отражать ее место и соотношение с другими видами правоохранительной
деятельности;

– гарантировать соблюдение прав и свобод личности при проведении ОРД;



– служить базой при выявлении основных направлений совершенствования теории
и практики ОРД.

Кроме того, при отсутствии нормативного регулирования порядка решения
конкретных оперативно-тактических задач принципы могут быть своеобразным
регулятором выбора путей и пределов их правильного выполнения, принятия
обоснованных и законных решений.

Органы, осуществляющие ОРД, и их должностные лица строят свою деятельность
на основе рассмотренной системы принципов и несут ответственность за их
нарушение. Наряду с этим данными принципами могут руководствоваться
различные государственные органы, судьи при рассмотрении ходатайств
оперативно-розыскных органов о проведении ОРМ, затрагивающих
конституционные права граждан, а также лица, вовлекаемые в сферу оперативно-
розыскных отношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оперативно-розыскная деятельность в силу специфики ее средств и методов
добывания информации, преимущественно негласным характером,
сопряженностью оперативно-розыскных мероприятий с ограничениями
конституционных прав и свобод, использования содействия частных лиц, в том
числе на конфиденциальной основе, была и остается предметом критики,
дискуссий и пристального интереса юристов, философов, политиков,
правозащитников и рядовых граждан. Это объясняется тем, что все тайное всегда
вызывало и вызывает любопытство, порождает сомнения, содержит предпосылки
для злоупотреблений, становится объектом не только правовой, но и нравственной
оценки. Вместе с тем оперативно-розыскная деятельность исторически была и
остается эффективным и необходимым средством борьбы с преступностью,
обеспечения безопасности личности, общества и государства.

Упорядочение общественных отношений в сфере оперативно-розыскной
деятельности федеральным законом, динамика изменений в системе и структуре
органов, осуществляющих ОРД, поправки, вносимые в Федеральный закон «Об
оперативно-розыскной деятельности» и другие законодательные акты,
формирование международного оперативно-розыскного права, судебная оценка
действий и решений должностных лиц и органов, осуществляющих ОРД,
предполагают осмысление этой деятельности и толкование норм Закона об ОРД во
взаимосвязи с положениями Конституции Российской Федерации, норм



международного права, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, иных
законов, регулирующих правоотношения в сфере борьбы с преступностью.


