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Раскрываются понятия и виды оперативно-розыскных мероприятий, освещаются 

проблемные вопросы осуществления оперативно-розыскной деятельности и обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. Дается сравнение оперативно-розыскного законо-
дательства в России и ряде зарубежных стран в свете обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина. 
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We specify the terms and types of operational search actions and look at problems of carry-
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Говоря о современном состоянии 

обеспечения прав личности при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий 
(ОРМ), прежде всего необходимо опреде-
литься с понятием и видами оперативно-
розыскных мероприятий, в рамках кото-
рых может быть допущено ограничение 
или нарушение основных прав и свобод 
личности. 
Федеральный закон Российской Фе-

дерации «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» (далее – ФЗ РФ «Об ОРД») [1] 
не закрепляет понятие оперативно-ро-
зыскного мероприятия, однако именно 
данный закон содержит исчерпывающий 
перечень видов оперативно-розыскных 
мероприятий. 
В научной литературе авторы форму-

лируют различные определения понятия 
оперативно-розыскного мероприятия. На-
пример, Н.С. Железняк под оперативно-
розыскным мероприятием предлагает по-
нимать «совокупность объединенных 
единым тактическим замыслом действий, 
осуществляемых оперативными подразде-

лениями в целях своевременного выявле-
ния, предупреждения, пресечения и рас-
крытия преступлений, розыска причаст-
ных к ним лиц, а также лиц, без вести 
пропавших, основанных на использовании 
оперативно-розыскных сил, средств и ме-
тодов» [6. С. 8]. 
В зависимости от степени ограниче-

ния прав и свобод граждан оперативно-
розыскные мероприятия подразделяются 
на две группы:  

1. Оперативно-розыскные мероприя-
тия, не ограничивающие конституцион-
ные права граждан (опрос, наблюдение, 
наведение справок, сбор образцов для 
сравнительного исследования, провероч-
ная закупка, исследование предметов и 
документов, отождествление личности, 
оперативное внедрение, контролируемая 
поставка и оперативный эксперимент). 

2. Оперативно-розыскные мероприя-
тия, ограничивающие конституционные 
права граждан (негласное обследование 
помещений, зданий, сооружений, участ-
ков местности и транспортных средств, 
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контроль почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений, прослушива-
ние телефонных переговоров, снятие ин-
формации с технических каналов связи). 
На основании вышеизложенного мож-

но так же классифицировать оперативно-
розыскные мероприятия в зависимости от 
видов санкционирования.  
Все оперативно-розыскные мероприя-

тия, ограничивающие конституционные 
права и свободы граждан, соответственно 
требуют судебного санкционирования, к 
таким мероприятиям в частности относят-
ся: контроль почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений; прослушива-
ние телефонных переговоров; снятие ин-
формации с технических каналов связи; 
негласное обследование помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности и 
транспортных средств. 
При этом следует отметить, что воз-

можность ограничения конституционных 
прав личности при проведении оператив-
но-розыскной деятельности предусмотре-
на Конституцией Российской Федерации, 
которая в ч. 3 ст. 55 устанавливает, что 
права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным за-
коном только в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства. Соответственно 
при ограничении прав и свобод человека 
необходимо соблюдать три основных ус-
ловия: 1) законодательное регулирование 
ограничительных мер; 2) направленность 
таких мер на достижение строго опреде-
ленных Конституцией РФ целей; 3) со-
размерность ограничения прав конститу-
ционно значимым целям [10].  
В связи с этим возникает проблема 

создания надежного механизма защиты 
прав личности от незаконного, необосно-
ванного, а также чрезмерного их ограни-
чения при осуществлении ОРМ [9]. 
Также следует понимать, что осталь-

ные оперативно-розыскные мероприятия 
не влекут прямого ограничения конститу-
ционных прав и свобод личности, однако 
некоторые из них представляют сложный 

комплекс гласных и негласных мер, в том 
числе могут быть связаны с применением 
специальных технических средств и сек-
ретных оперативных комбинаций, поэто-
му требуют ведомственного санкциони-
рования руководителем органа, осуществ-
ляющего ОРД. К таким мероприятиям от-
носятся: проверочная закупка и контроли-
руемая поставка предметов, веществ и 
продукции, свободный гражданский обо-
рот которых на территории РФ запрещен 
или ограничен; оперативный экспери-
мент; оперативное внедрение. 
К третьей группе относятся меро-

приятия, проводимые на усмотрение опе-
ративного сотрудника и не требующие 
какого-либо санкционирования: опрос; 
наведение справок; сбор образцов для 
сравнительного исследования; исследова-
ние предметов и документов; наблюдение; 
отождествление личности. 
Несмотря на распространенность в 

теории оперативно-розыскной деятельно-
сти данного классификационного деления, 
на практике его можно считать достаточ-
но условным. Данная ситуация объясняет-
ся тем, что оперативно-розыскные меро-
приятия, не требующие судебного санк-
ционирования, не влекут прямого ограни-
чения конституционных прав и свобод 
граждан, но косвенно они очень часто за-
трагивают и существенно ограничивают 
законные интересы достаточно широкого 
круга лиц. 
Однако без указанных ограничений в 

настоящее время в сложившейся в России 
социальной обстановке решение задач 
оперативно-розыскной деятельности не 
представляется возможным.  
Современное состояние сферы обес-

печения прав и свобод человека и гражда-
нина при проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий обусловлено целым ря-
дом серьезных проблем, оказывающих 
серьезное негативное влияние как на ре-
зультат оперативно-розыскной деятельно-
сти в целом, так и на процесс обеспечения 
прав и свобод лиц, в отношении которых 
данная деятельность осуществляется. 
Среди указанных проблем можно вы-

делить три основных, которые обостряют 
и без того сложную обстановку, склады-
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вающуюся в ходе осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности. 
Первую проблему можно сформули-

ровать как отставание законодательной 
сферы осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности от развивающейся со-
циально-правовой обстановки в стране. 
Как отмечается многими учеными, на 

момент вступления в Совет Европы и ра-
тификации основных международных 
конвенций Россия была не готова к дейст-
вительной реализации норм международ-
ного права. Такая неготовность была обу-
словлена не только несоответствием зако-
нодательной базы, но и отставанием всех 
сфер общественной жизни от общеевро-
пейского уровня. И если со временем фе-
деральное законодательство в большей 
части было приведено в соответствие с 
международными стандартами, то состоя-
ние сферы законодательного обеспечения 
оперативно-розыскной деятельности не 
претерпело практически никаких значи-
тельных изменений, что оказывает суще-
ственное влияние на возможность реали-
зации норм по защите прав и свобод лич-
ности при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Данная ситуация 
также сложилась еще и потому, что в на-
шей стране практически не изучен опыт 
законодательного регулирования опера-
тивно-розыскной деятельности в зару-
бежных странах.  
Исследование опыта правового регу-

лирования оперативно-розыскной дея-
тельности правоохранительных органов и 
спецслужб зарубежных государств обу-
словлено объективной необходимостью 
совершенствования законодательства в 
области оперативно-розыскной деятель-
ности в России, выработки механизма 
реализации его норм и определения ос-
новных направлений дальнейшего разви-
тия. Следует отметить, что эту проблему 
длительное время и достаточно плодо-
творно изучают в различных аспектах [3; 
5; 7; 8]. 
Многие страны мира с развитыми 

правовыми системами, столкнувшись с 
проблемами, аналогичными тем, что су-
ществуют в нашем государстве на пути 
развития и построения демократического 

правового государства, уже испытали и 
внедрили в жизнь законодательные и дру-
гие нормативные правовые акты, направ-
ленные на решение проблем, как взаимо-
действия общества и сил правопорядка, 
так и деятельного противодействия про-
фессиональной преступности при мини-
мальном ущемлении прав и свобод чело-
века и гражданина, в том числе и право-
выми средствами.  
Однако в России до сих пор не изуче-

ны ни правовое обоснование зарубежного 
опыта борьбы с преступностью, ни зако-
нодательные и другие нормативные пра-
вовые акты в области оперативно-
розыскной деятельности. В немногочис-
ленных работах по данному вопросу ос-
новное внимание уделяется организации и 
тактике борьбы с преступностью в этих 
странах. Да и сам вопрос регулирования 
оперативно-розыскной деятельности на 
законодательном уровне не ставился 
вплоть до 90-х гг. XX века. 
Если в России такие оперативные ме-

роприятия, как наблюдение, прослушива-
ние телефонных переговоров, вскользь 
упомянуты в ФЗ «Об ОРД» и практически 
не урегулированы, то, например в Вели-
кобритании, законодательство в области 
оперативно-розыскной деятельности дос-
конально разработано (хотя само понятие 
ОРД в Великобритании отсутствует). В 
Соединенном Королевстве изданы Законы 
«О перехвате линий связи», «О защите 
данных АИС на персоналии», так назы-
ваемые кодексы поведения, или процессу-
альные кодексы, изданные на основе де-
легированного права и подробно регла-
ментирующие механизм осуществления 
тех или иных оперативно-розыскных ме-
роприятий (в каждом из них подробно из-
ложены цели и задачи, принципы прове-
дения каждого мероприятия, субъекты, 
которым дано право их проведения, и 
т.д.).  
Также следует обратить внимание и 

на то, что отчетность о проведенных ме-
роприятиях, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан, весьма 
своеобразна. Согласно британскому зако-
нодательству «ответственные министры» 
ежегодно отчитываются перед Палатой 
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Общин о том, сколько телефонов за ис-
текший год прослушано, сколько возбуж-
дено уголовных дел по результатам про-
слушивания телефонных переговоров и 
сколько человек арестовано. 
Прослушивание телефонных перего-

воров является оперативно-розыскным 
мероприятием, результаты которого наи-
более часто фиксируются в материалах 
уголовных дел. Доля этого оперативно-
розыскного мероприятия в числе других 
составляет до 70 %. Однако значительная 
часть таких материалов все же не приоб-
ретает доказательственного значения из-за 
нарушения установленного порядка про-
ведения оперативно-розыскных меро-
приятий, ограничивающих конституцион-
ные права граждан и других ошибок в хо-
де их проведения. 
Существенной проблемой обеспече-

ния прав и свобод личности в ходе прове-
дения оперативно-розыскных мероприя-
тий является наличие в законодательстве 
об оперативно-розыскной деятельности и 
в уголовно-процессуальном законодатель-
стве ряда социально устаревших институ-
тов, которые в связи с их несовершенст-
вом создают возможность значительного 
ограничения, а часто и нарушения прав, 
свобод и законных интересов личности. 
В частности, к указанным институтам 

можно отнести прочно закрепленный в 
российском законодательстве институт 
понятых. Большинство оперативно-ро-
зыскных мероприятий, существенно огра-
ничивающих конституционные права и 
свободы граждан, для подтверждения за-
конности их проведения должны исполь-
зоваться в присутствии понятых, которые 
отбираются оперативными сотрудниками 
из числа посторонних, лично не заинтере-
сованных в результате проведения опера-
тивно-розыскного мероприятия граждан. 
С одной стороны, понятые действи-

тельно могут подтвердить законность 
действий оперативных сотрудников при 
проведении оперативно-розыскного меро-
приятия и впоследствии сообщить под-
робности об обстоятельствах его проведе-
ния. Но, с другой стороны, на практике 
существует ряд проблем, связанных с уча-
стием понятых в проведении оперативно-

розыскных мероприятий. 
Во-первых, проведение оперативно-

розыскных мероприятий, связанных с ос-
мотром в присутствии понятых самого 
разрабатываемого лица, жилища, транс-
портных средств или других объектов ча-
стной собственности, может привести к 
раскрытию информации, которая хотя и 
не представляет оперативного интереса, 
но составляет личную или семейную тай-
ну разрабатываемого лица. Помимо того, 
что данная информация станет известна 
оперативным сотрудником, которые в си-
лу закона не могут подвергнуть её раз-
глашению, указанная информация так же 
становится известна и понятым, которые 
на момент проведения оперативно-ро-
зыскного мероприятия не имеют четкого 
процессуального статуса, в отличие от 
понятых, которые присутствуют при про-
ведении следственных действий. Следова-
тельно, для них обязанность неразглаше-
ния полученной информации никак не 
регламентирована, в связи с чем такие по-
нятые имеют возможность, не опасаясь 
какой-либо ответственности, разгласить 
полученную информацию, причинив тем 
самым значительный моральный или даже 
материальный вред не только разрабаты-
ваемым лицам, но и другим совершенно 
посторонним лицам, чьи законные инте-
ресы могут быть затронуты в результате 
разглашения указанной информации. 
Во-вторых, значительные сложности 

вызывает субъективно-оценочный крите-
рий личной незаинтересованности лиц, 
привлекаемых в качестве понятых во вре-
мя проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий. В данном случае речь не идет 
об общеизвестных нормах, в соответствии 
с которыми понятой не должен являться 
сотрудником органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, дру-
гим специальным субъектом или близким 
родственником разрабатываемого лица. 
На практике, как правило, для присутст-
вия в качестве понятых при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий при-
влекаются случайные прохожие или сосе-
ди разрабатываемых лиц. Данные лица 
могут быть знакомы с разрабатываемым 
лицом и иметь к нему личное неприяз-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 48 

ненное отношение или, наоборот, друже-
ское, в связи с чем их объективность и не-
заинтересованность при наблюдении за 
проведением оперативно-розыскного ме-
роприятия ставится под сомнение.  
Кроме того, известны случаи, когда в 

качестве понятых привлекается нештат-
ные сотрудники органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, 
которые заинтересованы в результатах 
проведения оперативно-розыскной дея-
тельности, однако формально подтвер-
дить эту заинтересованность впоследст-
вии у разрабатываемых лиц нет никакой 
реальной возможности. 
В большинстве развитых европейских 

стран законодатели склоняются к замене 
института понятых средствами техниче-
ского обеспечения (видео- и аудиофикса-
ция проведения оперативно-розыскного 
мероприятия). Данный вариант, несмотря 
на его неэкономичность, позволит избе-
жать разглашения информации, состав-
ляющей личную и семейную тайну, так 
как результаты технической фиксации 
оперативно-розыскных мероприятий бу-
дут доступны только ограниченному кру-
гу лиц, в обязанность которых законом 
вменяется неразглашение данных сведе-
ний, что, в свою очередь, будет опреде-
ленной гарантией обеспечения прав и 
свобод личности при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий [4. С. 31]. 
В настоящее время в Российской Фе-

дерации также неоднократно рассматри-
вался вопрос упразднения института по-
нятых при проведении следственных дей-
ствий. Данный вопрос отражен в Поруче-
нии Президента РФ Правительству РФ от 
22 октября 2011 года. Согласно тексту по-
ручения: «Администрации Президента 
Российской Федерации совместно с Пра-
вительством Российской Федерации, Ге-
неральной прокуратурой Российской Фе-
дерации поручается рассмотреть вопрос о 
совершенствовании уголовно-процессу-
ального законодательства Российской Фе-
дерации в части, касающейся замены ин-
ститута понятых при проведении отдель-
ных следственных действий на процессу-
альную фиксацию этих действий с ис-
пользованием технических средств…» [2]. 

Однако не совсем ясно, будут ли внесен-
ные изменения касаться проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий с уча-
стием понятых. 
Второй проблемой, серьезно препят-

ствующей обеспечению прав и свобод 
личности при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, является вопрос 
недостаточной квалификации сотрудни-
ков органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность. В большей 
части эта проблема касается органов 
внутренних дел.  
В рамках исследований, проведенных 

посредством анкетирования, осуществ-
лялся опрос в том числе и сотрудников 
подразделений уголовного розыска ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Результаты опро-
са выявили серьезные проблемы в сфере 
теоретической и практической подготов-
ленности сотрудников данных подразде-
лений к решению задач оперативно-
розыскной деятельности по средствам 
проведения оперативно-розыскных меро-
приятий. Выяснилось, что большинство 
сотрудников не знают не только норм ФЗ 
РФ «Об ОРД», но и даже элементарных 
положений Конституции РФ, уголовного 
и уголовно-процессуального законода-
тельства.  
Большинство из сотрудников подраз-

делений уголовного розыска при проведе-
нии гласных оперативно-розыскных ме-
роприятий не в состоянии разъяснить раз-
рабатываемым лицам их права, потому 
что сами их не знают и соответственно не 
могут гарантировать их обеспечения.  
По итогам проведения таких опера-

тивно-розыскных мероприятий лица, чьи 
права в результате были нарушены или 
ограничены, пытаются обжаловать ре-
зультаты оперативно-розыскной деятель-
ности, предоставленные следователю, 
прокурору или в суд, однако докумен-
тально подтвердить наличие указанных 
нарушений практически невозможно, по-
тому что документы, которыми оформля-
ется результат проведения оперативно-
розыскного мероприятия, составляются 
значительно позднее, с огромным количе-
ством ошибок и недочетов, которые ис-
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правляются процессуальными лицами 
(следователями, дознавателями) уже по-
сле предоставления им результатов опера-
тивно-розыскной деятельности в установ-
ленном законом порядке.  
Представляется, что говорить о со-

блюдении прав и свобод человека и граж-
данина при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий оперативными 
подразделениями можно будет только то-
гда, когда среди самих сотрудников дан-
ных подразделений будет искоренен пра-
вовой нигилизм и когда в их сознании бу-
дет закреплен тезис о необходимости 
борьбы с преступностью правовыми сред-
ствами. 
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