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Аннотация. Современный этап развития отечественной правовой 

системы характеризуется появлением новейших институтов уголовно-

процессуального права, что закономерно обусловило потребности их 

соотношения с положениями оперативно-розыскной деятельности (далее – 

ОРД), внесения научно обоснованных новелл в уголовную политику и 

законодательство относительно использования оперативных данных в 

уголовном процессе. 

В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» одним 

из важных является предписание, предусматривающее использование 

результатов оперативно-розыскной деятельности в интересах уголовного 

судопроизводства (ч. ч. 1, 2 ст. 11). Его реализация предполагает представление 

таких результатов органу дознания, следователю или в суд в порядке, 

предусмотренном законом и ведомственными нормативными актами. 
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В зависимости от особенностей отражения в результатах оперативно-

технического мероприятия фактических данных, имеющих значение для 

уголовного дела, они могут входить в уголовное судопроизводство и 

использоваться в доказывании согласно различным процессуальным режимам. 



 

 

Рассмотрим несколько примеров ввода в уголовный процесс результатов 

оперативно-технических мероприятий [6, c. 33]. 

Аудио– или видеозаписи, полученные в ходе проведения ОРМ «наблю-

дение», могут на этапе следствия послужить основой для формирования 

вещественных доказательств при соблюдении следующих требований. 

Материальные носители должны быть официально представлены органом, 

осуществляющим ОРД, с соответствующим сопроводительным документом. В 

нем должны содержаться сведения о происхождении записей: времени, месте, 

условиях и обстоятельствах получения, иногда о технических характеристиках 

используемой аппаратуры. Отличительные характеристики записей, относимые 

к уголовному делу, их свойства и состояния должны быть восприняты 

органами чувств следователя, понятых (судей, других участников уголовного 

процесса) в ходе их просмотра и (или) прослушивания в условиях производства 

такого следственного (судебного) действия, как осмотр, и надлежащим образом 

зафиксированы в протоколе. Данные подлежат проверке и оценке в уголовном 

судопроизводстве, в том числе установлению связи с преступлением, т.е. 

относимости к уголовному делу. В ряде ситуаций это может потребовать 

проведения допроса оперативника или лица, действовавшего по его поручению. 

О признании указанных свойств и состояний записей содержанием 

вещественного доказательства и их приобщении к уголовному делу выносится 

постановление (определение), в соответствии с которым устанавливается 

особый правовой режим обращения с данными доказательствами. Таким об-

разом, вещественным доказательством становятся не данные ОРД, а результаты 

следственных или судебных действий [5, c. 63]. 

Аудио– или видеозаписи, полученные в ходе проведения ОРМ, могут 

также стать основой для формирования такого вида доказательств, как 

заключение эксперта. Для этого следователь, в производстве которого 

находится уголовное дело, должен вынести мотивированное постановление о 

назначении, например, фоноскопической экспертизы на предмет выявления 

условий получения записи, особенностей используемой аппаратуры, идентифи-



 

 

кации дикторов и т. п. При этом для идентификационного исследования у 

обвиняемых с соблюдением соответствующих процедур (ст. 202 УПК РФ) 

должны быть получены образцы голоса. В постановлении о назначении 

экспертизы отражаются основания назначения, фамилия эксперта или 

наименование учреждения, в котором будет произведена экспертиза, вопросы, 

поставленные перед экспертом, перечислены все представляемые материалы [5, 

c. 58]. 

Результаты, полученные в ходе оперативно-технических мероприятий, 

могут войти в уголовное судопроизводство и через такой вид доказательств, как 

иные документы: сведения о времени, содержании радиопереговоров лиц, 

осуществивших захват заложников, о значении используемой частоты, которые 

были получены в процессе оперативного радиоперехвата без звукозаписи с 

помощью всеволнового профессионального приемника (ОРМ «снятие ин-

формации с технических каналов связи»). Для этого перечисленные сведения 

должны быть представлены органам расследования (суду) в виде письменного 

документа, содержащего данные о мероприятии (наименование, место, время и 

условия проведения, использовавшиеся технические средства, полученные 

результаты, исполнитель). Документ должен исходить от ОРО, иметь дату, 

печать, подпись должностного лица, компетентно удостоверять факты и 

обстоятельства, о которых идет речь в документе. Возможен и допрос автора 

документа или исполнителя в качестве свидетелей для формирования 

показаний свидетеля [4, c. 59]. 

Проблемным остается вопрос использования в доказывании негласно 

полученных материалов, исходно представленных в цифровом виде. Это 

относится к перехваченным телеграфным, телефаксным, пейджинговым, 

компьютерным сообщениям, аудио– и видеозаписям, выполненным с помощью 

цифровых камер и компьютера. Относительная легкость мистификации и 

модификации таких материалов создает почву для подозрений в их 

фальсификации. Отсутствие же надежных процедур установления 

аутентичности, авторства «цифровых» материалов затрудняет возможность их 



 

 

использования как основы формирования соответствующих вещественных 

доказательств [9, c. 48]. 

Рассматривая проблему повышения эффективности использования ОРМ, 

необходимо подчеркнуть важность обеспечения оперативных подразделений 

необходимой оперативно-розыскной информацией при планировании и 

подготовке мероприятия. Достоверная информация не только поможет 

правильно выбрать необходимые технические средства, методические и 

тактические приемы их применения, но и может иметь самое непосредственное 

отношение к конспиративности проведения мероприятия, успешному 

получению необходимых его результатов, достижению поставленных целей [3, 

c. 36]. 

Например, негласное применение фотоаппаратуры будет более 

успешным, если благодаря полученной заранее информации на стадии 

подготовки мероприятия оперативный сотрудник сможет не только правильно 

выбрать тип или вид кино-, фотоаппаратуры, но и правильно закамуфлировать 

ее, определить оптимальные точки съемки, необходимые композиции, 

используемые фильтры, насадки, подготовить нужные приспособления, 

разработать легенду и др. 

При проведении мероприятий по документированию дачи взятки 

получение необходимой информации поможет правильно подобрать, например, 

денежные купюры, правильно их маркировать, выбрать при этом оптимальное 

средство маркировки, правильно упаковать (или вообще не упаковывать), 

разработать способы видео– и аудиозаписи процесса передачи денег и др. 

Обеспечение необходимой оперативной информацией, например о наличии у 

преступников средств оперативной техники для определения записывающих 

устройств, позволит избежать расшифровки мероприятия. Таким образом, 

важное и определяющее значение имеет исполнительский уровень организации 

оперативно-технического обеспечения ОРМ оперативных подразделений, 

который включает в себя [7, c. 94]: 



 

 

– постоянную готовность технических средств к их практическому 

использованию; 

– подготовленность оперативников и привлеченных к ОРМ сотрудников 

оперативно-технического аппарата к эффективному применению технических 

средств; 

– обеспечение необходимой оперативно-розыскной информацией, 

позволяющей правильно подготовить и использовать оперативно-технические 

средства. 
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