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при информировании указывать конкретную сумму вознаграждения за 
оказанное анонимное содействие, так как на практике, как правило, в 
ориентировках, распространяющихся оперативными подразделениями 
органов внутренних дел, этот аспект отражается избитой и нечего не 
обещающей (в части суммы вознаграждения) фразой «конфиденциаль-
ность и вознаграждение гарантируем». Сумма материального вознаграж-
дения гражданина определяется соответствующим начальником органа 
внутренних дел и должна быть соизмерима с общественной опасностью 
противоправных деяний, по которым предоставлена информация. В связи 
с этим представляется необходимым разработка соответствующих нор-
мативных правовых актов, регламентирующих все аспекты организации 
такого взаимодействия. Целесообразно разработать соответствующий 
информационный ресурс криминальной милиции, а также программный 
продукт, позволяющий информировать граждан, получать и учитывать 
информацию, отслеживать результаты ее проверки, при этом обеспечи-
вать конфиденциальность лиц, ее предоставивших. Вероятнее всего, бо-
лее эффективно осуществлять сбор такой информации централизовано, 
а проверку поручать территориальным органам внутренних дел. 

Эффективность такого взаимодействия можно прогнозировать до-
статочно высокой, так как достаточно большое количество информа-
ции органы внутренних дел получают, используя подобный алгоритм 
по линии милиции общественной безопасности, при этом не прибегая 
к мерам финансового стимулирования граждан сообщающих об адми-
нистративных правонарушениях. Финансовые затраты на организацию 
предлагаемых мероприятий предполагаются минимальными, так как 
для их реализации целесообразно привлечение сотрудников органов 
внутренних дел в соответствии с их должностными обязанностями, а 
также использование имеющихся технических возможностей. 
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Работа правоохранительных органов в первую очередь связана с 
предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений и других 
правонарушений. Трудно представить, что правоохранительные органы 
могут выполнить свою задачу без внедрения современных информа-

ляется добровольность. Гражданин осознано принимает решение об 
оказании содействия, которое может быть инициативным или являться 
следствием согласия на мотивированную просьбу сотрудника оператив-
ного подразделения. 

Анонимное содействие – передача сотруднику оперативного подраз-
деления информации, представляющей оперативный интерес, лицом, не 
желающим раскрывать свои персональные данные. При данной форме 
сотрудничества гражданин изначально выражает нежелание участвовать 
в каких-либо иных отношениях с правоохранительными органами, в том 
числе принимать участие в уголовном процессе. Несмотря на это пред-
ставителям оперативных подразделений анонимная форма содействия не 
бесполезна, и ее необходимо использовать более активно, так как она вос-
принимается гражданином как наиболее приемлемая. Анонимная форма 
содействия предусмотрена локальными нормативными правовыми актами 
органов внутренних дел, однако, как видится, не в полной мере исполь-
зуется в оперативных подразделениях. Такая форма содействия граждан 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, может 
быть вызвана разными мотивами гражданина: желанием борьбы с пре-
ступностью, местью, материальной заинтересованностью, устранением 
конкурентов и т. д. Мотивация гражданина, принявшего решение об ока-
зании содействия анонимно для органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, не имеет принципиального значения, здесь важ-
на достоверность информации и своевременность ее получения.

В связи с вышеизложенным видится целесообразным оперативным 
подразделениям органов внутренних дел разработать и провести необ-
ходимые мероприятия по активизации оперативно-служебной деятель-
ности, направленной на привлечение широкого круга граждан к ано-
нимному содействию. Основной целью привлечения граждан к такому 
содействию будет являться получение информации, представляющей 
оперативный интерес для органов внутренних дел. В связи с этим необ-
ходимо выстроить алгоритм систематического донесения исходных све-
дений для граждан не только через средства массовой информации, но и 
иными возможными путями оповещения (например, через рассылку ин-
формационных сообщений с использованием возможностей операторов 
мобильной связи, во время выступления в трудовых коллективах и др.). 
Исходными сведениями может являться не только информация о совер-
шенных преступлениях, где лицо, их совершившее, не установлено, либо 
информация о разыскиваемом лице, но и информация, направленная на 
предупреждение преступлений. На наш взгляд, такой информацией мо-
жет служить предложение сообщать информацию о лицах, владеющих 
взрывчатыми веществами, огнестрельным оружием и др.). Также важно 
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В решении социальных проблем, к числу которых относится пре-
ступность, чрезвычайно важно использовать комплексный правовой 
подход, основанный на взаимодействии (но не на дифференциации) 
различных отраслей права. Большее задействование юридических 
наук будет при этом обеспечивает большую эффективность принимае-
мых правовых мер.

Таким образом, все более актуальным становится проведение ком-
плексного исследования, которое с учетом современных тенденций раз-
вития общества и особенностей правоприменительной практики обе-
спечит приращение новых знаний о месте и роли оперативно-розыскной 
деятельности в системе юридических наук. В аспекте особый интерес 
представляет связь со смежными науками криминального блока.

Проведя анализ законодательства, правоприменительной практики 
и научной литературы, логично выделить определенные аспекты взаи-
мосвязи оперативно-розыскной деятельности с уголовным правом и 
уголовным процессом.

1. При объективной связи оперативно-розыскной деятельности с 
уголовным правом наибольшее значение для оперативно-розыскной 
деятельности имеют не отдельные его нормы, а правовые институты, 
образуемые вследствие объединения уголовно-правовых норм между 
собой и иногда с уголовно-процессуальными нормами: институт ква-
лификации преступлений, институт стадий совершения преступления, 
институт уголовного наказания и др.

Для решения задач и тем самым достижения целей и уголовного за-
конодательства оперативно-розыскными средствами и методами особое 
значение имеет понятие обоснованного риска. Так, в теории оперативно-
розыскной деятельности была разработана концепция оперативного риска, 
во многом близкая к соответствующей уголовно-правовой категории.

В настоящее время актуальной становится задача интегрировать уси-
лия различных юридических наук и видов практической деятельности 
при решении глобальных проблем человечества, в том числе пробле-
мы преступности. В этой связи оперативно-розыскная деятельность как 
государственно-правовая функция является составной частью (элемен-

ционных технологий. В системе уголовной регистрации сосредоточен 
значительный объем информации, используемой правоохранительными 
органами в процессе раскрытия, расследования и предупреждения пре-
ступлений. В этой связи повышение оперативности и эффективности 
обработки и выдачи информации напрямую зависит от внедрения со-
временных компьютерных технологий.

Оперативно-розыскная деятельность базируется на соответствую-
щей информационной основе. Информатизация правоохранительной 
деятельности направлена на реализацию комплекса задач в области сбо-
ра, учета, обработки и анализа статистической и оперативно-розыскной 
информации, а в первую очередь – на создание автоматизированных и 
коммуникационных систем обеспечения доступа к банкам данных пра-
вовой информации. Следует учитывать, что основным методом работы 
сотрудника МВД является анализ имеющейся информации, где узловым 
моментом ведения дел выступает постоянный сбор и учет информации 
о подозреваемых в совершении преступления, возможность получения 
аналитических данных по любым срезам информации.

Оперативно-розыскная информация пополняет информационные 
ресурсы (картотеки, автоматизированные информационные систе-
мы оперативно-розыскного назначения) как конкретного оперативно-
розыскного подразделения, так и ведомства в целом. Представляемые 
материалы должны сопровождать информацию о времени, месте и об-
стоятельствах изъятия в ходе оперативно-розыскной деятельности пред-
метов и документов, получения видео- и аудиозаписей, фотоматериалов, 
копий и слепков с обязательным описанием индивидуальных признаков 
указанных предметов и документов. 

Одно из перспективных направлений компьютеризации процес-
са расследования – разработка информационно-поисковых систем по 
установлению личности преступника при расследовании конкретных 
уголовных дел. В настоящее время созданы автоматизированные ин-
формационные системы (АИС), которые способствуют повышению эф-
фективности деятельности правоохранительных органов по раскрытию, 
расследованию и предупреждению преступлений.

Видится необходимым создание АИС «Сроки», где будет содержать-
ся информация не только о материалах проверки об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, но и материалах прекращения административной 
проверки, а также создание АИС «Жалоба», где будет размещаться ин-
формация о характере жалобы, от кого и в отношении кого поступила 
жалоба, принятые меры по каждой жалобе. 


