
128 129

УДК 343.985.8

А.Н. Толочко

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С УГОЛОВНЫМ ПРАВОМ И УГОЛОВНЫМ ПРОЦЕССОМ

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. 
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ным событием, но и с подготавливаемыми преступлениями, т. е. с собы-
тиями, которые произойдут в будущем. В данном случае оперативный 
сотрудник должен предвидеть действия преступников и предотвращать, 
пресекать их;

документирование можно рассматривать как первоначальную ста-
дию поисково-разведывательных мероприятий для получения фактиче-
ских данных о предмете доказывания.

Таким образом, преследуя целью обозначить указанную проблему, 
решение которой требует самостоятельного исследования специали-
стами различных областей юридической науки, мы рассмотрели только 
отдельные аспекты взаимосвязи оперативно-розыскной деятельности с 
уголовным правом и уголовным процессом.

УДК 343.985

А.Н. Тукало

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО СОТРУДНИКА

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Информационно-коммуникативные технологии все более активно и 
прочно проникают во все сферы жизни. Соответственно предъявляются 
новые требования и к оперативным сотрудникам ОВД, внедрению инно-
вационных технологий, способствующие эффективному планированию 
рабочего времени. Тайм-менеджмент (организация времени, управление 
временем) – это технология упорядочения времени, направленная на повы-
шение эффективности его использования. Иными словами, когда человек 
управляет своими делами, он, следовательно, и управляет своим временем.

Тайм-менеджмент предполагает действие или совокупность действий 
по тренировке осознанного контроля над количеством времени, которое 
затрачивается на определенные виды деятельности и посредством кото-
рого можно существенно увеличивать собственную деятельную продук-
тивность и результативность. Списки дел, или todo-листы (от англ. trytodo 
something – попробовать сделать что-либо), – незаменимая вещь, упроща-
ющая планирование оперативного сотрудника ОВД. При создании списка 
дел и задач в электронном виде их удобно сортировать, распределять по 
категориям, присваивать им метки, а также настраивать напоминания.

Существуют различные приложения для создания и хранения спи-
сков дел для компьютера, смартфона и других гаджетов. Большинство 

том) уголовной политики государства, которая, в свою очередь, играет 
значительную роль в определении и обеспечении стратегии и тактики 
деятельности правоохранительных органов.

2. Определение взаимосвязи оперативно-розыскной деятельности и 
уголовного процесса обеспечивается:

общностью задач оперативно-розыскной деятельности и уголовного 
процесса;

прямым указанием в процессуальном законодательстве на обязанно-
сти органов дознания проводить необходимые оперативно-розыскные 
мероприятия и принимать иные меры для обнаружения преступлений 
и выявления лиц, их совершивших, а также предупреждать и пресекать 
преступления;

направленностью оперативно-розыскных мероприятий на информа-
ционное обеспечение уголовно-процессуальной деятельности;

уголовно-процессуальным характером некоторых оснований для 
проведения оперативно-розыскных мероприятий;

направленностью оперативно-розыскной деятельности на обеспече-
ние безопасности участников уголовного процесса;

установлением в оперативно-розыскном законодательстве порядка 
использования материалов оперативно-розыскной деятельности для 
подготовки и осуществления следственных действий.

Актуальность и научно-практическая значимость изучения соот-
ношения документирования и доказывания определяется тем, что дан-
ный аспект наиболее объективно и характерно отражает соотношение 
двух самостоятельных видов деятельности: оперативно-розыскной и 
уголовно-процессуальной, правильное представление о котором позво-
лит избегать нежелательных последствий, порождаемых несовершен-
ством законодательства. При этом соотношение документирования и 
доказывания охарактеризовать можно следующим образом:

в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности 
могут применяться одинаковые методы познания (чувственные, раци-
ональные, интуитивные), гносеологическая сущность которых остает-
ся одной и той же;

познание при документировании проводится не в том нормативно 
урегулированном порядке, как при уголовно-процессуальном доказы-
вании, и лицом, обладающим иными властными полномочиями, чем 
участники уголовного процесса, а также применяемыми специальны-
ми силами, средствами и методами. Также по-разному осуществляется 
фиксация и закрепление информации;

объект познания при документировании тоже довольно специфичен: 
исследуются обстоятельства, связанные не только с прошлым преступ-


