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в этом заключается его особенность. Кроме того, рассматриваемый термин по смыслу сопрягается с такой задачей ОРД, 
как «розыск обвиняемых, скрывшихся от органа уголовного преследования или суда и (или) местонахождение которых этим 
органам неизвестно, граждан, без вести пропавших (безвестно исчезнувших), а также осужденных к наказанию». Поэтому, на 
наш взгляд, применительно к ст. 88 УК речь нужно вести о предоставлении такой информации, которая будет способствовать 
установлению причастности виновных лиц к совершенному противоправному деянию, а также установлению местонахожде-
ния вышеперечисленных лиц.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что употребляемые в уголовном и оперативно-розыскном за-
конодательстве термины должны применяться и пониматься единообразно. При этом терминология, используемая в Законе 
об ОРД, должна соотноситься логически с уголовно-правовыми положениями. Кроме того, следует отметить, что в задачах 
ОРД речь идет о преступлении, а в соответствии со ст. 10 УК именно преступление является основанием привлечения к 
уголовной ответственности. 
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Процесс борьбы с преступностью предполагает наличие теоретических обобщений, наработанных практической де-
ятельностью правоохранительных органов. К их числу можно отнести и понятия «криминальная ситуация», «оперативно-
розыскная ситуация», «оперативно-тактическая ситуация», «криминалистическая ситуация», «следственная ситуация». Дан-
ные понятия вводились в научный оборот различными отраслями знаний и в той или иной степени отражали состояние науки 
на определенном этапе ее развития. 

В частности, криминальная ситуация как бы предшествует оперативно-розыскной и является отражением совокупности 
тех условий и обстоятельств, которые создаются криминальным поведением субъектов преступной деятельности, и факто-
ров определенной действительности, в которой они происходят на определенном временном промежутке. 

Криминальная ситуация выявляется, как правило, в процессе осуществления оперативно-розыскной либо следственной 
деятельности и с момента, когда она становится известной субъекту осуществления данной деятельности, приобретает ста-
тус оперативно-розыскной либо следственной ситуации. 

Впервые термин «оперативно-розыскная ситуация» был предложен Г.К. Синиловым, который определил ее как сово-
купность условий и обстоятельств, обусловливающих осуществление оперативно-розыскных мероприятий в определенный 
период в определенном месте. Примерно в то же время В.Л. Лукашовым было предложено понятие «оперативно-тактическая 
ситуация», которое отражало сведения о лицах, осуществляющих противоправную деятельность, данные о возможностях опе-
ративных подразделений, конкретные условия места и времени, в которых осуществляются оперативно-розыскные мероприя-
тия, и ряд сопутствующих факторов, характеризующих конкретно каждую сложившуюся оперативно-розыскную ситуацию.

В настоящее время в теории оперативно-розыскной деятельности в основном используется термин «оперативно-
розыскная ситуация». По мнению С.И. Давыдова, понятия «оперативно-розыскная ситуация» и «оперативно-тактическая 
ситуация» соотносятся как общее и частное. Исходя из этого, оперативно-розыскную ситуацию он определяет как склады-
вающуюся по поводу криминального события совокупность пространственно-временных и иных факторов, характеризующих 
процесс осуществления оперативно-розыскной деятельности, условия, в которых она осуществляется, и одновременно ока-
зывающих управленческое воздействие на ее организацию и тактику.

Д.В. Бахтеев, рассматривая определяющие модели состояний, возникающих в процессе оперативно-розыскной, след-
ственной и экспертно-криминалистической деятельности, характеризуя все криминалистически значимое своеобразие каж-
дой их разновидности, полагает целесообразным определять их как криминалистические ситуации.

Основы теории следственных ситуаций были заложены в работах А.Н. Васильева, В.К. Гавло, А.Н. Колесниченко, В.Е. Кор-
ноухова, А.Р. Ратинова, Р.С. Белкина, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, И.М. Лузгина, А.Г. Филиппова и др. Ими сформирована 
терминология, исследованы различные аспекты понятия следственной ситуации, ее содержания, классификации, места указан-
ной категории в системе криминалистических знаний, предложены актуальные направления дальнейшего ее исследования.

Однако, несмотря на значительное количество научных публикаций по проблеме сущности и содержания следственной 
ситуации, до настоящего времени отсутствует единство взглядов по данной проблематике. Так, остаются дискуссионными 
вопросы о количестве и содержании компонентов указанной категории, включении либо невключении в понятие и содержание 
следственной ситуации ее оценки следователем и т. д. Видится, что во многом различие подходов к определению следствен-
ной ситуации связано со сложным характером исследуемого объекта.

Можно предположить, что категория «следственная ситуация» относится не к с событию преступления, а к процессу 
расследования и в этом плане может служить в качестве дополнения к информационной основе расследования преступлений 
отдельных видов и групп. Исходя из этого, следственную ситуацию можно рассматривать как совокупность условий, возни-
кающих в процессе расследования и характеризующихся суммой доказательственной и иной информации, находящейся в 
распоряжении следователя на определенный момент расследования.

Подводя итог изложенному, отметим, что ситуационный подход позволяет соотносить криминальные проявления и осо-
бенности осуществления правоохранительной деятельности с целью определения алгоритма действий субъектов выявле-
ния, расследования преступлений отдельных видов и групп на определенном отрезке времени.


