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реагировать на имеющуюся информацию и предпринимать необходимые меры. Следует отметить, что для реализации подоб-
ных предложений в России уже проделана значительная работа. Сегодня удалось сформировать основные контуры сотруд-
ничества компаний в финансовой сфере. Например, платформа обмена данными о киберугрозах, реализованная под эгидой 
Ассоциации банков России, в настоящее время объединяет порядка 70 финансовых организаций, включая крупнейшие финан-
совые институты страны. Полагаем, что использование данных платформ при создании системы искусственного интеллекта 
позволит в кратчайшие сроки объединить имеющиеся ресурсы для противодействия коррупционным преступлениям.
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ИМИТАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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Современная преступность, обладая высокой степенью латентности, меняет не только свои количественные, но и каче-
ственные характеристики. При этом лица, совершающие преступления, часто осведомлены о средствах и методах, применяе-
мых правоохранительными органами для борьбы с криминальными проявлениями. В связи с чем оказывают им целенаправ-
ленное противодействие, принимая меры к сокрытию следов преступлений и защите от разоблачения. Именно поэтому одним 
из первостепенных и активных средств государственного противоборства с преступностью выступает оперативно-розыскная 
деятельность, основой которой является ее осуществление посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Несмотря на то что в Федеральном законе Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) список указанных мероприятий конкретизирован, нам импонирует точка 
зрения Н.С. Железняка, отмечающего, что «ОРМ хотя и выступают стержневым элементом ОРД, но не являются ее един-
ственными составными частями». Действительно, исходя из оперативно-розыскной практики, помимо зафиксированных в 
Законе об ОРД мероприятий оперативным сотрудникам приходится осуществлять множество иных действий (в том числе 
их совокупность), структурно не входящих в ОРМ, либо частично пересекающихся с ними, но не менее важных для решения 
задач противодействия преступности. Данный дисбаланс, по выражению А.Е. Чечетина, «сковывает инициативу оператив-
ных работников, их творческий подход к решению задач борьбы с наиболее опасными видами преступлений». Последнее, 
в свою очередь, препятствует развитию оперативно-розыскной тактики, внедрению новых, не предусмотренных законом, но 
основанных на достижениях науки и техники форм и методов ОРД. Одной из таких мер, позволяющих обеспечить высокий 
уровень конспирации при проведении мероприятий по противоборству преступным проявлениям, проникновению в крими-
нальную среду (здесь и далее мы подразумеваем оперативное внедрение в преступные группы, сообщества и на объекты 
оперативной заинтересованности), выведыванию ее намерений и планов, пресечению противоправной деятельности ее 
субъектов является имитация преступного поведения. Данное мероприятие, формально не закрепленное в российском 
оперативно-розыскном законодательстве, нередко является ее неотъемлемой частью и используется при реализации част-
ных и общих задач ОРД.

Для того чтобы определить значение имитации преступного поведения в ОРД, кратко рассмотрим ее суть. Как у всякого 
сложного многоаспектного явления, у имитации не существует единой канонической дефиниции. Термин «имитация», про-
исшедший от латинского imitatio, означает подражание и в своем широком философском понимании представляет собой 
создание формы по образу совершенного. В толковых и энциклопедических словарях она, как правило, определяется как 
искусное подражание кому-либо, чему-либо, воспроизведение чего-либо с возможной точностью, создание образа, модели 
объекта или процесса, его искусственное воспроизведение.

Применительно к ОРД имитация может использоваться в различных оперативно-тактических комбинациях. Например, 
в ходе проведения легендированого, с зашифровкой цели ОРМ «опрос» среди лиц криминальной направленности, субъект 
ОРД (оперативный сотрудник или лицо, ему содействующее) с целью получения оперативно значимой информации может 
применить элементы имитации преступного поведения, выраженные в показательной причастности к криминальной среде 
(сленговый или жаргонный разговор, татуировки; сопутствующие криминальному образу различные атрибуты, манера по-
ведения и т. д.).

При проведении ОРМ «оперативный эксперимент» субъект ОРД негласно моделирует и воспроизводит контролируемые 
искусственные условия, погружая в них объект разработки, для последующего документирования его преступных действий. Яр-
ким примером осуществления указанного мероприятия служит пресечение заказных убийств, в ходе которого имитируется факт 
совершения преступления, и заказчику предоставляются материалы, подтверждающие совершение «фиктивного убийства».

Наиболее выраженно имитация преступного поведения проявляется при оперативно-тактических комбинациях, способ-
ствующих оперативному внедрению субъекта ОРД в криминальную среду и при обеспечении последующего его нахождения в 
ней. В таких случаях от субъекта ОРД требуется максимум его способностей и профессиональных качеств, предполагающих 
необходимость осуществить перевоплощение и вжиться в роль преступника. В связи с этим, не вдаваясь в организационные 
и тактические особенности внедрения, целесообразно описать личностные факторы субъекта ОРД, использующего имита-
цию преступного поведения, влияющие на успешное проникновение в криминальную среду:

1) психолого-коммуникативный фактор, т. е. психологическую готовность субъекта ОРД, его профессиональное мастер-
ство, необходимое для эффективного применения сил, средств и методов ОРД при подготовке и проведении ОРМ, направ-
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ленных на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, обнаружение и задержание преступников, данный фак-
тор включает в себя ряд ключевых качеств, необходимых для успешного выполнения мероприятия, например:

общительность, т. е. способность устанавливать и поддерживать психологический контакт с различными категориями 
людей, умение располагать их к себе, вызывать интерес к дальнейшему общению с целью быстрой адаптации в новом со-
циальном окружении и в дальнейшем оказание определенного воздействия на происходящие процессы;

наблюдательность, в ходе которой происходит восприятие происходящих событий, явлений, действий, это качество 
включает в себя процесс концентрации внимания на поведение объекта подражания и правильную его интерпретацию, запо-
минание его поведения с целью последующей репрезентации (воспроизведения);

психологическую устойчивость, заключающуюся в волевых свойствах личности, выраженную в целеустремленности, 
решительности, настойчивости, самообладании и мужестве – обладание психологической устойчивостью предопределяет 
вероятность положительного исхода в решении поставленных частных задач ОРД, так как, соприкасаясь с криминальной 
средой и проникая в нее, внедренный находится в состоянии психологической нагрузки, как отмечает Г.С. Шкабин, при опе-
ративном внедрении «в первую очередь необходимо адаптироваться под окружающую преступную среду, оптимизировать 
свои взаимоотношения с лицами, в нее входящими, сблизить цели своей деятельности, ценностные ориентации, усвоить 
индивидуальные нормы и традиции, войти в ролевую структуру микросреды» (следует иметь в виду, что при внедрении в 
преступную группу субъект ОРД находится в психологической изоляции, постоянном эмоциональном напряжении, действу-
ет под присмотром и давлением со стороны ее участников, имитируя свое преступное поведение, ему приходится проявлять 
внешнюю демонстрацию лояльности к криминальной сфере и противоправным или аморальным поступкам в частности, 
а часто и принимать в них участие, состояние постоянного стрессового напряжения может привести к эмоциональным пере-
грузкам и в конечном итоге отрицательно сказаться на выполнении всего мероприятия, в том числе угрожать здоровью и 
жизни самого субъекта ОРД);

профессиональное мастерство, включающее в себя как теоретические познания, так и практические навыки – знание 
теоретических основ позволяет определять цели и тактику использования комплекса методов и средств ОРД в противобор-
стве с преступностью, использовать их оптимальное сочетание, опора на теоретическую и правовую основу (регламентацию) 
оперативному сотруднику или содействующему ему лицу позволит более эффективно применить свои умения, знания на 
практике и с большей вероятностью избежать критических ошибок в ходе своих действий;

2) рефлексивное управление, заключающееся в способности субъекта ОРД осуществить целенаправленное воздействие 
на события, окружающих лиц криминальной направленности путем передачи опосредованной информации, данное воздей-
ствие осуществляется не напрямую навязыванием своей воли противоборствующей стороне, а за счет передачи ей оснований, 
из которых он самостоятельно путем рассуждений выносит предопределенное решение (например, разобщение преступной 
группы, отказ от совершения тяжкого преступления, склонение к сотрудничеству с правоохранительными органами и т. д.).

Потенциал указанных факторов значителен в противодействии преступности и требует тщательной подготовки опера-
тивного сотрудника как на профессиональном, так и на психологическом уровне, что дает право задуматься о необходимости 
специализированного обучения и психологического обеспечения в системе правоохранительных органов оперативных со-
трудников, использование которых планируется при внедрении в криминальную среду.

В заключение можно сделать вывод, что в настоящее время, во-первых, отсутствует должное правовое регулирование в 
российском оперативно-розыскном законодательстве имитации преступного поведения, что не позволяет в полной мере исполь-
зовать его обширный потенциал, во-вторых, в практической плоскости его применения возникает необходимость в совершенство-
вании профессиональных и личностных качеств оперативных сотрудников при проведении данного комплекса мероприятий.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В РАБОТЕ ОПЕРАТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ
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Оперативно-розыскная деятельность является одним из важнейших направлений работы органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Ее целью является защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности и 
обеспечение защиты общества и государства от различных противоправных посягательств. 

Работа оперативных сотрудников связана с большим документооборотом, высокой степенью напряженности, поиском 
первоначальной информации и дальнейшей ее проверкой, работой с потерпевшими, свидетелями и другими объектами, 
следовательно, данное направление является одним из самых сложных и приоритетных. Именно поэтому не только юридиче-
ская подготовленность, но и морально-психологические качества оперативных сотрудников напрямую влияют на выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений.

Основополагающими качествами оперативного сотрудника являются: коммуникабельность, наблюдательность, вни-
мательность, быстрое реагирование на трансформацию оперативной обстановки, психологическая устойчивость, хорошая 
память и многие другие немаловажные качества.

Под коммуникабельностью понимается умение находить общий язык и способность вести конструктивный диалог с раз-
ными категориями граждан как Российской Федерации, так и иностранных государств. Данное качество оперативного сотруд-
ника можно рассматривать в двух аспектах. 


