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В завершение следует отметить, что с развитием, усовершенствова-
нием и внедрением новых информационных технологий (электронная 
торговля, предоставление сетью Интернет разного рода услуг, прежде 
всего финансовых) мошенниками будут совершенствоваться способы 
совершения дистанционного хищения денежных средств как у физиче-
ских, так и юридических лиц. Кроме того, появятся новые виды мошен-
ничества. Для улучшения существующего положения необходимы глу-
бокие исследования, основанные на обобщении судебно-следственной 
практики по раскрытию, расследованию и судебному рассмотрению 
уголовных дел в сфере информационных технологий. 
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Информационное обеспечение в теории ОРД традиционно рассма-
тривается как сложная, многогранная система действий сотрудников 
оперативных подразделений ОВД по сбору, анализу, систематизации, 
хранению и последующему использованию оперативно-розыскной ин-
формации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. 
Основное ее назначение заключается в обеспечении потребностей опе-
ративных подразделений в оперативно-розыскной информации и воз-
можности ее аналитической обработки с целью принятия соответствую-
щих решений.

Необходимо отметить, что ранее в специальной литературе при 
освещении проблемных вопросов, связанных с информационным обе-
спечением, использовался термин «оперативный учет». Данное понятие 
изначально употреблялось в уголовном сыске и определяло процесс 
систематизации различных видов информации, характеризующей лиц, 
причастных к совершению преступлений. В последующем он приобрел 
новое название – уголовная регистрация. С течением времени система 
регистрации начала расширяться. Наряду с учетом отдельной катего-
рией лиц, представляющих оперативный интерес, стала производиться 
регистрация фактов преступлений, похищенного, следов, предметов, 
обнаруженных на месте совершения преступления, и т. п.

Анализ ведомственных нормативных правовых актов советского 
периода показывает, что вопросы совершенствования информационно-
го обеспечения ОРД оставались предметом дискуссий на протяжении 

длительного периода. Ведомственными приказами сотрудникам опера-
тивных подразделений предписывалось систематически проводить по-
исковые мероприятия по установлению преступных элементов и марги-
нальных лиц. Решение этой задачи предполагалось достичь при помо-
щи организации централизованного оперативного учета, использование 
которого являлось неотъемлемой частью оперативной работы. Каждый 
оперативный сотрудник обязан был пользоваться оперативными учета-
ми и систематически их пополнять, что в целом должно было поспособ-
ствовать успешной работе по противодействию преступности. В этих 
целях предусматривалось ведение соответствующих алфавитных карто-
тек, а также дел оперативного учета (ДОУ).

Однако такая система имела свои очевидные недостатки. В случаях 
использования картотек возможность выборки по ключевым признакам 
была существенно ограничена, происходило дублирование карточек, 
часто их содержание ограничивалось краткой справкой об объекте учета 
либо сведения, содержащиеся в них, носили непроверенную информа-
цию и т. п.

ДОУ заводились соответственно на лиц, состоящих на картотечном 
(пофамильном) учете, с целью более глубокого изучения их образа жиз-
ни и поведения. В таких делах концентрировалось значительно больше 
оперативно-розыскной информации, чем в карточках оперативного уче-
та. Однако сложности, связанные с обеспечением режима секретности, 
создавали проблемы для их изучения и не способствовали оптимизации 
ОРД. Длительное время оставалась неразрешенной проблема централи-
зации учетов на определенных уровнях (областном, республиканском, 
всесоюзном). Остро стоял вопрос о разработке эффективной системы 
обмена оперативно-розыскной информацией между заинтересованны-
ми в ее получении оперативными подразделениями.

Только с развитием информационных технологий стало возможным 
пересмотреть устоявшиеся подходы информационного обеспечения 
деятельности оперативных подразделений ОВД. В период 70–80-х гг. 
прошлого века стали разрабатываться концептуальные положения ис-
пользования ЭВМ в целях информационного обеспечения ОРД. Преду-
сматривалась автоматизация трудоемких процессов сбора, обработки и 
поиска оперативно-розыскной информации, объединение разрозненных 
по территориальным оперативным подразделениям массивов оператив-
ных данных и др.

Внедрение информационных технологий позволило в определенной 
степени еще в советский период, а в последующем и вовсе отказаться от 
использования традиционных картотек, внедрить в практическую дея-
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тельность ОВД автоматизированные информационные системы (АИС), 
с использованием баз данных с разграничением доступа различных 
категорий (уровней) пользователей. В итоге существенно повысилось 
качество информационных процессов, что способствовало эффективно-
сти осуществления ОРД в целом.

В последние десятилетия информативные возможности оперативно-
го учета, как средства ОРД, представляющего собой систему регистра-
ции, сосредоточения, классификации, хранения данных о лицах, пред-
метах, событиях и фактах, предназначенных для эффективного инфор-
мационного обеспечения деятельности оперативных подразделений, 
существенно расширились. Информационное обеспечение оператив-
ных подразделений ОВД в настоящее время обладает более широкими 
возможностями и может быть представлено не только традиционными 
оперативными учетами. Например, содержание информационного обе-
спечения дополняют АИС, ведение которых осуществляется иными го-
сударственными органами и учреждениями, что позволяет получать до-
полнительные сведения в отношении проверяемых (разрабатываемых) 
лиц. Появилась также возможность получать и анализировать данные, 
предоставляемые операторами сотовой подвижной электросвязи. С вве-
дением в действие республиканской системы мониторинга обществен-
ной безопасности появился доступ к информации на основе изучения 
данных, фиксируемых системой фотовидеофиксации.

Происшедшие изменения позволили внедрить в деятельность опе-
ративных подразделений современный информационно-аналитический 
инструментарий, предоставляющий возможность эффективно собирать 
и обрабатывать разрозненные массивы данных, оптимизировать вре-
менные затраты на изучение их содержания, извлекать из предоставлен-
ных массивов оперативно значимую информацию, принимать на основе 
имеющихся данных обоснованные решения.

Вместе с тем бурное развитие информационных технологий опере-
жает развитие методического сопровождения освещаемых процессов. 
По нашему мнению, последнее является принципиально важным эле-
ментом рассматриваемой деятельности и требует разработки научно 
обоснованных методических рекомендаций по осуществлению поиска, 
сбора и анализа оперативно-розыскной информации. Именно методиче-
ское сопровождение информационного обеспечения ОРД в настоящий 
момент является одной из составляющих эффективной деятельности 
оперативных сотрудников, позволяющих оптимизировать процессы вы-
явления и расследования противоправных деяний, имеющих свое отра-
жение в различных процессах противоправной деятельности, изучение 
которых стало доступным на основе информационных технологий.
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