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Аннотация

В данной статье затрагиваются проблемы, связанные с единообразным по-
ниманием сущности и содержания оперативно-розыскных мероприятий представи-
телями различных ведомств, имеющих отношение к осуществлению оперативно-
розыскной деятельности и использованию ее результатов. На примере оперативно-
розыскных мероприятий «опрос» и «наведение справок» автор статьи пытается «при-
вести к единому знаменателю» подходы различных специалистов в области теории
оперативно-розыскной деятельности относительно их осуществления, а также вы-
сказывает свои собственные суждения на этот счет. Формулируются дефиниции ука-
занных мероприятий, определяются их нормативно-правовая основа, определяются
объекты, предметы, субъекты и другие элементы их понятий. Уточняется порядок
использования результатов опроса и наведения справок в уголовном судопроизвод-
стве. Отмечается необходимость совершенствования законодательства, регламенти-
рующего осуществление оперативно-розыскных мероприятий.
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роприятия; опрос; наведение справок; специальные технические средства; информа-
ционный поиск.
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Abstract

This article addresses the problems associated with a uniform understanding of
the essence and content of operational search activities by representatives of various
departments related to the implementation of operational search activities and the use
of its results. The author of the article tries to "bring to a common denominator"the
approaches of various experts in the field of the theory of operational search activities
regarding their implementation, as well as expresses his own opinions on this issue.
Definitions of these measures are formulated, their legal framework is defined, objects,
objects, subjects and other elements of their concepts are defined. The procedure for using
the results of the survey and making inquiries in criminal proceedings is being clarified.
There is a need to improve the legislation regulating the implementation of operational
search activities.
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Среди специалистов в области теории оперативно-розыскной дея-
тельности (ОРД) до сих пор не существует единой позиции относительно
определения сущности и содержания оперативно-розыскных мероприя-
тий (ОРМ), их основных черт (признаков) и структуры, поскольку в
Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» (ФЗ об
ОРД) [1] дефиниции ОРМ не сформулированы, и фигурирующий в ч. 1
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ст. 6 этого Закона перечень ОРМ не содержит конкретных разъяснений
по поводу алгоритма их осуществления.

Сущность ОРМ раскрывается лишь в специальных ведомствен-
ных нормативных правовых актах, регламентирующих в соответствии
с положениями ст. 4 ФЗ об ОРД организацию и тактику осуществления
ОРД различными оперативно-розыскными органами. Причем, содержа-
ние ОРМ в этих документах также трактуется по-разному, с учетом ве-
домственной специфики [2].

Поэтому, как справедливо подчеркивают профессора В. М. Атма-
житов и В. Г. Бобров, выяснение сущности ОРМ – это вопрос, от решения
которого во многом зависит рассмотрение их различных сторон. Весьма
проблемными являются и вопросы, касающиеся терминологии, связан-
ной с наименованиями ОРМ, фигурирующих в ФЗ об ОРД, которые,
безусловно, нуждаются в уточнении и «приведении к единому знаме-
нателю» [3]. В этой связи возникает потребность в обобщении теории
и практики ОРД с целью выработки научных подходов к определению
единых понятий оперативно-розыскных мероприятий. Эта и другие ста-
тьи, посвященные данной проблематике, которые подготовлены автором
и ждут своей публикации, призваны внести определенный вклад в реше-
ние данной проблемы.

Итак, начать, по всей видимости, следует с достаточно распро-
страненных и несложных ОРМ, не требующих привлечения значитель-
ных сил и средств, а также не предусматривающих получения судеб-
ного решения (за некоторым исключением) и санкции руководителей
оперативно-розыскных органов. К числу таких мероприятий можно от-
нести опрос и наведение справок. Преимущество подобных ОРМ заклю-
чается в том, что оперативный сотрудник сразу же в ходе их проведения
получает сведения, способствующие выявлению и задержанию подозре-
ваемых лиц установлению очевидцев преступления и обретению необхо-
димых доказательств.

Оперативно-розыскное мероприятие «опрос» по своей сути – это
сбор (получение или добывание) фактической информации, значимой
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для решения конкретных задач (как правило, локальных) оперативно-
розыскной деятельности, определенных ст. 2 ФЗ об ОРД, со слов опра-
шиваемого физического лица, которое реально или вероятно располагает
ею. Его проведение предусмотрено п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Кроме того,
отдельные моменты, связанные с его осуществлением, получили отраже-
ние в ст. ст. 5, 7 и 8; п. 1 ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД. Наряду с этим,
для реализации результатов данного ОРМ в уголовном процессе при-
меняют положения межведомственной Инструкции о результатах ОРД
[4].

Субъектами рассматриваемого ОРМ являются оперативники.
Опрос по их поручению могут проводить и сотрудники неоперативных
подразделений, а также лица, оказывающие содействие органам, осу-
ществляющим ОРД. Кроме того, профессор А. Ю. Шумилов выделял
так называемый сложный субъект данного ОРМ, включающий в свой
состав помимо оперативника тех участников судопроизводства, которые
дают разрешение на опрос следующих категорий лиц-участников уголов-
ного судопроизводства:

1) подозреваемого, содержащегося под стражей. Его опрос возмо-
жен только с разрешения соответствующего субъекта уголовно-
го процесса (следователя, дознавателя, судьи), в производстве
которого находится уголовное дело (ст. 95, ч. 2 УПК РФ);

2) обвиняемого (по поручению следователя или дознавателя).
Опрос допустим только при соблюдении норм УПК РФ (при-
сутствие адвоката и др.).

Опрос как ОРМ имеет несколько разновидностей. В зависимости
от целей, условий и личности опрашиваемого лица он может проводиться
гласно или негласно, с зашифровкой цели его проведения или без тако-
вой. Указанные виды опроса используются в различных комбинациях,
образующих соответствующие подвиды рассматриваемого ОРМ:

1) гласный без зашифровки цели;
2) гласный с зашифровкой цели;
3) негласный без зашифровки цели;
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4) негласный с зашифровкой цели.
Опрос как форма беседы (общения) двух людей может протекать

как при непосредственном зрительном или слуховом контакте опраши-
ваемого и опрашивающего, так и без такового, – посредством использо-
вания технических средств коммуникации (например, телефонной или
мобильной связи, Интернета и др.).

В зависимости от стадии осуществления выделяется опрос, заранее
подготовленный и опрос, заранее не подготовленный, т.е. проводимый
экспромтом [5].

Как подчеркивают авторы учебника «Теория оперативно-розыскной
деятельности», возраст, пол, физическое и психическое состояние опра-
шиваемого не являются препятствием для проведения опроса. Например,
опрос несовершеннолетнего в отличие от допроса не требует присутствия
педагога при его проведении. Представляется допустимым и проведение
опроса жертвы преступления, если ее состояние позволяет провести та-
кую беседу. Опрос потерпевшей женщины, в том числе об обстоятель-
ствах преступления, носящих интимный характер, может быть проведен
не только женщиной, но и мужчиной.

В том случае, если опрашиваемый является иностранцем, не вла-
деющим русским языком, могут использоваться услуги переводчика. По-
добная ситуация может возникнуть также в ходе общения с глухонемым,
использующим язык жестов.

Как уже подчеркивалось, рассматриваемое ОРМ не требует пред-
варительного разрешения на его проведение, то есть оперативный со-
трудник самостоятельно определяет наличие законных оснований, ука-
занных в ст. 7 ФЗ об ОРД, и сам его осуществляет в зависимости от
конкретных решаемых задач ОРД. По основаниям, указанным в этой
статье, опрос может проводиться как в рамках возбужденного уголовно-
го дела, так и до его возбуждения. Опрос может рассматриваться как
отдельно взятое мероприятие и в качестве элемента реализуемого ком-
плекса ОРМ.
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Время, место проведения опроса зависят от конкретных обстоя-
тельств – он может осуществляться как в служебном помещении опера-
тивного подразделения, так и в любом другом месте нахождения опраши-
ваемого лица (на улице, в транспорте, по месту работы или жительства,
на месте происшествия и др.). Принудительный привод лиц для проведе-
ния опроса по общему правилу не допускается. Исключение составляют
ситуации, связанные с их задержанием по подозрению в совершении пре-
ступлений [6].

Условием проведения гласного опроса является добровольное со-
гласие на это самого опрашиваемого лица. Сенчихин С. П. и Зникин
В. К. указывают на ряд «уязвимых» мест гласного опроса, связанных
с «обязательностью явки» лица для проведения опроса, а также «обя-
зательностью и полнотой его ответов» на вопросы оперативного сотруд-
ника в ходе проведения данного ОРМ. Для нейтрализации этих «узких
мест» указанные авторы предлагают задействовать механизм привлече-
ния к административной ответственности. В первом случае – за отказ от
явки для проведения опроса они предлагают применять ст. 19.3 КоАП
РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, во-
еннослужащего, сотрудника федеральной службы безопасности, сотруд-
ника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль
(надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения
уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной
гвардии Российской Федерации); во втором случае – за отказ от предо-
ставления в ходе опроса полной и неискаженной информации – ст. 19.7
КоАП РФ (Непредставление сведений (информации) [7].

При негласном или зашифрованном опросе согласия опрашиваемо-
го лица не требуется. Один из основателей российской криминалистики
И. Н. Якимов еще сто лет назад, характеризуя суть подобного опроса
(расспроса), отмечал, что он представляет собой ловкое выпытывание в
разговоре сведений от нужного лица, вовсе не обязанного их давать и
делающего это невольно, часто без осознания всей важности их содер-
жания [8].
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Легендированный опрос в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 15 ФЗ об
ОРД может осуществляться с использованием документов, зашифровы-
вающих личность должностных лиц или граждан, оказывающих им со-
действие, а также позволяющих им выступать от имени организаций,
учреждений или предприятий, засекречивающих их ведомственную при-
надлежность.

Особую категорию составляют опросы с использованием специаль-
ных технических средств. К таковым, в частности, относится полиграф
(детектор лжи), который в процессе опроса позволяет приблизительно
оценить достоверность фактов, излагаемых человеком. В отечествен-
ной правоохранительной деятельности официальное использование по-
лиграфных устройств при опросе стало практиковаться Комитетом го-
сударственной безопасности СССР в 1970-х гг. С 1994 г. он начал при-
меняться в органах внутренних дел, а несколько позже – и в других
силовых ведомствах.

По мнению некоторых российских специалистов, полиграф может
также применяться в ходе следственных действий – допроса, предъявле-
ния для опознания и обыска, хотя при этом не исключаются и ошибки.
Следует особо подчеркнуть, что использование полиграфа в уголовном
процессе ни в коей мере не может установить виновность подозреваемого,
поскольку, прежде всего, это категория правовая, – подчеркивал в свое
время профессор Ю. Г. Корухов. Поэтому результаты подобных иссле-
дований в рамках уголовных дел носят лишь ориентирующий характер
[9, 10].

Несмотря на длительный период применения полиграфа в нашей
стране, единого нормативного правового акта, регламентирующего его
использование, как государственными, так и коммерческими структура-
ми, до настоящего времени не принято [11]. В принципе полиграф может
приобрести и использовать в личных целях любой желающий. Различ-
ные государственные органы при использовании этого устройства руко-
водствуются своими ведомственными нормативными правовыми акта-
ми, как правило, закрытыми, регламентирующими использование этих
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устройств не только для противодействия преступности, но и в интересах
кадровой работы. В любом случае применение полиграфа предполагает
письменное согласие опрашиваемого.

При опросе с помощью полиграфа, как правило, участвует специ-
алист. Присутствие специалиста требуется и при проведении опроса с
использованием репродуктивного гипноза, а также в ходе опроса с при-
менением психологических реагентов (музыкального и запахового фона)
[12].

Результаты опроса в зависимости от его вида, характера получен-
ных сведений и отношения к ним опрашиваемого лица при согласии по-
следнего могут быть оформлены в виде заявления, объяснения или про-
токола явки с повинной либо рапортом (справкой) должностного лица.
Для фиксации результатов опроса могут использоваться видео- и звуко-
запись, иные специальные технические средства, причем, в зависимости
от тактики проведения данного ОРМ, они могут применяться как от-
крыто, так и в тайне от опрашиваемого.

Если опрос оформляется в виде объяснения, заявлениям, протоко-
ла явки с повинной, то такой документ может быть приобщен к мате-
риалам уголовного дела. В этом случае впоследствии опрошенное лицо
допрашивается следователем или дознавателем по уголовному делу в
качестве участника уголовного судопроизводства.

При оформлении результатов опроса рапортом или справкой опера-
тивника полученные сведения используются в качестве ориентирующей
информации при выдвижении версий, планировании расследования, а
также в качестве источника сведений о лице, обладающем определенной
информацией. Этот документ также может быть приобщен к материа-
лам уголовного дела в качестве «иного» документа (ст. 84 УПК РФ).
Приобщаемые к уголовному делу документы могут содержать сведения,
зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним относятся
материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители
информации, полученные, истребованные или представленные в поряд-
ке, установленном ст. 86 УПК РФ.
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В отличие от опроса «наведение справок» представляет собой
ОРМ, основанное на непосредственном изучении документов и архивных
материалов (в том числе – в присутствии их обладателей), в которых мо-
гут содержаться сведения, представляющие оперативный интерес. Для
наведения справок могут также направляться запросы о предоставлении
таких сведений соответствующим юридическим или физическим лицам,
которые располагают или могут располагать таковыми.

Нормативное обоснование наведения справок содержат п. 2 ч. 1 ст.
6 ФЗ об ОРД. Кроме этого, отдельные моменты, связанные с его прове-
дением, нашли отражение в ст. ст. 5, 7 и 8; п. 1 ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 17 ФЗ
об ОРД. Кроме того, правоохранительными органами и спецслужбами
используются в этих целях следующие законодательные нормы: п. 4 ч. 1
ст. 13 Федерального закона «О полиции» [13]; п. «м» ст. 13 Федерального
закона «О федеральной службе безопасности» [14]; п. 14 ч. 2 ст. 30 Зако-
на РФ «О государственной границе Российской Федерации» [15]; ст. 310
Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.) [16]; и др.
Для реализации результатов данного ОРМ в уголовном процессе приме-
няют положения межведомственной Инструкции о результатах ОРД.

Субъектами наведения справок, как правило, являются сотрудники
оперативных подразделений, однако в зависимости от целей, условий и
иных обстоятельств данное ОРМ может осуществляться и иными долж-
ностными лицами либо гражданами, оказывающими им содействие.

Место и время (сроки) наведения справок положениями ФЗ об ОРД
не ограничены. Вместе с тем следует учитывать, что наведение справок
в форме направления запросов обладателям тех или иных сведений –
это, как правило, длящееся мероприятие, поскольку его проведение со-
пряжено с последующим ожиданием ответа.

Форма проведения этого ОРМ может быть как гласной, так и
негласной. Гласное получение сведений из информационных источников,
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которыми располагают частные лица, может сопровождаться снятием
копий документов либо их изъятием с согласия этих лиц.

Наведение справок предполагает сбор сведений об объектах ОРД
в широком их понимании. К таковым относятся физические и юри-
дические лица, трупы, животные, предметы, вещества, транспортные
средства, документы, сооружения, участки местности, события, явления,
психические акты человека и др.

В качестве предмета или средства осуществления этого ОРМ рас-
сматриваются, прежде всего, документы и архивные материалы, содер-
жащие необходимые данные о вышеуказанных объектах, а также соот-
ветствующие учеты и автоматизированные информационные системы.
Наибольший объем данных, в получении которых заинтересованы опера-
тивные подразделения, содержится в информационных массивах судов,
правоохранительных и контролирующих органов, административных ко-
миссиях местных органов исполнительной власти и др. Это архивные
уголовных дела, дела оперативного учета, документы, связанные с отка-
зом в возбуждении уголовных дел, материалы надзорного производства
прокуратуры, исполнительного производства судебных приставов и др.

Кроме того, необходимую информацию можно получить из дру-
гих организаций, учреждений и предприятий – она содержится в доку-
ментах жилищно-коммунальных служб, бухгалтерских отчетах, личных
делах сотрудников, различного рода регистрационных журналах, исто-
риях болезни, архивах военных комиссариатов, ЗАГСов, в банковских
документах и т.д.

Существенным информационным потенциалом располагают служ-
бы экономической безопасности хозяйствующих субъектов, част-
ных охранных и детективных структур, а также коммерческие
информационно-аналитические службы, такие, например, как ООО
«Специальная Информационная Служба» (СИнС), образованная 27 сен-
тября 1993 г. [17].

Как уже отмечалось, обращение за получением необходимых спра-
вочных данных или предоставлением возможности ознакомления с со-
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держанием их первоисточников, может быть как письменным, так и уст-
ным, что в первую очередь, зависит от статуса запрашиваемой инфор-
мации.

Справочные данные, составляющие государственную тайну, могут
быть получены исключительно на основании письменных запросов по
правилам секретного делопроизводства.

Это касается и сведений конфиденциального характера, в основе
которых лежит тайна частной жизни, персональные данные граждан,
служебная, коммерческая, профессиональная и другие виды тайн [18].

Абсолютно правы профессор Е. Н. Холопова и ее соавторы, кото-
рые отмечают, что в процессе наведения справок сотрудники оператив-
ных подразделений зачастую получают сведения ограниченного доступа,
даже не догадываясь об их правовом режиме, о том, что для их получе-
ния в отдельных случаях необходима санкция суда, а также о том, что
данные справочные сведения должны быть особым образом защищены
[19].

Примером может служить истребование сведений, содержащих
банковскую тайну. Для этой процедуры предусмотрен особый порядок,
регламентированный ч. 5 ст. 26 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности» [20]. В соответствии с ним «справки по опера-
циям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на
основании судебного решения (выд. мною. – Е. Я.) кредитной орга-
низацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять
оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по
выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запро-
сам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Фе-
дерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», при наличии сведений о признаках подготав-
ливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о ли-
цах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет
достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного
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дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются норматив-
ными правовыми актами соответствующих федеральных органов испол-
нительной власти».

Таким образом, в части, касающейся получения сведений, кото-
рые содержат банковскую тайну, наведение справок имеет интрузивный
(затрагивающий личную тайну) характер, в связи с чем оно требует раз-
решения суда.

Причем, получаемая органами государственной власти (в том чис-
ле осуществляющими ОРД) на законных основаниях из внешних источ-
ников несекретная информация ограниченного доступа, охраняемая в
соответствии с законодательством РФ (сведения конфиденциального ха-
рактера) должна защищаться в режиме служебной тайны [21].

Особой разновидностью рассматриваемого ОРМ является наведе-
ние справок в учетах правоохранительных органов. Это эмпирический
или длящийся (в случае направления запросов) процесс, в ходе которо-
го устанавливаются данные, в основном имеющие режим ограниченного
доступа, об интересующих оперативные подразделения объектах ОРД,
перечисленных выше.

При наведении справок в учетах правоохранительных органов на
основе анализа имеющихся признаков идентифицируемых объектов, во-
влеченных в совершение преступлений, выявляются ранее зарегистри-
рованные сходные с ними идентифицирующие объекты. Другими сло-
вами, признаки устанавливаемого объекта сравниваются с определенны-
ми отображениями, относящимися к учетно-регистрационным данным, а
именно: изображениями и описаниями объектов; различного рода следа-
ми (отпечатками пальцев рук, обуви, колес автомашин; повреждениями,
нанесенными вследствие применения орудий преступления; следами вы-
стрелов и т.д.); образцами почерка; структурой ДНК; и т.д.). В результа-
те этого может быть получена информация, пригодная для проведения
дальнейших идентификационных или диагностических исследований с
целью установления конкретных лиц, подозреваемых в совершении пре-
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ступлений. Подобное наведение справок рассматривается специалистами
в качестве учетно-регистрационной идентификации.

В свое время профессор С. С. Овчинский ввел в научный оборот
и обосновал понятие информационного поиска, представляющего собой
ни что иное как более универсальный процесс наведения справок в уче-
тах. Информационный поиск подразумевает применение автоматизиро-
ванных информационно-поисковых систем, использующих наряду с об-
щими познавательными методами специфические, только им присущие
логические, эвристические, математические и кибернетические методы,
«которые модифицируют идентификационную функцию информацион-
ного поиска и упорядочивают логико-смысловые связи, отражающие и
теорию опознания образов, и практический опыт решения поисковых за-
дач наиболее экономным путем». Причем в этом случае, – по мнению
указанного ученого, – при сохранении значения опознания как метода
идентификации личности преступника, перед информационным поиском
ставится более широкая задача – найти нужное лицо независимо от того,
будет оно опознано или нет [22]. Как справедливо отмечают в этой связи
профессор Холопова Е. Н. и ее ученик Мачугин М. А., наведение спра-
вок раскрывает устоявшееся представление способа проведения ОРМ,
в котором информационные системы различных уровней являются его
предметом [23].

Наведение справок субъектами ОРД следует отличать от провероч-
ных действий, осуществляемых следователями и дознавателями в ходе
доследственной проверки и предварительного расследования по уголов-
ным делам. Эта работа, по существу, также носит непроцессуальный ха-
рактер и по алгоритму действий во многом напоминает указанное ОРМ,
хотя фактически направлена на поиск и закрепление доказательств.

Дифференциация рассматриваемого ОРМ и проверочных действий
имеет важное значение с точки зрения разграничения полномочий опера-
тивных подразделений и органов предварительного расследования. Она
должна учитываться дознавателем или следователем при принятии ре-

http://epomen.ru/issues/2020/49/Epomen-49-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 49, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 49 (2020) 303

шений о направлении в адрес оперативных подразделений отдельных
поручений, связанных с наведением справок.

Результаты наведения справок, получаемые сотрудниками опера-
тивных подразделений на основании официальных запросов и не содер-
жащие сведений ограниченного доступа, могут передаваться следовате-
лям и дознавателям для приобщения к материалам уголовных дел.

Результаты анализа эмпирических, учетно-регистрационных или
оперативно-розыскных данных, получаемых в ходе наведения справок,
при наличии в них информации, представляющий оперативный интерес,
оформляются справкой (рапортом) оперативного сотрудника или актом
с приложением полученных оригиналов документов (при наличии тако-
вых) либо их копий. В оперативно-служебном документе, оформляемом
оперативником, указываются основания проведения данного ОРМ и, при
необходимости, – иные обстоятельства. Эти справки (рапорта, акты) в
установленном порядке также могут направляться следователю (дозна-
вателю) для приобщения к материалам уголовного дела. Они вводятся в
уголовный процесс путем допроса сотрудника оперативного подразделе-
ния, лица, осуществлявшего наведение справок по поручению последне-
го, иных лиц, осведомленных о сведениях, полученных в ходе наведения
справок, осмотра предоставленных документов и их приобщения к делу.

Таким образом, важнейшим условием последующего использова-
ния в этом случае информации, содержащейся в представленных до-
знавателю или следователю оперативно-служебных документах, в целях
формирования доказательств по уголовным делам, как и при использо-
вании результатов опроса, рассмотренного выше, является возможность
ее проверки и перепроверки в ходе следственных действий или проведе-
ния судебных экспертиз [24].

В завершение данной статьи следует согласиться с точкой зрения
профессора В. М. Атмажитова о том, что единообразное нормативно-
правовое регулирование ОРМ различными оперативно-розыскными ор-
ганами и одинаковое понимание их правовой сущности всеми лицами,
которые прямо или косвенно связаны с их осуществлением, оценкой и
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использованием результатов последних (оперативный сотрудник, следо-
ватель, дознаватель, прокурор, судья и др.) может быть обеспечено лишь
путем официального закрепления в ФЗ об ОРД сущности и содержания
каждого оперативно-розыскного мероприятия. Наиболее оптимальным
вариантом решения данного вопроса является детальная регламентация
этих мероприятий в соответствующих статьях оперативно-розыскного
закона – по аналогии с описанием отдельных следственных действий в
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации [25].
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