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Анализируются правовые позиции Европейского Суда по правам человека, касающи-
еся процессуального порядка проведения негласных следственных действий в уголов-
ном процессе. Выделяются стандарты обеспечения их законности. С целью всесторон-
него раскрытия данной проблематики также используется компаративный подход к 
исследованию, который способствовал выяснению особенностей воплощения выде-
ленных стандартов в законодательстве некоторых стран. 
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The subject of research is the implementation of covert activities in criminal proceedings 
through the prism of international acts, decisions of the European Court of Human Rights. 
The purpose of the work is to formulate common standards for ensuring the legality of im-
plementing covert activities in criminal process through the prism of legal positions of the 
European Court Of Human Rights.  
The methodological basis or research is the totality of general and special scientific methods 
of scientific cognition. The formal-legal (legal-technical) method was used to study the rules 
of law, to analyze the features of legal technique; and the hermeneutical method revealed 
the legal content of the norms, legislative proposals and defects in legal regulation. The 
statistical method helped to generalize judicial practice of ECHR. While building up the sys-
tem of the standards for the ensuring the legality of implementing covert activities in crim-
inal process we used the system-structural method.  
The main results and conclusions. The analysis of the legal positions of the ECHR made it 
possible to conditionally single out the following standards for ensuring the legality of the 
implementation of covert activity in criminal proceedings: 
– predictability. Its essence lies in the fact that the grounds, procedural order, conditions, tim-
ing, the circle of persons and crimes in relation to which it is allowed to carry out covert activ-
ities should be as detailed, clear and accurate as possible in the criminal procedural legislation. 
Moreover, any person had the opportunity to familiarize himself with the relevant regulatory 
prescriptions and foresee the actions that can be carried out in relation to him; 
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 – warranty against abuse. The content of this standard can be disclosed by more detailed high-
lighting of clarifying provisions ("substandards"). These include: control of interference in hu-
man rights and freedoms; the certainty of the circle of persons in relation to whom it is possi-
ble to carry out secret activities; limited corpus delicti, for the purpose of investigation or pre-
vention of which covert activity is allowed; the existence in national legislation of procedures 
that facilitate the law of the implementation of covert activity in criminal proceedings; the 
temporary nature of the implementation of secret activities in the criminal process; 
– verifiability. The essence of this standard can be disclosed through the establishment of 
judicial control over the decision of the issue regarding the possible destruction of infor-
mation obtained in the course of conducting covert activities, which is not relevant to crim-
inal proceedings, as well as the requirement for the mandatory opening of decisions that 
were the basis for conducting covert investigative actions; 
– exclusivity. The main content of this standard is that covert activity in criminal proceedings 
can be carried out only in cases where the disclosure or prevention of a crime in another 
way is impossible or is too complicated; 
– proportionality of the intervention and its expediency. The essence of this standard is that 
the implementation of certain covert coercive actions that are associated with the re-
striction of human rights and freedoms must be proportionate to the goals for which such 
actions are directed. Moreover, these goals and the applied coercion must be necessary in 
a democratic society; 
– inadmissibility of tacit interference in the communication of some subjects. First of all, 
this requirement concerns the need to legislatively guarantee non-interference in commu-
nication between a lawyer and his client, a priest and an accused, etc., which means a ban 
on targeted control over the communication of certain subjects, as well as the obligation to 
destroy information obtained in the course of an accidental, situational interfering with 
their communication. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
1.1. Постановка проблемы и ее актуальность  
Соблюдение баланса между проведением эф-

фективного досудебного расследования и достиже-
ния целей уголовного процесса одновременно с 
обеспечением прав и свобод человека требует от за-
конодателя постоянного совершенствования право-
вой регламентации уголовной процессуальной дея-
тельности, преодоления нормативной неопределен-
ности по данному аспекту, а также стремления к еди-
нообразию в правоприменительной практике. Необ-
ходимым условием указанного является выделение 
единых требований, стандартов к такой деятельно-
сти на основании анализа правовых позиций Евро-
пейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ, 
Суд), юрисдикция которого признана большинством 
европейских государств, а также сравнительно-пра-
вового исследования опыта различных стран. Осо-
бенно важно определение таких стандартов в ас-
пекте осуществления негласной деятельности1 в уго-
ловном процессе, учитывая повышенную степень 

                                                           
1 Далее по тексту для преодоления терминологического 
разнообразия в законодательстве разных государств как 

вмешательства в права и свободы человека в про-
цессе ее проведения.  

1.2. Анализ основных публикаций  
Исследованием различных аспектов, касаю-

щихся проведения негласной, а также оперативно-
розыскной деятельности (учитывая отсутствие нор-
мативного урегулирования негласных следственных 
действий в законодательстве отдельных государств) 
занималось значительное число ученых, в частности 
Б.К. Амирханов [1], А.К. Бекишев [2], В.Д. Берназ [3], 
Р.И. Благута [4], Н.О. Гольдберг [5], Е.А. Доля [6], 
Е.С. Дубоносов [7], В.И. Капканов [8], Н.Е. Орунбаев 
[9], Н.А. Погорецкий [10], Д.Б. Сергеева [11], 
В.Ю. Стельмах [12], С.Р. Тагиев [13], В.Г. Уваров [14] и 
др. Кроме ученых государств постсоветского про-
странства вопросы осуществления негласных меро-
приятий, направленных на получение доказатель-
ственной информации в уголовном процессе, также 
стали предметом исследований представителей за-
падных государств, таких как М. Бошкович, И. Горан 
[15], З. Немчик [16], Б. Лофтус, Б. Гулд, Ш. Мак Джио- 
лабхуи [17], Дж.Е. Росс [18], К. Харфилд [19] и мн. др. 

синонимы используются понятия «негласная  деятель-
ность», «негласные следственные действия», «негласные 
розыскные мероприятия». 
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В рамках нашего исследования отметим, что некото-
рые научные труды посвящены также непосред-
ственно проблематике негласной деятельности в 
контексте правовых позиций ЕСПЧ (однако, в боль-
шинстве своем, касательно вопросов разграничения 
провокации и правомерных процессуальных спосо-
бов получения доказательств). В частности, речь 
идет о публикациях таких исследователей, как 
С.О. Гриненко, А.М. Дроздов, С.С. Кудинов, Р.М. Ше-
хавцов [20], Ю.А. Кавкаева, Т.А. Калентьева [21], 
С.И. Жалдак [22], Д.В. Кольцов [23], М.В. Лапатников 
[24], Дж. Макбрайд [25], Л.В. Майорова [26], Т.А. Та-
бункина [27] и др. Учитывая наличие в нашей работе 
компаративного аспекта, стоит обратить внимание 
также на публикации ученых, в которых в той или 
иной мере освещаются вопросы урегулирования не-
гласных следственных действий в законодательстве 
разных государств, а именно: М.В. Багрий, В.В. Луцик 
[28], М.С. Колосович [29], А.Н. Ахпанов, А.Л. Хан [30], 
А.В. Савченко [31] и некот. др. Никоим образом не 
преуменьшая значения этих работ в изучении вопро-
сов осуществления негласной деятельности в уго-
ловном процессе, отметим, что на данный момент 
отсутствует отдельное комплексное исследование, 
посвященное выделению и характеристике стандар-
тов обеспечения законности осуществления неглас-
ной деятельности в уголовном процессе на основе 
правовых позиций, сформированных в решениях 
ЕСПЧ, а также их воплощения в законодательстве от-
дельных государств.  

1.3. Цель и задачи 
Таким образом, целью данной статьи является 

научное осмысление правовых позиций ЕСПЧ, что 
позволит выделить стандарты обеспечения законно-
сти осуществления негласной деятельности в уголов-
ном процессе, сформулировать суть таких стандар-
тов, а также проанализировать особенности их во-
площения в законодательстве различных стран.  

2. Стандарты проведение негласных след-
ственных действий  

Системный анализ уголовного процессуаль-
ного законодательства, а также правовых подходов, 
сформулированных в решениях ЕСПЧ, дает основа-
ния вычленить следующие стандарты проведения 
негласных следственных действий: (1) предвиди-
мость; (2) гарантированность от злоупотреблений; 
(3) проверяемость; (4) исключительность; (5) про- 

                                                           
2 Рішення у справі «Михайлюк та Петров проти України» от 
10.12.2009 р. (заява № 11932/02). URL: https://zakon.rada. 
gov.ua/laws/show/974_500. 

порциональность вмешательства и его целесообраз-
ность; (6) недопустимость негласного вмешатель- 
ства в коммуникацию некоторых субъектов. Перей-
дем к рассмотрению конкретных стандартов.  

2.1. Предвидимость 
Выделенный стандарт прежде всего касается ка-

чества закона, и его суть заключается в том, что осно-
вания, процессуальный порядок, условия, сроки про-
ведения, круг лиц и преступлений, относительно ко-
торых допускается осуществление негласной дея-
тельности, должны быть максимально детально, ясно 
и точно прописаны в уголовном процессуальном за-
конодательстве, с тем чтобы любое лицо имело воз-
можность ознакомиться с соответствующими норма-
тивными предписаниями и предвидеть те действия, 
которые могут быть осуществлены относительно 
него. В виду этого следует согласиться с мнением о 
том, что в сфере уголовно-процессуальных правоот-
ношений главной задачей как законодателя, так и 
правоприменителя является разработка, внедрение в 
практику и безукоризненное соблюдение правовых 
норм, обеспечивающих, с одной стороны, выполне-
ние функций государства по обеспечению националь-
ной и общественной безопасности, защите прав физи-
ческих и юридических лиц от противоправных посяга-
тельств, а с другой стороны, исключающих необосно-
ванное нарушение или ограничение конституцион-
ных прав и свобод человека [32, с. 132]. 

ЕСПЧ в своих правовых позициях неоднократно 
указывал на требования, касающиеся качества за-
кона, которым, в том числе, регламентируется осу-
ществление негласной деятельности в уголовном 
процессе. Так, разъясняя смысл выражения «в соот-
ветствии с законом», Суд подчеркивает важность со-
блюдения следующих требований: (1) оспариваемое 
вмешательство должно иметь определенное осно-
вание в национальном законодательстве; (2) само 
законодательство должно быть доступно соответ-
ствующему лицу, относительно которого подобные 
меры могут быть применены; (3) последствия при-
менения соответствующего закона должны быть 
предсказуемыми и предвидимыми для лица, отно-
сительно которого может осуществляться негласная 
деятельность (п. 25 решения по делу «Михайлюк и 
Петров против Украины» от 10 декабря 2009 г.2, п. 91 
решения по делу «Дудченко против России» от 7 но- 
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ября 2017 г.3, п. 123 решения по делу «Зубков и дру-
гие против России» от 7 ноября 2017 г.4). 

Кроме того, в некоторых своих решениях 
(«Класс и другие против Германии» от 6 сентября 
1978 г.5, «Люди против Швейцарии» от 15 июня 
1992 г.6, «Худобин против Российской Федерации» 
от 26 октября 2006 г.7 и др.) ЕСПЧ напоминает, что 
необходимо устанавливать ясную и предвидимую 
процедуру по осуществлению следственных меро-
приятий, так же как и специального контроля, чтобы 
обеспечить добросовестность со стороны органов 
государственной власти и соблюдение должных це-
лей со стороны правоохранительных органов. 

В контексте сравнительно-правового анализа 
зарубежного опыта следует отметить, что системати-
зация существующих моделей закрепления процес-
суального порядка осуществления негласных след-
ственных действий в уголовном процессе в норма-
тивно-правовых актах некоторых государств позво-
ляет условно выделить несколько вариантов законо-
дательного урегулирования указанных вопросов:  

1) одновременное определение общих поло-
жений проведения негласных следственных дей-
ствий (таких, как условия, основания, порядок санк- 

                                                           
3 Решение по делу «Дудченко против России» от 
07.11.2017 г. (жалоба № 37717/05). URL: https://sledcom. 
ru/documents/Postanovlenija_Evropejskogo_suda/item/124
5253. 
4 Решение по делу «Зубков и другие против России» 
от 07.11.2017 г. (жалобы №№ 29431/05 и 2 другие жа-
лобы). URL: https://sledcom.ru/documents/Postanovlenija_ 
Evropejskogo_suda/item/1245253. 
5 Решение по делу «Класс и другие против Германии» 
от 06.09.1978 г. (жалоба № 5029/71). URL: http:// 
europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-
yazyke/klass-i-drugie-protiv-federativnoj-respubliki-germanii-
postanovlenie-evropejskogo-suda/. 
6 Решение по делу «Люди против Швейцарии» от 
15.06.1992 г. (жалоба № 12433/86). URL: http:// 
europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-
yazyke/lyudi-protiv-shvejcarii-ludi-v-switzerland-post-
anovlenie-evropejskogo-suda/. 
7 Решение по делу «Худобин против Российской Федера-
ции» от 26.10.2006 г. (жалоба № 59696/00) // 
СПС «КонсультантПлюс». 
8 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан 
от 04.06.2014 г. № 231-V (с изм. и доп.). URL: http://online. 
zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#sub_id=2210400. 
9 Уголовно-процессуальный закон Латвии: принятый Сей-
мом 21.04.2005 г. и обнародованный Президентом госу-
дарства 11.05.2005 г. // Biznesa informвcijas birojs: Законы 
Латвии по-русски. URL: http://www.pravo.lv/likumi/29_ 
upz.html. 

ционирования, документирования и т. д.), а также 
детализация процедуры осуществления отдельных 
негласных следственных мероприятий (Уголовно-
процессуальный кодекс (далее – УПК) Республики 
Казахстан8, Уголовно-процессуальный закон Лат-
вии9, УПК Республики Молдова10, УПК Украины11, 
УПК Эстонской Республики12); 

2) детализация процедуры проведения кон-
кретных негласных следственных мероприятий без 
определения общих положений их осуществления 
(УПК Федеративной Республики Германия13); 

3) регламентация порядка осуществления неко-
торых негласных следственных действий без выделе-
ния их в отдельную группу розыскных мероприятий 
(УПК Республики Беларусь14, УПК Литовской Респуб-
лики15, УПК РФ16, УПК Французской Республики17). 

2.2. Гарантированность от злоупотреблений 
Обращаясь к правовым позициям ЕСПЧ в кон-

тексте анализа данного стандарта, отметим, что по 
мнению Суда требование «в соответствии с зако-
ном» означает, в том числе, что предоставление пра-
вовой дискреции органам исполнительной власти в 
виде неограниченных полномочий было бы несов- 
местимым с принципом верховенства права (п 49, 

10 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова 
от  14.03.2003 г. № 122-XV (с изм. и доп.). URL:  http://online. 
zakon.kz/Document/?doc_id=30397729&doc_id2=30397729 
#pos=30;-15&sub_id2=1020000&sel_link=1001129174. 
11 Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон 
України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon. 
rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
12 Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской Респуб-
лики от 12.02.2003 г., RT I 2003, 27, 166. URL: https: 
//v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru- 
seadused/УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 2010.06. 
2018.pdf. 
13 Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Рес-
публики Германии от 01.02.1877 г. (с изм. и доп.). URL: 
http://pravo.org.ua/files/_(1).pdf. 
14 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 
от 16.07.1999 г. № 295-З. URL: http://kodeksy.by/ugolovno-
processualnyy-kodeks. 
15 Закон про ухвалення, затвердження та набуття чинності 
Кримінально-процесуального кодексу Литовської Респуб-
ліки від 14.03.2002 р. № I-785. URL: http://pravo.org.ua/ 
files/_%282%29.pdf. 
16 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019 г., с изм. 
от 17.04.2019 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019 г.) 
// СПС «КонсультантПлюс». 
17 Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 avril 
2019). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode. 
do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20170531. 
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51 решения по делу «Волохи против Украины» от 2 но-
ября 2006 г.18). Кроме того, ЕСПЧ также указывает на 
важность существования адекватных и эффективных 
гарантий, способных нивелировать возможные зло-
употребления. В частности, в решении по делу «Узун 
против Федеративной Республики Германия» от 2 
сентября 2010 г. Суд отметил, что, во-первых, GPS-
слежение могло быть использовано только в отноше-
нии преступлений значительной тяжести, если другие 
методы были менее перспективными или более 
сложными; во-вторых, отсутствие установленных за-
коном ограничений на продолжительность наблюде-
ния устранялась проверкой национальными судами 
соответствия мероприятий; в-третьих, законода-
тельно не было необходимо устанавливать требова-
ние о предоставлении предварительного разрешения 
на наблюдение со стороны независимого органа, по-
скольку полномочия уголовных судов по проведению 
ex post facto проверки законности такого наблюдения 
(и исключении доказательств, полученных неза-
конно) обеспечивали достаточную защиту от произ-
вола19. А в решении по делу «Крюслен против Фран-
ции» ЕСПЧ констатировал отсутствие гарантий мини-
мальной степени защиты, на которую вправе рассчи-
тывать граждане в условиях верховенства права в де-
мократическом обществе, основываясь на том, что в 
законодательстве не были определены категории 
лиц, телефоны которых могут прослушиваться по ре-
шению суда, так же как и не определен характер пра-
вонарушений, при которых возможно прослушива-
ние. Более того, ничто не обязывало судью опреде-
лить продолжительность данного мероприятия20.  

Таким образом, содержание данного стан-
дарта может быть раскрыто путем более детализи-
рующего выделения уточняющих положений («суб-
стандартов»): 

– контролируемость вмешательства в права и 
свободы человек; 

– определенность круга лиц, относительно ко-
торых возможно осуществление негласной деятель-
ности; 

– ограниченность ряда преступлений, с целью 
расследования либо предотвращения которых до-
пускается осуществление негласной деятельности;  

                                                           
18 Рішення у справі «Волохи проти України» від 
02.11.2006 р. (заява № 23542/02). URL: http://zakon.rada. 
gov.ua/laws/show/974_138. 
19 Решение по делу «Узун против Германии» от 
02.09.2010 г. (жалоба № 35623/05). // СПС «Консультант 
Плюс». 

– наличие в национальном законодательстве 
процедур, способных гарантировать законность осу-
ществления негласной деятельности в уголовном 
процессе;  

– временный характер осуществления неглас-
ной деятельности в уголовном процессе. 

Рассматривая требование относительно кон-
тролируемости вмешательства в права и свободы че-
ловек, следует прежде всего отметить предпочти-
тельность судебного порядка санкционирования не-
гласной деятельности одновременно с установле-
нием допустимых исключений из указанного требо-
вания. В этом контексте также стоит согласиться с те-
зисом о том, что ограничение конституционных прав 
граждан при осуществлении негласной (либо опера-
тивно-розыскной) деятельности является неотъем-
лемой частью расследования. Вместе с тем, соглаша-
ясь с необходимостью ограничения конституцион-
ных прав граждан, вовлеченных в сферу такой дея-
тельности, для достижения целей и решения ее за-
дач важным является определение того, насколько 
эти права допустимо ограничивать, при каких осно-
ваниях и условиях, в каком порядке обжаловать дей-
ствия и решения должностных лиц органов, осу-
ществляющих такую деятельность [33, с. 187]. 

Подход относительно превалирующей роли 
суда в предоставлении разрешения на проведение 
негласных следственных действий прослеживается 
во многих правовых позициях ЕСПЧ. Так, по мнению 
Суда, верховенство права в том числе (inter alia) 
предусматривает, что вмешательство органов испол-
нительной власти в права лиц должно подлежать эф-
фективному контролю, который обычно осуществля-
ется судебным органом не менее чем как последней 
инстанции, поскольку именно судебный контроль 
предоставляет наибольшие гарантии независимо-
сти, беспристрастности и осуществления надлежа-
щего производства (п. 52 решения по делу «Волохи 
против Украины» от 2 ноября 2006 г.). В то же время 
стоит отметить, что ЕСПЧ допускает возможность не 
только предварительного, но и последующего кон- 
троля со стороны суда. Так, в решении по делу «Ху-
добин против Российской Федерации» от 26 октября 
2006 г. Суд указал на то, что при отсутствии полной 

20 Решение по делу «Крюслен против Франции» от 
24.04.1990 г. (жалоба № 11801/85). URL: http:// 
europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-
yazyke/kryuslen-protiv-francii-postanovlenie-evropejskogo-
suda/. 
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системы проверки во время проводимой операции 
роль более позднего контроля со стороны суда пер-
вой инстанции становится решающей (п. 135 указан-
ного решения). Кроме того, ЕСПЧ отметил, что судеб-
ный контроль является наиболее подходящим сред-
ством по делам, связанным с тайными операциями, 
при этом отсутствие процедурных гарантий при 
санкционировании тайной операции порождает 
риск произвола и провокации полицией (п. 124 ре-
шения по делу «Матанович против Хорватии» от 
4 апреля 2017 г.)21. 

Компаративное исследование данного требо-
вания свидетельствует о том, что в уголовном про-
цессуальном законодательстве многих государств 
большинство негласных следственных действий 
проводится именно с разрешения суда (к примеру, 
§ 100b УПК Германии, ст. 232 УПК Казахстана, ст. 212 
Уголовно-процессуального закона Латвии, ст. 132-2 
УПК Молдовы, ст. 185–186 УПК РФ, ст. 246–247 УПК 
Украины, ст. 126-4 УПК Эстонии и т. д.). В то же время 
в некоторых государствах, в частности в Англии 
(Regulation of Investigatory Powers Act 2000, далее – 
RIPA), Беларуси (ст. 213–214 УПК Беларуси) проведе-
ние негласной деятельности в уголовном процессе 
не предусматривает судебного порядка санкциони-
рования. Так, в Англии постановление о проведении 
негласных розыскных мероприятий выносится мини-
стром внутренних дел22, а в Беларуси – председате-
лем Следственного комитета Республики Беларусь, 
председателем Комитета государственной безопас-
ности Республики Беларусь или лицом, исполняю-
щим их обязанности, либо следователем, органом 
дознания с санкции прокурора или его заместителя. 

При этом в большинстве государств уголовным 
процессуальным законодательством допускается 
осуществление негласной деятельности при опреде-
ленных обстоятельствах до получения разрешения 
суда, но с последующим судебным контролем. В 
частности, согласно ч. 4 ст. 212 Уголовно-процессу-
ального закона Латвии указывается на «неотложные 
случаи» без каких-либо уточнений, подобным обра- 
зом сформулированы и ч. 1 ст. 235 УПК Казахстана, 
ст. 237 УПК Польши23, ч. 1 § 100d УПК Германии. При 
этом ч. 3 ст. 132-4 УПК Молдовы предусматривает, 
что «в случае явных преступлений, а также в случае 

                                                           
21 Рішення у справі «Матановіч проти Хорватії» від 
04.04.2017 р. (заява № 2742/12). URL: http://unba.org.ua/ 
assets/uploads/publications/Pereklad_rishennya_evr_sudu_ 
13072017.pdf. 

существования обстоятельств, которые не терпят от-
лагательства, а определение судьи при этом не мо-
жет быть получено без риска существенной за-
держки, что может привести к потере доказательств 
или поставит под непосредственную угрозу безопас-
ность лиц», некоторые специальные розыскные ме-
роприятия могут быть разрешены на основании мо-
тивированного постановления прокурора. Еще бо-
лее ограничивает возможности проведения неглас-
ных следственных действий до получения судебного 
разрешения ст. 250 УПК Украины, в которой указыва-
ется на исключительные неотложные случаи, связан-
ные со спасением жизни людей и (подчеркнем, что 
использование соединительного союза «и» предпо-
лагает наличие обоих условий) предупреждением 
совершения тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния, предусмотренного разделами I, II, VI, VII (ст. 201 
и 209), IX, XIII, XIV, XV, XVII Особенной части Уголов-
ного кодекса Украины. Отдельно стоит отметить ч. 3 
ст. 126-4 УПК Эстонии, согласно которой в случаях, не 
терпящих отлагательства, предусмотрена процедура 
получения упрощенного, устного разрешения суда с 
последующим его письменным оформлением.  

При этом уголовным процессуальным законода-
тельством перечисленных государств предусмотрена 
необходимость получения санкции суда после начала 
проведения негласного следственного действия: в те-
чение 24 ч (Казахстан, Молдова), не позже следую-
щего рабочего дня (Латвия), в трехдневный срок (Гер-
мания, Литва, Польша). В УПК Украины конкретного 
срока обращения к следственному судье за последу-
ющим судебным контролем не предусмотрено, а ис-
пользуется оценочное понятие «безотлагательно».  

Относительно ограниченности ряда преступле-
ний, с целью расследования либо предотвращения 
которых допускается осуществление негласной дея-
тельности, стоит отметить, что проведенный нами 
анализ уголовного процессуального законодатель- 
ства ряда стран позволяет выделить несколько вари-
антов урегулирования:  

(1) Зависимо от тяжести преступления, в том 
числе наказания за него, а также из-за особой обще- 
ственной опасности, например когда речь идет об 
организованной преступности. При этом обратим 
внимание на то, что чаще всего допускается осу- 

22 Regulation of Investigatory Powers Act 2000. URL: 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents. 
23 Kodeks postępowania karnego: ustawa z dnia 6 czerwca 
1997 r. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download. 
xsp/WDU19970890555/U/D19970555Lj.pdf. 
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ществление негласной деятельности по преступле-
ниям, за совершение которых предусматривается 
ограничение свободы от 1 года (Австрия, Латвия, Ка-
захстан), от 2 лет (Франция), от 3 лет (Россия). В то же 
время в УПК Украины большинство негласных след-
ственных (розыскных) действий, за исключением 
установления местонахождения радиоэлектронного 
средства, а также снятия информации с электронных 
информационных систем или ее частей, доступ к ко-
торым не ограничивается ее собственником, вла-
дельцем или держателем или не связан с преодоле-
нием системы логической защиты, могут быть прове-
дены только в уголовном производстве относи-
тельно тяжких (от 5 лет лишения свободы) и особо 
тяжких (от 10 лет лишения свободы) преступлений. В 
контексте указанного стоит отметить, что подобное 
ограничение негативно оценивается многими укра-
инскими правоприменителями, поскольку иногда 
вынуждает правоохранителей прибегать к искус-
ственному «завышению» квалификации. К примеру, 
принятие предложения, обещания или получение 
должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 1 
ст. 368 Уголовного кодекса Украины) относится к 
преступлениям средней тяжести, в то же время до-
кументирование данного преступления без прове-
дения негласной деятельности может быть слишком 
усложнено либо практически невозможно.  

(2) Зависимо от специфики и целенаправленно-
сти конкретных негласных (либо специальных) след-
ственных действий (Англия, Германия, Польша). 
Речь идет о том, что возможность проведения кон-
кретных негласных следственных действий зависит 
не от тяжести преступления, а от характера самого 
негласного мероприятия и конкретного состава пре-
ступления, т. е. насколько определенное действие 
может быть целесообразным и необходимым для 
раскрытия или предотвращения преступления опре-
деленного рода или вида.  

Касательно закрепления в национальном зако-
нодательстве процедур, способных гарантировать 
законность осуществления негласной деятельности 
в уголовном процессе, следует отметить, что к таким 
процедурам, в частности, могут быть отнесены: 
(а) предусмотренная возможность обжалования ре-
шений о проведении негласных следственных дей-
ствий или их результатов (ч. 2 ст. 126-14 УПК Эстонии, 
ч. 5 ст. 240 УПК Казахстана); (б) установленные тре- 
бования относительно периодической отчетности о 
проведенных негласных следственных действиях 
(§ 100e УПК Германии); (в) необходимость надлежа-
щего документирования проводимых негласных ме-
роприятий, которое дало бы возможность впослед- 

ствии проверить их законность (ч. 5 ст. 132-5 УПК 
Молдовы), и т. д. 

Обращаясь к правовым позициям ЕСПЧ по дан-
ному аспекту, отметим, например, что в решении по 
делу «Матанович против Хорватии» от 4 апреля 
2017 г. (п. 124) Суд акцентировал внимание на том, 
что выполнение имитированной закупки, проведен-
ной тайным агентом или осведомителем, должно 
быть, в частности, задокументировано таким обра-
зом, который бы позволил проводить дальнейшую 
независимую проверку действий участников. 

Требование относительно временного харак-
тера осуществления негласной деятельности в уго-
ловном процессе, в первую очередь, касается того, 
что любые негласные следственные действия, неза-
висимо от их вида и цели проведения, не могут осу-
ществляться бессрочно и должны быть некоторым 
образом ограничены во времени; при этом допуска-
ется возможность их продления также на ограничен-
ный срок в случаях, когда это обоснованно необхо-
димо для целей уголовного производства. 

Так, в соответствии с правовой позицией ЕСПЧ, 
сформулированной в решении по делу «Волохи про-
тив Украины» от 2 ноября 2006 г., Суд подчеркнул, 
что если закон не содержит указания, в частности, от-
носительно сроков ограничения прав лица, следует 
констатировать ненадлежащее «качество» подоб-
ных правовых положений.  

Сравнительно-правовой анализ уголовного 
процессуального законодательства некоторых госу- 
дарств свидетельствует о том, что большинство нор-
мативно-правовых актов содержит предписания от-
носительно максимальных сроков проведения не-
гласных следственных действий, а также сроков про-
дления: 15 дней (УПК Франции), 4 недели (меропри-
ятия без ведома затронутого лица по УПК Германии), 
30 дней (УПК Казахстана, Уголовно-процессуального 
закона Латвии, УПК Молдовы), 2 месяца (УПК Укра-
ины), 3 месяца (контроль за средствами коммуника-
ции по УПК Германии), 6 месяцев (контроль и запись 
переговоров по УПК РФ). При этом, к примеру, 
ст. 213–214 УПК Беларуси не предусматривают кон-
кретных сроков проведения негласных мероприя-
тий, а содержат только указание на то, что они не мо-
гут осуществляться свыше срока предварительного 
расследования по уголовному делу.  

2.3. Проверяемость 
Суть данного стандарта, на наш взгляд, может 

быть раскрыта через установление судебного кон- 
троля за решением вопроса относительно возмож-
ного уничтожения информации, полученной в ходе 
проведения негласной деятельности, которая не 
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имеет значения для уголовного производства, 
а также требование об обязательности открытия ре-
шений, которые были основанием проведения не-
гласных следственных действий. Речь идет о том, что 
стороне защиты должны быть открыты не только ре-
зультаты проведенных негласных следственных дей-
ствий, но и те решения, которые были основанием и 
санкцией для их проведения, поскольку в противном 
случае у обвиняемого лица и его защитника не будет 
возможности проверить и, если для это необходимо, 
обжаловать законность и обоснованность осуществ-
ленной негласной деятельности, допустимость дока-
зательств, полученных в ходе ее проведения.  

Правовая позиция ЕСПЧ, позволяющая выде-
лить указанный стандарт, сформулирована в реше-
нии по делу «Матанович против Хорватии» от 4 ап-
реля 2017 г. В частности, Суд отметил, что в системах, 
где органы прокуратуры обязаны, согласно закону, 
принимать во внимание как факты против обвиняе-
мого, так и те, которые есть в его пользу, процедура, 
согласно которой сами органы прокуратуры пыта-
ются оценить то, что может иметь или не иметь от-
ношения к делу, без каких-либо дальнейших про- 
цессуальных гарантий защиты прав, не могут отве-
чать требованиям п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (далее – Конвенция) 
(п. 182 данного решения). Подобная аргументация 
приводится ЕСПЧ также в решении по делу «Натунен 
против Финляндии» – п. 47–49).  

В рамках компаративного исследования дан-
ного стандарта отметим, что уголовное процессуаль-
ное законодательство многих стран содержит пред-
писание о том, что материалы, полученные в резуль-
тате осуществления негласной деятельности, сохра-
няются до окончания судебного разбирательства и 
принятия решения по сути, при этом именно на суд 
возложено полномочие оценивать значимость кон-
кретных материалов для интересов дела и прини-
мать решение об их уничтожении в случае необхо-
димости (ст. 240 УПК Казахстана, ст. 231–232 Уго-
ловно-процессуального закона Латвии, ч. 12 ст. 132-
9 УПК Молдовы, ст. 237 УПК Польши, ст. 126-12 УПК 
Эстонии). Однако в негативном ключе следует отме-
тить порядок разрешения этого вопроса в УПК Укра-
ины, поскольку ч. 1 ст. 255 предписывает, что 
именно прокурор принимает решение о том, что 
определенные материалы, полученные в результате 
проведенных негласных следственных (розыскных) 
действий, не являются необходимыми для дальней-
шего проведения досудебного расследования и по-
этому могут быть уничтожены [10].  

Рассматривая второй аспект, т. е. обязатель-
ность открытия решений, которые были основанием 
проведения негласных следственных действий, 
сквозь призму практики ЕСПЧ, также обратимся к 
уже упомянутому решению по делу «Матанович 
против Хорватии». Так, в п. 151 Суд отмечает, что ос-
новным аспектом права на справедливое судебное 
разбирательство является то, что уголовное произ-
водство, в том числе элементы такого производства, 
связанные с процедурой, должны быть соревнова-
тельными и между обвинением и защитой должно 
быть равенство сторон. Право на состязательность 
означает, что в уголовном деле и обвинению, и за-
щите должна быть предоставлена возможность быть 
уведомленными, а также комментировать представ-
ленные замечания и доказательства, представлен-
ные другой стороной. В то же время ЕСПЧ подчерк-
нул, что право на открытие соответствующих доказа-
тельств не является абсолютным. В любом уголов-
ном производстве могут существовать конкурирую-
щие интересы, такие как национальная безопас-
ность, необходимость защиты свидетелей, находя-
щихся под угрозой давления или содержание в 
тайне методов расследования преступлений поли-
цией, которые должны быть тщательно уравнове-
шены с правами обвиняемого (п. 152). В то же время 
отказ раскрыть защите материалы, содержащие та-
кие подробности, которые могли бы позволить об-
виняемому освободить его или ее или смягчить при-
говор, будет являться отказом в возможностях, необ-
ходимых для подготовки защиты, и поэтому будет 
представлять собой нарушение права, гарантиро-
ванного ст. 6 Конвенции (п. 157). 

Кроме того, в решении по делу «Зубков и дру-
гие против России» от 7 ноября 2017 г. ЕСПЧ допол-
нительно конкретизировал, что информация, содер-
жавшаяся в решениях, которые предоставляли раз-
решение на скрытое наблюдение, может быть кри-
тической для способности человека открыть произ-
водство для обжалования законных и фактических 
оснований для назначения скрытого наблюдения. 
При этом отказ раскрывать разрешения на наблюде-
ние без каких-либо веских причин, по мнению ЕСПЧ, 
лишает человека всякой возможности обеспечить 
законность мероприятия и его «необходимость в де- 
мократическом обществе», рассмотреть независи-
мым судом в свете соответствующих принципов ст. 8 
Конвенции (п. 129–132). 

2.4. Исключительность 
Основное содержание указанного стандарта 

заключается в том, что негласная деятельность в уго- 
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ловном процессе может осуществляться только в тех 
случаях, когда раскрытие или предотвращение пре-
ступления другим путем невозможно либо же слиш-
ком усложнено. В то же время в большинстве своих 
правовых позиций ЕСПЧ обосновывает необходи-
мость не только формально указать на невозмож-
ность установить определенные сведения другим 
путем, но и подтвердить это должными аргумен-
тами. В частности, в решении по делу «Матанович 
против Хорватии» от 4 апреля 2017 г. Суд отметил, 
что в этом деле, как и в деле Драгоевич, решение 
следственного судьи о применении тайных меро-
приятий наблюдения содержало установленное за-
коном выражение «расследование не могло прово-
диться с помощью других средств или это было бы 
чрезвычайно сложно». Однако при этом не было со-
ответствующего обоснования особых обстоятельств 
дела, а также, в частности, не указывалось, почему 
следствие не могло быть проведено с помощью дру-
гих, менее серьезных (интрузивных), средств. Таким 
образом, как и в деле относительно Драгоевича, от-
сутствие обоснования в решении следственного 
судьи, одновременно с обходом национальными су-
дами этого отсутствия обоснования с помощью ре-
троспективного обоснования использования тай-
ного наблюдения, противоречило соответствую-
щему национальному законодательству и поэтому 
не обеспечивало на практике надлежащие гарантии 
против различных возможных злоупотреблений.  

Подобная позиция сформулирована ЕСПЧ и в 
решении по делу «Дудченко против России» от 7 но-
ября 2017 г., в соответствии с п. 98 которого един-
ственным основанием для проведения наблюдения, 
выдвинутым национальным судом, была «невоз-
можность получения сведений о незаконной дея-
тельности [заявителя] в ходе гласного расследова-
ния», притом что суд не пояснил, каким образом он 
пришел к такому выводу. При этом Суд считает, что 
такая расплывчатая и необоснованная формулиров- 
ка не является достаточной для дачи разрешения на 
негласное наблюдение в течение столь длительного 
срока (180 дней), которое привело к серьезному 
нарушению права заявителя на уважение частной 
жизни и корреспонденции. 

                                                           
24 Рішення у справі Бен Файза проти Франції  від 
08.02.2018 р. (заява № 31446/12). URL: http://unba.org.ua/ 
publications/3016-espl-prijnyav-rishennya-u-spravi-ben-fa-
jza-proti-francii.html. 

Проводя систематизацию нормативных пред-
писаний, касающихся данного требования, в уголов-
ном процессуальном законодательстве некоторых 
государств, отметим, что большинство из них содер-
жат такое условие (либо основание) для проведения 
негласных следственных действий, как невозмож-
ность иным путем реализовать цели уголовного про-
изводства или риск существенного усложнения рас-
следования преступления (§ 100c УПК Германии, п. 1 
ч. 2 ст. 132-1 УПК Молдовы, ч. 2 ст. 246 УПК Украины, 
ч. 2 ст. 126-1 УПК Эстонии и т. д.).  

2.5. Пропорциональность вмешательства и 
его целесообразность 

Суть указанного стандарта состоит в том, что осу-
ществление определенных негласных принудитель-
ных действий, которые связаны с ограничением прав 
и свобод человека, должно быть соразмерно тем це-
лям, на которые такие действия направлены, при чем 
эти цели и применяемое принуждение должны быть 
необходимы в демократическом обществе. 

К примеру, по мнению ЕСПЧ законными и 
надлежащими целями могут считаться: защита наци-
ональной безопасности, общественного порядка, 
прав жертв и предупреждение преступности (реше-
ние по делу «Узун против Федеративной Республики 
Германия» от 2 сентября 2010 г.) [18]; предотвраще-
ние беспорядков или преступлений или защита об-
щественного здоровья, а также проведение мас-
штабной операции по борьбе с торговлей наркоти-
ками (решение по делу «Бен Файза против Фран-
ции» от 8 февраля 2018 г.)24; борьба с организован-
ной преступностью и коррупцией (решение по делу 
«Раманаускас против Литвы» от 5 февраля2008 г.)25. 

На примере решения по делу «Узун против Фе-
деративной Республики Германия» от 2 сентября 
2010 г. можно указать на то, что по мнению ЕСПЧ 
адекватная соразмерность негласного вмешатель-
ства в права и свободы человека имеет место в тех 
случаях, когда, в частности, GPS-наблюдение прово- 
дилось в течение относительно короткого периода 
(около трех месяцев) и касалось заявителя только то-
гда, когда он находился в автомобиле своего сообщ- 
ника. Таким образом, нельзя было утверждать, что 
заявитель подвергался общему и всеобъемлющему 
надзору.  

25 Решение по делу «Раманаускас против Литвы» 
от 05.02.2008 (жалоба № 74420/01). URL: http:// 
europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom- 
yazyke/ramanauskas-protiv-litvy-postanovlenie-bolshoj-pa-
laty-evropejskogo-suda/. 
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В контексте анализа данного стандарта следует 
также уточнить, что именно ЕСПЧ понимает под сло-
восочетанием «необходимый в демократическом об-
ществе»: вмешательство считается «необходимым в 
демократическом обществе» для достижения право-
мерной цели в том случае, если оно отвечает «насущ-
ной социальной потребности» и, в частности, сораз-
мерно преследуемой правомерной цели и если осно-
вания, на которые ссылаются национальные органы 
власти, являются «соответствующими и достаточ-
ными» (см., к примеру, решения по делам «Дудченко 
против Российской Федерации», «Зубков и другие 
против Российской Федерации» от 7 ноября 2017 г.). 
При этом критериями для оценки пропорционально-
сти вмешательства в контексте негласного наблюде-
ния являются характер, объем и продолжительность 
наблюдения, основания для разрешения наблюде-
ния, компетентные органы, уполномоченные разре-
шать, осуществлять и контролировать наблюдение, а 
также вид средств правовой защиты, предусмотрен-
ных внутригосударственным законодательством.  

В контексте рассмотрения данного стандарта 
сквозь призму сравнительно-правового анализа от-
метим, что, к примеру, п. 3 ч. 2 ст. 132-1 УПК Мол-
довы как условие проведения специальных розыск-
ных мероприятий предусматривает то, что подобное 
действие необходимо и соразмерно ограничению 
основных прав и свобод человека. Статья 211 Уго-
ловно-процессуального закона Латвии в качестве це-
лей проведения специальных следственных дей-
ствий рассматривает их необходимость для выясне-
ния обстоятельств, подлежащих доказыванию в уго-
ловном процессе, а также для незамедлительного 
предотвращения существенной угрозы обществен-
ной безопасности. Для иллюстрации случаев, когда 
ущерб от непроведения определенного негласного 
следственного действия несоразмерен тому, какой 
вред может быть нанесен, если оно будет прове-
дено, приведем нормативное предписание, закреп-
ленное в ч. 2 ст. 271 УПК Украины, согласно которому 
«контроль за совершением преступления не прово-
дится, если в результате таких действий невозможно 
полностью предотвратить: (1) посягательство на 
жизнь или причинение лицу (лицам) тяжких телес- 
ных повреждений; (2) распространение веществ, 
опасных для жизни многих людей; (3) побега лиц, со- 
вершивших тяжкие или особо тяжкие преступления; 
(4) экологической или техногенной катастрофы». 

                                                           
26 Criminal Procedure Code of the Kingdom of Netherlands 
(as of 2012) (English version). URL: https://www. 

2.6. Недопустимость негласного вмеша-
тельства в коммуникацию некоторых субъектов 

Прежде всего данное требование касается 
необходимости законодательного гарантирования 
невмешательства в общение между адвокатом и его 
клиентом, священником и обвиняемым и т. д., кото-
рое означает запрет на целенаправленный контроль 
над общением определенных субъектов, а также 
обязательность уничтожения информации, получен-
ной в ходе случайного, ситуационного вмешатель-
ства в их коммуникацию.  

Раскрывая суть указанного стандарта, приве-
дем правовую позицию, сформулированную в реше-
нии ЕСПЧ по делу «Дудченко против Российской Фе-
дерации» от 7 ноября 2017 г.: «Суд повторяет, что, в 
то время как статья 8 защищает конфиденциаль-
ность любой “корреспонденции” между лицами, 
она предусматривает усиленную защиту обмена ин-
формацией между адвокатами и клиентами, потому 
что в отсутствие гарантий конфиденциальности пе-
реговоров адвокаты были бы лишены возможности 
защищать своих доверителей» (п. 104). Более того, 
Суд также указал на минимальные гарантии, кото-
рые должны быть обеспечены на законодательном 
уровне, выделенные им в своей прецедентной прак-
тике. В частности, речь идет о том, что законодатель-
ство, во-первых, должно точно определить объем 
привилегии на сохранение адвокатской тайны, 
а также определить, каким образом, при каких усло-
виях и кем должно проводиться различие между 
сведениями, составляющими адвокатскую тайну, и 
сведениями, ее не составляющими. Во-вторых, зако-
нодательные положения в отношении процедуры 
изучения, использования и хранения полученных 
сведений, мер предосторожности при передаче све-
дений третьим лицам, обстоятельств, при которых 
записи могут или должны быть стерты, а материалы 
– уничтожены, должны предусматривать надлежа-
щие гарантии защиты сведений, составляющих адво-
катскую тайну и полученных в результате негласного 
наблюдения (п. 105–107 указанного решения). 

Демонстрируя реализацию данного стандарта в 
уголовном процессуальном законодательстве неко-
торых государств, обратим внимание на следующие 
аспекты. Во-первых, проведение контроля над разго-
ворами адвоката обычно разрешается только в слу-
чаях, когда он сам является подозреваемым по делу 
(УПК Франции, УПК Нидерландов26) либо передавае-
мая информация может касаться запланированных 

legislationline.org/documents/section/criminal-codes/ 
country/12/Netherlands/show. 
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или совершенных преступных деяний (УПК Германии, 
УПК Казахстана); во-вторых, под иммунитет от неглас-
ного вмешательства подпадает не только общение 
между адвокатом-защитником и подозреваемым, об-
виняемым и т. д., но и между адвокатом и любым 
субъектом независимо от его процессуального ста-
туса. При этом стоит констатировать, что второй ас-
пект не предусмотрен, например, в УПК Украины, по-
скольку согласно ч. 5 ст. 258 данного нормативного 
акта запрещено вмешательство только в частное об-
щение защитника, священнослужителя с подозревае-
мым, обвиняемым, осужденным, оправданным.  

3. Выводы 
Проведенный анализ правовых позиций ЕСПЧ в 

аспекте тематики статьи позволил условно выделить 

следующие стандарты обеспечения законности осу-
ществления негласной деятельности в уголовном 
процессе: (1) предвидимость; (2) гарантированность 
от злоупотреблений; (3) проверяемость; (4) исключи-
тельность; (5) пропорциональность вмешательства и 
его целесообразность; (6) недопустимость негласного 
вмешательства в коммуникацию некоторых субъек-
тов, – а также выяснить и раскрыть нормативное со-
держание указанных требований. Кроме того, прове-
денный сравнительно-правовой анализ уголовного 
процессуального законодательства отдельных госу-
дарств позволил выявить некоторые особенности 
правового регулирования, а также определить пер-
спективные направления совершенствования отече-
ственного законодательства по данному аспекту.  
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