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УДК 343.985.8 

С.А. Горшенков 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ,  
ОКАЗЫВАЮЩИХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, –  

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Совокупность мер по обеспечению безопасности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД, а также поводов 

и оснований к их применению образуют правовую основу института обеспечения безопасности конфидентов, их близких и имуще-
ства от противоправных посягательств со стороны разрабатываемых и иных лиц. Вместе с тем следует отметить, что эффектив-
ность такой защиты напрямую зависит не только от законодательного закрепления мер, но и от разработки и внедрения в практи-
ческую деятельность организационных и тактических основ их применения. 

Проблема организационно-тактического обеспечения безопасности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие 
ОВД, в настоящее время вызывает все больший интерес со стороны оперативных сотрудников ОВД. Согласно проведенному оп-
росу более 50 % сотрудников оперативных подразделений ОВД отметили, что одним из направлений совершенствования вопро-
сов защиты лиц, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД, должна стать разработка механизма применения мер по 
обеспечению безопасности, закрепление их на законодательном и ведомственном уровнях. 

Анализ юридической литературы свидетельствует о пристальном внимании ряда исследователей к проблеме организацион-
но-тактического обеспечения деятельности ОВД. Различные аспекты этого направления ОРД рассматривались в работах 
И.И. Басецкого, А.Г. Лекаря, Е.А. Митрофанова, С.С. Овчинского, В.Г. Самойлова, В.П. Шиенка, А.Н. Толочко и др. Вместе с тем все 
они касались проблем тактики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений, розыска лиц, скрывшихся от следствия и суда. 
Применительно к решению иных задач ОРД, в частности обеспечения безопасности лиц, оказывающих конфиденциальное содейст-
вие ОВД, проблемы организации и тактики до настоящего времени не получили должного освещения в специальной литературе.  

Приведенные выше факты свидетельствуют о возникновении острой необходимости в более углубленном и детальном на-
учном исследовании вопросов организационно-тактического обеспечения.  

Особенности организации и тактики обеспечения безопасности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД, их 
близких и имущества, на наш взгляд, во многом определяется уровнем нормативного урегулирования процесса применения сово-
купности мер безопасности; изучения и анализа возникшей проблемы; поставленными целями и правильно сформулированными 
задачами; профессиональной подготовленностью сотрудников оперативных и иных подразделений ОВД; способностью руководи-
телей эффективно управлять силами и средствами; уровнем взаимодействия; возможностью координации усилий для решения 
комплексных задач, возникающих в процессе защиты и ликвидации угрозы. 

В этой связи представляется возможным разрешить следующие задачи: 
1) определить понятие, место и роль организации и тактики обеспечения безопасности лиц, оказывающих конфиденциаль-

ное содействие ОВД, в ОРД; 
2) рассмотреть отдельные элементы структуры организационного обеспечения безопасности защищаемых лиц и порядок 

их реализации; 
3) осуществить анализ норм ведомственных нормативных актов, регулирующих схожие направления оперативно-

служебной деятельности ОВД; 
4) выделить и рассмотреть типичные оперативно-розыскные ситуации, складывающиеся в процессе обеспечения безопас-

ности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД, их близких и имущества; 
5) определить особенности использования отдельных тактических построений в процессе применения мер по обеспечению 

безопасности; 
6) разработать методические рекомендации оперативным подразделениям ОВД о порядке обеспечения безопасности кон-

фидентов, их близких и имущества с целью их дальнейшего внедрения в практическую деятельность и др. 
Решение обозначенных задач, по нашему мнению, будет способствовать научно обоснованному оформлению системы ор-

ганизационно-тактического обеспечения безопасности конфидентов, их близких и имущества, что, в свою очередь, положительно 
отразится на качестве и эффективности деятельности подразделений ОВД в решении задач ОРД.  
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А.А. Дедковский, А.В. Шаповалов 

ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На сегодняшний день в условиях информационного бума учеными все больше внимания уделяется изучению невербаль-
ных коммуникаций. Научное исследование языка телодвижения положено в XIX в. Ч. Дарвином. Ряд существенных теоретических 
исследований в области невербальной коммуникации был осуществлен в 40–60-х гг. прошлого века учеными США М. Джосом, 
Т. Сибеоком, П. Бэтсоном. 

Отметим, что изучение данного вопроса ведется в большей степени в теоретической плоскости, тогда как сотрудники опе-
ративных подразделений нуждаются в проведении анализа практической направленности. Именно такой системный анализ может 
помочь им при решении задач ОРД. 

По мнению А. Меграбяна, любая попытка подробного описания результатов исследования невербальной коммуникации 
должна включать большое количество анализируемых поведенческих переменных (например, контакт глаз, движение ноги и ступ-
ни, выражение лица, характеристика голоса). Анализ практики показывает, что предлагаемый перечень не является исчерпываю-
щим. Для формулирования понятия «невербальная коммуникация» с учетом ориентирования на практику и реализацию задач 
ОРД необходимо, на наш взгляд, расширить круг рассматриваемых элементов. 

Традиционно под невербальной коммуникацией понимается взаимодействие между людьми с помощью неречевых 
средств, обмена невербальными посланиями и их интерпретация в данной ситуации. Иными словами, невербальная коммуника-
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ция представляет собой не просто обмен невербальными сообщениями, но и охватывает процессы их толкования и уяснения. 
Анализируя данное понятие, можно сделать вывод, что невербальную коммуникацию применительно к оперативно-розыскной 
деятельности стоит рассматривать как процесс передачи, приема, преобразования информации, который осуществляется граж-
данами и оперативным сотрудником. 

Интерес представляет отличный от предложенного выше подход ученых, согласно которому вербальная и невербальная 
коммуникации дополняют друг друга и образуют один и тот же процесс. При безусловном научном значении данного мнения оно 
не вполне раскрывает сущность рассматриваемого явления, так как включает анализ понятий «вербальная» и «невербальная 
коммуникация».  

К сожалению, большинство определений сходны и, имея один источник, просто переписываются из книги в книгу. Невер-
бальные коммуникации в ОРД – это способ отойти от стереотипных и шаблонных взглядов данного понятия.  

Сегодня в силу различных причин применение исключительно вербальных способов изучения информационного состояния 
субъектов преступного мира в рамках вербальной коммуникации часто не приносит желаемого результата, в связи с чем остро 
встает вопрос об использовании наработок ученых в области психологии по невербальным коммуникациям в ОРД. 

Вопрос соотношения вербальных и невербальных средств, используемых в ОРД, не так прост, как может показаться на 
первый взгляд. В специальной литературе высказано мнение о том, что человек в ситуации общения реализует некую невербаль-
ную программу, налагая на нее вербальную форму. При этом невербальное поведение рассматривается в качестве средства бо-
лее эффективного и экономного в достижении целей коммуникации, чем речь. Ряд ученых отмечают, что, например, мимика и 
жест могут не только комбинироваться с речью или сопровождать ее, но даже заменять.  

В любом случае вербальная кодировка передаваемой информации не является единственной формой выражения инфор-
мационных сигналов в ОРД. Применяемая в процессе общения вербальная коммуникация тесно связана с использованием «не-
языковых» средств общения. Разработки таких видных ученых, как Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.М. Веккер, К.Э. Изард, 
Б.Ф. Ломов, А.Р. Лурия, А. Меграбян, А. Пиз, Дж. Фаст, П. Экман и многих других, свидетельствуют о том, что невербальные про-
явления личности человека обладают огромным информационным потенциалом. 

В заключение отметим, что практическим работникам необходимо уделять больше внимания информативности невербальных 
проявлений личности, так как значительная часть свойств человека отражается в его внешности и поведении, а получение от лиц, 
представляющих оперативный интерес, известных им сведений по поводу исследуемых обстоятельств осуществляется на основе 
речевого общения с ними, а также неречевых способов коммуникации (с помощью языка жестов, мимики, движений и т. д.).  
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М.Д. Драгун 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современных условиях проблема противодействия ОРД со стороны проверяемых (разрабатываемых) лиц приобретают 
все более актуальный характер. Это обусловлено совершенствованием способов осуществления преступной деятельности, по-
вышением уровня осведомленности представителей криминальной среды о формах и методах ОРД, иными объективными и 
субъективными факторами. 

До настоящего времени учеными Республики Беларусь и Российской Федерации изучались вопросы противодействия 
предварительному расследованию, а также разрабатывались меры по его преодолению. Вместе с тем существует потребность 
оперативной практики в исследовании подобного рода проблемы и выработке на этой основе конструктивных адресных рекомен-
даций для оперативных сотрудников по преодолению такого противодействия. 

Проведенные теоретические исследования данной проблемы позволили 
выделить следующие признаки преодоления противодействия ОРД.  
1. Преодоление противодействия ОРД представляет собой предупреждение и пресечение противодействия со стороны 

проверяемых (разрабатываемых) лиц (их сообщников). 
Противодействие традиционно понимается как действие, препятствующее другому действию, в данном случае ОРД.  
Исходя из существующих подходов представляется возможным в зависимости от направленности действий проверяемых 

(разрабатываемых) лиц выделить следующие виды противодействия ОРД: 
1) активное противодействие, к которому можно отнести:  
а) интеллектуальное противодействие; б) психологическое противодействие; в) физическое противодействие; 
2) пассивное противодействие, которое составляют: а) сокрытие преступления; б) переход на нелегальное положение. 
В качестве субъектов противодействия ОРД необходимо рассматривать следующие категории лиц: 
лица, проверяемые (разрабатываемые) по делам оперативного учета; 
сообщники проверяемых (разрабатываемых) лиц – соучастники преступления, родственники, иные лица, которые заинте-

ресованы в оказании противодействия ОРД. 
Основываясь на изложенном, можно выделить следующие характерные черты противодействия ОРД: 
противодействие ОРД представляет собой умышленные деяния (действия или бездействие) субъектов противодействия; 
деяния субъектов противодействия направлены на воспрепятствование правомерной деятельности оперативных сотруд-

ников по решению задач ОРД; 
целью противодействия ОРД является прекращение или затруднение правомерной деятельности оперативных сотрудни-

ков по решению задач ОРД либо изменение ее характера в выгодном для проверяемых (разрабатываемых) лиц или их сообщни-
ков направлении. 

Таким образом, противодействие ОРД целесообразно рассматривать как умышленные деяния (действия или бездействие) 
проверяемых (разрабатываемых) лиц или их сообщников, направлены на воспрепятствование правомерной деятельности опера-
тивных сотрудников по решению задач ОРД с целью ее прекращения или затруднение либо изменения ее характера в выгодном 
для проверяемых (разрабатываемых) лиц или их сообщников направлении. 


