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смотреть возможность отказа от использования личного телефонного 
абонентского номера, адреса или аккаунта оперативного сотрудника для 
общения с опрашиваемым лицом. Может быть оправданной выработка 
отдельных условностей, которые не позволят однозначно понять смысл 
общения третьим лицам. Кроме того, необходимо с осторожностью вы-
бирать предоставляемые опрашиваемому сведения. Современные мес-
сенджеры, например, позволяют создавать «секретные» чаты, оповеща-
ющие о попытках сделать скриншот экрана, не позволяющие сохранять 
на устройство пересылаемые медиаматериалы, удалять переписку через 
заданные промежутки времени, удалять отдельные сообщения у обоих 
собеседников и др. Вместе с тем выбранные средства коммуникации не 
должны быть чересчур сложными, а поведение опрашиваемого лица 
при их использовании не должно привлекать избыточного внимания.
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Задачей любого правоохранительного органа является противодей-
ствие правонарушениям с помощью имеющихся в распоряжении сил, 
средств и методов. Для эффективного решения этой задачи используют-
ся различные направления и формы деятельности, характеризующиеся 
отличием по содержанию мер, обусловленных компетенцией право-
охранительного органа. 

Не вызывает сомнений, что важная роль в отмеченном выше проти-
водействии отводится и субъектам, наделенным правом осуществления 
оперативно-розыскной деятельности (ОРД), которые имеют возмож-
ность использовать сведения из полученных материалов в широком 
спектре целей. Например, для профилактики правонарушений, что 
впервые закреплено в ч. 4 ст. 49 Закона Республики Беларусь от 15 июля 
2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» (Закон об 
ОРД). Согласно Закону об ОРД сведения, содержащиеся в материалах 
ОРД, могут быть использованы для выявления причин правонарушений 
и условий, способствующих их совершению, принятия мер по их устра-
нению и недопущению противоправного поведения граждан в порядке, 
определенном Советом Министров Республики Беларусь.
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Механизм реализации данной правовой нормы раскрывается в 
Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 апре-
ля 2021 г. № 241 «О порядке использования сведений, содержащихся 
в материалах оперативно-розыскной деятельности», где определены 
субъекты, которые уполномочены направлять сведения, содержащиеся 
в материалах ОРД в целях профилактики правонарушений; установлен 
порядок предоставления вышеуказанных сведений – вынесение поста-
новления о направлении сведений, содержащихся в материалах ОРД, 
которое помещается в дело оперативного учета либо номенклатурное 
дело, либо другое дело, а также направления информационных писем 
в адрес компетентных органов, рассматривающих обстоятельства, при-
чины и условия, способствующие совершению правонарушений, и при-
нимающие по результатам этого решения.

Для понимания, что является профилактикой правонарушений, нами 
проведен анализ законодательства, регламентирующего данную сферу 
общественных отношений. В частности, Закон Республики Беларусь от 
4 января 2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений» (далее Закон о профилактике) разъясняет следующие 
понятия:

профилактика правонарушений – деятельность по применению мер 
общей и (или) индивидуальной профилактики правонарушений субъек-
тами профилактики правонарушений; 

общая профилактика правонарушений – деятельность субъектов 
профилактики правонарушений по выявлению причин правонаруше-
ний и условий, способствующих их совершению, и принятию мер по их 
устранению, воздействию на социальные процессы и явления в целях 
недопущения противоправного поведения граждан; 

индивидуальная профилактика правонарушений – деятельность 
субъектов профилактики правонарушений по оказанию корректирую-
щего воздействия на гражданина в целях недопущения совершения 
правонарушений.

Необходимо иметь в виду, что действия Закона о профилактике имеют 
ограничения. Согласно ч. 2 ст. 2 вышеуказанного закона: профилактика 
правонарушений при ведении уголовного и административного процес-
сов, исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности осу-
ществляется в соответствии с другими законодательными актами.

Из этого следует, что профилактика правонарушений представле-
на классической двухуровневой (общий и индивидуальный) системой, 
которая подробно раскрывается в юридической литературе. Опираясь 
на данную систему профилактики правонарушений представляется воз-
можным сформировать классификацию социально-негативных явле-
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ний, которые могут устанавливаться подразделениями по борьбе с эко-
номическими преступлениями органов внутренних дел. Это позволит 
выделить момент начала такой профилактики, а также сформировать 
критерии оценки оперативно-служебной деятельности.

Так, на общем уровне рассматриваемая профилактика возможна при 
установлении общих причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, не имеющих прямой зависимости с противоправными 
деяниями определенных лиц: низкий уровень пропускного контроля на 
территории субъекта хозяйствования; отсутствие надлежащего контро-
ля за документооборотом; недостаточная охрана товарно-материальных 
ценностей; низкий контроль за учетом товарно-материальных ценно-
стей; отсутствие камер видеонаблюдения и т. п. 

Индивидуальный уровень профилактики правонарушений связан с 
установлением лиц, действиями которых создаются условия, способ-
ствующие противоправной деятельности. Эти действия можно разде-
лить на три группы социально-негативных явлений:

в быту – не связанны с исполнением трудовых или служебных обя-
занностей (злоупотребление алкогольными напитками, немедицинское 
потребление наркотических и психотропных веществ, одобрение пропа-
ганды материалов террористической и экстремистской направленности, 
конфликты на семейно-бытовой почве, сопровождающиеся угрозами, 
насилием по отношению к родственникам, иные действия компромети-
рующего характера);

в профессиональной среде – связаны с ненадлежащим исполнением 
трудовых или служебных обязанностей (продолжительное отсутствие 
на рабочем месте без уважительных причин, употребление алкогольных 
напитков, наркотических или психотропных веществ на рабочем месте, 
одобрение пропаганды материалов террористической и экстремистской 
направленности среди коллег по работе, иные действия компрометиру-
ющего характера);

в профессиональной среде – связаны с исполнением возложенных 
трудовых или служебных обязанностей (разглашение коммерческой и 
иной охраняемой законом тайны, фальсификация документов, ненад-
лежащий контроль за подчиненными работниками, лоббирование ком-
мерческих интересов различных субъектов хозяйствования, принятие 
денежных средств и других материальных благ за оказанную услугу по 
работе (службе), ограничение конкуренции при проведении процедур 
закупок и т. п.).

Таким образом, на основе предлагаемой классификации целесообраз-
но провести разграничения в направлениях использования сведений, со-
держащихся в материалах ОРД подразделений по борьбе с экономиче-
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скими преступлениями органов внутренних дел, в целях профилактики 
правонарушений, что позволит повысить как эффективность оперативно-
служебной деятельности, так и объективность оценки ее результатов.
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Сотрудник органов внутренних дел в соответствии с Законом Респу-
блики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел 
Республики Беларусь» (далее – Закон об ОВД) наделен целым комплек-
сом прав и обязанностей, необходимых для решения задач по борьбе с 
преступностью. Одним из наиболее значимых направлений реализации 
полномочий является применение и использование оружия. 

Законодательство Республики Беларусь в сфере реализации полно-
мочий сотрудниками органов внутренних дел и в сфере применения мер 
пресечения, а именно применения и использования оружия, содержит 
исчерпывающий перечень правовых обстоятельств, выполнение кото-
рых является обязательным. Одним из них является задержание лица, 
которое застигнуто при совершении противоправных действий и пыта-
ется скрыться.

Указанные обстоятельства всегда реализуются в условиях право-
охранительной деятельности отдельным сотрудником, например, участ-
ковым инспектором при административном обслуживании вверенной 
территории, так как последний действует индивидуально и самостоя-
тельно в указанных обстоятельствах. Однако к органу внутренних дел 
относятся подразделения, деятельность которых регулируется ведом-
ственными нормативными правовыми актами и обусловлена их специ-
альным предназначением в борьбе с преступностью.

Так, представляется необходимым рассмотреть условия службы под-
разделений, привлекаемых для реализации планов по пресечению про-
тивоправной деятельности и задержания лиц, причастных к ней.

Необходимо отметить, что развитие оперативной обстановки мо-
жет осуществляться в динамике, что вынуждает субъект оперативно-
розыскного мероприятия (ОРМ) принимать незамедлительные решения 
о непосредственном пресечении противоправной деятельности и задер-
жании лиц, причастных к ней.


