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удобной для несовершеннолетних обстановке как сотрудником оперативного подразделения органов внутренних дел, так и 
специально подготовленным психологом, судмедэкспертом-психологом, привлекаемым к проведению ОРМ. Использование 
современных телекоммуникационных технологий позволяет находящимся в соседнем помещении сотрудникам ОВД наблю-
дать за ходом проведения оперативного опроса в режиме реального времени, передавать психологу вопросы, требующие вы-
яснения у несовершеннолетнего, с использованием специального оборудования. При этом сотрудники правоохранительных 
органов остаются вне зоны видимости опрашиваемого лица. Ход проведения оперативного опроса фиксируется техническими 
средствами, что позволяет в дальнейшем использовать данную информацию для решения задач ОРД. Грамотно спланиро-
ванный и проведенный оперативный опрос способствует повышению оперативной осведомленности, получению материалов 
оперативно-розыскной деятельности, которые в перспективе могут явиться основаниями к возбуждению уголовного дела. 

Оперативными сотрудниками в отдельных случаях допускаются организационные и тактические ошибки, влияющие на 
допустимость и достоверность сведений, получаемых в ходе проведения оперативных опросов. При подготовке к опросу не 
всегда четко определяются цели оперативного опроса и вопросы, требующие выяснения у несовершеннолетнего. Отдельные 
проблемы возникают при взаимодействии с гражданином, привлекаемым для проведения опроса, выборе тактики доставле-
ния несовершеннолетнего для проведения указанного ОРМ. Воздействие на несовершеннолетнего со стороны оперативных 
сотрудников до проведения оперативного опроса с привлечением специалиста в отдельных случаях негативно отражается 
на ходе его проведения и достоверности полученных сведений. 

На наш взгляд, это связано с тем, что детальное исследование организации и тактики проведения оперативных опро-
сов несовершеннолетних лиц, пострадавших от преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы в 
Рес пуб лике Беларусь, не проводилось. Имеющиеся исследования не носят комплексного характера и не предлагают опера-
тивным сотрудникам систему научно-практических рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности. 
В связи с этим существует необходимость разработки и внедрения в оперативно-розыскную деятельность практических ал-
горитмов проведения оперативных опросов несовершеннолетних лиц, пострадавших от преступлений данного вида. Это 
позволит существенно сократить время на подготовку и проведение данного мероприятия, обеспечит допустимость и до-
стоверность получаемой информации и, как следствие, повысит эффективность деятельности оперативных сотрудников по 
предупреждению и выявлению преступлений данного вида.
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Эффективная работа по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, посяга-
тельством на жизнь и здоровье граждан, имущественных, а также ряда иных преступлений, неразрывно связана с осущест-
влением деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по организации работы с конфидентами, т. е. с 
лицами, оказывающими содействие на конспиративной основе. 

Так, по данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в январе – сентябре 2017 г. в республике зареги-
стрировано 64,9 тыс. преступлений. Из них совершено особо тяжких, а также тяжких 2 418 и 6 794 соответственно.

Участие конфидентов в раскрытии данных видов преступлений способствует скорейшему выявлению лиц, совершивших 
преступление, обеспечению доказательственной базы, установлению местонахождения предметов преступного посягатель-
ства и т. д. В доказательство указанному выше можно привести тот факт, что на 100 000 населения в январе – сентябре 2017 г. 
совершено 684 преступления по сравнению с 748 совершенными преступлениями за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, очевидно, что проблема привлечения лиц к конфиденциальному сотрудничеству остается актуальной в 
настоящее время. 

Согласно действующему законодательству конфидентом является гражданин, привлеченный органом, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, к сотрудничеству на конфиденциальной основе. Кроме того, под данной категорией так-
же понимается лицо, которое, не являясь должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, участвует либо участвовало 
на конфиденциальной основе в оперативно-розыскном мероприятии либо содействует (содействовало) в его подготовке. 

Вместе с тем в работе практических подразделений остается проблема привлечения граждан в качестве конфиден-
тов. С каждым годом общество предъявляет к стражам правопорядка все более высокие требования. Практически каждое 
упущение в деятельности правоохранительных органов влечет за собой резкую негативную реакцию граждан. Нередко на 
внесенное предложение оказать содействие в получении оперативно значимой информации сотрудник слышит фразу «Это 
Ваша работа. Причем здесь я?».

Однако стоит отметить, что далеко не всегда сотрудники оперативных подразделений избирают правильный подход в 
тактике и приемах психологического контакта, выборе метода вербовки и т. д.

В настоящий момент в теории и практике ОРД остались неизменными основные способы установления связи с конфи-
дентами, а именно наличие у лица корыстного интереса сотрудничества с ОВД; имеющиеся у сотрудника оперативного под-
разделения компрометирующие материалы в отношении конкретного лица; личная неприязнь конфидента к объекту, пред-
ставляющему оперативный интерес, высокая гражданская позиция (идеологический аспект).

Применение каждого из указанных способов вербовки позволяет обеспечить наличие устойчивой связи «сотрудник – 
конфидент», получение оперативно значимой информации для решения задач ОРД.
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Однако перед тем как решить, какой из указанных способов является наиболее актуальным при вербовке, сотрудник 
оперативного подразделения должен обращать внимание на такие факторы общения, как внешний вид, экспрессивные реак-
ции, голос и речь, внимание, социальный статус, зрительный контакт собеседника.

Процесс общения, как правило, начинается со знакомства. Для некоторых людей вступление в контакт с незнакомым 
человеком сопряжено с наличием индивидуальных особенностей (скромность, скрытность, недоверие, стеснение). Для об-
легчения знакомства правоохранителя с интересующим лицом достаточно установить наличие определенных общих «точек 
пересечений», таких как место и дата рождения, школа, университет и т. д. 

В психологическом плане развитие контактов между людьми проходит три стадии, а именно взаимное оценивание, вза-
имная заинтересованность, а также обособление в диаду (установление доверительных отношений). Конечным результатом 
данного направления деятельности является «процесс нарастающей близости», которому способствуют такие фразы, как 
«Я с Вами», «Мы вместе», «Нас никто не слышит».

Таким образом, исходя из вышеуказанного, следует отметить, что ОРД предполагает вступление сотрудников в различ-
ные контакты с заинтересованными лицами, в том числе с конфидентами. Решение проблемы привлечения лиц к конфиден-
циальному сотрудничеству непосредственно зависит от того, как сотрудник оперативного подразделения ОВД овладел двумя 
областями самостоятельных наук, а именно ОРД и психологией.
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На современном этапе существует объективная целесообразность в использовании не только классических методов 

криминалистики в оперативно-розыскной деятельности по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, но и методов, 
заимствованных и адаптированных из современной психологической науки. Речь идет о применении в оперативно-розыскной 
деятельности профайлинга.

Характерологические особенности личности участвуют в формировании индивидуального стиля поведения, который внешне 
проявляется в привычной для данной личности форме активности. Другими словами, между внутренними психофизиологическими 
реакциями и внешними поведенческими проявлениями существует прямая закономерность. Исходя из данной закономерности, 
можно определить содержание профайлинга как совокупность психологических методов и методик оценки и прогнозирования по-
ведения человека на основе анализа его наиболее информативных признаков и характеристик внешности, дающих возможность 
получения объективной информации через вербальные и невербальные компоненты, использующиеся в межличностном обще-
нии и позволяющие определять нетипичные изменения в поведении, направленные на сопротивление установлению объектив-
ной истины. Данное условие объясняет высокую практическую эффективность профайлинга при составлении психологического 
портрета (профиля) в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

В структуре правоохранительных органов зарубежных государств (например, Израиля) создаются отделы, в которых ра-
ботают сотрудники, имеющие профессиональные навыки составления психологического профиля преступника в соответствии с 
принятыми стандартами. Данный опыт свидетельствует о том, что применение профайлинга увеличивает вероятность раскры-
тия преступлений и способствует их профилактике. Криминальный профиль может обладать определенной юридической силой, 
а иногда является единственным основанием для задержания подозреваемого. На наш взгляд, достоинствами данного метода 
является достаточно высокая степень надежности и широкие возможности применения. Применение профайлинга может стать 
элементом системы психологического сопровождения оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса.

Одной из важных особенностей использования технологий профайлинга в оперативно-розыскной деятельности, на наш 
взгляд, является составление психологического портрета разыскиваемого неустановленного лица, совершившего преступ-
ление. В основе психологического профиля, как уже отмечено, будут лежать результаты исследований в области поведенче-
ских моделей преступников, совершивших аналогичные преступления. Качественно составленный психологический профиль 
предполагаемого преступника значительно сузит круг подозреваемых лиц, поскольку будет включать в себя такие модели-
руемые признаки, как тип личности (импульсивный, агрессивный и др.), пол, возраст, социально-демографические характе-
ристики и криминальный опыт.

В основе следующей особенности применения профайлинга в оперативно-розыскной деятельности лежит визуальная 
психодиагностика. Речь идет о способности оперативных сотрудников по соответствующим психофизиологическим призна-
кам, вербальным и невербальным реакциям индивида (мимика, жесты, поза) определять степень достоверности излагаемой 
им информации. Предполагается использование профайлинга в процессе реконструкции факта преступления, на стадии 
сбора оперативно значимой информации о совершенном преступлении. Ключевым здесь является составление психоло-
гического портрета лиц, свидетельствующих о преступлении и предполагаемом преступнике. Построенный на визуальной 
психодиагностике профиль лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства преступления, позволит впо-
следствии более эффективно выстраивать взаимоотношения или же будет свидетельствовать о нецелесообразности про-
должения дальнейшей с ним работы.

Важной особенностью использования профайлинга в оперативно-розыскной деятельности может быть консультирование со-
трудников оперативно-розыскных и следственных органов по вопросам визуальной психодиагностики. Обладая данными о лич-
ностных и поведенческих особенностях преступника, образе его жизни и способах реагирования в различных ситуациях, профайлер 
может смоделировать ситуацию, в которой вероятность обнаружения и задержания преступника будет максимально высокой.




