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степени благоприятности для розыска: а) благоприятные (например, родственники разыскиваемого содействуют опе-
ративным сотрудникам); б) неблагоприятные (например, скрывающийся обвиняемый пользуется поддержкой родных, при 
этом хорошо осведомлен о методах работы милиции); 

срочности необходимого реагирования: а) срочные (например, по оперативным данным разыскиваемый находится в 
том или ином конкретном месте – требуется незамедлительная организация задержания); б) несрочные (например, по по-
ступившей информации разыскиваемый в определенные сроки должен вернуться в родной город – ситуация дает возмож-
ность продумать решение, подготовиться к проведению оперативно-розыскных мероприятий и т. д.); 

степени сложности розыска: а) сложные (например, обвиняемый скрылся за границу, принял иностранное гражданст-
во); б) простые (например, обвиняемый – асоциальное лицо, для него характерно появление в известных местах, притонах, 
вокзалах, а также не располагает средствами к сокрытию и т. д.); 

предполагаемому месту укрытия обвиняемого (исходя из укрывающих лиц): а) обвиняемый скрывается у родных; 
б) друзей; в) знакомых и т. д.; 

предполагаемому месту укрытия обвиняемого (исходя из географической принадлежности): а) обвиняемый скрывает-
ся в сельской местности; б) небольшом городе; в) крупном городе; г) за пределами Республики Беларусь, но в пределах тер-
риторий государств – участников СНГ; д) за пределами СНГ; 

степени осведомленности оперативных сотрудников: а) хорошо осведомлены (например, установлены основные свя-
занные с разыскиваемым лица, места его предположительного появления); б) плохо осведомлены (достоверные сведения о 
возможных местах появления разыскиваемо отсутствуют); 

объему выполненной работы: а) выполнены первоначальные розыскные действия (выявлены основные связанные с 
обвиняемым лица, установлены места возможного нахождения, появления обвиняемого); б) на основе собранной первичной 
информации выполнены последующие розыскные действия (об обвиняемом и связанных с ним лицах собраны сведения, 
осуществлена проверка мест вероятного нахождения, появления обвиняемого); в) выполнены все необходимые действия 
согласно первоначальному плану и необходимо планирование новых мероприятий. 

Данный перечень классификационных признаков и типичных оперативно-розыскных ситуаций не является исчерпы-
вающим. 

В заключение следует отметить, что оперативно-розыскные ситуации возникают при решении всех типов задач борьбы 
с преступностью. Однако те ситуации в ОРД, которые характерны непосредственно для розыскной работы, на наш взгляд, 
обладают особой спецификой и ввиду своего многообразия претендуют на то, чтобы рассматриваться в рамках самостоя-
тельного института. Поэтому представляется целесообразным вместо слов «оперативно-розыскная ситуация, складываю-
щаяся (возникающая) в процессе розыска обвиняемого» использовать термин «розыскная ситуация».  

Розыскная ситуация, с нашей точки зрения, – это реально существующее на данный момент состояние сокрытия обви-
няемого от органа уголовного преследования либо суда, действия, возможности и степень информированности в этот мо-
мент (отрезок времени) оперативного работника (работников), осуществляющего розыск, а также обстоятельства и условия 
сопутствующие розыску. Очевидно, что данный термин может быть адаптирован и применительно к розыску иных лиц. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПРЕСЕЧЕНИЯ (РАСКРЫТИЯ)  
И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Одним из элементов эффективного противодействия преступности является своевременное и рациональное использо-
вание информации, полученной сотрудниками оперативных подразделений, в ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий (ОРМ). Информационное обеспечение выявления, пресечения (раскрытия) и расследования преступлений за-
ключается в своевременном получении оперативными подразделениями и органами предварительного расследования глас-
ной и негласной информации, способствующей раскрытию преступления. Такая информация имеет значение для выдвиже-
ния оперативно-розыскных и следственных версий, планирования ОРМ и следственных действий, определения круга участ-
ников, тактики проведения конкретных операций и оперативных комбинаций. При этом от того насколько качественно опе-
ративная информация будет использована при планировании во многом зависит дальнейшая возможность раскрытия и рас-
следования преступления. Г.А. Зорин в этой связи указывает, что планирование – это средство оперативной профилактики 
следственных ошибок, состоящее в постоянном сопоставлении хода и промежуточных результатов с ожидаемыми.  

При этом в зависимости от конкретного этапа расследования оперативно-розыскная информация имеет различное зна-
чение. Так, на первоначальном этапе расследования она имеет ярко выраженный поисковый характер. Планирование ОРМ 
направлено на негласный поиск доказательств, другой информации, способствующей расследованию.  

Последующий этап предполагает трансформацию исходных данных в источники новой или дополнительной информа-
ции (на данном этапе значительная часть ОРД сосредоточена вокруг обвиняемого и его связей). Также следователь (дозна-
ватель) должен использовать оперативную информацию о намерениях обвиняемого оказать противодействие расследова-
нию либо, наоборот, о его желании помочь следствию.  

Независимо от того, на каком этапе расследования поступает оперативная информация, она требует постоянной про-
верки. Первостепенную роль при этом играют существующие системы учета, хранения и обработки оперативной информа-
ции. Осуществленное интервьюирование оперативных сотрудников показало, что они недостаточно владеют нормативными 
правовыми актами МВД, а также научными разработками, касающимися собирания, сосредоточения, систематизации, хра-
нения и выдачи в установленном порядке оперативно значимой информации, не говоря уже об использовании возможно-
стей указанных банков данных в целях раскрытия, расследования либо предотвращения преступлений. Связано это в пер-
вую очередь с большим массивом учетов и слабой информированностью оперсостава о возможностях каждой из баз дан-
ных. Кроме того, постоянное развитие научно-технического прогресса, внедрение новых технологий в различные сферы 
жизни общества (в том числе и правоохранительную) требуют непрерывного совершенствования информационного обеспе-
чения процесса раскрытия преступлений.  
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В связи с этим и с учетом опыта зарубежных государств считаем целесообразным внедрить в Республике Беларусь сис-
тему сбора и хранения оперативной информации по принципу «Досье» с использованием возможностей ПЭВМ, что ускорит 
процесс обработки и поиска необходимых данных, минимизирует возможность дублирования в накоплении информации. 

Досье (фр. dossier – дело) – собирание документов, относящихся к какому-нибудь делу, вопросу, лицу, а также папка с 
таковыми документами. Указанная система должна объединить имеющуюся в настоящее время в различных учетах инфор-
мацию в отношении физического или юридического лица. 

В основу архитектуры компьютерной системы «Досье» положена концепция объектно-абстрагированного учета опера-
тивной информации. Предлагаем разделить учет объектов (юридических и физических лиц, адресов, документов) и событий 
(собственно оперативной информации). Такая градация предлагается нами ввиду того, что один и тот же человек может 
иметь несколько квартир, предприятий или документов и, наоборот, один и тот же паспорт может использоваться для реги-
страции нескольких фирм. Объекты и описания событий автоматически связываются, причем если объект фигурирует в 
нескольких событиях, программа выстраивает их в одну логическую цепочку, избавляя оперативника от необходимости 
разыскивать все упоминания об интересующем субъекте и его деятельности. Структура информации в базе данных больше 
всего напоминает каталог, в котором объекты учета могут многократно вкладываться друг в друга и соединяться с описа-
ниями событий по прямым и косвенным связям. Когда к сообщению добавляется новый объект, система ведет поиск анало-
гичных объектов и при совпадении признаков, описывающих их свойства, автоматически предлагает использовать уже су-
ществующий.  

Введение данной системы имеет ряд преимуществ перед ныне действующими. Во-первых, она будет способствовать 
успешной систематизации материалов, хранящихся в настоящее время в различных учетах. Во-вторых, кроме собственно 
поиска информации система «Досье» автоматически предотвращает ее дублирование. В-третьих, это позволит более ус-
пешно производить систематизацию материалов, хранящихся в настоящее время в различных делах оперативного уче-
та. В-четвертых, облегчит поиск оперативной информации оперативным сотрудником, у которого отпадет необходимость 
проверки лица или организации по большому количеству различных учетов. Так, только при заведении дела оперативного 
учета в отношении лица оперуполномоченный должен проверить его минимум по трем оперативным, трем справочным и 
двум криминалистическим учетам. Кроме этого практика ведения «Досье» уже много лет успешно реализуется за рубежом 
(Норвегия, США, Франция, ФРГ), что еще раз подчеркивает эффективность данной системы. 
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ОПЕРАТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Историзм – универсальный принцип научного познания, требующий осмысливать исторический опыт всесторонне и 
объективно. Исторический опыт учит не только тому, что и как делать, но и тому, чего не следует делать, помогает избе-
жать повторных ошибок, находить правильное решение современных проблем. 

Оперативное внедрение – одно из первых оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), используемых в деятельности 
оперативных подразделений. 

Опыт оперативного внедрения в прошлом не может не представлять интереса в настоящее время, в условиях качествен-
ных изменений, произошедших в преступном мире (профессионализм, организованность и т. д.). Практика показывает, что без 
внедрения соответствующих источников информации разоблачить преступную группу часто невозможно. Именно в оператив-
ном внедрении проявляется творчество руководителя и артистизм исполнителей, сочетающийся с немалым риском. 

Исторические документы и воспоминания современников сохранили сведения о многих деталях этого оперативно-
розыскного мероприятия и о колоритных фигурах сыщиков XVIII – первой половины XIX в., использовавших внедрение 
для раскрытия преступлений и розыска преступников. Тайное проникновение в притоны, инсценированные аресты, органи-
зация затем их побегов и даже инсценировка их смерти после выполнения заданий – все это обеспечивало сыщикам непре-
рывный поток необходимой информации.  

Организационно-правовые начала оперативного внедрения идут от Инструкции по организации негласной работы в 
учреждениях уголовного розыска, утвержденной более 80 лет назад (2 ноября 1921 г.). Такая практика была довольно ши-
роко распространена в оперативных аппаратах Москвы, Ленинграда, Минска и ряда других крупных городов, где имелись 
благоприятные условия для зашифровки сотрудников, внедренных в преступную среду. Но к этому методу прибегали край-
не редко из-за отсутствия защитных правовых гарантий в случае причастности сотрудника, внедренного в преступную 
группу, к противоправным действиям разрабатываемых. 

Отступление от правила, абсолютизирующего его исключительную опору на конфидентов, было сделано только для 
оперативных подразделений по борьбе с бандитизмом, практиковавших внедрение как отдельных сотрудников, так и спец-
групп в криминальную среду.  

Так, в конце июня 1921 г. стало известно, что на территории Усть-Удинского уезда Иркутской области появилась 
крупная банда. Бандиты нападали на граждан, убивали представителей органов власти. 

В целях выявления и разоблачения банды было принято решение внедрить в нее сотрудника уголовного розыска. Для 
осуществления этой задачи ему было предложено под легендой дезертира Красной Армии найти способ знакомства с чле-
нами банды. Оперативник был снабжен соответствующими документами и надлежащим образом экипирован (одет в воен-
ную форму, вооружен винтовкой и т. д.). 

Выполняя задание, сотрудник наткнулся в лесу на неизвестных ему лиц, оказавшихся бандитами. Они задержали его, 
завязали глаза и доставили к главарю банды. Был устроен допрос. Оперативник держался уверенно, на все вопросы отвечал 
грамотно, пояснив, что он дезертир, скрывается длительное время в лесах, боится, что его арестуют и расстреляют. Доверие 
к нему существенно укрепилось, когда у него в вещмешке обнаружили четыре гранаты. 

Сотрудник за короткое время пребывания в банде установил ее численность, состав, вооружение, выяснил сведения о 
совершенных преступлениях, дальнейшие преступные намерения. Это позволило в дальнейшем разработать мероприятия 
по задержанию всех членов банды и привлечь их к ответственности в соответствии с законом. 


