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информацию о продаже похищенных икон, можно осуществить виртуальный контакт с продавцом под легендой покупате-
ля, выяснить источники приобретения антиквариата: при применении системы «Поиск юзера на сайте» можно увидеть других 
лиц, находящихся на данной странице. 

Оперативный эксперимент в информационной сфере – эта оперативно-розыскная мера, направленная на осуществле-
ние моделирования определенных информационных объектов и отношений, содействующих решению конкретных задач 
оперативно-розыскной деятельности (ОРД), возникающих в противоправных действиях объектов ОРД (в информационной 
сфере с использованием технических или специальных технических средств и средств связи с фиксацией (или без нее) ре-
зультатов с целью получения информации, которая имеет значение для решения задач ОРД). Если оперативный экспери-
мент проводится с целью фиксации действий лиц – объектов оперативной проверки или разработки в ситуации, что вызыва-
ет преступные или противоправные действия, то постановление руководителя оперативного подраздела санкционируется 
прокурором. Одним из видов таких объектов могут быть и создаваемые в сети интернет-сайты, которые предоставляют ус-
луги скупки (антиквариата, ювелирных изделий, контрафактной продукции). При появлении предложений от тех, кто зани-
мается сбытом в сети, как правило, для контакта остаются электронные адреса, а не телефоны. 

Оперативный осмотр-обследование (оперативный доступ) информационных объектов и средств связи позволяет обна-
ружить, предварительно выучить по месту осмотра, зафиксировать, изъять следы, документы и другие объекты – носители 
информации, которые могут служить доказательствами противоправного деяния. В процессе оперативного осмотра допускается 
сбор информационных объектов для сравнительного исследования, а также перемещение, копирование, отметка объектов – 
носителей информации и создание условий для следообразования. Должностные лица оперативных подразделов имеют 
право вовлекать в проведение оперативного осмотра специалистов, граждан, которые сотрудничают с ними на гласной и 
негласной основе. 

Применение современных информационных технологий породило в недрах ОРД принципиально новые направления, 
которые можно обозначить как аналитическую разведку, обеспечение информационной безопасности и компьютерную раз-
ведку. 

Аналитическая разведка (или разведка в информационной сфере) – это получение новых знаний о разведываемом объ-
екте или явлении на основании аналитической обработки, добытой разведывательной информации и сведений об известных 
фактах. Аналитическая разведка проводится по следующим направлениям: ориентация в информационных банках данных, 
освоение и разработка технологий доступа к ним и получение необходимых сведений; обработка информации с применени-
ем современных методов анализа, которые позволяют прогнозировать развитие разных ситуаций в преступной среде, целе-
устремленно планировать и осуществлять влияние на них как в ходе оперативно-розыскных мероприятий, так и следствен-
ных действий. 

Если речь идет о тактических особенностях применения современных технических электронных средств, необходимо 
выделить два уровня тактики. Первый уровень определяется теми возможностями и схемами скрытого получения информа-
ции, которые открывает новое поколение специальной техники, – это уровень тактики на свойствах. Второй уровень выте-
кает из ситуаций, которые планируются и складываются, в частности, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий, – уровень тактики на ситуациях. 

Суть компьютерной разведки заключается в поиске и получении информации из компьютерных сетей и систем. Осу-
ществляется компьютерная разведка с помощью аппаратно-программных компьютерных средств, путем применения логи-
ческих операций и приемов. 

Необходимость компьютерной разведки в правоохранительных органах обусловлена многими факторами: 
все большие объемы информации, которая может иметь оперативный интерес, переводится на машинные носители, 

которые условно можно подразделить на три вида: ПК, локальные сети, интернет. Практически вся информация о финансо-
вой деятельности предприятий и фирм уже содержится в электронном виде в компьютерных системах; 

компьютерные коммуникации все чаще становятся средством связи для преступных формирований, причем не контро-
лированного криминального «опрокидывания» финансовых средств, в частности в зарубежные банки и офшорные зоны; 

глобальная компьютерная сеть интернет, отобразив в себе не только достижения, но и практически все известные по-
роки человеческого общества, становится носителем и угрозой распространения криминальной информации. 

Используя все эти меры на практике, можно эффективно обнаруживать и другие преступления: реализацию похищен-
ного автотранспорта, оружия, наркотиков, порнографической продукции; содержание притонов и сводничество, незаконные 
операции с недвижимостью. 

 
 

А.В. Малахов, Г.В. Липовка 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОВД ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИЦ,  

СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 

деятельности» 21 июля 2008 г. и 15 июля 2009 г. (далее – закон), задачами оперативно-розыскной деятельности (ОРД) яв-
ляются: предупреждение, выявление, пресечение преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших; розыск лиц, скрывающихся от органов уголовного преследования и суда, уклоняю-
щихся от уголовного наказания, ответчиков, должников по гражданским делам, а также без вести пропавших; охрана госу-
дарственных секретов; добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности 
Республики Беларусь.  

После внесения изменений и дополнений  из перечня задач ОРД исключена такая задача, как раскрытие преступлений. 
Предполагается, что законодатель отказался от данного термина ввиду того, что согласно одному из существующих в 
юриспруденции подходов под раскрытием преступления понимается деятельность не только органов, осуществляющих 
ОРД, но и органов предварительного расследования, а также и суда, в связи с чем преступление считается раскрытым с мо-
мента вступления в законную силу приговора суда.  

Вместе с тем проведенный анализ специальной литературы свидетельствует о том, что вопросы, касающиеся понятия 
«раскрытие преступления», его соотношения с расследованием и определения момента, с которого преступление можно 
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считать раскрытым, носят достаточно дискуссионный характер. Не проводя детальный анализ существующих подходов, 
следует отметить, что разрешению данной проблемы, по нашему мнению, в значительной степени способствует позиция 
А.Г. Лекаря, согласно которой раскрытие преступлений обеспечивается (достигается) в результате различных видов дея-
тельности (оперативно-розыскной, следственной, судебной), каждой из них соответствует свое понятие раскрытия преступ-
ления. 

В этой связи толкование ст. 3 закона позволяет сделать вывод о том, что  под раскрытием преступлений применитель-
но к деятельности органов, осуществляющих ОРД, следует понимать деятельность этих органов, направленную на выявле-
ние и установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление. 

Вместе с тем сравнительный анализ законов Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» и «Об ор-
ганах внутренних дел Республики Беларусь» позволяет сделать вывод об отсутствии одинообразного подхода законодателя 
к решению рассматриваемой проблемы. Так, в ст. 2 и 15 закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» в число 
задач органов внутренних дел и криминальной милиции соответственно кроме профилактики, выявления, пресечения пре-
ступлений входят розыск лиц, совершивших преступления, а также розыск лиц, скрывающихся от органов, ведущих уго-
ловный процесс. В перечне обязанностей органов внутренних дел (ст. 22) закреплены выявление и пресечение преступле-
ний и розыск лиц, совершивших преступления, и розыск лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный процесс.  

Как представляется, в указанных выше законах для определения одного и того же направления деятельности ОВД ис-
пользуется различная терминология: розыск лиц, совершивших преступления, и выявление и установление лиц, их подго-
тавливающих, совершающих или совершивших. 

На наш взгляд, в целях решения обозначенной проблемы необходимо, в  первую очередь, определиться со значением 
термина «розыск».  

Как следует из смысла закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», данный термин используется при 
формулировке двух самостоятельных направлений деятельности ОВД: розыск лиц, совершивших преступления и розыск 
лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный процесс. Как представляется, законодатель пытался разграничить два 
абсолютно разных направления деятельности ОВД, критерием различия которых является, на наш взгляд, ни что иное, как 
факт наличия или отсутствия сведений о разыскиваемом лице. Так, в первом случае речь идет о розыске еще неустановлен-
ного (неизвестного) лица, а во втором – известного, но скрывающегося от органов, ведущих уголовный процесс. 

По нашему мнению, такой подход является не совсем верным ввиду следующих обстоятельств.  
Во-первых, несмотря на различные варианты толкования термина «розыск», объектами последнего принято считать 

известных (установленных) лиц, так как в противном случае это объективно ведет к неправомерному отождествлению ОРД 
и деятельности по розыску неустановленного преступника. Кроме того, затрудняется проведение четкой границы между 
раскрытием преступлений (деятельности по установлению лиц, их совершивших) и розыском скрывшихся преступников, 
как двумя самостоятельными направлениями ОРД ОВД. В то же время, например, в законе Республики Беларусь «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» эта грань проведена четко, так как розыск лиц, скрывающихся от органов уголовного 
преследования и суда, согласно ст. 3 является самостоятельной задачей ОРД наряду с выявлением и установлением лиц, 
подготавливающих, совершающих или совершивших преступления.  

Во-вторых, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством термин «розыск» применяется лишь в тех 
случаях, когда речь идет об установлении местонахождения обвиняемого (п. 2 ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248 УПК). Это означает, что 
местонахождение обвиняемого неизвестно, но он известен достоверно, его личность установлена. В противном случае зако-
нодатель говорит о мерах по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 2 ст. 247 УПК), 
а не о его розыске. 

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что действующее законодательство Республики Бе-
ларусь, регламентирующее деятельность ОВД по установлению лиц, совершивших преступления, нуждается в совершенст-
вовании с учетом изложенных выше замечаний. 

 
 

В.В. Мицкевич  

ПСИХОЛОГИЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТАКТА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО СОТРУДНИКАМИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Освещение любой проблемы прежде всего влечет необходимость достижения четкого и ясного понимания используе-
мых терминов и научно обоснованных определений. 

В большинстве научных источников в самом общем плане термином «контакт» обозначается определенная степень 
близости индивидов с обязательной обратной связью. Понятия «психологический контакт»,  «оперативный контакт», «меж-
личностный контакт» используются часто во взаимозаменяемых значениях, что объективно затрудняет их анализ и требует 
конкретизации. 

Термин «психологический контакт» употребляется наиболее часто в значении важнейшего компонента эффективного 
профессионального общения и доверительных взаимоотношений. Подобно тому, как электрон является и волной и частицей 
(доказано физиком-теоретиком лауреатом Нобелевской премии Эрвином Шредингером в 1933 г.), психологический контакт 
выступает как неотъемлемый компонент взаимоприемлемых межличностных взаимоотношений и как своеобразный катали-
затор содержательности, результативности эффективного профессионального общения и взаимодействия в целом. Другими 
словами, психологический контакт как межличностное производное соприкасающихся проявлений высокоорганизованной 
материи (психик) пронизывает весь процесс взаимодействия, построения межличностных взаимоотношений и общения и мо-
жет быть рассмотрен как многомерный, классифицируемый по многим основаниям психологический феномен.  

В научной трактовке, психологический контакт выступает как компонент ситуативно образуемых межличностных 
взаимоотношений, сущность которого состоит в вариативном сочетании и проявлении в различных пропорциях взаимной 
приязни, симпатии, аттракции, эмпатии, доверительности, обусловливающих, в свою очередь, возникновение взаимопони-
мания, взаимоуважения, взаимных установок на удовлетворение актуализированных потребностей, духовной близости, 
обеспечивающих в итоге комфортность психических состояний, эффективность взаимодействия партнеров по общению. 
В ряде случаев на его основе в процессе общения происходит возникновение межличностных доверительных отношений, 
представляющих собой, по сути, пролонгированный во временных и качественных параметрах  психологический контакт. 


