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УДК 343.985

В процессе осуществления сотрудником правоохранительных органов деятельности по выявлению экономических пре-
ступлений, совершаемых в мясо-молочной отрасли, последний сталкивается с различными по объему, сложности и содержа-
нию оперативно-розыскными ситуациями. Изучение вышеуказанных ситуаций позволяет сотрудникам правоохранительных 
органов принимать тактические и организационные решения, соответствующие складывающейся оперативной обстановке.

Под решением в русском языке понимается осуществление творческого замысла, обдуманный вывод, осознанная не-
обходимость осуществления каких-либо действий.

Р.С. Белкин выделял два элемента любого решения: выбор цели действия; определение способов достижения цели, 
способов выполнения действий. При этом целями тактического решения он называет: изменение ситуации в благоприятную 
сторону; максимально эффективное использование неблагоприятной ситуации; изменение отдельных компонентов ситуации; 
достижение превосходства в ранге рефлексии над противником; использование фактора внезапности; обеспечение методич-
ности и наступательности.

Ситуацию следует рассматривать как «совокупность условий и обстоятельств, создающих те или иные отношения, об-
становку, положение».

Проведенный анализ научной литературы показал, что наиболее разработанной в теоретическом плане категорией яв-
ляется «следственная ситуация», используемая в криминалистике, в которой выделяют два научных подхода ее описания. 

Представители первого из них трактуют следственную ситуацию как «совокупность условий, в которых в данный момент 
осуществляется расследование», т. е. ту обстановку, в которой протекает процесс доказывания. Так, Р.С. Белкин определяет 
следственную ситуацию как условия, реальность, в которых в данный момент действует следователь. 

Представители второго из них определяют следственную ситуацию как совокупность фактических данных, имеющихся 
в распоряжении следователя в определенный момент расследования. В.К. Гавло, в частности, отмечает, что следственные 
ситуации – это «совокупность фактических данных, которые отражают существенные черты события, каким оно представля-
ется на том или ином этапе расследования преступлений». 

В оперативно-розыскной науке также велись разработки и исследование такой категории, как «ситуация», и последняя 
нашла свое отражение в термине «оперативно-розыскная ситуация». Данная категория в оперативно-розыскной науке ис-
пользуется в большинстве случаев при описании выявления отдельных видов и составов преступлений.

В процессе исследования вышеуказанной категории учеными давались различные определения термина «оперативно-
розыскная ситуация». Приведем примеры некоторых их них.

А.Ю. Шумилов рассматривает оперативно-розыскную ситуацию как «совокупность обстоятельств объективного и субъ-
ективного свойства, в которых в соответствующий период проводится оперативно-розыскная деятельность». 

С.И. Давыдов определяет оперативно-розыскную ситуацию как «складывающуюся по поводу криминального поведения 
совокупность пространственно-временных факторов, характеризующих ход, процесс оперативно-розыскной деятельности, усло-
вия, в которых она осуществляется, и одновременно оказывающих управляющее воздействие на ее организацию и тактику».

Таким образом, анализ приведенных определений показывает, что в условиях построения оперативно-розыскной ситуации 
должен быть избран существенный признак, обусловливающий особенности тактики действий оперативных сотрудников.

Рассматривая вопрос о понятии оперативно-розыскной ситуации, нельзя не оставить без внимания классификацию 
ситуаций, возникающих при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Так, В.Г. Самойлов предлагает следую-
щие классификации оперативно-розыскных ситуаций: по времени возникновения (начальные, промежуточные и конечные), 
по возможности достижения желаемого результата (благоприятные и неблагоприятные), по степени повторяемости (типич-
ные и специфичные), по характеру и степени противоборства (бесконфликтные и конфликтные, из которых последние делят-
ся на двусторонние и многосторонние, строгого и нестрогого соперничества), в зависимости от времени принятия решения 
(ситуация, требующая немедленного реагирования; дающая возможность продумать решение, подготовиться к проведению 
оперативно-розыскных мероприятий; требующая тщательной, порой длительной разработки решения, подготовки к проведе-
нию оперативно-розыскного мероприятия).

С.И. Давыдов предложил выделить следующие два типа оперативно-розыскных ситуаций:
складывающиеся при инициативной деятельности по выявлению преступлений (ситуации выявления преступлений);
складывающиеся при поступлении сообщений о преступлениях.
Приведенные С.И. Давыдовым классификации наиболее отчетливо раскрывают специфический характер оперативно-

розыскных ситуаций, имеющих место при выявлении преступлений, совершаемых в мясо-молочной отрасли. Преступления 
данной категории характеризуются большой степенью латентности, а лица, осуществляющие противоправную деятельность, 
при их выявлении предпринимают меры по сокрытию следов как совершения преступлений, так и оказания противодействия 
сотрудникам правоохранительных органов.

Рассматривая оперативно-розыскные ситуации, возникающие при выявлении хищений мясо-молочной продукции, не-
обходимо отметить, что последние складываются как в мясной, так и в молочной перерабатывающей промышленности и 
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характеризуются сходными способами совершения противоправных деяний для данных отраслей (создание излишков путем 
неоприходования поступающих товарно-материальных ценностей либо использования различных нарушений, связанных с 
приемкой, производством и реализацией товарно-материальных ценностей), а также предметами преступного посягатель-
ства. Таким образом, деление оперативно-розыскных ситуаций, возникающих в мясной и молочной перерабатывающей про-
мышленности, является нецелесообразным.

Проведенный анализ правоприменительной практики позволил выделить следующие типичные оперативно-розыск-
ные ситуации, складывающиеся при выявлении экономических преступлений в мясо-молочной отрасли, а именно: опе-
ративному сотруднику от граждан поступила информация о совершении хищений конкретными лицами; поступила ин-
формация, содержащая сведения о лицах, осуществляющих противоправную деятельность, однако способы совершения 
такой деятельности не известны либо аналогичная информация содержится в анонимном обращении; о противоправной 
деятельности лица стало известно от проверяющих контрольно-ревизионных органов, по результатам проведения аудита, 
а также независимого финансового контроля. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что разработка типичных оперативно-розыскных ситуаций явля-
ется базисом для определения оптимальных комплексов действий оперативных сотрудников в каждой ситуации и по каждому 
направлению деятельности, что способствует наиболее быстрому, тактически грамотному и эффективному решению раз-
личных служебных задач.
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Оперативные подразделения решают комплексные задачи по борьбе с преступностью в условиях и обстоятельствах, 
складывающихся в определенных временны ́х рамках. Такое положение раскрывается через содержание понятия «опе ра-
тивно-розыскная ситуация».

Большинство ученых рассматривают указанное понятие с позиций самостоятельной научной категории либо элемента 
оперативно-розыскной тактики. Как методологическое направление, ситуационный подход широко применяется в разработке 
методических рекомендаций по раскрытию отдельных видов общественно опасных деяний. Изученные концепции относи-
тельно ситуационного подхода в различных отраслях знаний позволяют выделить его гносеологическую сущность, которая 
основывается на получении заинтересованным субъектом сведений об особенностях ситуации и оказании при необходимо-
сти воздействия на нее для достижения поставленных целей. 

Ситуационный метод позволяет изучить любую систему – совокупность взаимосвязанных элементов. Согласно ему 
любая организация представляет некую открытую систему, непрерывно взаимодействующую с внешней средой. Для уста-
новления причин процессов, происходящих внутри этой организации, необходимо изучить складывающиеся обстоятельства 
извне, а именно в тех условиях, где она реально существует. 

Научные труды И.И. Басецкого, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.И. Давыдо-
ва, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, И.М. Лузгина, В.А. Лукашова, С.С. Овчинского, В.Г. Самойлова, В.П. Шиенка, В.И. Шиканова, 
А.В. Шмонина, А.Ю. Шумилова свидетельствуют, что в теоретическом аспекте уделено много внимания исследованию со-
держания ситуации и оценки ее значимости в раскрытии и расследовании преступлений. В то же время учеными не затра-
гиваются оперативно-розыскные ситуации, возникающие в процессе выявления хищений в сфере легкой промышленности, 
с практической точки зрения, позволяющей разработать методические рекомендации для эффективного противодействия 
этим общественно опасным деяниям.

Таким образом, складывается первостепенная необходимость в формировании классификации указанных ситуаций 
и наполнении их значимой информационной составляющей. Это позволяет сосредоточиться на познании интересующих 
свойств при помощи группирования исследуемых объектов по однородным признакам, а также выстроить упорядоченную 
логическую систему по принципу «вид ситуации – способ решения».

Проведенный анализ научных взглядов, изложенных в специальной литературе, позволяет утверждать, что характер 
развития оперативно-розыскных ситуаций определяется прежде всего качеством имеющейся в распоряжении информации: 
во-первых, она влияет на выбор тактических решений, исключающих либо минимизирующих противодействие со стороны 
преступников; во-вторых, дает возможность экономить время и ресурсы оперативных подразделений; в-третьих, обеспечи-
вает благоприятные условия для решения иных задач оперативно-розыскной деятельности, например установления имуще-
ства, подлежащего аресту.

В связи с этим важно сформировать классификацию типичных оперативно-розыскных ситуаций, где в основе заложен 
критерий информационной осведомленности оперативного сотрудника, включающий в себя сведения о лице, причастном к 
преступлению, и способе его совершения. Указанные сведения получаются из гласных и негласных источников, основными 
из которых являются: заявления граждан; сообщения должностных лиц; акты проверок контролирующих органов; выделен-
ный материал из уголовного дела; анонимное обращение; информация, полученная в соответствии с законом Республики 
Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», либо из подразделений Следственного комитета, прокуратуры, а также 


