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Изучение научной литературы показывает, что в отдельных случа-
ях выделяются различные признаки и их группы (отдельные элементы 
социально-демографической, криминологической характеристики, пре-
ступная специализация и др.), которые не влияют на организацию и осу-
ществление ОРД, необоснованно перегружают оперативно-розыскную 
характеристику.

В свою очередь, в зависимости от условий формирования и проявле-
ния условно можно выделить внешние и внутренние особенности лич-
ности, имеющие оперативно-розыскное значение. 

Наиболее существенными внешними характеристиками, оказыва-
ющими влияние на организацию и тактику ОРД, является, например, 
прежний опыт совершения преступлений. Наличие преступного опыта, 
который формируется, вид наказания, место отбывания наказания, по-
зицию в преступной иерархии необходимо учитывать при осуществле-
нии ОРД, так как это предполагает определенную осведомленность о 
методах работы оперативных подразделений. Также к таким признакам 
можно отнести профессионализм преступной деятельности, принад-
лежность к определенной социальной (криминальной) среде, избирае-
мые способы противодействия оперативным подразделениям и др.

Внутренние свойства в большей части проявляются в нравственных 
и психологических особенностях личности преступника, зависят от ха-
рактера сложившихся потребностей и интересов. К ним можно отнести 
способы удовлетворения потребностей и интересов, жизненные цен-
ности, уровень тревожности, волевые свойства, характерные признаки 
поведения в условиях изоляции, признаки, характеризующие поведение 
после совершения преступления, и др. 

Таким образом, оперативно-розыскная характеристика личности 
преступника рассматривается с позиции деятельности оперативных под-
разделений по предупреждению, выявлению (раскрытию) преступле-
ний, специфики использования при этом оперативно-розыскных сил, 
средств и методов работы.

Использование знаний оперативно-розыскной характеристики лич-
ности преступника позволяет выдвигать и обосновывать оперативно-
розыскные версии, конкретизировать тактическое обеспечение проведе-
ния ОРМ, определять перспективы реализации оперативно-тактических 
решений исходя из складывающейся оперативной обстановки.
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Значение организационной составляющей в любой деятельности 
нельзя переоценить, так как от ее уровня зависят эффективность и ко-
нечный результат. Организация включает в себя как структурный компо-
нент, подразумевающий строение (устройство), так и функциональный, 
обеспечивающий упорядоченность работы по управлению. Задача орга-
низационной составляющей состоит в определении целесообразности 
существования того или иного структурного образования, его функций, 
сферы деятельности и др.

Процесс раскрытия преступлений имеет свои специфические особен-
ности, в соответствии с которыми должна разрабатываться организация 
его осуществления. Раскрытие преступления в редких случаях обеспе-
чивается одним оперативным сотрудником ОВД, в нем принимают уча-
стие несколько субъектов как со стороны оперативных подразделений, 
так и, например, следственных, функции и роли которых различаются 
по характеру, объему и значимости выполняемых задач. Современная 
юридическая наука одним из наиболее эффективных методов раскрытия 
преступлений считает групповой.

В соответствии с ведомственными нормативными правовыми акта-
ми под оперативной группой (ОГ) понимается группа в составе сотруд-
ников ОВД, формируемая для раскрытия конкретного преступления 
(серии преступлений), розыска (поиска) лица, его совершившего, уста-
новления местонахождения безвестно исчезнувшего лица.

Работа по раскрытию преступлений, относящихся к категории тяж-
ких, имеющих признаки серийности, а также получивших большой 
общественный резонанс, как правило, не заканчивается на местах про-
исшествий и требует значительных усилий. В ряде случаев процесс 
установления лица, совершившего преступление, может быть осложнен 
самой обстановкой преступления, характером действий преступника 
по подготовке, совершению и сокрытию преступления. В отдельных 
случаях происходит выдвижение версий без анализа всей имеющей-
ся информации, полученной на первоначальном этапе, либо неполно-
та их выдвижения. Также возникают ситуации, когда, проверяя одну, 
представляющуюся наиболее вероятной версию, не уделяется должное 
внимание иным. В результате, когда проверяемая версия не подтверж-
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дается, время для тщательной и полной проверки остальных версий 
бывает упущено. Качественное проведение такой работы предоставляет 
возможность осуществить реконструкцию действий преступника до, во 
время и после совершения преступления. При этом уже обнаруженные 
следы и установленные обстоятельства могут позволить выстроить ло-
гическую схему криминального события и спрогнозировать посткрими-
нальное поведение преступника. 

С практической точки зрения работа членов ОГ, организация их вза-
имодействия между собой и с другими правоохранительными органа-
ми, координация деятельности указанного формирования приобретают 
особую актуальность. 

Несвоевременное создание ОГ ведет к отсутствию надлежаще-
го взаимодействия, не всегда обеспечиваются быстрое установление 
лица, совершившего преступление, и своевременное проведение ОРМ, 
утрачиваются доказательства, а также наступают другие последствия, 
усложняющие раскрытие преступления. В свою очередь, необоснован-
ное образование ОГ может отвлекать оперативных сотрудников от пла-
новой оперативно-служебной деятельности, порождать ненужную не-
рвозность, формировать негативное отношение к службе.

С позиции зрения теории управления ОГ является сложным объек-
том (системой). Специфика любого сложного объекта не исчерпывается 
особенностями составляющих его элементов, а заключается прежде все-
го в характере связей и отношений между определенными элементами. 

Обеспечение эффективной организационной составляющей деятель-
ности ОГ позволяет достичь оптимальных результатов в кратчайшие 
сроки и с наименьшей затратой ресурсов; обеспечить целенаправлен-
ность и комплексность принимаемых мер; эффективное использование 
имеющегося потенциала каждого субъекта, участвующего в раскрытии 
преступления; исключить разобщенность, не допустить дублирования; 
провести анализ достигнутых результатов; оценить эффективность дея-
тельности в целом.

Целями реализации организационной функции являются: опреде-
ление стратегии и тактики деятельности ОГ с учетом конкретной 
оперативно-розыскной ситуации; оптимизация ее деятельности посред-
ством взаимодействия всех субъектов.

Решение о создании ОГ руководитель оперативного подразделения 
принимает после согласования с руководством соответствующего ОВД. 
Непосредственное руководство ОГ осуществляет, как правило, руково-
дитель оперативного подразделения, который организует деятельность 
рабочей группы.

При этом необходимо выделить факторы, которые следует учиты-
вать при принятии решения о создании ОГ: тяжесть совершенного пре-
ступления; масштаб общественного резонанса и (или) территориальной 
деятельности преступников; необходимость в одновременной проверке 
нескольких версий; большое число эпизодов преступной деятельности; 
разнообразие методов совершения или сокрытия преступлений; недо-
статок информации, требующий большого объема работы по ее получе-
нию; большое количество информации или лиц, подлежащих проверке 
на причастность, и др.

Немаловажной является проблема определения оптимальной чис-
ленности сотрудников ОВД в ОГ. Исходя из круга организационно-
тактических задач и планируемого объема работы в целом определяется 
состав ОГ, куда включаются сотрудники оперативных подразделений 
ОВД и других неоперативных служб, которых целесообразно задейство-
вать в раскрытии (например, службы участковых инспекторов милиции, 
инспекции по делам несовершеннолетних, государственной автомо-
бильной инспекции и др.).

В этой связи целесообразно использовать пороговые значения чис-
ленности группы, где нижний порог – число лиц, способных справиться 
с общей задачей, верхний порог – число лиц, эффективно справляющих-
ся с заданием, но которое может быть незначительно сокращено без ви-
димого ущерба. Определение численности ОГ в пределах данных пара-
метров, с одной стороны, позволит избежать чрезмерной загруженности 
членов группы, а с другой – формального включения в группу сотрудни-
ков (не выполняющих никаких функций), т. е. будет оптимальным. Та-
кой подход требует относительно четкого определения объема предсто-
ящей работы, что достаточно сложно в силу поисково-познавательного 
характера деятельности по раскрытию преступлений. 

Исходя из информации, полученной на первоначальном этапе рас-
крытия преступления, определяются конкретные направления работы 
и планируются оперативно-розыскные и иные мероприятия. Изучение 
оперативно-розыскной практики показывает, что осуществляется под-
готовка общего плана оперативно-розыскных и иных мероприятий, 
на основании которого составляются оперативные планы (при нали-
чии – по делам оперативного учета) и индивидуальные планы членов 
группы. Согласованный план должен определять общие цели, задачи, 
направления действий и этапы их решения. Руководитель ОГ в таком 
случае будет обладать наиболее полной информацией, на основании 
которой определит необходимые силы, средства и тактику. При подго-
товке плана работы ОГ нужно привлекать к его составлению наиболее 
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подготовленных сотрудников, включенных в состав группы, которые из-
начально работали по раскрытию данного преступления, чтобы учесть 
реальные возможности, проблемы и принять обоснованные решения. 
Кроме того, производство следственных действий и проведение ОРМ 
в обязательном порядке должны быть скоординированы (насколько это 
возможно) по времени, срокам, исполнителям. 

Не следует полагать, что если мероприятия запланированы и доку-
ментально оформлены с указанием исполнителей и сроков исполнения, 
то будут достигнуты все поставленные цели. Детальные планы при 
отсутствии надлежащего контроля в отдельных случаях выполняются 
не в полном объеме. Контроль осуществляется с целью недопущения 
стратегических и тактических просчетов; предупреждения нарушений 
законности при проведении ОРМ, следственных или процессуальных 
действий; незамедлительного реагирования на упущения, принятия 
мер по устранению их причин, минимизации негативных последствий; 
оценки эффективности организации работы (степени достижения по-
ставленных целей, решения задач и соответствие этому затраченных 
ресурсов). 

Таким образом, объединение усилий путем создания ОГ открывает 
качественно новые возможности для повышения эффективности при 
раскрытии преступлений. Для достижения положительных результатов 
функционирования ОГ необходима организация ее деятельности, по-
зволяющая синхронизировать совместные стремления, объединив их в 
одно целое, осуществлять маневрирование имеющимися ресурсами в 
связи с изменением приоритетов.

УДК 343.98

В.М. Логвин

О СВЯЗЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, КРИМИНАЛИСТИКИ
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Решение задач уголовного процесса, изложенных в ст. 7 УПК Ре-
спублики Беларусь, на текущий момент невозможно без использова-
ния методов и средств, имеющихся в арсенале криминалистики и ОРД. 
В данном случае криминалистика и ОРД обслуживают потребности уго-
ловного процесса. Это ни в коем случае не принижает значения этих 
направлений деятельности, а, наоборот, придает им особый смысл. По 
этому поводу Р.С. Белкин писал, что «криминалистика наполняет прак-
тическим содержанием процессуальные формы проведения следствен-

ных и судебных действий, обеспечивая тем самым и применение мате-
риального уголовного закона». Думается, что это суждение авторитет-
ного ученого имеет самое непосредственное отношение и к сфере ОРД.

Как же эти связи работают в практической деятельности оператив-
ных подразделений ОВД? Ответ на этот вопрос имеет важнейшее зна-
чение не только в части повышения эффективности деятельности под-
разделений криминальной милиции, но и в плане решения задач, пере-
численных в вышеуказанной норме закона.

В последние годы были осуществлены серьезные преобразования в 
системе правоохранительных органов Республики Беларусь. Так, был 
образован Следственный комитет Республики Беларусь, немного поз-
же Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь. 
Подверглась реформированию структура МВД Республики Беларусь. 
В связи с образованием новых государственных органов в структуре 
МВД Республики Беларусь были упразднены подразделения предвари-
тельного следствия, дознания, экспертные подразделения. В результате 
произведенных преобразований, на наш взгляд, сложилась ситуация, 
которая характеризуется практически полным отсутствием криминали-
стического обеспечения деятельности сотрудников криминальной ми-
лиции, да и в целом деятельности ОВД. Попытаемся кратко сформули-
ровать свои доводы в этой части.

1. В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК Республики Беларусь МВД Респу-
блики Беларусь, специальные подразделения по борьбе с коррупцией и 
организованной преступностью ОВД, территориальные ОВД являются 
органами дознания. В соответствии с ч. 2 этой же статьи на них возло-
жено решение ряда задач в рамках производства по материалам и уго-
ловным делам. Очевидно, что от уровня криминалистического обеспе-
чения деятельности органов дознания зависит степень решения задач 
уголовного процесса.

2. Образованные Следственный комитет Республики Беларусь и Го-
сударственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь по-
шли по пути создания своих криминалистических подразделений и фор-
мирования мощной технической базы с целью решения задач, которые 
перед ними стоят.

3. Современный уровень развития науки и техники, в том числе 
криминалистической, требует, чтобы вопросам криминалистического 
обеспечения раскрытия и расследования преступлений в системе МВД 
Республики Беларусь уделялось более пристальное внимание, а это 
требует осуществления ряда мероприятий управленческого, организа-
ционного, правового, финансового и материально-технического харак-
тера. Например, Закон Республики Беларусь «Об органах внутренних 


