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Также отмечалось, что не является свободным волеизъявлением просьба или согласие лица о 
лишении его жизни в результате наличия фрустрационной ситуации (любящие друг друга и не могу
щие вступить в брак). Было сказано, что в этом случае свобода волеизъявления человека ограничена 
ситуацией [6, с. 13]. При этом, как представляется, следует все же говорить о наличии свободы воле
изъявления лица. Ситуацию, в которой принимается решение и которая является мотивом для прось
бы о лишении жизни, необходимо рассматривать как условия принятия решения, но не более того. 
Само решение принимается добровольно и с соблюдением условий свободы волеизъявления. Если же 
относиться к подобным ситуациям как к обстоятельствам, ограничивающим свободу волеизъявления, 
то их можно привести бесконечное множество (проигрыш значительной суммы денег, отсутствие ус
пеха в личной жизни, неудовлетворительные отношения по месту работы и т. д.). Те внутренние по
буждения, которыми руководствовалось лицо при принятии решения о необходимости покончить с 
жизнью, не могут рассматриваться как ограничивающие свободу волеизъявления. Возникает лишь 
ситуация, когда, приняв такое решение, лицо не может самостоятельно его реализовать и прибегает к 
помощи другого лица. Однако если для первого из них, принявшего такое решение, свобода воле
изъявления была соблюдена, то второе лицо, осуществляющее непосредственное лишение жизни, не 
может не осознавать противоправность своего деяния, а потому должно нести ответственность за на
сильственное преступление. 

Можно много говорить о необходимости легализации-эвтаназии, приводить доводы «за» и «про
тив», ссылаться на опыт других государств, где лишение жизни по просьбе или с согласия потерпев
шего не считается преступлением, но мы ограничимся тем фактом, что на сегодняшний день в Рес
публике Беларусь, где эвтаназия не получила законодательного закрепления, такое причинение смер
ти следует признать преступлением, причем преступлением насильственным. В связи с этим следует 
сделать вывод, что среди признаков насилия признак «вопреки или помимо воли потерпевшего» сле
дует отнести к разряду факультативных, употребив перед ним словосочетание «как правило». 

Таким образом, следует отметить, что для обеспечения точности и единообразия применен» 
уголовного закона в УК необходимо внести легальные определения «насилия», «физического наси 
лия» и «психического насилия». При этом под насилием в уголовном праве мы предлагаем понимат) 
такое общественно опасное и противоправное поведение лица, которое выражается в умышленно» 
воздействии на анатомическую целостность организма потерпевшего, функциональную способност 
его органов или тканей, его личную свободу либо нормальное состояние его психики, совершенном 
как правило, вопреки или помимо воли потерпевшего. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ СИТУАЦИИ РАСКРЫТИЯ УЛИЧНЫХ ГРАБЕЖЕЙ 

Рассматривается одна из сложных и неоднозначно решаемых проблем теории оперативно-розыскной деятельносш 

оперативно-розыскной ситуации раскрытия преступлений. Отмечены проблемные вопросы, касающиеся понятия, стр 

туры оперативно-розыскной ситуации, ее типитизации, соотношения с категорией «оперативно-тактическая (розыскш 

98 



—
 

—

характеристика». Сделана попытка анализа известных в юридической науке взглядов ученых относительно отраженных 

аспектов. Предложено самостоятельное определение исследуемой категории, а также на основе изучения и анализа дел опера

тивного учета, уголовных дел выделены оперативно-розыскные ситуации, типичные для первоначального этапа раскрытия 

уличных грабежей. 

Проблемам раскрытия корыстно-насильственных преступлений посвящены многочисленные 
публикации в научной и специальной литературе. Отмечается, что отправной точкой в деле поиска 
наиболее рациональных и эффективных способов раскрытия рассматриваемых преступлений является 
конкретная оперативно-розыскная ситуация [1, с. 194]. В этой связи особый интерес представляет рас
смотрение некоторых теоретических аспектов данной проблемы. Необходимо обратить внимание, что 
в теории оперативно-розыскной деятельности, несмотря на имеющиеся труды, комплексные исследо
вания возникновения и развития представлений о сущности, структуре, типологии, других состав
ляющих оперативно-розыскной ситуации не проводились. Отдельные ее проблемы затрагивает в сво
их трудах В.Г. Самойлов, который определяет ее как «...реально существующее на данный момент 
состояние определенного криминального события, по поводу которого осуществляется оперативно-
розыскное мероприятие, условия, в которых оно проявляется, и возможности оперативного работника 
(или аппарата) принять необходимые меры, формулируемые в виде конкретной задачи» [8, с. 33]. Ав
тор верно, на наш взгляд, подчеркивает зависимость от ситуации «возможностей оперативного работ
ника принять необходимые меры». Действительно, содержание и последовательность оперативно-
розыскных и иных мероприятий подчинены быстро меняющимся оперативно-розыскным ситуациям. 
Вместе с тем, с нашей точки зрения, В.Г. Самойлов, формулируя данное определение, допускает сме
шивание понятий «оперативно-розыскная ситуация как научная категория» и «оперативно-розыскная 
ситуация как жизненная ситуация». Очевидно, что оперативно-розыскная ситуация как научная кате
гория должна отражать то типичное, что свойственно процессу раскрытия определенного вида (груп
пы) преступлений, поэтому мы склонны относить «реально существующее на данный момент состоя
ние определенного криминального события» [8, с. 33] к реально сложившейся ситуации раскрытия 
конкретного преступления, что не позволяет вычленить закономерности, свойственные оперативно-
розыскным ситуациям, и, соответственно, разработать оптимальные оперативные меры раскрытия 
преступления. 

В теории криминалистики используется аналогичное по своему назначению понятие «следствен
ная ситуация», теория вопроса которого разработана достаточно глубоко. Ряд авторов предприняли 
попытки объединить взгляды ученых на указанную проблему в отдельные группы. Так, Н.А. Бурна-
шев считает, что мнения ученых в отношении следственной ситуации можно разбить на три группы. 
Первая - считающие, что следственная ситуация лежит «внутри» расследования (В.К. Гавло, И.Ф. Ге
расимов). Вторая - понимающие следственную ситуацию как нечто внешнее по отношению к рассле
дованию, а не само расследование (Р.С. Белкин, В.И. Шиканов, Н.А. Селиванов). Третья - занимаю
щие промежуточную позицию, то есть одна часть следственной ситуации лежит «внутри» процесса 
расследования, другая - за его пределами [3, с. 91-94]. 

По мнению Г.Н. Мухина, «.. .наиболее приемлемым основанием, на базе которого можно выде
лить существенные различия в подходе к проблеме следственной ситуации, является вопрос о ее 
структуре» [7, с. 137-138]. Заслуживают особого внимания выводы Р.С. Белкина, который провел под
робный анализ мнений ученых-криминалистов о том, что перечень компонентов следственной ситуации 
различен, но не принципиален. Важно, что следственная ситуация признается ими в качестве сложной 
системы, формируемой под влиянием многих объективных и субъективных факторов [2, с. 93-94]. 

К элементам оперативно-розыскной ситуации В.Г. Самойлов относит оперативно-тактическую 
характеристику определенного криминального или криминогенного события, условий, в которых про
является это событие, характеристику реальных возможностей оперативного работника принять необ
ходимые меры для решения стоящей задачи [8, с. 25]. С точки зрения автора, «...оперативно-
тактическая характеристика определенного криминального события, по поводу которого должны осу
ществляться оперативно-розыскные мероприятия, является одним из главных элементов оперативно-
розыскной ситуации» [8, с. 25]. Возникает важный вопрос о соотношении категорий «оперативно-

. тактическая (розыскная) характеристика» и «оперативно-розыскная ситуация». 

Ученые-криминалисты к решению существующей в криминалистике однородной проблемы соот
ношения криминалистической характеристики и следственной ситуации подходят неоднозначно. Так, 
И.А. Копылов считает, что «следственная ситуация - это криминалистическая характеристика рассле
дования конкретного преступления в определенный момент» [6, с. 6]. Л.Л. Каневский пишет, что «.. .в 
криминалистическую характеристику преступления входит не любая следственная ситуация, а только 
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типичная» [5, с. 65]. В.Ф. Ермолович включает типичные следственные ситуации в структуру крими
налистической характеристики [4, с. 41]. Следует согласиться с точкой зрения Г.Н. Мухина, утвер
ждающего, что «.. .криминалистическая характеристика не влияет на возникновение следственной си
туации и является информационной базой, позволяющей следователю дать правильную оценку той 
или иной, уже возникшей, реально существующей ситуации расследования» [7, с. 143]. Ярко по иссле
дуемой проблеме высказался А.Г. Филиппов, который отметил, что «...криминалистическая характе
ристика преступлений и следственные ситуации представляют собой самостоятельные криминалисти
ческие категории; ни одна из них не является частью другой. Они относятся к разным, хотя и взаимо
связанным явлениям (соответственно к преступлению и к его расследованию)» [9, с. 72]. Представля
ется, что оперативно-розыскная ситуация и оперативно-тактическая (розыскная) характеристика как 
научные категории находятся на разных уровнях познания, ибо первая отражает условия раскрытия 
преступления, а вторая - оперативно значимую информацию о преступлении. 

Глубоко разработал проблему оперативно-розыскной ситуации В.П. Шиенок, который представ
ляет ее как «...сложную динамическую систему, возникающую в ходе осуществления оперативно-
розыскной деятельности, состоящую из субъектов, их поступков, интересов, целей, пространственно-
временных и иных факторов, отражающую ход (состояние) проведения оперативно-розыскных меро
приятий в отношении конкретных лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, а также в 
процессе поиска указанных лиц и фактов» [10, с. 39]. Развивая данную идею, В.П. Шиенок приходит к 
выводу, что то типичное, что отличает одну ситуацию от другой, как вариант обобщения практики, 
позволяет найти классификация ситуаций [10, с. 122]. Поддерживая указанное мнение, мы считаем 
необходимым акцентировать внимание на том, что именно типитизация ситуаций в большей степени 
образует их практическую значимость. При этом отметим важность и значимость правильного выбора 
компонента типитизации с точки зрения научной обоснованности и способности определить выте
кающие из той или иной ситуации раскрытия преступления дальнейшие действия оперативного ра
ботника. 

Р.С. Белкин, изучая следственные ситуации, отмечал, что типитизировать их можно лишь по од
ному из компонентов, а точнее, одному из образующих ее элементов, в качестве которого избирается 
один из элементов информационного характера [2, с. 96]. В этой связи В.П. Шиенок в основу типити
зации оперативно-розыскных ситуаций справедливо предлагает включить степень осведомленности 
оперативного работника о произошедшем событии и связанных с ним лицах, а также закономерности 
поиска, сбора и реализации оперативно значимой информации в ходе раскрытия преступления [10, 
с. 118-123]. По указанному основанию автор выделяет оперативно-розыскные ситуации раскрытия 
умышленных убийств, складывающиеся: в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
районе места происшествия; в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению 
личности потерпевшего; в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению 
преступника в определенной среде; в ходе проведения общепоисковых мероприятий; в ходе проведе
ния оперативно-розыскных мероприятий в отношении конкретных подозреваемых [10, с. 132-133]. 

Интерпретация отраженных теоретических положений применительно к проблеме раскрытия 
уличных грабежей позволяет нам сделать вывод, что оперативно-розыскная ситуация представляет 
собой совокупность условий, возникающих в ходе проведения оперативно-розыскных и иных меро
приятий по раскрытию определенного вида (группы) преступлений и характеризующихся наличием у 
оперативного работника оперативно значимой информации. 

Изучение и анализ 386 уголовных дел, возбужденных в Минске и Минской области по фактам 
совершенных уличных грабежей, и 204 дел оперативного учета, заведенных оперативными подразде
лениями ГУВД Мингорисполкома и УВД Миноблисполкома, позволили выделить следующие опера
тивно-розыскные ситуации, типичные для первоначального этапа раскрытия уличных грабежей: 

1) поступило заявление о совершенном уличном грабеже; лицо, его совершившее, неизвестно 
(72,6%); 

2) преступление совершено; преступник не задержан, однако в распоряжении оперативного ра
ботника имеется информация о причастности конкретного лица к уличному грабежу (15,6 %); 

3) лицо, совершившее уличный грабеж, задержано на месте происшествия (11,8 %). 
Очевидно, что в рамках одной статьи невозможно осветить порядок действий оперативных работ

ников в указанных ситуациях, а также возникающие в этой связи проблемы. Вместе с тем выделение 
указанных оперативно-розыскных ситуаций обусловлено их частой эмпирической повторяемостью и, 
соответственно, возможностью разработки типовых оперативных мер, оптимальных для раскрытия 
уличного грабежа в конкретной ситуации. 
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Резюмируя вышесказанное, отметим следующее: 
содержание, последовательность, тактика проведения оперативным работником оперативно-розыск

ных и иных мероприятий детерминируются оперативно-розыскными ситуациями, возникающими в 
процессе раскрытия преступлений; 

специфичность оперативно-розыскных ситуаций как объекта научного исследования состоит в 
их многообразии и неисчерпаемом количестве, в связи с чем с целью реализации служебной функции 
исследуемой категории важной задачей является их типитизация и, соответственно, выбор стержнево
го компонента. Для оперативно-розыскных ситуаций раскрытия уличных грабежей таковым компо
нентом является объем информации о совершенном преступлении и связанных с ним лицах, а также 
закономерности поиска, сбора и реализации оперативно значимой информации в ходе раскрытия 
уличного грабежа; 

такой подход к типитизации оперативно-розыскных ситуаций раскрытия уличных грабежей по
зволяет выделить три указанные выше ситуации, определить порядок оперативно-розыскных и иных 
мероприятий, проводимых в этих ситуациях, а также разработать практически значимые рекоменда
ции по тактике их проведения. 
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ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО: 
ПРАВО ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ? 

Рассматривается проблематика соотношения прав подозреваемого, обвиняемого на защиту и их законных интере

сов с противодействием этих участников уголовного процесса установлению обстоятельств, имеющих значение для пра-

шьного разрешения дела. В основу решения данного вопроса положен анализ правовых аспектов дачи указанными участ

никами ложных показаний, истоков сложившейся в теории уголовного процесса тенденции считать данное явление эле

ментом права на защиту. Аргументируется вывод о необходимости криминализации заведомо ложных показаний подозре

ваемого, обвиняемого, обосновывается обусловленность данного подхода решением задач, стоящих перед уголовным про

цессом, отражением на эффективности предварительного расследования и судебного разбирательства, на повышении 

гарантий реализации принципа состязательности и равенства сторон в уголовном процессе. Приводятся данные о фак

тических затратах органа уголовного преследования на проверку заведомо ложных версий подозреваемого, обвиняемого, 
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