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Основным способом получения и уточнения информации в ходе оперативного опроса является формулирование и озву-
чивание вопросов. Исходя из существующих критериев вопросы можно разделить: 1) по познавательной функции: уточняю-
щие; восполняющие; 2) по характеру предпосылки: синтаксически некорректные; синтаксически корректные (семантически 
корректные и некорректные); 3) по логической структуре: простые; сложные; 4) по количеству возможных ответов: открытые; 
закрытые. Оперативный опрос обычно представляет собой цепочку логически связанных между собой вопросов, которые 
могут быть заданы в определенной последовательности: логической; хронологической; тактической.

Основные вопросы, ответы на которые имеют значение для решения задач ОРД, планируются опрашивающим заранее, 
при этом в ходе беседы могут быть сформулированы и другие вопросы, тип и характер которых оперативный сотрудник вы-
бирает по своему усмотрению, с учетом складывающейся ситуации и готовности опрашиваемого на них отвечать. При этом 
вопросы должны строиться таким образом, чтобы опрашиваемый извлекал из них как можно меньше информации и не пы-
тался дать правильный ответ.

Задаваемые оперативным сотрудником вопросы должны быть: предметными; правильно сформулированными; логич-
ными; нейтральными. Закон об ОРД не запрещает использование наводящих вопросов в процессе проведения оперативного 
опроса, однако их следует использовать с осторожностью, так как они могут расшифровать перед опрашиваемым лицом ис-
тинные цели опроса, привести к получению ошибочных или неточных данных, а также внушить ему факты, которые на самом 
деле не имели места.

В случае привлечения к проведению оперативного опроса лица, оказывающего содействие на конфиденциальной осно-
ве, оперативный сотрудник должен дать четкие указания относительно линии поведения и ряда вопросов, которые необходи-
мо уточнить, а также предложить иные непрямые способы получения интересующей информации.

Следует учитывать, что в случае предоставления опрашиваемым недостоверной, искаженной или ложной информации, 
а также отказа от предоставления такой информации, Закон об ОРД не предусматривает наступления правовых последствий. 
Кроме того, оперативный сотрудник не может использовать тактические приемы, которые каким-либо образом нарушают за-
конные права опрашиваемого. В этой связи в рамках реализации рабочего этапа важное значение играет применение опра-
шивающим тактических приемов изобличения во лжи. Ложная информация может приобретать следующие формы: утверж-
дение факта, которого не было; сокрытие или отрицание имевшего место факта; искажение факта.

В случае обнаружения признаков предоставления ложной, неполной или искаженной информации оперативному сотруд-
нику прежде всего необходимо определить мотивы опрашиваемого, а затем, используя тактические приемы изобличения во 
лжи, нейтрализовать мотивы, препятствующие предоставлению достоверной информации. К указанным тактическим приемам 
можно отнести: 1) создание преувеличенного представления об осведомленности опрашивающего; 2) побуждение к выдаче 
достоверной и объективной информации; 3) воздействие на положительные качества личности опрашиваемого; 4) внезапная 
постановка неожиданных («лобовых») вопросов в ситуации внутренней успокоенности опрашиваемого; 5) использование не-
приязненных отношений и неуверенности опрашиваемого в отношении других лиц; 6) логический анализ противоречий в словах 
опрашиваемого и иных лиц; 7) предъявление фактов, уличающих опрашиваемого во лжи; постановка вопросов в логической 
последовательности; 8) прогнозирование возможных ложных объяснений и разработка плана их разоблачения; 9) иные.

Результат оперативного опроса напрямую зависит от умений и навыков оперативного сотрудника, в том числе от спо-
собности спланировать проведение данного ОРМ, установить с опрашиваемым психологический контакт, а также логично 
и последовательно выстроить беседу. Психологические и тактические приемы, примененные в ходе оперативного опроса, 
являются наиболее действенными инструментами получения полной и точной оперативной и ориентирующей информации.

УДК 343.985

Анализ юридической литературы показал, что проблемы оперативно-розыскных ситуаций, возникающих в ходе розыска 
лиц, пропавших без вести, в том числе вопросы, связанные с их типизацией, отечественными учеными не исследовались. 
Опрошенные сотрудники розыскных подразделений ОВД высказались о целесообразности выделения типичных ситуаций и 
разработки алгоритмов проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий в каждой из них. При рассмотрении указанной 
категории оперативно-розыскной тактики нами будет учитываться оперативно-розыскной опыт оперативных подразделений.

Необходимо отметить, что в случае с совершенным преступлением чаще всего известно, какое событие имело место, 
а при поступлении информации о лице, пропавшем без вести, и что с ним случилось, как правило, неизвестно. Лицо, пропав-
шее без вести, может стать жертвой преступления, а может исчезнуть по иным причинам. С момента поступления сообщения 
о безвестном исчезновении информационная составляющая изменяется, так как в ходе проведения первоначальных процес-
суальных действий оперативный сотрудник получает сведения, которые либо указывают на криминальный характер исчез-
новения лица, либо нет. Учитывая отмеченную динамичность ситуаций, мы предлагаем рассматривать процесс розыска лиц, 
пропавших без вести, разделяя его на два этапа: первоначальный и последующий. Под первоначальным мы будем понимать 
этап, во время которого оперативный сотрудник осуществляет процессуальные действия (принимает сообщение, отбирает 
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объяснение, проводит осмотр места происшествия), в ходе чего получает сведения о происшедшем событии. Последующий 
этап будет начинаться с того момента, когда в распоряжении оперативного сотрудника после выполнения вышеуказанных 
процессуальных действий появятся сведения о наличии либо отсутствии признаков криминального события.

Подходя к вопросу типизации оперативно-розыскных ситуаций и учитывая наличие возможности совершения в отно-
шении пропавшего лица преступления, следует заметить, что оперативному сотруднику приходится работать либо в рамках 
дела оперативного учета, проводя оперативно-розыскные мероприятия, взаимодействуя со следователем, расследующим 
возбужденное по факту исчезновения лица уголовное дело, либо в рамках материала проверки, проводя процессуальные 
действия. В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно классифицировать оперативно-розыскные ситуации розыска 
лиц, пропавших без вести, в зависимости от наличия сведений, указывающих на криминальный характер исчезновения лица, 
на следующие группы, в которых: имеются сведения, свидетельствующие о криминальном характере исчезновения лица, 
(группы ситуаций криминального характера); не имеется сведений, свидетельствующих о криминальном характере исчезно-
вения лица (группы ситуаций некриминального характера).

Анализ практики показывает, что не во всех ситуациях криминального характера после проведения первоначальных про-
цессуальных действий устанавливается лицо, причастное к совершенному преступлению. Часто изобличить фигуранта долгое 
время не представляется возможным, так как последний скрывает следы преступления. Наличие фигуранта, в зависимости от 
достаточности доказательств, указывающих на его причастность к совершенному преступлению, подразумевает проведение в 
отношении его ряда дополнительных оперативно-розыскных и иных мероприятий, в том числе с привлечением конфидентов.

В связи с вышеизложенным целесообразно указанную группу ситуаций разделить на ситуации, в которых после про-
ведения первоначальных процессуальных действий: имеются сведения о возможной причастности лица к совершенному 
преступлению; не имеется сведений о лице, причастном к совершенному преступлению.

Переходя к следующей группе оперативно-розыскных ситуаций, в которых сведений, свидетельствующих о криминаль-
ном характере исчезновения лица, не имеется, необходимо отметить, что при их анализе следует учитывать географический 
признак (физические особенности местности, территориальность того или иного государства и др.), так как он непосред-
ственно влияет на проведение оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, механизм международного взаимодействия 
оперативных подразделений.

В связи с этим, по нашему мнению, в указанную группу будут входить ситуации, при которых: лицо пропало без вести по 
месту проживания (пребывания) или последнего фактического местонахождения в пределах населенного пункта; лицо про-
пало без вести за пределами Республики Беларусь; лицо пропало без вести в природной экосистеме.

Подводя итог, следует отметить, что в основе классификации всех типичных оперативно-розыскных ситуаций, возникающих 
при розыске лиц, пропавших без вести, по нашему мнению, должны лежать сведения, указывающие на криминальный характер 
исчезновения лица, а такие обстоятельства, как наличие или отсутствие лица, причастного к совершенному преступлению, место 
исчезновения лица, пропавшего без вести, определяют конкретные типы ситуаций, входящие в предложенные нами группы.

С учетом изложенного, описанная классификация выглядит следующим образом: ситуации, в которых имеются сведения, 
свидетельствующие о криминальном характере исчезновения лица, где после проведения первоначальных процессуальных 
действий: установлено лицо, причастное к совершенному преступлению; лицо, причастное к совершенному преступлению, не 
установлено; ситуации, в которых сведений, свидетельствующих о криминальном характере исчезновения лица, не имеется: 
лицо пропало без вести по месту проживания (пребывания) или последнего фактического местонахождения в пределах насе-
ленного пункта; лицо пропало без вести в природной экосистеме; лицо пропало без вести за пределами Республики Беларусь.

Представленная классификация позволит выработать оптимальный с организационно-тактической точки зрения ал-
горитм действий оперативного сотрудника, разработать рекомендации по проведению оперативно-розыскных и поисковых 
мероприятий, направленных на решение соответствующих задач оперативно-розыскной деятельности, что, в свою очередь, 
позволит повысить эффективность деятельности оперативных подразделений по розыску лиц, пропавших без вести.
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Современный этап развития общества в Республике Беларусь характеризуется активностью процесса внедрения ин-
формационных технологий в различные сферы деятельности. В соответствии со Стратегией развития информатизации в 
Республике Беларусь на 2016–2022 годы, утвержденной на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь 
3 ноября 2015 г. № 26, информатизация признается одним из национальных приоритетов устойчивого развития общества 
и государства. Вместе с тем необходимо отметить, что информационные технологии используются нашими гражданами не 
только во благо, но и с целью совершения противоправных деяний.

В соответствии с официальной статистикой Министерства внутренних дел Республики Беларусь за последние несколько 
лет отмечается устойчивый рост количества совершаемых преступлений в сфере высоких технологий. При этом значительная 
их часть отличается своей нетривиальностью, поскольку носит транснациональный характер. В условиях функционирования 


