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ности были ограничены технически 140 знаками, их было гораздо больше, чем генерируемых западными ресурсами. При-
мером могут быть «раскрученные» в 2020 г. всего за несколько месяцев польские ресурсы, которые выделялись по уровню 
агрессивности сообщений и непрерывному присутствию в информационном пространстве. 
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ПРИЗНАКИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА КРИМИНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР БЕЗВЕСТНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЛИЦ
Анализ уголовных дел, возбужденных с 2011 по 2019 г. по фактам криминальных исчезновений лиц, пропавших без ве-

сти, показал, что криминальный характер был установлен на стадии возбуждения уголовного дела в 59,2 % от общего количе-
ства выявленных фактов противоправной деятельности. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что оперативные 
сотрудники органов внутренних дел не замечают признаков, свидетельствующих о криминальном характере исчезновения, 
которые в большинстве случаев лица, совершившие преступления, скрывают. 

Необходимо отметить, что инсценировка является одним из самых сложных способов при распознании сокрытия престу-
пления. В связи с чем при отсутствии у оперативного сотрудника органов внутренних дел знаний о признаках, указывающих 
на инсценировку безвестного исчезновения, значительный объем информации, указывающей на совершенное преступление, 
полученной в результате проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий по месту проживания или пребывания, 
месту работы исчезнувших либо проверяемых лиц, останется невостребованным. 

В юридической литературе приводится множество обстоятельств, указывающих на инсценировку безвестных исчезно-
вений лиц. Анализ данных обстоятельств позволяет классифицировать их на две группы. Основу классификации составляет 
степень осведомленности оперативных сотрудников о причастности лица к совершенному преступлению.

К обстоятельствам первой группы, указывающим на непосредственную причастность лица к совершенному преступле-
нию и свидетельствующим о предпринятых им мерах по инсценировке безвестного исчезновения, по нашему мнению, отно-
сятся: сообщение опрашиваемым лицом ложных сведений о возможном месте нахождения пропавшего, недействительной 
даты и времени его исчезновения; преждевременное или запоздалое заявление (сообщение) об исчезновении; несоответ-
ствие показаний опрашиваемого лица обстановке места проживания, пребывания исчезнувшего лица, последнего места его 
нахождения; проявление опрашиваемым лицом осведомленности о фактах, знать которые может только лицо, совершившее 
преступление; выявление в показаниях опрашиваемого лица мотивов мести, ревности, корысти в отношении потерпевшего; 
получение информации об имевших место угрозах жизни потерпевшего, а также о существовании конфликтных и предмор-
тальных отношений между ним и проверяемым лицом; установление факта подложности электронных и других письменных 
источников, написанных якобы от имени исчезнувшего, о его мнимом нахождении в иной местности; противоречия в показа-
ниях (предоставленных сведениях) опрашиваемого лица, которые были сообщены разным лицам, относительно возможных 
причин и обстоятельств исчезновения потерпевшего; неестественный характер реагирования (чрезмерное беспокойство или 
безразличие) проверяемого лица на факт исчезновения потерпевшего; непринятие или несвоевременное принятие мер к ро-
зыску исчезнувшего лицами, находящимися с потерпевшим в близких родственных и иных связях; наличие данных, ставящих 
под сомнение достоверность алиби, заявленного лицом, проверяемым на предмет причастности к содеянному; поспешное 
решение членами семьи пропавшего или другими лицами различных вопросов, которые можно решать при уверенности, 
что пропавший не возвратится (переоформление или продажа собственности и имущества пропавшего, обращение в свою 
пользу его сбережений, вступление супруга (супруги) в сожительство с другим лицом и др.); внезапный ремонт квартиры, где 
проживало (временно находилось) пропавшее лицо, или помещения, из которого оно исчезло, либо наличие приобретенных 
строительных материалов для последующего ремонта; изменение обстановки на приусадебном участке проверяемого лица; 
отсутствие чехлов на сидениях автомобиля проверяемого лица (если свидетельские показания указывают на то, что ранее 
они имелись в автомобиле), отсутствие обшивки багажника и недавняя химчистка салона автомобиля проверяемого лица; 
обнаружение где-либо (на территории места проживания, пребывания исчезнувшего лица, последнего места его нахождения 
и т. д.) вещей и предметов, принадлежащих исчезнувшему лицу, без которых оно не может обойтись.

К обстоятельствам второй группы, указывающим на то, что в отношении пропавшего лица могло быть совершено обще-
ственно опасное деяние, однако кем именно неизвестно, по нашему мнению, относятся: отсутствие данных, указывающих на 
намерение человека убыть в неизвестном направлении или поменять место жительства; отсутствие заболевания, которое 
может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирования во времени и пространстве; отсутствие в тече-
ние длительного времени данных о местонахождении исчезнувшего лица; отсутствие пропавшего лица на важных событиях, 
участие в которых было запланировано; наличие у пропавшего лица значительных денежных средств или других ценностей, 
которые могли привлечь внимание преступников; исчезновение человека с автотранспортом; наличие у исчезнувшего лица 
долговых или кредитных обязательств; наличие угроз в адрес исчезнувшего лица; исчезновение сотрудников правоохрани-
тельных органов; безвестное исчезновение малолетних или несовершеннолетних лиц; исчезновение беременных женщин; 
наличие в месте последнего пребывания (местонахождения) исчезнувшего (в том числе в автотранспорте), рабочем поме-
щении или ином месте признаков и следов, указывающих на возможное совершение преступления; наличие объяснений лиц 
о возможном совершении преступления в отношении исчезнувшего лица; длительное неиспользование пропавшим лицом 
начислений, предусмотренных пенсионным обеспечением, и иных социальных выплат (пособий); наличие сведений о пре-
ступной деятельности и преступных связях пропавшего.
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Необходимо отметить, что вышеизложенные перечни не являются исчерпывающими, они могут пополняться другими 
признаками в процессе практической деятельности или с учетом каких-либо местных особенностей. Оперативные сотруд-
ники, делая вывод о факте совершения преступления в отношении пропавших лиц, должны учитывать совокупность всех 
имеющихся сведений и вышеуказанных обстоятельств.

Таким образом, при выявлении обстоятельств, перечисленных в первой группе, возникает необходимость использования 
оперативными сотрудниками негласных методов оперативно-розыскной деятельности и проведения в отношении лиц, воз-
можно причастных к совершенным преступлениям, оперативно-розыскных и иных мероприятий. При наличии обстоятельств, 
перечисленных только во второй группе, с учетом имеющейся информации об обстоятельствах безвестного исчезновения 
лица оперативным сотрудникам следует направлять свои действия на установление лица, совершившего преступление.

УДК 342.9

Д.А. Конюк

ВИДЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В ОРГАНАХ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Органы пограничной службы Республики Беларусь (ОПС) в соответствии с частью первой ст. 1 Закона Республики Бе-

ларусь от 11 ноября 2008 г. № 454-З «Об органах пограничной службы Республики Беларусь» являются государственными 
органами, участвующими в проведении государственной пограничной политики, обеспечивающими пограничную безопас-
ность Республики Беларусь и выполняющими правоохранительные функции. Пограничная безопасность является составной 
частью национальной безопасности Республики Беларусь и представляет собой состояние защищенности национальных 
интересов от внешних и внутренних угроз в пограничном пространстве. В целях выполнения задач, возложенных на ОПС, в 
соответствии с абзацем вторым ч. 1 ст. 18 указанного Закона им предоставлено право осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность.

Вместе с тем при детальном изучении проблем теории и практики ОРД следует отметить, что в отечественном и за-
рубежном научном сообществе среди специалистов в данной сфере не в полной мере получили правовое осмысление раз-
личные стороны ОРД, а вопросы законодательной регламентации ее отдельных аспектов лишь периодически подвергаются 
научной разработке.

В частности, рассмотрение применительно к ОПС таких категорий, как «оперативно-розыскной процесс», «оперативно-
розыскное производство», их видов, основных признаков, порядка их осуществления практически минимально. При этом их 
сущность в ОПС имеет свои особенности, отличные от применяемых, например, в органах государственной безопасности 
либо органах внутренних дел. 

Основываясь на взглядах, сложившихся в юридической науке на природу юридического процесса и сущность процес-
суальных производств, сформировавшихся в теории ОРД на оперативно-розыскной процесс, а также на действующих ак-
тах законодательства в области ОРД и современной оперативно-розыскной практике ОПС, представляется обоснованным 
определить, что оперативно-розыскное производство в ОПС представляет собой урегулированный нормами права порядок 
совершения уполномоченными должностными лицами ОПС оперативно-розыскных и других оперативно-процессуальных 
мероприятий, представляющий собой последовательный ряд сменяющих друг друга стадий и обеспечивающий разрешение 
однородных юридических дел, связанных с решением задач ОРД, относящихся к компетенции ОПС.

При этом для оперативно-розыскного производства в ОПС, как и для любого другого вида юридического процесса, также 
характерны различные виды. В свою очередь, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) для каждого из видов данного производства характерно 
избирательное заведение дела оперативного учета (ДОУ).

Так, в соответствии с частью первой ст. 17 Закона об ОРД ДОУ заводятся в обязательном порядке при наличии одного 
из оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), предусмотренных абзацами 2, 5–9 части первой 
ст. 16 данного Закона. При этом согласно части второй ст. 17 названного Закона при наличии оснований для проведения ОРМ, 
предусмотренных абзацами 3, 4, 10–14 части первой ст. 16 Закона об ОРД, ДОУ заводится, если такое решение принято со-
ответствующим должностным лицом субъекта ОРД. 

В связи с этим в зависимости от категорий разрешаемых юридических дел и фактически решаемых оперативно-
розыскных задач целесообразно выделить следующие виды оперативно-розыскных производств в ОПС.

1. Оперативно-процессуальное производство.
В соответствии с компетенцией ОПС в ходе данного производства осуществляется решение следующих основных 

оперативно-розыскных задач:
сбор сведений о событиях и действиях, создающих угрозу пограничной безопасности Республики Беларусь;
предупреждение, выявление и пресечение преступлений, создающих угрозу пограничной безопасности, а также выявле-

ние граждан, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
розыск обвиняемых, скрывшихся от органа уголовного преследования или суда и (или) местонахождение которых этим 

органам неизвестно, за совершение преступлений, противодействие которым отнесено к компетенции ОПС;
установление имущества, которое подлежит или может подлежать аресту в уголовном процессе;
обеспечение безопасности должностных лиц ОПС, осуществляющих в пределах своей компетенции досудебное произ-

водство, а также должностных лиц оперативных подразделений ОПС, уполномоченных в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь осуществлять ОРД, и их близких.


