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Представляет интерес взаимодействие органов следствия и оперативных подразделений. Согласно нормативным 
правовым актам деятельность следователей заключается лишь в проведении следственных и розыскных действий. В соот-
ветствии с этим у органов следствия возникает необходимость осуществления оперативно-розыскных мероприятий, процес-
суальных действий, которые входят лишь в компетенцию оперативных органов. 

Следственные органы в процессе раскрытия преступления, которое отличается сложностью, так или иначе взаимо-
действуют с оперативными подразделениями. Например, следователю поступила информация о том, что некий гражда-
нин осуществляет сбыт и производство безакцизного табака и алкогольной продукции. С целью проверки информации 
необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия как ведомственного, так и несанкционированного характера. 
Оперативные подразделения собирают дополнительную информацию и предоставляют ее следственным органам в виде 
доказательств и материалов по делу.

Основными формами взаимодействия являются: обмен информацией, производство совместными силами следствен-
ных и розыскных действий, планирование мероприятий и т. д.

В таком случае процесс планирования неотложных следственных действий и розыскных мероприятий проходит со-
вместно с оперативным сотрудником. План ОРМ разрабатывается оперативным сотрудником, который по согласованию со 
следователем осуществляется после возбуждения уголовного дела. 

Как правило, следователь составляет поручение оперативным подразделениям, где указано, какую информацию необ-
ходимо установить, время, место и иные данные, которые возможно уставить в ходе проведения ОРМ. В процессе проведе-
ния тех или иных мероприятий оперативный сотрудник предоставляет всю собранную информацию. Однако если в поручении 
указаны следственные действия, которые невозможно осуществить по причине недостаточной компетенции, то необходимо 
о данном факте уведомить следователя.

Наиболее сложным по своей структуре является взаимодействие оперативных органов с судом. В ходе раскрытия пре-
ступлений нередко встречаются ситуации, когда происходит нарушение конституционных прав граждан. Согласно ст. 9 Феде-
рального закона Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» материа-
лы, в которых содержится информация о том, что в ходе проведения деятельности будут нарушены конституционные права 
граждан, направляются в суд, после чего выносится решение о допустимости или недопустимости осуществления ОРМ.

Основанием для принятия судом того или иного решения в отношении мероприятий является мотивированное постанов-
ление, которое направляется руководителем органа, осуществляющего реализацию мероприятий. В процессе рассмотрения 
полученного постановления судья выносит решение о проведении указанных мероприятий либо об отказе в их проведении в 
связи с недостаточными основаниями. 

В том случае, если судья отказал в проведении мероприятия, орган, который осуществляет данную деятельность, может 
обратиться в вышестоящий суд. 

Оперативные подразделения непосредственно взаимодействуют с органами суда. Это объясняется тем, что без судеб-
ного разрешения невозможно проведение ОРМ, которые относят к мероприятиям судебного санкционирования. В противном 
случае при проведении таких мероприятий без положенного разрешения доказательства будут считаться недостоверными и 
не смогут фигурировать в деле и представляться на судебном заседании.

Таким образом, оперативные сотрудники взаимодействуют с иными органами с целью обеспечения получения необхо-
димой информации, без которой невозможно раскрытие преступления.
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В последние годы все больше внимания уделяется вопросам развития теории и практики оперативно-розыскной дея-
тельности на основе использования междисциплинарных (МД) и межпрактических (МП) связей. В общем случае под МД и МП 
связями понимается общность, соответственно, различных научных дисциплин или различных практик, которая выражается 
в наличии у тех и других подобных по содержательной сущности элементов знаний (научных положений, методов научных 
исследований и т. п.) или элементов практической деятельности (методов и средств осуществления практической деятель-
ности). Эта общность может возникать в тех случаях, когда данная научная дисциплина заимствует элементы знаний у других 
научных дисциплин или данная практика заимствует элементы практической деятельности у других практик. Такое заимство-
вание представляет собой, по сути, процесс формирования МД и МП связей. Иначе этот процесс называют использованием 
МД и МП связей, если он осуществляется с целью обеспечить развитие (совершенствование) данной научной дисциплины 
или данной практики.

Собственно процедуре использования МД и МП связей предшествует их выявление, т. е. целенаправленный поиск и 
предварительный отбор потенциальных МД и МП связей, которые в принципе могли бы подойти для использования, или, 
другими словами, целенаправленный поиск и предварительный отбор элементов знаний у других научных дисциплин либо 
элементов практической деятельности у других практик, заимствование которых данной научной дисциплиной или данной 
практикой могло бы способствовать развитию последних. 
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Предварительный отбор наиболее подходящих из найденных потенциальных МД и МП связей осуществляется по на-
личию у них признаков взаимосоответствия и взаимовлияния. После этого проводится их окончательный отбор путем оценки 
целесообразности их использования, когда определяется ожидаемая эффективность их предполагаемого использования с 
учетом их содержательной сущности, актуальности, научной и практической значимости, а также затрат по использованию. 
В результате проведенной таким образом оценки устанавливается, в какой степени являются востребованными выявленные 
связи, и на этой основе принимаются решения по их использованию. 

Чем шире и разнообразней будет спектр выявляемых МД и МП связей, тем больше будет вероятность принятия правиль-
ных решений по их использованию, поэтому приобретает особую значимость разработка методологии выявления этих связей. 

Традиционное определение понятия МД и МП связей предполагает, что в роли объектов, между которыми могут иметь 
место эти связи, являются различные научные дисциплины или различные практики. Например, для теории ОРД характерны 
связи с научными дисциплинами уголовно-правового цикла, которые в наибольшей мере соответствуют ей по содержанию, 
прежде всего такими, как наука уголовного права, наука уголовного процесса, криминология, криминалистика. Соответствен-
но, для практики ОРД характерны связи, например, с практической деятельностью следователей.

Однако такое понимание МД и МП связей является довольно узким, оно не охватывает иные возможные случаи про-
явления этих связей. Так, нередко одна и та же научная дисциплина или одна и та же практика могут быть представлены в 
разных вариантах, причем и в том и другом случае эти варианты могут существенно различаться отдельными элементами 
своего содержания. Тем самым создаются предпосылки для возможного заимствования этих элементов у одних вариантов 
научной дисциплины или практики их другими вариантами, т. е. для возможного использования МД и МП связей применитель-
но к разным вариантам научной дисциплины или практики. 

В частности, можно рассматривать связи между различными вариантами теории ОРД или между различными вариан-
тами практики ОРД с учетом наличия отличительных особенностей ОРД, осуществляемой разными ведомствами в пределах 
одной страны или в разных странах. 

Так, согласно Закону Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» эту 
деятельность осуществляют: органы внутренних дел, органы государственной безопасности, органы пограничной службы, 
таможенные органы, разведывательные службы Вооруженных Сил, Служба безопасности Президента Республики Беларусь 
и Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь. В осуществлении ОРД в каждом из указанных 
ведомств есть определенные различия, обусловленные спецификой работы ведомств и, соответственно, стоящими перед 
ними задачами и условиями осуществления ОРД. 

Различия теории и практики ОРД, осуществляемой в разных странах, обусловлены особенностями сложившегося в 
каждой стране государственного строя, включая политические, правовые, административные, экономические и социальные 
отношения. Эти различия особенно заметны в странах с разными правовыми системами. 

Больше всего различий в ОРД, осуществляемой в разных странах, наблюдается в правовом ее регулировании; функци-
ях органов, осуществляющих ОРД; соотношениях ОРД и уголовно-процессуальной деятельности; практике организации ин-
формационного обеспечения ОРД; содержании и способах проведения ОРМ; работе с конфидентами и т. д. В разных странах 
накоплен различный опыт проведения оперативных мероприятий по борьбе с организованной преступностью. 

Благодаря различиям в ОРД, осуществляемой разными ведомствами или в разных странах, можно обеспечивать избира-
тельное развитие теории и практики ОРД, осуществляемой каким-либо определенным ведомством или в какой-либо опреде-
ленной стране, путем использования МД и МП связей между различными вариантами теории и практики ОРД. Так, можно обе-
спечивать развитие теории и практики ОРД, осуществляемой органами внутренних дел Республики Беларусь, заимствуя эле-
менты содержания теории и практики ОРД, осуществляемой другими республиканскими ведомствами или в других странах. 

Таким образом, можно говорить о наличии двух видов МД и МП связей ОРД, отличающихся друг от друга типами объ-
ектов, между которыми эти связи могут иметь место. В первом случае речь идет о связях между теорией ОРД и другими 
научными дисциплинами или между практикой ОРД и другими практиками. Во втором случае речь идет о связях между 
одним из вариантов теории ОРД или одним из вариантов практики ОРД (например, применяемым органами внутренних дел 
Республики Беларусь) и другими вариантами теории ОРД или другими вариантами практики ОРД (применяемыми другими 
респуб ликанскими ведомствами и в других странах).
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НОВОЕ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон 

об ОРД) с момента его принятия впервые Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 88-З внесены изменения и 
дополнения (для сравнения, Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» за 25 лет своего существования претерпел 30 редакций, повлекших 73 изменения содержащихся в 
нем предписаний). Несомненно, что все это время наше общество динамично развивалось. Использование информационных 
технологий и их активное применение во всех сферах деятельности общества не только облегчило быт миллионам людей, 
но и, ожидаемо, стало использоваться отдельными лицами для совершения правонарушений. Во всем мире наблюдается су-
щественный рост преступлений, совершаемых посредством сети Интернет. Республика Беларусь не является исключением 
(за 11 месяцев 2020 г. зарегистрировано свыше 20 тыс. указанных преступлений). 


