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На основании изложенного можно отметить, что предупреждение 
пенитенциарных преступлений будет проходить более эффективно при 
слаженном, оперативном и постоянном взаимодействии органов пред-
варительного расследования и оперативных подразделений уголовно-
исполнительной системы [3, с. 298].
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В гл. 3–6 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (Закон об ОРД) [1] установлен перечень оперативно-
розыскных мероприятий (ОРМ), которые могут осуществ ляться в про-
цессе ведения оперативно-розыскной деятельности (ОРД), предусмо-
трены основания и условия их проведения, частично определена компе-
тенция государственных органов, уполномоченных осуществлять ОРД 
(далее – оперативно-розыскные органы), по реализации ОРМ, а также 
определены иные положения, которые в определенной степени состав-
ляют порядок проведения ОРМ. 

Ор ганизация и тактики проведения ОРМ в различных оперативно-
розыскных органах находят свое закрепление в локальных правовых 
актах. Здесь необходимо учитывать, что под организацией проведения 
ОРМ в соответствии с подходами, которые сформировались в теории 
ОРД, следует понимать систему действий оперативных сотрудников, 
на правленных на упорядоченную подготовку и целенаправлен ное 
осуществ ле ние указанных мероприятий посредством создания для 
этого необходи мых ус ловий и формирования обстоятельств, обеспечи-

вающих их резуль тативное производство[2, с. 30–39; 3, с. 134; 4, с. 205]. 
На основе имеющихся взглядов, сложившихся в оперативно-розыскной 
науке [2, с. 39; 4, с. 303–304; 5, с. 19], тактику проведения ОРМ целесо-
образно рассматривать как разработанную на основе научных по ложений 
и обобщения положительного опыта оперативно-розыскной практики, а 
также с учетом предписаний оперативно-розыскного законодательства 
и требований оперативной обстановки сис тему оптимальных приемов 
и способов проведения конкретного ОРМ, приме няемых в конкретной 
оперативно-розыскной ситуации для эффективного решения задач ОРД.

Следует отметить, что ни в уголовном, ни в административном про-
цессе не рассматривается порядок следственных или административно-
процессуальных действий. В первом случае почти всегда речь идет об 
общих и иных правилах производства [7, с. 10–79; 8, с. 26–37, 59–170] 
либо о структуре тактики следственных (процессуальных) действий [9, 
с. 18–28; 10, с. 38–43], во втором – о стадиях производства по делам об 
административных правонарушениях [11, с. 331–337; 12, с. 729–740].

В контексте рассматриваемой проблемы порядок проведения ОРМ 
целесообразно определять как последователь ное осуществление со-
трудниками оперативно-розыскных органов взаимосвязанных действий, 
которые со став ляют ход производства конкретного ОРМ и выполняются 
в соответствии с правилами, вы работанными практикой и установлен-
ными действую щими ак тами оперативно-розыскного законодательства. 
Исходя из положений Закона об ОРД, а также в соответствии со сло-
жившейся практикой и с учетом имеющихся в теории ОРД подходов 
[6, с. 201–211] представляется обоснованным выделить следующие эта-
пы, составляю щие порядок прове дения ОРМ.

Первый этап – определение оснований для проведения ОРМ. На 
данном этапе устанавливаются обстоятельства, составляющие основа-
ния для проведения ОРМ, предусмотренные ст. 16 Закона об ОРД. Под 
основаниями для проведения ОРМ целесообразно понимать юридиче-
ские факты (со бытия или действия), наличие которых позволяет сотруд-
никам оперативно-розыскных органов в пределах своей компетен ции 
принять решение об осуществле нии ОРМ. Основания проведения ОРМ 
можно классифицировать по различным признакам. Од нако для более 
четкого понимания их роли и значе ния в ОРД следует выделить факти-
ческие и юридические основания. При наличии достаточных оснований 
сотрудником оперативного розыскного органа принимается решение о 
проведении ОРМ (при их отсутствии – о непроведении мероприятия).

Второй этап – выполнение условий проведения ОРМ. Этот этап 
предусматривает обязательное выполне ние условий проведения ОРМ, 
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предусмотренных в ст. 19–47 и в некоторых других положениях За кона 
об ОРД. Условия прове дения ОРМ представляют собой совокупность 
специальных требований и пра вил, которая определяет обстоятельства 
проведения сотрудниками оперативно-розыскных органов кон кретного 
ОРМ и его правомерность. В целом все условия проведения ОРМ мож-
но разделить на три группы: общие, специальные и особенные. Выпол-
нение условий, как и наличие оснований, обеспечивает законность про-
ведения ОРМ.

Третий этап – организация проведения ОРМ с учетом тактических 
осо бенностей его производства в конкретной оперативно-розыскной си-
туации. Данный этап предусматривает создание условий организационно-
тактического характера для успешного проведения ОРМ. В этом контек-
сте представляется справедливой позиция А.Ю. Шумилова, который 
выделяет фазы подготовки ОРМ: планирование (разработка плана прове-
дения ОРМ и при необходимости его утверждение у руководства и т. п.); 
поиск (приобретение и подготовка) сыскных сил; поиск и приобретение 
средств для успешного проведения ОРМ (специальные технические 
средства, транспортные средства, документы оперативного прикры-
тия, инструменты, приспособления и т. п.); формирование среды для 
оптимального проведения ОРМ и др. [6, с. 203]. Во многом сходны дей-
ствия по подготовке ОРМ и следственных действий. Исследователи, в 
частности, в состав подготовки таких действий включают: уяснение и 
формулировку задач процессуального действия, которые отражаются в 
соответствующем плане; решение вопросов, связанных с определением 
момента его проведения и круга участников, использованием технико-
криминалистических приемов и средств; определение формы и преде-
лов использования оперативных возможностей, помощи общественно-
сти и специалистов. Указывается на необходимость сбора информации 
о лицах, в отношении которых планируется проведение следственного 
действия [9, с. 21–22; 10, с. 39–40].

На основании изложенных подходов в состав организации прове-
дения ОРМ целесообразно включать следующие стадии: полу чение, 
накопление, анализ и оценку информации, требуемой для проведения 
ОРМ; определение задач, которые необходимо решить при проведении 
конкретного ОРМ, исходя из конкретной оперативно-розыскной ситуа-
ции; обоснование целесообразности осуществления ОРМ с уче том его 
доступности и эффективности; сбор сведений о лицах, в отношении ко-
торых планируется проведение ОРМ; определение исполнителей ОРМ 
и лиц, которые привлекаются к его подготовке и проведению, а также 
обеспечивающих его про из водство подразделений; определение переч-

ня технических, информационных, материальных и иных средств, кото-
рые требуются для успешного проведения ОРМ; определение времени 
(даты) и срока проведения ОРМ; разработка оптимальных тактических 
приемов проведения ОРМ; подготовка плана проведения ОРМ, в кото-
ром должны найти отражение все указанные элементы.

Четвертый этап – оформление задания на проведение ОРМ (в тех слу-
чаях, когда это необходимо). Данный этап включает в себя подготовку 
письменного поручения соответствую щему структурному под разделе-
нию, которое уполномочено проводить конкретное ОРМ. Это связано с 
двумя обстоятельствами: во-первых, в со ответствии с ч. 4 ст. 31 и ч. 3 
ст. 32 Закона об ОРД контроль в сетях электросвязи, проводимый с под-
ключением к сетям (средствам) электросвязи граждан или организаций, 
предоставляющих услуги электросвязи, контроль почтовых отправле-
ний проводятся с использованием сил и средств органов внутренних 
дел, государственной безопасности и Оперативно-аналитического цен-
тра при Президенте Республики Беларусь (кроме того, таможенные ор-
ганы проводят слуховой контроль и оперативное внедрение с использо-
ванием сил и средств указанных органов (ч. 12 ст. 19 Закона об ОРД)); 
во-вторых, некоторые ОРМ могут осуще ствляться только специально 
подго товленными сотрудниками соответствующих структурных подраз-
делений. Задание фактически является формой требования о про ведении 
ОРМ. Необходимо также учитывать, что при привлечении отдельных 
лиц к проведению ОРМ ряд таких мероприятий может или должен про-
водиться по специальному заданию (ч. 10 ст. 19 Закона об ОРД).

Пятый этап – непосредственное производство ОРМ. Поскольку в со-
ответствии с ч. 8 ст. 19 Закона об ОРД ОРМ подготавливается и про-
водится должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, данный 
этап включает в себя осуществление оперативными со трудни ками со-
ответствующих действий гласного или негласного харак тера, которые 
направлены на получение информации, необходимой для решения задач 
ОРД. Содержание таких действий определено ст. 21–34 Закона об ОРД и 
локальными правовыми актами оперативно-розыскных органов. В ходе 
проведения ОРМ реализуются наиболее оптимальные тактические при-
емы, связанные, например, с местом или временем его проведения.

Шестой этап – фиксация хода и ре зультатов ОРМ. На этом этапе осу-
ществляется докумен тальное оформление процесса проведения ОРМ, 
а также по лученных в итоге фактиче ских данных. В соответствии со 
ст. 20 Закона об ОРД должностное лицо оперативно-розыскного органа, 
проводившее ОРМ, составляет оперативно-служебный документ, в ко-
тором указывает наименования средств негласного получения (фикса-
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ции) информации и иных использованных средств, их модели, а также 
полученные сведения. Оперативно-служебный документ подписывает-
ся данным должностным лицом, к нему прилагаются предметы и доку-
менты, полученные при проведении ОРМ.

Седьмой этап – прекращение производства ОРМ. Прекращение про-
изводства ОРМ включает в себя принятие со ответст вующего решения, 
которое в установленных случаях должно быть оформлено постановле-
нием (ч. 3 ст. 46 Закона об ОРД). Основания для прекращения ОРМ ука-
заны в ч. 1 и 2 ст. 46 Закона об ОРД.

В настоящее время порядок проведения ОРМ Законом об ОРД чет-
ко не определен. В целях конкретизации процессуально-процедурных 
аспектов осуществления ОРМ, упорядочивания правовой регламента-
ции действий оперативных сотрудников по получению оперативно зна-
чимой информации представляется целесообразным такой порядок за-
крепить в Законе об ОРД.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РАБОТЕ 
С ОПЕРАТИВНО�РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Эффективное функционирование подразделений по борьбе с эконо-
мическими преступлениями органов внутренних дел (БЭП) в современ-
ных условиях развития общества является весьма актуальной пробле-
мой. Решение ее возможно путем постоянного повышения уровня осве-
домленности о происходящих процессах в финансово-хозяйственной 
деятельности объектов (сфер) экономики, а также на основе анализа 
полученной информации, что позволяет оптимизировать использование 
сил и средств, имеющихся в распоряжении правоохранительных орга-
нов. В этой связи возрастает значение деятельности подразделений БЭП 
по оперативному обслуживанию объектов (сфер) экономики с учетом их 
реальных возможностей по поиску, анализу и накоплению оперативно-
розыскной информации.

Под оперативно-розыскной информацией в теории оперативно-
розыскной деятельности К.К. Горяинов, В.С. Овчинский понимают раз-
новидность социальной информации, специфичной по цели получения 
(борьба с преступностью), методам получения и режиму использова-
ния, обеспечивающим конспирацию, надежную зашифровку источни-
ков (в случае необходимости), возможность проверки сообщаемых све-
дений и их применение только специальными субъектами.

Следует обратить внимание, что специфика деятельности оператив-
ных подразделений вносит свои коррективы в требования, предостав-
ляемые к оперативно-розыскной информации. В частности, примени-
тельно к оперативно-розыскной информации, возникающей в сфере 
экономической деятельности, последняя становится для сотрудников 
подразделений БЭП средством познания широкого круга социальных 
явлений, в том числе связанных криминогенными процессами. Многие 
из этих явлений довольно полно изучены юридическими науками. Тем 
не менее, рассматривая их через призму ОРД, особый интерес представ-
ляют явления, порождаемые преступлением, наличие либо обнаружение 
которых позволяет судить о вероятности его совершения. Оперативно-
розыскная информация в сфере экономической деятельности дает зна-
ния о предметах, которые могут стать вещественными доказательства-
ми (финансовые документы, товарно-материальные ценности, денеж-


