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в поиске нестандартных подходов к решению возникающих проблем и 
методики воздействия на подчиненных, использовании внутренних и 
внешних каналов поступления новых идей, концепций; отбор прием-
лемых идей и новаций, но не как самоцель, а как органическая увязка 
в логику управленческой деятельности и достижение основных целей 
оперативных подразделений, решение главных задач; оценка идей по-
сле предварительного отбора, определение мер и усилий, которых по-
требует применение новой идеи; анализ оперативной целесообразности 
и достижимого эффекта от применения на практике, а также возможно-
стей по внедрению нововведения, соотношения затрат и отдачи; испы-
тание в работе на отдельно взятом участке, позволяющее вскрыть явно 
необнаруживаемые изъяны или последствия применения нововведения; 
создание механизма внедрения в практическую деятельность, в том чис-
ле документальное закрепление рекомендуемого усовершенствования в 
системе управления и его параметры, а также всего процесса постепен-
ного перехода на новые условия управления.

Таким образом, роль организации работы оперативных подразделе-
ний в совершенствовании управленческой деятельности выражается: в 
уяснении целей, задач, видов, форм, методов и принципов оперативного 
органа (подразделения), оперативно-розыскной деятельности; опреде-
лении направлений, линий, объектов оперативно-розыскной деятельно-
сти и внедрении необходимой системы мер на каждой из них; формиро-
вании участка оперативно-розыскной деятельности и определении для 
него сил и средств, параметров работы; создании рациональной струк-
туры оперативного подразделения и определении функциональных 
звеньев этой структуры; организации планового процесса на каждом 
участке оперативно-розыскной деятельности; организации оперативно-
го управления подразделением в целом и каждым сотрудником в отдель-
ности; решении вопросов оперативно-технического и другого обеспече-
ния планируемой деятельности подразделения; создании предпосылок 
для научной организации труда в подразделении.

Выполнение этой роли основывается на следующих принципах: пла-
новости (определен потребностью упорядочения действий подразделе-
ний и сотрудников в условиях неопределенности, создаваемых противо-
правной деятельностью); централизма (его реализация концентрирует 
усилия органов (подразделений, сотрудников) на главных направлениях 
и обеспечивает уверенное управление при любых изменениях опера-
тивной обстановки); контроля (дает возможность регулировать ритм ра-
боты органа (подразделения), избегать ошибок, готовить последующие 
плановые решения за счет обратной связи между субъектом и объектом 

управления); специализации (позволяет при выполнении запланирован-
ных мероприятий сосредоточивать на заданных направлениях усилия 
компетентных сотрудников); совместимости (обеспечивает сбалансиро-
ванность плановых мероприятий и поставленных целей, координиро-
вание и корректировку отдельных фрагментов плана и действий опера-
тивных сотрудников); коммуникативности (определяет установление и 
поддержание оправданных оперативной обстановкой связей внутри си-
стемы соответствующих органов, обмен информацией, своевременное 
реагирование на поступающую информацию); конспиративности (рас-
сматривает определенную систему конспирации, включающую преду-
преждение проникновения преступников в оперативные подразделения; 
маскировку сил и средств, объектов заинтересованности спецслужбы; 
дезориентирование лиц, занимающихся противоправной деятельно-
стью, относительно собственных планов и устремлений).
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Важную роль в противодействии умышленному причинению тяж-
кого телесного повреждения играет изучение одного из элементов 
оперативно-розыскной характеристики данного деяния – личности пре-
ступника.

Правовая природа личности преступника включает в себя целый 
комплекс социально-демографических, социально-психологических 
признаков, которые в той или иной мере связаны с преступным деяни-
ем, характеризуют его общественную опасность, объясняют причины 
его совершения. 

Так как данное преступление чаще всего совершается в сфере 
семейно-бытовых отношений, то бывают случаи, когда преступное 
деяние направлено в отношении двух и более потерпевших, например 
родственников потерпевшего, при этом иногда кто-либо из близких по-
терпевшего заступается за преступника. В таких случаях мотивация 
действий виновного как бы переносится и на третье лицо, вступившее 
в конфликт. Преступники, совершающие данного рода деяния, отли-
чаются повышенной агрессивностью, что представляет повышенную 
опасность для общества. Следует также отметить, что основным детер-
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минантом умышленного причинения тяжкого телесного повреждения 
является алкогольное опьянение причинителя вреда.

Проведенные исследования указывают на то, что более 80 % лиц, со-
вершивших умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, в 
момент противоправных действий находились в состоянии алкогольного 
опьянения, около 60 % – нигде не работали и не учились, а каждый пя-
тый достиг пенсионного возраста. При этом большинство таких граждан 
ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов, однако 
злоупотребляли спиртными напитками. В большинстве случаев данные 
преступления совершаются мужчинами (80 %). Лицами в возрасте свыше 
30 лет совершается около 80 % преступлений, предусмотренных ст. 147 
УК Республики Беларусь, что свидетельствует о физической и физио-
логической зрелости преступников. Чаще всего эти лица не имеют по-
стоянного источника дохода (52 %) и имеют среднее образование (49 %). 
Около 4 % лиц совершают данное преступление в группе. В более чем 
25 % случаев указанные преступления совершаются лицами, ранее суди-
мыми, при этом около 15 % – допустившие рецидив.

Для решения стоящих перед оперативными подразделениями орга-
нов внутренних дел задач по предупреждению, выявлению (раскрытию) 
и пресечению преступлений определенную роль играет изучение осо-
бенностей характеристики личности преступников. 

В свою очередь, в зависимости от условий формирования и проявле-
ния условно можно выделить внешние и внутренние особенности лич-
ности, имеющие оперативно-розыскное значение.

Наиболее существенными внешними характеристиками являются, 
например, прежний опыт совершения преступлений, наличие преступ-
ного опыта, который формируется, вид наказания, место отбывания на-
казания.

Внутренние свойства в большей части проявляются в нравственных 
и психологических особенностях личности преступника, зависят от ха-
рактера сложившихся потребностей и интересов. К ним можно отнести 
способы удовлетворения потребностей и интересов, жизненные цен-
ности, уровень тревожности, волевые свойства, характерные признаки 
поведения в условиях изоляции, признаки, характеризующие поведение 
после совершения преступления, и др.

Таким образом, оперативно-розыскная характеристика личности 
преступника рассматривается с позиции деятельности оперативных 
подразделений по предупреждению, выявлению (раскрытию) престу-
плений, специфики использования при этом оперативно-розыскных 
сил, средств и методов работы.
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Профессор И.И. Басецкий, обладая обширными научными знаниями, 
много внимания уделял вопросам развития теории и практики опера тивно-
розыскной деятельности. Широко известны его работы в области теории 
оперативно-розыскной деятельности, оперативно-розыскной тактики, 
концепции и содержания новой науки – сыскологии. Множество идей 
И.И. Басецкого нашло отражение и в законодательстве об опе ративно-
розыскной деятельности. Обратим внимание на одно из оперативно-
розыскных мероприятий «оперативный эксперимент», в формулировании 
которого, на наш взгляд, изложена позиция И.И. Басецкого.

Оперативный эксперимент – оперативно-розыскное мероприятие, 
присутствующее как в Федеральном законе РФ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», так и в одноименном Законе Республики Беларусь.

Надо сказать, что появление в законодательстве такого оперативно-
розыскного мероприятия активизировало работу оперативных подраз-
делений по многим направлениям, в первую очередь по борьбе со взя-
точничеством, несмотря на почти такую же практику советского вре-
мени. Наличие мероприятия, позволяющего подтвердить возможность 
совершения коррупционером противоправных действий по вымога-
тельству взятки, получить новые данные о преступной деятельности и, 
что важно, сформировать доказательства, направив их для возбуждения 
уголовного дела и использования в качестве доказательств по уголов-
ным делам, повысило оперативные возможности правоохранительных 
органов. 

Все большее распространение данного оперативно-розыскного ме-
роприятия привело к такому состоянию правоохранительной деятель-
ности, что иные методы и средства раскрытия взяточничества отошли 
на второй план, стало ведущим мнение, что без оперативного экспери-
мента доказать взятку почти невозможно. 

Проведение оперативно-розыскного мероприятия «оперативный 
эксперимент» вызвало в научной литературе многочисленные обсужде-
ния о его правомерности, а анализ практики показал злоупотребление 
предоставленными ей возможностями. Принципиальный характер но-
сила точка зрения о разделении правомерных действий и провокации, 
достигнуть согласия в которых невозможно без четкого определения 
рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия. 


