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в рамках оперативного опроса могут использоваться средства для негласного получения (фиксации) информации и иные сред-
ства; при проведении оперативного опроса запрещается применять физическое (побои и т. п.) или психическое (угрозы и т. п.) 
насилие; сроки проведения оперативного опроса исчисляются в часах); специальные условия (оперативный опрос проводится, 
как правило, без заведения ДОУ; оперативный опрос, для участия в проведении которого оперативный сотрудник привлек лицо, 
оказывающее содействие на конфиденциальной основе, может осуществляться по специальному заданию, которое объявляет-
ся под подпись лицу, привлекаемому к участию в ОРМ, до начала его проведения).

Третья стадия – организация проведения оперативного опроса включает следующие группы действий: определение 
конкретных задач, которые предполагается решить посредством проведения данного ОРМ; оценка сложившейся оперативно-
розыскной ситуации, охватывающая: изучение и анализ имеющихся материалов ОРД и складывающейся оперативной об-
становки, в ходе которой в необходимом объеме определяется круг лиц, которых надо опросить, по возможности получаются 
сведения, характеризующие их личность (отношение к правоохранительным органам, предмету предстоящего оперативного 
опроса, противоправным действиям конкретных лиц; характер, увлечения, физическое и психологическое состояние, возраст, 
язык общения и др.); делается вывод о возможной информированности лица, опрос которого планируется, о лицах и фактах, 
представляющих оперативный интерес; сбор дополнительных данных, требуемых для решения задач ОРМ, в определенных 
случаях – проверка имеющейся информации); планирование проведения оперативного опроса (определение предмета рас-
сматриваемого ОРМ – какие конкретно сведения и в каком объеме следует получить от лица (лиц), опрос которого (которых) 
планируется; определение вида оперативного опроса (гласный или негласный, с зашифровкой цели или без зашифровки 
цели, бесконфликтный или конфликтный и т. д.); определение перечня вопросов, которые целесообразно задать лицу (ли-
цам), опрос которого (которых) планируется, и их последовательности; определение обстоятельств проведения оперативного 
опроса, позволяющих оптимальным образом решить его задачи (место, время и обстановка проведения); определение такти-
ки проведения опроса в зависимости от вида опроса и линии поведения; решение организационно-технических вопросов (осу-
ществление подготовки исполнителей, помещения, технических средств); подбор участников оперативного опроса, исходя из 
решаемых задач, характера подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, вида проводимого опроса, 
иных обстоятельств, имеющих значение для проведения рассматриваемого ОРМ; оформление необходимых документов 
(например, специального задания и (или) документов, легендирующих личность).

Рабочий этап, включает следующие стадии.
Четвертая стадия – непосредственное производство оперативного опроса, на которой осуществляется специальное 

общение оперативного сотрудника (привлеченного лица) с опрашиваемым лицом, которое строится в диалоговом режиме 
с использованием определенных вопросов на интересующую тему с целью получения и фиксации оперативно-розыскной и 
ориентирующей информации посредством речевых и неречевых (жесты, мимика и т. п.) коммуникаций, а также письменных 
знаков. Содержанием такого общения при проведении оперативного опроса является непосредственное общение – беседа, 
разговор между оперативным сотрудником (привлеченным лицом) и интересующим его физическим лицом. В ходе такого 
общения сотрудник (привлеченное лицо) ставит определенные вопросы на интересующую его тему и предполагает получить 
необходимые ему сведения. Специальный характер такое общение приобретает в силу того, что оперативными сотрудника-
ми в процессе подготовки, проведения и документирования опроса, как правило, применяются специальные психологические 
и тактические приемы и способы (например, психологическое воздействие, зашифровка цели и т. п.), а также специальные 
технические средства (в частности, для негласного получения информации).

Пятая стадия – фиксация хода и результатов оперативного опроса, на которой оперативным сотрудником осуществля-
ется документальное оформление хода опроса и полученных в процессе его проведения фактических данных, а также пред-
метов, документов и компьютерной информации (ч. 1, 3 ст. 20 Закона об ОРД).

На заключительном этапе реализуется шестая стадия – прекращение оперативного опроса. Фактическое окончание 
проведения оперативного опроса происходит, как правило, в момент прекращения общения оперативного сотрудника с инте-
ресующим лицом вне зависимости от того, были ли получены удовлетворяющие ответы на вопросы, поставленные в беседе. 
Юридически оперативный опрос будет считаться прекращенным при достижении целей его осуществления (ч. 2 ст. 46 Закона 
об ОРД) либо при установлении обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии оснований для дальнейшего проведения 
ОРМ (абз. 2 ч. 1 ст. 46 Закона об ОРД). При этом постановление о прекращении оперативного опроса не выносится.

УДК 343.985

В.Н. Цынкевич
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Преступность в широком значении представляет собой социальное и уголовно-правовое явление, состоящее из сово-
купности общественно опасных деяний, которые совершены на определенной территории за конкретный период и выража-
ются в количественных показателях. Не вызывает сомнений, что данное явление влечет за собой исключительно негативные 
последствия, связанные с подрывом наиболее важных устоев общества, причинением в различной степени вреда охраняе-
мым законом интересам граждан. В этой связи со стороны правоохранительных органов требуется своевременное принятие 
адекватных мер, способных отвечать реалиям возникающих угроз.

Обладая свойством изменчивости, преступность под воздействием экономических, политических, управленческих, иде-
ологических и других процессов трансформируется в новые формы проявления. В связи с этим возникает систематическая 
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необходимость в усовершенствовании имеющихся оперативно-розыскных методик противодействия отдельным видам пре-
ступлений, а в случае отсутствия таковых – в разработке новых.

Для успешного развития вышеуказанных методик и повышения их эффективности осуществляется в первую очередь 
познание закономерностей совершения общественно опасных деяний, возникающих связей и отличительных признаков, 
обусловленных фактором человеческого воздействия на окружающую действительность. Основу приобретения нужных 
знаний составляют исследования характеристик преступлений в уголовном праве, криминологии, криминалистике, теории 
оперативно-розыскной деятельности. Вместе с тем каждая из перечисленных наук ограничивается предметом изучения, 
а значит, рассматривает преступление с позиции собственного интереса.

Практические рекомендации по выявлению и раскрытию преступлений традиционно базируются на оперативно-
розыскной характеристике, позволяющей установить процесс формирования следов в результате выявления особенностей 
поведения преступника. Это помогает оперативному сотруднику ограничить поисковые направления, выстроить логическую 
последовательность выбора своих действий и рационально их реализовать для достижения поставленной цели. Особую 
актуальность обозначенная характеристика приобретает в ходе изобличения лиц, которые причастны к совершению неоче-
видных деяний (например, тщательно замаскированных, сопровождаемых четким распределением преступных ролей по за-
ранее спланированной и отработанной схеме). 

На наш взгляд, оперативно-розыскная характеристика преступлений имеет прикладное значение, которое является не 
только базисом для разработки рекомендаций по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений, но и самостоя-
тельной научной категорией. Это явно прослеживается на примере криминалистических и оперативно-розыскных характери-
стик. Несмотря на общую функцию – борьбу с преступностью, они предназначены для разных субъектов – оперативного со-
трудника и следователя. Каждый из них решает разные задачи, вытекающие из действующего законодательства, используя 
для этого специальные формы – следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, методы – исключительно 
гласные и как гласные, так и негласные, поэтому речь идет о самостоятельных видах правоохранительной деятельности – 
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной. 

Кратко резюмируя изложенное, необходимо отметить, что главные различия данных характеристик проявляются в субъ-
ектах, которым они предназначены; решаемых ими задачах; формах и методах, которыми они могут реализовываться.

Отдельного внимания заслуживает информационная составляющая оперативно-розыскной характеристики, что глав-
ным образом отличает ее от других характеристик, исследуемых юридическими науками. Как верно отмечают И.И. Басецкий 
и В.Ч. Родевич, оперативно-розыскная характеристика преступлений – это совокупность гласной и негласной информации. 
В связи с этим рассматриваемая категория включает в себя самостоятельный и более широкий спектр сведений, не имеющий 
отношения к уголовному праву, криминологии, психологии, криминалистике и т. д.

Таким образом, оперативно-розыскная характеристика преступлений – это систематизированная информационная мо-
дель, состоящая из коррелирующих между собой структурных элементов, наполненных сведениями, полученными из гласных 
и негласных источников, которые позволяют в совокупности описать механизм совершения общественно опасных деяний для 
эффективной разработки практических рекомендаций по их предупреждению, выявлению и пресечению, представленных 
алгоритмом действий оперативного сотрудника.

Как показывает анализ научных трудов по исследуемой проблеме, ученые не едины во мнении о структуре оперативно-
розыскной характеристики преступлений. Главная причина этого кроется в особенностях познания, осуществляемого с при-
кладной целью на примере отдельных видов общественно опасных деяний, которым свойственна разная структура, посколь-
ку в одном случае то или иное звено играет важную роль, а в другом – оно и вовсе может отсутствовать. 

В большинстве случаев исследователи включают в оперативно-розыскную характеристику преступлений сведения, опи-
сывающие уголовно-правовые признаки конкретного вида общественно опасного деяния; личность преступника; мотивацию 
криминального поведения; способ совершения преступления; предмет преступления; обстановку преступления; место совер-
шения преступления; поведение жертвы преступления. Исходя из этого общая структура указанной характеристики выглядит 
достаточно разнообразной.

Однако наиболее целесообразно, как мы полагаем, при формировании оперативно-розыскной характеристики преступлений 
исходить прежде всего из объективных закономерностей включения тех или иных элементов, обладающих наибольшим информа-
ционным содержанием для решения задач, стоящих перед оперативным сотрудником. В данном аспекте разделяем утверждение 
С.Н. Князева, что в системе главное – не элементы, а взаимосвязи между ними, их взаимодействие, взаимоотношения. Аналогичной 
позиции придерживается и А.Е. Гучок, отмечая, что важнейшую роль в функционировании и развитии преступления играют систе-
мообразующие связи, благодаря которым все элементы его материальной структуры оказываются связанными воедино. 

Таким образом, искусственное наполнение произвольными сведениями рассматриваемой характеристики недопустимо, 
так как подобное заведомо ведет к ее расширению и не позволяет выявить зависимости в структурных компонентах.
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О ПРОФИЛАКТИКЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Согласно Концепции информационной безопасности Республики Беларусь целью обеспечения информационной безо-

пасности является достижение и поддержание такого уровня защищенности информационной сферы, который обеспечивает 
реализацию национальных интересов Республики Беларусь и ее прогрессивное развитие.


