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регистрацию с обязательной спецпроверкой частных детективов полицией. Это обосновывается тем, что нигде не зареги-
стрированный частный детектив без всякой лицензии может по собственному усмотрению пользоваться довольно широким 
арсеналом оперативной техники и криминалистических средств, следить за любым лицом, фотографировать его на улице, 
рабочем месте, в иных общественных местах.

В последние годы в Великобритании к кругу проблем уголовного расследования, решаемых силами частных агентов, 
относятся в первую очередь расследования преступлений, связанных с компьютерными системами. К числу наиболее пер-
спективных направлений работы частных сыскных агентств относятся: обеспечение безопасности служебных и частных по-
мещений, выявление подслушивающих устройств, личная охрана клиентов. 

В Германии частное сыскное бюро должно быть зарегистрировано как учреждение, занимающееся коммерческой дея-
тельностью. Для учредителя не требуется специального образования или соответствующего опыта работы.

Частные службы безопасности в ФРГ делятся на две группы: агентства, занимающиеся предоставлением фирмам и 
госучреждениям услуг по обеспечению безопасности объектов и лиц, подлежащих физической охране; подразделения охра-
ны, создаваемые самими фирмами и учреждениями. Согласно федеральному закону о частных предприятиях для открытия 
частной службы безопасности требуется специальное разрешение властей, как и на заключение контрактов с заказчиком: 
ведомством, предприятием, фирмой. В разрешении может быть отказано, если частная служба не обеспечивает необходи-
мой безопасности или не имеет для этого достаточных финансовых, технических, иных возможностей. Конкретные критерии 
обеспечения безопасности изложены в соответствующих постановлениях и директивах правительств отдельных земель. 
Директивами и инструкциями федерального министра регулируются вопросы контроля за деятельностью частных служб 
безопасности, их оснащением оружием и спецтехникой, сохранением ими служебных секретов охраняемых предприятий. Ши-
рокое привлечение частных служб безопасности для охраны режимных объектов, рост численности подразделений охраны 
на предприятиях и фирмах, способных конкурировать с полицией, вынуждают Министерство внутренних дел ФРГ постоянно 
заниматься вопросами определения и уточнения задач, которые они решают, чтобы не допустить их превращения в бескон-
трольную «частную полицию».

Подводя итог, отметим, что за рубежом осуществляется довольно четкое распределение обязанностей между централь-
ными, ведомственными и частными структурами, ведающими вопросами обеспечения безопасности.
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Институт защиты лиц, оказывающих или оказывавших содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, занимает одно из ключевых мест в политике государства по противодействию преступности. Этот факт обус-
ловливается тем, что правоохранительные органы, противодействуя данному негативному социальному явлению, могут 
привлекать граждан к содействию на конфиденциальной основе, а также к подготовке проведения оперативно-розыскных 
мероприятий и участию в них. Кроме того, защита жизни, здоровья, чести и достоинства, имущества граждан является одной 
из приоритетных функций любого современного государства.

Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, связано с определенным риском 
негативного воздействия со стороны преступников, которое в свою очередь представляет угрозу успешному решению задач 
ОРД. В практической деятельности данное негативное воздействие может быть выражено в различных формах: причине-
ние физического вреда и материального ущерба, психическое принуждение и даже физическое устранение содействующих 
граждан, что обусловливает объективную необходимость защиты лиц, оказывающих или оказывавших конфиденциальное 
содействие, и принятие комплекса мер обеспечения их безопасности. 

Государство в лице компетентных органов должно гарантировать надежную защиту лиц, оказывающих или оказывавших 
содействие на конфиденциальной основе, что, в свою очередь, обеспечит дальнейшее сотрудничество граждан, создаст у 
них убежденность, что они находятся в состоянии защищенности, усилит их мотивацию.

В соответствии со ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» обеспечение безопасно-
сти граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе, их близких, а также сохранность их иму-
щества от преступных посягательств является обязанностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Потребность обеспечения безопасности указанных выше лиц послужила своеобразным толчком к разработке и законо-
дательному закреплению системы гарантий их социальной и правовой защиты. В законодательстве об оперативно-розыскной 
деятельности закреплены следующие виды защиты: правовая защита; социальная защита; обеспечение безопасности.

Правовая защита граждан, оказывающих или оказывавших содействие органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность, заключается в принятии необходимых мер по предотвращению или пресечению преступных посягательств, 
создающих реальную угрозу их жизни, здоровью и имуществу. Правовая защита также состоит и в недопущении привлечения 
указанных лиц к уголовной ответственности в случае правомерного исполнения ими общественного долга или возложенных 
на них обязанностей. Данные положения вытекают из оперативно-розыскного законодательства, а также из уголовного, кото-
рое играет приоритетную роль в вопросах недопущения привлечения к уголовной ответственности.
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Особое значение оперативный сотрудник в этом плане должен уделять двум группам обстоятельств, регламентиро-
ванных уголовным законом: а) обстоятельства, исключающие уголовную ответственность за совершенное преступление; 
б) обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность за совершенное преступление, – обстоятельства, не 
устраняющие ни общественной опасности, ни противоправности деяния на момент его совершения, однако исключающие 
уголовную ответственность за совершенное преступление в силу обязанности государства освободить лицо от уголовной 
ответственности. Из числа этих обстоятельств оперативный сотрудник в своей профессиональной деятельности с учетом 
оперативно-тактического замысла и в целях защиты лица может эффективно использовать следующие:

добровольный отказ от преступления (ст. 15 УК);
добровольное заявление о существовании преступной организации или банды ее участником и способствование ее 

изобличению (ст. 20 УК);
добровольное заявление о легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, и способ-

ствование выявлению преступления (ч. 2 примечания к ст. 235 УК);
добровольное сообщение о даче взятки либо если имело место вымогательство взятки (ст. 431 УК);
другие обстоятельства, указанные непосредственно в Особенной части УК (примечания к главам, статьям).
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, исключают уголовную ответственность в связи с тем, что деяние 

изначально не признается преступлением по определенным обстоятельствам. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния, которые имеют оперативно-розыскное значение при защите лиц, можно разделить на две подгруппы.

Первая группа включает в себя обстоятельства, указывающие на отсутствие признаков или состава преступления: 
а) малозначительность деяния (ч. 4 ст. 11 УК); б) приготовление к преступлению, не представляющему большой обществен-
ной опасности (ч. 2 ст. 13 УК); в) невиновное причинение вреда (случай) (ст. 26 УК).

Ко второй группе относятся обстоятельства, исключающие преступность деяния в силу отсутствия таких признаков, 
как общественная опасность и противоправность. Эти обстоятельства нашли свое законодательное закрепление в гл. 6 УК. 
К ним относятся: 1) необходимая оборона (ст. 34 УК); 2) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 
(ст. 35 УК); 3) крайняя необходимость (ст. 36 УК); 4) пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию 
(ст. 38 УК); 5) деяние, связанное с риском (ст. 39 УК); 6) исполнение приказа или распоряжения (ст. 40 УК).

Применение в отношении конфиденциально содействующего лица мер правовой защиты осуществляется, как правило, 
в рамках оперативно-розыскного производства и может быть продолжено на всех стадиях уголовного процесса и даже после 
его завершения.

Таким образом, при осуществлении оперативно-розыскной деятельности правовая защита является эффективным 
средством обеспечения безопасности лиц, конфиденциально содействующих органам внутренних дел. Развитие теоретиче-
ских положений данной темы будет способствовать укреплению доверия со стороны граждан к органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, созданию обстановки нетерпимости к преступным посягательствам.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Говоря о роли государства в обеспечении экономической безопасности в условиях перехода общества к рыночным отно-
шениям, важно определить пределы государственно-правового вмешательства в экономику. Это объясняется тем, что угроза 
существованию общества и государства может возникать в результате действия как внешних, так и внутренних факторов, 
включая различного рода правонарушения, неспособность органов власти обеспечить внутреннюю стабильность, в том числе 
в области обеспечения экономической безопасности.

В условиях перехода современного белорусского общества к рыночным отношениям бытует представление, что ры-
нок – сфера, свободная от вмешательства государства. На наш взгляд, подобные высказывания далеки от действительности. 
На всех этапах исторического развития общества государство в той либо иной мере оказывало влияние на рынок. А в совре-
менных условиях такое воздействие весьма широкое и в достаточной степени эффективное. Именно государство устанавли-
вает и охраняет общие правила функционирования рынка, которые складывались в длительном процессе его становления. 
Все они закреплены в четких, определенных, достаточно развитых правовых формах. Общие правила функционирования 
рынка соответствуют объективным закономерностям товарно-денежных отношений. Именно они организуют рынок, не до-
пуская превращения его в беспорядочную свалку в погоне за выгодой, а также обеспечивают свободу рынка, необходимое 
условие выполнения его основной функции связи производства и потребления. Сложный правовой механизм охраняет участ-
ников рынка от попыток ограничивать свободу принятия решений каждым из них.

Складываясь в жизни, эти правила санкционировались и охранялись государством. Накопленные веками формы воз-
действия государства на рыночные отношения оказались недостаточными в условиях бурного развития науки и техники Но-
вого времени. Со второй половины XIX в. начинают создаваться новые механизмы непосредственного влияния государства 
на рынок – экономическими методами через систему налогообложения, что способствовало развитию отраслей, которые 
государство признавало приоритетными. Также одной из первых форм вмешательства государства в рыночные отношения 
является антимонопольное законодательство. 




