
117

Таким образом, несмотря на достаточное правовое регулирования документирования полученной оперативно-розыскной 
информации, в оперативно-розыскной практике таможенных органов остаются актуальными вопросы, связанные с оценкой 
полученной информации, отбором оперативно значимой информации, выбором формы и способа фиксации отобранной ин-
формации и с ее документальным оформлением применительно к конкретным оперативным ситуациям. На наш взгляд, для 
разрешения данных вопросов требуется проведение специальных исследований с последующей разработкой адресных ре-
комендаций по действенному осуществлению оперативно-розыскного документирования результатов, наиболее актуальных 
для таможенных органов ОРМ с учетом специфики их деятельности.
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Генезис взглядов на проблему оперативно-розыскной характеристики преступлений позволяет сделать вывод о неодно-
значном отношении ученых к ее содержанию (источниках формирования) и выбору средств описания (отражения). 

Анализ точек зрения, изложенных в специальной литературе, на проблему формирования содержания оперативно-
розыскной характеристики преступлений позволяет структурировать их на три группы:

содержание оперативно-розыскной характеристики – представляется в виде совокупности информационных признаков, 
почерпнутых из различных информационных источников (уголовно-правовой, криминологической, криминалистической, пси-
хологической и других характеристик преступления);

содержание исследуемой характеристики – состоит из совокупности признаков, имеющих различное функциональное 
назначение (признаки, предназначенные для решения задач предупреждения и раскрытия преступлений, присущие различ-
ным характеристикам преступлений, имеющие только оперативно-розыскное значение и т. п.);

содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений – понимается как совокупность информации о престу-
плении, полученной в результате уголовно-правового, криминологического, криминалистического и оперативно-тактического 
анализа элементов оперативно-розыскной характеристики преступлений.

Обобщение существующих подходов позволяет сделать вывод, что основным дискуссионным моментом является во-
прос о включении или невключении в содержание рассматриваемой характеристики информации, содержащейся в уголовно-
правовой, криминологической, криминалистической и других видах характеристик.

По нашему мнению, эффективное решение мыслительных задач, возникающих перед исследователем в процессе изу-
чения такого сложного социального явления, как преступление, невозможно без использования системного подхода. Данный 
подход обусловливает необходимость синтезировать в единой системной модели теоретические представления, полученные 
в результате изучения преступления как специфического социального явления в его различных срезах. Только при этом усло-
вии возможна целеустремленная, осмысленная (определяемая наиболее полным объемом информации о преступлениях 
и лицах, их совершивших) и эффективная деятельность по выработке системы оперативно-розыскных мер борьбы с пре-
ступностью. Только такая модель-характеристика позволит оперативному сотруднику четко определить стоящие перед ним 
задачи и границы (объем) предстоящей деятельности – и в этом ее основная гносеологическая функция.

Представляется целесообразным отказаться от ставшего уже традиционным в юридических науках плоскостного ре-
шения модели-характеристики преступлений. В зависимости от непосредственных целей и задач, определяемых предметом 
науки и стоящих перед оперативным сотрудником, следует определить системообразующее ядро междисциплинарной мо-
дели конкретного вида преступлений и вокруг него конструировать объемную модель с учетом информации, содержащейся 
в характеристике преступлений, разработанных в других науках. Данный подход позволит повысить информационную на-
полняемость оперативно-розыскной характеристики и будет способствовать наиболее точному и полному выделению черт, 
свойств и признаков преступлений, имеющих значение для выработки научно обоснованных рекомендаций по повышению 
эффективности деятельности оперативных подразделений по их предупреждению и раскрытию.

Содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений тесно связано с выбором средств ее описания (отра-
жения). Изучение точек зрения, высказанных по данному вопросу, позволяет констатировать, что в качестве таковых выступа-
ют понятия: информация, информационные признаки, различные виды сведений и данных. При этом авторы используют дан-
ные термины в качестве синонимов, оставляя без внимания необходимость теоретического обоснования выбора и использо-
вания того или иного понятия как наиболее точно и полно отражающего сущность оперативно-розыскной характеристики. 

Следствием такого подхода является использование в качестве эксплицирующего элемента хотя и сходных (в обыден-
ном понимании), но разноплановых (по своему значению, содержанию) в функциональном назначении терминов, а также иг-
норирование общих, основополагающих правил применения понятийного аппарата, так как совершенно очевидно, что четкое 
языковое воплощение, правильное и единообразное употребление терминологии выполняют значительные коммуникатив-
ные и познавательные функции.

Обобщение высказанных в научной литературе точек зрения относительно упомянутых выше понятий позволяет конста-
тировать тот факт, что все они имеют единую информационную природу, но отражают при этом различные уровни познания 
тех или иных явлений реальной действительности. Следовательно, в качестве обобщающего средства описания, наиболее 
точно отражающего сущность оперативно-розыскной характеристики, следует использовать термин «информация».
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Данный вывод подтверждается также и результатами исследования В.Г. Афанасьева, который фактически обобщил су-
ществующие точки зрения, выделив главное, наиболее существенное. По его мнению, информация есть результат отражения, 
знание. Она представляет собой ту часть знания, которая используется для ориентировки, для активного действия, для управ-
ления, т. е. для сохранения качественной специфики, совершенствования и развития системы. Таким образом, информация – 
не любые сведения, сообщения, данные, а лишь только те, которые представляют собой проверенный практикой и удостове-
ренный логикой результат процесса познания реальной действительности, адекватное ее отражение в сознании человека. 

Изложенное выше позволяет констатировать, что по своей природе оперативно-розыскная характеристика преступлений 
является информационной моделью, отражающей свойства и существенные признаки, характер и особенности проявления 
преступлений в реальной действительности. Именно в качестве такой модели она включается в информационный механизм 
(обеспечение) оперативно-розыскной деятельности.
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Мировым сообществом длительное время вырабатывались и формулировались основные принципы международного 
сотрудничества. Основным из них является обеспечение свободного и беспрепятственного международного обмена научно-
технической информацией по проблемам экологии и передовых природосберегающих технологий. Во многих зарубежных 
странах в данной сфере накоплен значительный опыт: созданы эффективные организационные структуры и действенный ме-
ханизм правового регулирования охраны окружающей среды, функционируют крупные научные и научно-производственные 
центры, практическая охрана окружающей среды является особой отраслью, дающей возможность устойчивого развития. 
Имплементация научных и практических достижений в сфере экотехнологий представляется достаточно важной составляю-
щей перехода Республики Беларусь от техногенного развития к устойчивому типу. В условиях глобализации экологические 
инновации могут и должны способствовать более интенсивному развитию зеленой экономики. В настоящее время в условиях 
формирования единого информационного пространства обмен информацией о научных и практических достижениях в об-
ласти охраны окружающей среды может осуществляться как внутри страны, так и на межконтинентальном уровне. 

В этой связи необходимо выяснить, какого рода информация представляет интерес для взаимообмена. В соответствии 
с Конвенцией о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды, 1998 г. (Орхусская конвенция) к экологической информации относится любая 
информация в письменной, аудиовизуальной, электронной или любой иной материальной форме: о природной среде и со-
стоянии ее отдельных компонентов – земель, вод, атмосферного воздуха и т. п.; факторах, оказывающих или способных 
оказывать воздействие на элементы окружающей среды, анализ затрат, результатов и другой экономический анализ по во-
просам, касающимся окружающей среды; состоянии здоровья и безопасности людей. В национальном законодательстве под 
экологической информацией понимается документированная информация, содержащая сведения о состоянии окружающей 
среды, воздействиях на нее и мерах по ее охране, а также о воздействиях окружающей среды на человека, состав которой 
определяется Законом об охране окружающей среды, иными законодательными актами Республики Беларусь и междуна-
родными договорами Республики Беларусь. 

Технологии, позволяющие эффективно решать экологические проблемы, ввиду комплексности и сложности требуют не 
только инновационных инженерных идей, но и инновационных подходов в управлении и организации жизни общества.

В рамках устойчивого развития для достижения Республикой Беларусь мировых стандартов в сфере охраны окру-
жающей среды необходимо тесное сотрудничество как субъектов хозяйствования, так и государств. Инновационная пас-
сивность субъектов хозяйствования противоречит требованиям экологической устойчивости экономического развития. 
Обмен информацией в рамках рассматриваемой темы включает национальный и международный уровень. Первый пред-
ставляет собой процесс взаимодействия предприятий в рамках отрасли в целях обмена положительным опытом в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды. Обмен экологической информацией на предприятии является важным 
непрерывным и неотъемлемым процессом его производственной деятельности и устанавливает взаимосвязь между пере-
даваемой информацией, ее распространителями и получателями. Так, в свою очередь, под обменом экологической ин-
формацией понимается процесс предоставления и получения информации, осуществляемый организацией, а также пере-
говоры организации с внутренними и внешними заинтересованными сторонами с целью содействия взаимопониманию 
по экологическим проблемам, аспектам и результативности. Надлежащим образом организованный обмен экологической 
информацией на предприятии является залогом эффективности его природоохранной деятельности и функционирования 
системного управления окружающей средой.

По нашему мнению, в рамках объединения усилий мирового сообщества в области охраны окружающей среды и при-
родопользования видится перспективным создание и функционирование единой информационной системы, объединяющей 
научные разработки, а также внедренные практические достижения в сфере экоинноваций. Обмен опытом в данной сфере 
будет способствовать сокращению потребления ресурсов, осуществлению более действенного контроля за безопасностью 
окружающей среды, уменьшению расходов на ликвидацию негативного воздействия хозяйственной деятельности и произ-
водство экологически чистых продуктов.




