
126

УДК 343.985.8

С.В. Пилюшин

КАРТ-СЧЕТ КАК ИСТОЧНИК ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Решение задач оперативного обслуживания объектов экономики, обеспечение на соответствующем уровне осведом-

ленности подразделений БЭП о состоянии оперативной обстановки, своевременное выявление определенных факторов, 
объективно указывающих на ее негативные изменения, связано с постоянным поиском разнообразной по своему содержа-
нию, объему и природе информации, а также последующим ее квалифицированным, научным анализом.

Постоянно развивающиеся технологии, с одной стороны, способствуют в каком-то смысле облегчению жизни людей за 
счет совершенствования средств общения, осуществления финансовых расчетов и т. д., а с другой – определению новых 
видов источников информации, на поиск которых ориентированы субъекты оперативно-розыскной деятельности.

Так, например, мобильный телефон давно уже стал неотъемлемым атрибутом в общении людей друг с другом, что со-
ответственно с позиций ОРД рассматривается как один из традиционных источников получения новой информации. Однако 
современные технологии уже на данном этапе выводят мобильный телефон за рамки его применения как средства разнопла-
новой связи, что не может быть оставлено без внимания сотрудников оперативных подразделений.

В настоящее время стремительными темпами развивается система расчетов посредством безналичных платежей, осу-
ществляемых при помощи банковских пластиковых карт, терминалов, а также средств компьютерной техники. И обусловлено 
это прежде всего тем, что банки и торговые сети постоянно проводят все новые программы кредитования, реализации товаров и 
услуг, предусматривающие различного рода поощрения (бонусы), стимулирующие граждан к расчетам в безналичной форме.

В связи с этим без внимания не была оставлена возможность использования мобильного телефона в качестве сред-
ства для безналичной оплаты не только в интернете, но и в обычном магазине. Реализация данной возможности стала 
доступной посредством внедрения в смартфон функции Near field communication (NFC), чем-то похожей на Bluetooth или 
WiFi. Технология позволяет обмениваться данными между смартфоном и платежным терминалом. Установив специальное 
приложение, пользователь вводит необходимые данные о своей банковской карточке, после чего телефон полностью за-
меняет банковскую карточку.

Технология NFC в мире существует с 2011 г., однако в Республике Беларусь возможность бесконтактных платежей 
смартфоном стала доступна с 2017 г., посредством использования рядом банков технологии Host Card Emulation (НСЕ).

Вышесказанное еще раз подчеркивает, что банки ведут активную работу, направленную на отказ в дальнейшем от пла-
стиковых карт. Естественно, это способствует возникновению дополнительной информации, отображаемой на карт-счетах 
физических лиц. Развитие данной тенденции должно быть рассмотрено через призму ОРД как очередная возможность по-
лучения дополнительной информации о событиях, имевших место в жизни лица, представляющего оперативный интерес.

Таким образом, сведения о движении денежных средств по карт-счетам необходимо рассматривать как дополнитель-
ный источник информации, способствующий не только обнаружению новой, но и проверке ранее полученной информации. 
Расширение круга возможных источников информации при осуществлении поисковых мероприятий позволяет обеспечить не 
только поступление первичных сведений, но и их более тщательную проверку, что соответственно положительным образом 
сказывается на уровне подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществления оперативно-розыскной 
деятельности в целом.
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА СУБЪЕКТОВ И УЧАСТНИКОВ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Современное состояние оперативно-розыскной науки характеризуется поиском инновационных способов и средств по-
вышения эффективности оперативно-розыскной практики, ее правовой основы, решения проблем методологического, за-
конодательного, этического и праксиологического характера. Оперативно-розыскная деятельность в условиях противодей-
ствия современной преступности не может развиваться без учета человеческого фактора, который в данной работе и в этом 
специфическом направлении юриспруденции играет решающую роль. Имеющиеся достижения в области теории и практики 
ОРД создали предпосылки для развития оперативно-розыскной науки в целом и ее важнейших институтов, к которым, несо-
мненно, относится и институт субъектов и участников ОРД.

Отправной точкой в решении проблемных вопросов методологии указанного института явилась необходимость рассмо-
трения системного взаимодействия сфер деятельности человека в ОРД, раскрывающего вопросы взаимосвязей и отношений 
лиц, участвующих в данной деятельности. Такая ситуация объясняется возрастанием роли человека в ОРД, так как он вы-
ступает в данном виде деятельности основным и связующим звеном всех происходящих в ней процессов. 

Анализ литературы по проблемам деятельности субъектов и участников ОРД показывает, что она в основном касалась 
участников данного процесса в вопросах правового, организационно-тактического уровней осуществления ОРД в пределах 
противодействия конкретным видам (группам) преступлений. Участниками процессов представлялись оперативные, внеш-
татные сотрудники и лица, оказывающие содействие на конфиденциальной основе. Соответственно процесс совершенство-
вания ОРД связан был с решением проблем в деятельности указанных лиц.
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Данный методологический подход, имевший место многие годы, в условиях развития правового регулирования ОРД, из-
менения характера преступности и других обстоятельств, является сдерживающим фактором в процессах совершенствова-
ния функционирования субъектов и участников ОРД, так как такой подход не отвечает требованиям времени о необходимости 
максимального задействования общественности в решении задач ОРД и эффективного использования возможностей других 
правоохранительных органов.

В настоящее время представления о лицах, участвующих в ОРД, не имеют цельного завершенного характера. Такая 
ситуация вызывает необходимость теоретического обоснования включения участников ОРД в единую ее систему субъектов 
и участников, закрепления данных категорий в законодательных актах, определения их места среди других субъектов пра-
ва. Очевидным представляется, что в ОРД группа рассматриваемых однородных общественных отношений не подвергнута 
правовому регулированию.

Изученность проблем деятельности субъектов и участников ОРД никогда не будет полной. Тем не менее в этом сложном 
процессе обращается внимание на то, что статус указанных лиц определен недостаточно четко. Связано это с рядом факто-
ров. Так, современная оперативно-розыскная практика опирается на базисные подходы советской школы ОРД, где изучение 
деятельности субъектов ОРД находилось и в настоящее время находится в плоскости рассмотрения работы оперативного 
сотрудника и лиц, предоставляющих информацию, что в современных условиях не позволяет в полной мере определить 
векторы развития всех субъектов и участников ОРД. 

Определение лиц, участвующих в ОРД, в стройную систему позволит в перспективе выделить способы, характер и 
средства использования отдельных субъектов обозначенной деятельности в интересах оперативно-розыскной практики. Та-
кое разделение труда даст возможность оперативным подразделениям быстро и своевременно реагировать на запросы 
практики, решать в предоставленном объеме прикладные задачи, развивать содержание собственных направлений работы, 
соблюдать права и свободы лиц, участвующих в ОРД. В сложившейся ситуации возникла необходимость научного осмысле-
ния института субъектов и участников ОРД. 

В связи с расширением участников рассматриваемой деятельности очевидно, что внимание ученых привлекают отноше-
ния, возникающие в сфере ОРД, а содержание правоотношений составляют права и обязанности ее субъектов и участников. 
Однако эти специфические нормы разработаны не ко всем лицам. Данный вопрос необходимо решить, так как важно не 
только показать роль участников ОРД в оперативно-розыскных правоотношениях, но и в дальнейшем укрепить их правовой 
статус, а также исследовать их функции, характер и особенности решаемых ими задач. 

В разрозненных научных работах затрагивались актуальные для своего времени аспекты деятельности субъектов и 
участников ОРД, но оставались нерешенными многие вопросы. Выдвижение гипотез о развитии субъектов ОРД останавлива-
ется на вопросах совершенствования их деятельности исходя из их функционального назначения. Представленный подход 
сужает пределы изучения рассматриваемых лиц, что вызывает необходимость разработки единой концепции, направленной 
на эффективное функционирование субъектов и участников ОРД.

Данная концепция имеет принципиальное значение для определения путей создания и дальнейшего развития института 
субъектов и участников ОРД в Республике Беларусь, а также нового подхода в формировании (с самостоятельной системой 
взглядов в понимании современного общественного развития) эффективной системы борьбы с преступностью.

Актуализация идеи создания объективного взгляда на субъектов и участников ОРД предполагает формирование на-
учных основ их деятельности. Нужно признать, что многие поведенческие свойства личности зависят от объективных пред-
посылок, определяющих ее деятельность. Теоретический анализ данных предпосылок работы субъектов и участников ОРД 
на основе современного состояния борьбы с преступностью обязывает нас выработать адекватные меры противодействия 
криминалу. При таких условиях, как ведомственная разобщенность правоохранительных органов; поиск критериев оценки 
оперативной работы; наличие проблемных аспектов ведомственного контроля за осуществлением рассматриваемой дея-
тельности; сложности при участии оперативного сотрудника в выполнении процессуальных функций, осуществляемых им 
как субъектом органа дознания; наличие проблем в стадии возбуждения уголовного дела; дублирование функций с другими 
подразделениями ОВД, существует необходимость в формировании целостной, логически завершенной концепции деятель-
ности субъектов ОРД в современных условиях.
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КЛИМАТ КАК ОБЪЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В настоящее время одной из самых острых экологических проблем человечества становится проблема изменения кли-

мата. Однако этот вопрос, по нашему мнению, не находит достаточного отражения в преподавании экологического права. 
Это объясняется тем, что в учебной программе по экологическому праву такой отдельной темы нет и только некоторые ее 
аспекты изучаются в рамках тематики охраны лесного фонда, животного мира, атмосферного воздуха и озонового слоя.

В программе по природоресурсному праву подобная тематика также отсутствует. Учебной литературы по данной про-
блеме недостаточно.

В этой связи представляется необходимым сделать хотя бы общий научный анализ климата как объекта экологических 
отношений. 

Климат – это многолетний режим погоды для данного района земли, как бы средняя погода за много лет. Термин «кли-
мат» был введен в научный оборот 2 200 лет тому назад древнегреческим астрономом Гиппархом и означает по-гречески 




