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Однако перед тем как решить, какой из указанных способов является наиболее актуальным при вербовке, сотрудник 
оперативного подразделения должен обращать внимание на такие факторы общения, как внешний вид, экспрессивные реак-
ции, голос и речь, внимание, социальный статус, зрительный контакт собеседника.

Процесс общения, как правило, начинается со знакомства. Для некоторых людей вступление в контакт с незнакомым 
человеком сопряжено с наличием индивидуальных особенностей (скромность, скрытность, недоверие, стеснение). Для об-
легчения знакомства правоохранителя с интересующим лицом достаточно установить наличие определенных общих «точек 
пересечений», таких как место и дата рождения, школа, университет и т. д. 

В психологическом плане развитие контактов между людьми проходит три стадии, а именно взаимное оценивание, вза-
имная заинтересованность, а также обособление в диаду (установление доверительных отношений). Конечным результатом 
данного направления деятельности является «процесс нарастающей близости», которому способствуют такие фразы, как 
«Я с Вами», «Мы вместе», «Нас никто не слышит».

Таким образом, исходя из вышеуказанного, следует отметить, что ОРД предполагает вступление сотрудников в различ-
ные контакты с заинтересованными лицами, в том числе с конфидентами. Решение проблемы привлечения лиц к конфиден-
циальному сотрудничеству непосредственно зависит от того, как сотрудник оперативного подразделения ОВД овладел двумя 
областями самостоятельных наук, а именно ОРД и психологией.
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На современном этапе существует объективная целесообразность в использовании не только классических методов 

криминалистики в оперативно-розыскной деятельности по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, но и методов, 
заимствованных и адаптированных из современной психологической науки. Речь идет о применении в оперативно-розыскной 
деятельности профайлинга.

Характерологические особенности личности участвуют в формировании индивидуального стиля поведения, который внешне 
проявляется в привычной для данной личности форме активности. Другими словами, между внутренними психофизиологическими 
реакциями и внешними поведенческими проявлениями существует прямая закономерность. Исходя из данной закономерности, 
можно определить содержание профайлинга как совокупность психологических методов и методик оценки и прогнозирования по-
ведения человека на основе анализа его наиболее информативных признаков и характеристик внешности, дающих возможность 
получения объективной информации через вербальные и невербальные компоненты, использующиеся в межличностном обще-
нии и позволяющие определять нетипичные изменения в поведении, направленные на сопротивление установлению объектив-
ной истины. Данное условие объясняет высокую практическую эффективность профайлинга при составлении психологического 
портрета (профиля) в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

В структуре правоохранительных органов зарубежных государств (например, Израиля) создаются отделы, в которых ра-
ботают сотрудники, имеющие профессиональные навыки составления психологического профиля преступника в соответствии с 
принятыми стандартами. Данный опыт свидетельствует о том, что применение профайлинга увеличивает вероятность раскры-
тия преступлений и способствует их профилактике. Криминальный профиль может обладать определенной юридической силой, 
а иногда является единственным основанием для задержания подозреваемого. На наш взгляд, достоинствами данного метода 
является достаточно высокая степень надежности и широкие возможности применения. Применение профайлинга может стать 
элементом системы психологического сопровождения оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса.

Одной из важных особенностей использования технологий профайлинга в оперативно-розыскной деятельности, на наш 
взгляд, является составление психологического портрета разыскиваемого неустановленного лица, совершившего преступ-
ление. В основе психологического профиля, как уже отмечено, будут лежать результаты исследований в области поведенче-
ских моделей преступников, совершивших аналогичные преступления. Качественно составленный психологический профиль 
предполагаемого преступника значительно сузит круг подозреваемых лиц, поскольку будет включать в себя такие модели-
руемые признаки, как тип личности (импульсивный, агрессивный и др.), пол, возраст, социально-демографические характе-
ристики и криминальный опыт.

В основе следующей особенности применения профайлинга в оперативно-розыскной деятельности лежит визуальная 
психодиагностика. Речь идет о способности оперативных сотрудников по соответствующим психофизиологическим призна-
кам, вербальным и невербальным реакциям индивида (мимика, жесты, поза) определять степень достоверности излагаемой 
им информации. Предполагается использование профайлинга в процессе реконструкции факта преступления, на стадии 
сбора оперативно значимой информации о совершенном преступлении. Ключевым здесь является составление психоло-
гического портрета лиц, свидетельствующих о преступлении и предполагаемом преступнике. Построенный на визуальной 
психодиагностике профиль лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства преступления, позволит впо-
следствии более эффективно выстраивать взаимоотношения или же будет свидетельствовать о нецелесообразности про-
должения дальнейшей с ним работы.

Важной особенностью использования профайлинга в оперативно-розыскной деятельности может быть консультирование со-
трудников оперативно-розыскных и следственных органов по вопросам визуальной психодиагностики. Обладая данными о лич-
ностных и поведенческих особенностях преступника, образе его жизни и способах реагирования в различных ситуациях, профайлер 
может смоделировать ситуацию, в которой вероятность обнаружения и задержания преступника будет максимально высокой.
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Вместе с тем применение профайлинга в оперативно-розыскной деятельности не представляется возможным без созда-
ния и функционирования системы психологического обеспечения служебной деятельности соответствующих органов, а также 
без специалистов, владеющих технологиями профайлинга. Обладание знаниями в области визуальной психодиагностики 
и особенностями использования профайлинга на уровне профессиональной компетенции внесет свой вклад в повышение 
эффективности деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
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ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМАТИКУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ 
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Оценка современного состояния нашего общества свидетельствует об интеграции отдельных областей научного зна-
ния, необходимости и значимости комплексных исследований для решения глобальных задач в политической и экономиче-
ской жизни страны. Не является исключением и теория оперативно-розыскной деятельности, в значительной степени содей-
ствующая решению практических задач в сфере противодействия преступности. В частности, от использования ее научного 
потенциала во многом зависят вопросы эффективности применения уголовного и уголовно-процессуального законов.

Вместе с тем следует понимать, что необходима дифференциация знаний при изучении общих объектов познания. Инте-
гративный характер теории оперативно-розыскной деятельности не означает возможность применения шаблонов и необосно-
ванного вторжения в предметные сферы других юридических наук криминального цикла, в том числе криминалистики, уголовно-
го и уголовно-процессуального права, криминологии. Попытки комплексного изучения объектов исследования юридических наук 
криминального цикла без уточнения специфики и конкретизации предметов научного анализа не будут отличаться глубиной и 
системностью изложения полученных результатов. Только при определении предметной сферы каждой из наук криминального 
цикла становится возможным вести речь про системную целостность этих наук как составную часть единой юридической науки.

Данная задача хоть и не нова, но является весьма сложной и актуальной. Поскольку преступная деятельность и дея-
тельность по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений изучаются различными 
отраслями научного знания, через призму своего предмета и метода, а изучаемые процессы и явления органически связаны 
между собой, взаимозависимы, взаимодействуют и взаимопроникают в ходе своего развития, провести абсолютную разгра-
ничительную линию между предметами юридических наук криминального цикла практически невозможно.

В науке данная задача решается по-разному. Так, определение предметной сферы любой из выше перечисленных на-
учных дисциплин возможно по таким критериям, как цели и задачи познания. Например, в криминалистике целью познания 
предложено считать установление следовой картины происшедшего события, а задачей – обнаружение и работу с матери-
альными и идеальными следами – последствиями преступления.

Анализ проведенных научных исследований не позволяет считать эту и ряд иных сходных с ней актуальных проблем 
решенными, что предопределяет необходимость дополнительного уточнения места, роли и значения теории оперативно-
розыскной деятельности в системе юридических наук криминального цикла, определения ее взаимосвязи и соотношения с 
данными науками. Представляется необходимым исследовать объективные закономерности, обусловливающие, с одной сто-
роны, интеграцию теории оперативно-розыскной деятельности с системой юридических наук криминального цикла, а с дру-
гой – позволяющие дифференцировать научные знания, относящиеся к предмету теории оперативно-розыскной деятельности, 
определив ее взаимосвязь и соотношение с уголовным процессом, криминалистикой, уголовным правом и криминологией.

Исследование междисциплинарных связей теории оперативно-розыскной деятельности призвано способствовать раз-
работке ее новых методологических положений и качественному улучшению оперативно-розыскной практики.

В результате подобного рода междисциплинарных исследований на стыке задействованных в них отраслей знания 
могут формироваться новые самостоятельные интегральные науки со своим предметом, понятийным аппаратом и мето-
дами, отдельные из которых в перспективе, возможно, позволят более эффективно в сравнении с существующими сегодня 
научными дисциплинами решать крупные комплексные проблемы борьбы с преступностью, в частности определение места, 
роли и значения теории и практики оперативно-розыскной деятельности в системе обеспечения национальной безопасности 
Респуб лики Беларусь; определение места, роли и значения оперативно-розыскного законодательства в системе законода-
тельства Республики Беларусь о борьбе с преступностью; исследование взаимосвязи и соотношения оперативно-розыскных 
мероприятий с иными средствами правоохранительной практики, а именно инструментарием следователей, экспертов-
криминалистов, участковых инспекторов милиции, инспекторов по делам несовершеннолетних и др.

Видится, что современный взгляд на место и роль теории оперативно-розыскной деятельности в системе наук должен 
положить основу разработки большого числа новых нормативных правовых актов, регламентирующих взаимодействие опе-
ративных сотрудников органов внутренних дел с представителями как различных силовых структур, так и иных ведомств, 
организаций и учреждений для решения задач борьбы с преступностью.

В Советском Союзе, равно как и в Республике Беларусь, каких-либо научных разработок, касающихся взаимосвязи и 
соотношения теории оперативно-розыскной деятельности с другими науками не осуществлялось. В Российской Федерации 
данной проблеме посвящено лишь несколько работ, но почти все их результаты неприменимы к потребностям теории и прак-
тики оперативно-розыскной деятельности в Республике Беларусь как из-за различий в законодательстве между странами, так 
и из-за различий в условиях осуществления в них оперативно-розыскной деятельности (масштабы территории, особенности 
геополитического положения, социальная стабильность государств и др.). 




