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ционных системах организаций, к которым будет организован удаленный доступ, будет осуществляться без четкой правовой рег-
ламентации, которая имеет место при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий (соблюдение оснований, 
условий и т. д.), если речь не идет об охраняемой законом тайне. При этом в данном случае всегда будет существовать объектив-
ная возможность получения тех либо иных сведений о личной жизни граждан или деятельности организаций, которые в своей 
совокупности (при наличии  достаточного объема) и квалифицированном анализе могут являться охраняемой законом тайной. Так, 
получение удаленного доступа к базам данных, создание которых предусмотрено постановлением Министерства связи и инфор-
матизации Республики Беларусь от 18 февраля 2015 г. № 6  «Об утверждении Инструкции о порядке формирования и хранения све-
дений о посещаемых пользователями интернет-услуг информационных ресурсах», позволяет получать значительный объем сведе-
ний как о личной жизни граждан, так и о деятельности организаций, которые в своей совокупности могут выступать как охраняемая 
законом тайна (коммерческая, тайна личной жизни и т. д.). Аналогичная ситуация может возникать и во многих других случаях. 

В связи с вышеизложенным для последовательного соблюдения рассматриваемого принципа ОРД следует на нормативно-
правовом уровне  ввести запрет на организацию удаленного доступа ее субъектов к базам данных (учетам) и информационным 
системам организаций, обеспечивающих передачу информации по сетям электросвязи, за исключением тех из них, где хранятся 
сведения о владельцах оконечных абонентских устройств. Обоснованием данного вывода может являться указание в ст. 31 закона 
об ОРД на то, что получение, преобразование и фиксация с помощью технических средств данных и сообщений, в том числе  
хранящихся в сетях электросвязи, следует рассматривать как оперативно-розыскное мероприятие «контроль в сетях электросвя-
зи», проведение которого строго регламентировано и связано с наличием соответствующих оснований и условий для проведения. 

Таким образом, получение хранящихся в вышеуказанных базах данных сведений должно осуществляться исключительно в 
порядке, предусмотренном частью четвертой или пятой ст. 19 закона об ОРД. Кроме того, решение вопроса об организации субъ-
ектами ОРД удаленного доступа к тем либо иным базам данных (учетам) и информационным системам организаций целесообраз-
но согласовывать с уполномоченными прокурорами и сопровождать принятие соответствующих решений оценкой хранящейся в 
них информации на предмет отсутствия  в ней сведений, составляющих охраняемую законом тайну. Реализация вышеизложенно-
го подхода в нормах законодательства обеспечит дополнительные гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов гра-
ждан, прав и законных интересов организаций в деятельности субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

 
 

УДК 343.985 

В.В. Сыромолот 
АНОНИМНОЕ СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН (ОБЩЕСТВЕННОСТИ)  

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практика борьбы с преступностью свидетельствует, что применяемые правоохранительными органами специальные средст-
ва и методы не в полной мере оказываются эффективными, особенно в тех случаях, когда речь идет о спланированной преступ-
ной деятельности, тщательной маскировке криминальной активности конкретных лиц, сокрытии следов совершения преступлений, 
активном противодействии правоохранительным органам. 

В таких ситуациях едва ли не единственным путем получения оперативной информации и решения иных задач оперативно-
розыскной деятельности является привлечение к получению информации, участию в подготовке и проведении оперативно-
розыскных мероприятий отдельных лиц, не являющимися штатными сотрудниками ОВД. Такое сотрудничество может иметь разо-
вый или систематический характер и осуществляться на гласной (открытой) либо конфиденциальной  (конспиративной) основе. 

Добровольность в оказании помощи органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, является основопола-
гающим положением (принципом) института сотрудничества граждан с оперативными подразделениями. Такое решение может 
быть принято самостоятельно (в инициативном порядке) либо является следствием согласия на мотивированную просьбу опера-
тивных сотрудников. 

По желанию конкретного человека орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, обязан обеспечить конфиден-
циальность (тайну) истинного содержания сложившихся между ними отношений. Принцип конспирации выступает здесь, во-первых, 
как гарантия соблюдения законных прав и интересов граждан, во-вторых, в качестве необходимого организационно-тактического 
условия эффективной помощи общественности в борьбе с преступностью. 

Организационные особенности оказания лицами содействия ОВД закреплены в соответствующих нормативных правовых ак-
тах, регламентирующих осуществление такого содействия, и достаточно эффективно реализуются в практической деятельности. 

Вместе с тем, на наш взгляд, с учетом развития информационных технологий, в том числе сети Интернет, не в полной мере 
используется возможность анонимного (в инициативном порядке) оказания содействия ОВД отдельными лицами (общественно-
стью) в борьбе с преступностью. 

Основная особенность анонимного содействия состоит в том, что при оказании содействия ОВД в раскрытии (выявлении) 
преступлений, розыске лиц гражданин, вступивший в анонимные отношения, лишает оперативного сотрудника возможности ис-
пользовать его в решении других задач, в том числе возможности его участия в уголовном процессе. При таком виде содействия 
лицо, предоставившее информацию, изначально ограждает себя от открытого общения с сотрудниками ОВД и иных правоохрани-
тельных органов, в связи с чем видится, что такое содействие является для него наиболее приемлемым. Принимая во внимание 
то, что такое содействие ОВД осуществляется в том числе и на возмездной основе, полагаем, это повлияет на его активность. 

Эффективность осуществления такого способа получения информации предполагается достаточно высокой, поскольку у 
ОВД имеется многолетний опыт использования средств массовой информации при раскрытии (выявлении) преступлений, розыске 
лиц, выявлении административных правонарушений и получении инициативной помощи общественности.  

Сеть Интернет и связанные с ней технологии не перестают удивлять пользователей новыми решениями. Веб-сайты из статиче-
ского набора html-документов в настоящее время превращаются в полнофункциональные интерактивные приложения. Все большую 
популярность приобретают многочисленные интернет-сервисы. Причиной популярности является широкий спектр услуг и возможно-
стей, которые могут предложить подобные программные решения пользователям. К преимуществам веб-технологий можно отнести 
доступность: для их использования пользователю достаточно иметь устройство с возможностью выхода в сеть Интернет.  
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Для Республики Беларусь организация такого взаимодействия также актуальна, поскольку, по данным Белстата, в возрасте 
от 16 до 24 лет услугами сети Интернет пользуются 91 % абонентов, из них ежедневно – 88,4 %, от 25 до 54 лет – 59,8 % (еже-
дневно – 65,5 %), от 55 до 64 лет – 18 % (ежедневно – 47,0 %). Ежемесячная русскоязычная аудитория ресурса «ВКонтакте» в 
среднем составила 52,1 млн пользователей. На втором месте по популярности – «Одноклассники» с 40,8 млн пользовате-
лей в месяц. Третье место занимает «Мой мир» с 25,9 млн пользователей, из которых 2,3 млн – авторы. Далее идут Facebook 
(23,4 млн пользователей), LiveJournal (18,3 млн пользователей). Замыкает список Twitter (8,3 млн пользователей). 

Международный опыт показывает эффективность интернет-взаимодействия, особенно с молодежной аудиторией. Это гово-
рит о глубоком проникновении информационных ресурсов, в частности сети Интернет, в молодежную социальную среду, а также о 
потенциальных возможностях, которые необходимо использовать с целью недопущения совершения преступлений и т. п. 

Несомненно, при этом необходимо обеспечить соблюдение конфиденциальности лиц, оказывающих такое содействие как на 
этапах получения информации и ее проверки, так и на этапе предоставления вознаграждения данным лицам в случае подтвер-
ждения информации. 

Материальные затраты на внедрение в практическую деятельность предлагаемого способа можно прогнозировать мини-
мальными, поскольку предполагается использование имеющихся технических средств ОВД, ведомственных сетей передачи ин-
формации, оперативных сотрудников и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости более активного и системного использования имеющихся возможно-
стей получения информации для решения задач оперативно-розыскной деятельности путем использования сети Интернет. 
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О РОЛИ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР В ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСА 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУБЪЕКТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В теории и практике оперативно-розыскной деятельности все больше внимания уделяется вопросу о взаимодействии субъ-
ектов оперативно-розыскной деятельности между собой, а также с другими подразделениями правоохранительной системы, раз-
личными организациями. 

Как известно, научная категория «взаимодействие» используется для обозначения совместной (согласованной) деятельно-
сти субъектов, интересы и цели которых совпадают. 

В юридической литературе по правоохранительной тематике рассматриваются различные виды взаимодействия, отличаю-
щиеся по субъектам, целям, задачам и т. д. Так, И.И. Басецкий и В.Ч. Родевич в качестве конструктивного средства повышения 
качества борьбы с квартирными кражами выделяют взаимодействие между оперативными подразделениями органов внутренних 
дел (уголовного розыска, по организованной и экономической преступности), определяя его как совместную либо согласованную 
по цели, времени и способам деятельность двух и более оперативных подразделений, направленную на решение задач преду-
преждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также розыск лиц, скрывшихся от следствия и суда, уклоняющихся от отбы-
вания наказания (при этом авторы характеризуют взаимодействие как тактическую операцию). В.М. Логвин применительно к про-
цессу раскрытия и расследования преступлений обращает внимание на необходимость взаимодействия следственных, оператив-
но-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений.  

При решении различных вопросов борьбы с преступностью участниками взаимодействия могут быть дежурные части орга-
нов внутренних дел, сотрудники ГАИ, подразделений по гражданству и миграции, инспекции по делам несовершеннолетних, пат-
рульно-постовой службы милиции, добровольные народные дружины, органы прокуратуры, суды, медучреждения, контрольно-
ревизионные органы, средства массовой информации, администрация организаций, население и общественные организации, 
сведущие лица, например художники-криминалисты, специалисты-бухгалтеры, и т. д. 

На сегодняшний день сложилась целостная система взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел, с 
иными субъектами оперативно-розыскной деятельности. Она характеризуется комплексностью и динамичностью. Комплексность 
обусловлена большим числом разнообразных субъектов взаимодействия, а также его целей и задач, динамичность – пребывани-
ем данной системы в состоянии непрерывного развития, в ходе которого она претерпевает различные изменения.  

В связи с к совершенствованием деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел возникла необходи-
мость рассмотрения системы их внешнего взаимодействия как особого объекта научных исследований, направленных на форми-
рование организационных и методологических основ эффективного развития этой системы. 

Одним из важных методологических инструментов научных исследований является классификация, под которой понимается 
система исследуемых объектов, распределенных по классам на основе учета определенных свойств объектов. При этом класси-
фикационные процедуры используются в качестве средства для установления закономерных связей между объектами или клас-
сами объектов, а также для ориентирования в многообразии объектов.  

Классификация как методологический инструмент довольно широко применяется при изучении деятельности ОВД. Так, в 
разные годы в научной и учебной литературе по правоохранительной тематике рассматривались вопросы классификации опера-
тивно-розыскных и следственных ситуаций; форм административной деятельности ОВД; функций управления ОВД; правовой 
информации; преступлений, в том числе противоправных действий в отношении информационных ресурсов компьютерных систем 
ОВД; мер административного принуждения, реализуемых ОВД в сфере общественного порядка; специальной техники ОВД и т. д.  

Видится целесообразным проведение исследования вопроса о классификации внешнего взаимодействия оперативных под-
разделений органов внутренних дел Республики Беларусь. Как показал обзор литературы, ранее такого рода классификация не 
производилась. Думается, в ходе такого исследования должны быть определены классификационные признаки взаимодействия и 
оптимальный принцип классификации, на этой основе выделены и охарактеризованы основные виды взаимодействия, что будет 
способствовать совершенствованию работы по организации, проведению и оценке результатов этого взаимодействия. 
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