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В данном направлении положительным примером служит деятель-
ность подразделений интернет-разведки МВД Республики Беларусь. 
Сотрудники указанных подразделений, проводя оперативно-розыскные 
и иные мероприятия в сети Интернет, в том числе DarkNet, выявляют 
преступления, связанные со сбытом наркотиков, задерживают при-
частных лиц; во взаимодействии с иными службами МВД пресекают 
деятельность интернет-магазинов, занимающихся незаконным оборо-
том наркотиков. Помимо этого, подразделением интернет-разведки при 
обнаружении пронаркотического контента принимаются меры к блоки-
ровке доступа белорусских пользователей к этим ресурсам.

Использование следователями информации из DarkNet в ходе пред-
варительного расследования происходит опосредованно: при изучении 
материалов оперативно-розыскной деятельности; показаний участни-
ков уголовного процесса; в ходе осмотра компьютерных устройств и 
компьютерной информации с участием обладателя информации. В дан-
ном случае сложно переоценить полученные сведения, поскольку они 
позволяют установить механизм совершения преступления, выдвинуть 
версии. 

Однако изучение информации из DarkNet через призму представ-
ленных документов или показаний участников уголовного процесса не 
до конца соответствует положениям Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь, в части принятия мер по всестороннему, полному 
и объективному исследованию обстоятельств уголовного дела, посколь-
ку получаемые сведения содержат информацию на момент совершения 
преступления, но не учитывают ее актуальное состояние (прекращение 
деятельности интернет-магазина по незаконному обороту наркотиков, 
изменение его электронного адреса, наименования, контактных данных 
лиц, ценовой политики, ассортимента и др.). 

В этой связи представляется целесообразным проведение осмотра 
интересующих следствие DarkNet-ресурсов и использование имеющей-
ся там информации. Например, в целях расследования преступлений 
может использоваться информация из энциклопедии DarkNet – Hidden 
Wiki, специализированных форумов преступных сообществ и др. Путем 
проведения осмотров данных ресурсов можно получить сведения о (об): 
принципах деятельности преступников; используемых новациях при 
совершении преступлений; открытой переписке участников сообществ; 
наименовании и личной информации учетных записей, которые могут 
быть изучены и приобщены к материалам уголовного дела.

В части непосредственной борьбы с преступностью в среде DarkNet, 
первенство принадлежит оперативным сотрудникам, которые, исполь-

зуя средства и методы оперативно-розыскной деятельности, выявляют 
и раскрывают преступления, получают ориентирующую информацию. 
Одновременно с этим следует наращивать потенциал следователей пу-
тем производства процессуальных действий с непосредственным ис-
пользованием информации из DarkNet в сотрудничестве с оперативны-
ми подразделениями. Правоприменительная практика свидетельствует 
о готовности сотрудников правоохранительных органов работать в этой 
среде. В последующем это позволит устанавливать актуальные спосо-
бы совершения преступлений, получать оперативную информацию о 
преступниках и преступных организациях, фиксировать следы престу-
плений, разрабатывать эффективные методики выявления и раскрытия 
преступлений.

Таким образом, функционирование DarkNet способствует количе-
ственному и качественному росту преступлений, однако принимае-
мыми мерами запретить использование DarkNet или создать из нее 
управляемую среду в настоящее время не представляется возможным. 
Вместе с тем условием трансформации DarkNet из среды, в которой 
можно (нужно) «работать», в среду, которую можно контролировать 
(управлять), является решение ряда общих и частных проблем: со-
вершенствование законодательства; оснащение практических подраз-
делений правоохранительных органов технико-криминалистическими 
средствами; обучение сотрудников работе с указанными средствами; 
выработка действенных способов деанонимизации пользователей 
DarkNet; выявления и фиксации следов преступлений, оставляемых в 
данной сети.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА БЕЛАРУСИ

Охрана общественного порядка, борьба с преступностью всегда были 
и остаются важнейшими функциями любого государства. На начальной 
стадии развития государственности на территории белорусских земель 
специального полицейского аппарата не существовало. Полицейские 
функции на территории своего княжества осуществлял князь и различ-
ные представители его администрации. В основном расследование дел 
о преступлениях поручалось княжеским вирникам, мечникам, писцам, 
тиунам, десятским – предшественникам современных следователей или 
оперативных работников.
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В Великом Княжестве Литовском (ВКЛ), в состав которого входили 
белорусские земли, также первостепенное значение придавалось охра-
не правопорядка и борьбе с преступностью. На общегосударственном 
уровне за сохранением правопорядка следил монарх, а также «земские 
врядники» (маршалок земский, канцлер, подскарбий земский, гетман и 
др.). На местном уровне в границах удельных княжеств – удельные кня-
зья, в границах наместничеств – наместники. Территория ВКЛ в XVI в. 
была разделена на 13 воеводств и 30 поветов. Последние в свою очередь 
состояли из волостей, сел и городов. Во главе воеводст ва стоял воевода. 
Наряду с административно-хозяйственными и во енными функциями он 
вместе со своими помощниками осуществлял и полицейские, в том чис-
ле и уголовный сыск. В повете главой администрации был поветовый 
староста, компетенция которого была аналогичной компетенции воево-
ды, в волости – войт. 

Постепенное усиление феодальной эксплуатации вызвало массо-
вый протест феодально-зависимого населения, оборачивавшийся бун-
тами, разбоями, убийствами и другими преступлениями в отношении 
феодалов и представителей их администрации. Власть отвечала мера-
ми по ужесточению наказания. В общегосударственных сводах законов 
ВКЛ – Статутах ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. – наряду с другими нормами 
особое внимание было уделено нормам уголовного права. Статут ВКЛ 
1588 г. законодательно закрепил классификацию криминальных деяний 
(по объекту и степени общественной опасности). По Статутам ВКЛ на-
казание законодатель определял как зло или страдание, причиняемое 
преступнику с целью возмездия или устрашения. Следует отметить, что 
Статут 1588 г. действовал на белорусских землях и после присоедине-
ния ее территории к Российской империи, а на отдельных территориях 
вплоть до 1840 г. 

После присоединения белорусских земель к Российской империи в 
результате трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.) в гу-
берниях Беларуси была учреждена система местных органов власти и 
управления, предусмотренная Законом «Учреждения для управления 
губерний Всероссийской империи» 1775 г. На территории губерний 
высшая государственная власть принадлежала генерал-губернатору. 
В его ведении была и поли ция. В повете (уезде) не было единого орга-
на управления, как такового, а был лишь полицейский орган – нижний 
земский суд во главе с земским исправником. В результате введения 
Устава благочиния или полицейского 1782 г. в белорусских городах из-
менялась организация охраны общественного порядка. На основе при-
мерного штата городской полиции, утвержденного императором в 1799 
г., были составлены штаты полиций кон кретно для каждого города Бе-

ларуси. В городе создавалась управа полиции во главе с городничим. 
Например, Минск делился на две части, в каждую определялось по 
одному частному приставу и одному квартальному надзирателю. Каж-
дая часть города делилась на столько отделений, сколько необходимо 
было ночных сторожей. Подобная организация полиции просущество-
вала до полицейской реформы 1862 г., по которой городская полиция 
была объединена с уездной в одно полицейское управление во главе с 
полицеймейстером.

Быстрый рост преступности во второй половине XIX в. и отсут-
ствие эффективных средств борьбы с ней вызывали серьезное беспокой-
ство, что обусловило создание специализированных сыскных органов. 
В 1866 г. в Петербурге созда ется сыскное отделение, работа которого 
строится на использо вании негласных методов. Сыскные отде ления на-
чинают создавать в полицейских органах других городов. Однако обще-
государственная система аппаратов уголовного сыска в стране отсут-
ствовала. Положение усугублялось слабой постановкой розыскного дела 
и плохой подготовкой кадрового состава сыскных подразделений. Еже-
годно 31 % всех следствий прекращался из-за низкого уровня розыскной 
работы. 6 июля 1890 г. был издан Закон «Об организации сыскной части» 
(далее – Закон). В составе поли цейских управлений губернских и других 
крупных городов со здавались «сыскные отделения четырех разрядов для 
производ ства розыска по делам общеуголовного характера...». Однако 
Закон четко не определял место сыскных подразде лений в структуре по-
лицейских управлений. Сыскные отделе ния были подчинены полицей-
мейстерам и рассматривались в ка честве вспомогательного органа.

В августе 1910 г. Министерством внутренних дел, возглавляемым 
П.А. Столыпиным, издается Инструкция чинам сыскных отделений, ко-
торая определяла их задачи и устанавливала структуру. В конце ХIХ – 
начале XX в. в полиции Российской империи так же, как и в других ев-
ропейских странах, для борьбы с преступностью начинают применять 
научные методы и технические средства, что, безусловно, повлияло на 
эффективность работы сыскной полиции. 

После победы Февральской революции 3 марта 1917 г. полиция была 
заменена народной милицией с выборным начальством, подчиненным 
органам местного самоуправления. Боль шую роль в организации ми-
лиции Беларуси, в частности Мин ска, сыграл Всероссийский земский 
союз. В марте 1917 г. на со брании рабочих и служащих этого союза с 
участием представи телей железнодорожных и других рабочих был из-
бран Времен ный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов, 
кото рому поручили организовать милицию. Совет выдвинул на долж-
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ность начальника Минской городской милиции служаще го Всероссий-
ского земского союза большевика М.В. Фрунзе.

Гражданская милиция Минска была в ведении Исполнительного 
комитета общественной безопасности при городском комиссаре, о чем 
свидетельствуют прото колы заседания комитета, где рассматривались 
вопросы орга низации правопорядка в городе, прошения о зачислении 
на службу в милицию, утверждения ее руководящего соста ва, а также 
различные заявления граждан.

В ноябре 1917 г. в соответствии с решениями съездов Со ветов ра-
бочих и солдатских депутатов Западной области, солдат ских депутатов 
армий Западного фронта и Советов крестьянских депутатов Минской 
и Виленской губерний был создан высший орган власти на террито-
рии Беларуси – Исполнительный коми тет Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов Западной области и фронта (Облискомзап). 
Милиция, сформирован ная Временным правительством, перешла в не-
посредственное подчинение отдела внутренних дел Облискомзапа.

28 октября (10 ноября) 1917 г. НКВД РСФСР, уполномо ченный Со-
ветом Народных Комиссаров (СНК), издал поста новление «О рабочей 
милиции», которое явилось первым нор мативным правовым актом, 
определяющим создание советской милиции как исполнительного орга-
на местных Советов рабочих и сол датских депутатов.

Организация и деятельность милиции в Беларуси происхо дила в 
сложных условиях Второй мировой войны, на ее территории практи-
чески постоянно велись военные действия. Сотрудникам мили ции, в 
частности уголовных отделений, кроме непосредствен ной борьбы с 
преступностью, приходилось задерживать дезер тиров, а также бежав-
ших военнопленных, которые нередко ста новились участниками краж 
и ограблений. Процесс формирования нового милицейского аппарата 
был остановлен в связи с немецкой оккупацией, которая про должалась 
с февраля до середины декабря 1918 г. 10 декабря 1918 г. части Крас-
ной Армии вступили в Минск и с этого же дня Минский губернский 
Военно-революционный комитет начал проводить работу по восстанов-
лению и укреплению местных органов советской власти. Возобновилось 
формиро вание и организация советской милиции, начали создавать под-
разделения уголовного розыска, положения о которых 5 ок тября 1918 г. 
утвердила коллегия НКВД РСФСР. Именно этот день считается Днем 
образования уголовного розыска Беларуси. 

Однако исследователь истории белорусского уголовного розыска 
Ю.В. Курьянович на основании архивных данных делает вывод, что на 
территории Беларуси уголовный розыск начал создаваться еще в 1917 г. 

По его сведениям, заместителем Министра внутренних дел Временного 
правительства России князем Сергеем Урусовым 8 апреля 1917 г. была 
направлена телеграмма витебскому губернскому комиссару, в которой 
дается указание не упразднять существовавшие в некоторых местностях 
сыскные отделения, а передать их в ведение Министерства Юстиции. 
Копия телеграммы была отправлена прокурору Витебского окружно-
го суда Б.С. Репнинскому с просьбой «не отказать в организации уго-
ловного розыска с обновленным составом служащих» и сообщить «о 
дальнейшем». В мае 1917 г. состоялись заседания особого совещания, 
на которых и были рассмотрены вопросы организации Управления уго-
ловного розыска. Особое совещание вынесло решение присвоить вновь 
созданному розыскному органу название «Управление уголовного розы-
ска в городе Витебске» и направило витебскому губернскому комиссару 
А.А. Волковичу проекты соответствующего постановления, положения 
об этом управлении и его штатном расписании, которые были утверж-
дены 3 июня 1917 г.

Таким образом, процесс создания уголовного розыска Беларуси ухо-
дит глубоко в историю и сегодня нельзя с уверенностью сказать, что 
этот процесс исследован в полной мере.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАДИОИГР НКВД�НКГБ 
И ОРГАНАМИ КОНТРРАЗВЕДКИ �СМЕРШ�
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССКОЙ ССР 

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В результате нападения нацистской Германии на СССР уже к нача-
лу сентября 1941 г. вся территория БССР была оккупирована немецко-
фашистскими захватчиками. В сложившихся условиях успех боевых 
действий Красной Армии зависел в том числе от организации органа-
ми государственной безопасности радиоигр, в рамках которых с конца 
1941 г. по сентябрь 1943 г. под контролем чекистов работало 24 радио-
станции и порядка 80 оперативных источников – радистов противника.

Анализ материалов показывает, что широкое распространение ра-
диоигры получили весной 1942 г., когда нацистские спецслужбы на-
чали массово забрасывать в советский тыл агентов, обеспеченных ра-
диостанциями. Согласно сообщению НКВД СССР от 2 августа 1942 г. 
№ 1407/Б в ГКО и ЦК ВКП(б) об итогах борьбы с агентурной немец-


