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В заключение следует отметить, что использование ИИ для оценки риска рецидива преступлений способно повысить 
эффективность профилактических мер. Анализ данных о правонарушителях, обработка естественного языка и компьютерное 
зрение с использованием моделей ИИ могут выявлять закономерности и факторы риска, указывающие на повышенную вероят-
ность рецидивизма. Однако важно понимать, что ИИ – это инструмент поддержки, а не замена человеческого опыта и знаний.
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КАТЕГОРИЯ «МАТЕРИАЛЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ТРЕБУЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Наличие качественного понятийно-категориального аппарата имеет существенное значение для любой науки. Опера-
тивно-розыскная деятельность не является исключением. Надлежащая теоретическая проработка, корректное определе-
ние и последующее нормативное закрепление в Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) ключевых понятий, связанных с осуществлением данной деятельности, 
необходимо для правильного понимания и единообразного применения правовых норм. Не вызывает сомнений, что исполь-
зуемая в законе юридическая терминология должна быть однозначной и порождать в процессе правоприменения наимень-
шее количество интерпретаций. Именно это обеспечивает надлежащую реализацию норм и, как следствие, эффективное 
регулирующее воздействие права.

Понятие «материалы оперативно-розыскной деятельности» является одной из базовых категорий теории оперативно-
розыскной деятельности. Оно нашло отражение в ст. 2 Закона об ОРД и активно используется в научной и учебной литературе. 
Кроме того, согласно ч. 2 ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь материалы оперативно-розыскной 
деятельности могут выступать в качестве источников доказательств в уголовном процессе. Вместе с тем анализ содержания 
указанного понятия свидетельствует о том, что закрепленное в законе определение не в полной мере раскрывает содержа-
ние определяемой категории и нуждается в корректировке.

Так, согласно абзацу седьмому части первой ст. 2 Закона об ОРД материалами оперативно-розыскной деятельности 
являются оперативно-служебные документы и материальные носители информации, содержащие порядок проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и сведения, полученные при их проведении, а также иные сведения и документы, по-
лученные при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

Рассматривая это определение, следует отметить, что в процессе оперативно-розыскной деятельности в распоряжение 
органов, осуществляющих данную деятельность, часто попадают различные предметы: оружие, боеприпасы, наркотические 
средства, денежные средства, вещи, похищенные в ходе совершения преступления, и т. д. Эффективная работа с данными 
предметами и возможность их последующего использования в процессе доказывания могут быть обеспечены только при 
наличии четкой законодательной регламентации их правового статуса. Очевидно, что, являясь предметами, полученными 
в процессе оперативно-розыскной деятельности, они по своей природе являются материалами оперативно-розыскной дея-
тельности, а следовательно, должны быть включены в рассматриваемое понятие. 

Вместе с тем указанные предметы не входят в содержание понятий, образующих категорию «материалы оперативно-
розыскной деятельности»: «оперативно-служебные документы», «материальные носители информации, содержащие порядок 
проведения оперативно-розыскных мероприятий», «сведения, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий», «иные сведения и документы, полученные при осуществлении оперативно-розыскной деятельности». В этой связи полага-
ем, что они должны быть включены в понятие «материалы оперативно-розыскной деятельности» как отдельный его элемент.

Семантический анализ содержания категории «материалы оперативно-розыскной деятельности» выявляет наличие в 
ней двух оборотов, которые, по сути, носят синонимичный характер: 

сведения, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
иные сведения и документы, полученные при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 
Наряду с этим в абзаце десятом части первой ст. 2 Закона об ОРД имеется понятие «предметы и документы», опреде-

ленное как «вещества, вещи, иные объекты, имущественные права, программные продукты, в том числе изъятые из оборота и 
ограниченно оборотоспособные, полученные или использованные при осуществлении оперативно-розыскной деятельности».

Содержание указанного понятия достаточно точно отражает категории предметов материального мира, о которых шла 
речь выше. Кроме того, согласно части второй ст. 20 Закона об ОРД именно предметы и документы могут быть приложены к 
оперативно-служебному документу, составляемому после проведения оперативно-розыскного мероприятия.

В этой связи полагаем, что при определении термина «материалы оперативно-розыскной деятельности» категория 
«сведения» должна употребляться только один раз, а во втором случае ее нынешнего применения должна быть употреблена 
категория «предметы». 

Таким образом, предлагается внести коррективы в абзац седьмой части первой ст. 2 Закона об ОРД, определив мате-
риалы оперативно-розыскной деятельности как оперативно-служебные документы и материальные носители информации, 
содержащие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и сведения, полученные при их проведении, а также 
иные предметы и документы, полученные при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Реализация указанного предложения устранит неясность относительно правовой сущности предметов материального 
мира, полученных в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, и предоставит легальную возможность опери-
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рования указанными предметами при реализации ряда институтов, закрепленных в Законе об ОРД (использование, предо-
ставление, представление материалов оперативно-розыскной деятельности, отсрочка в их предоставлении и др.), а также в 
Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (доказательства, источники доказательств, доказывание и др.).
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ПОЗНАНИЕ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Оперативно-розыскной процесс специфичен тем, что деятельность его субъектов развивается как последовательный 

ряд сменяющих друг друга этапов. Оперативные подразделения органов внутренних дел в соответствии с Законом Республи-
ки Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» обладают полномочиями по выявлению 
информации о противоправных действиях, а также по установлению лиц, их замышляющих, подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших. На каждом этапе осуществления своих полномочий оперативным сотрудникам необходимо для по-
лучения соответствующей информации использовать определенные методы.

Деятельность, осуществляемая в ходе оперативной работы, представляет собой процесс познания. Вместе с тем раз-
витие современной науки, технологий, способов передачи информации и др. предполагает постоянную трансформацию про-
цесса познания в зависимости от усложнения объекта познания. Ведь какие бы задачи ни стояли перед оперативным сотруд-
ником, их решение всегда может быть осуществлено лишь по достижении определенных ступеней развития самого процесса 
познания действительности, который реализуется в порядке последовательного перехода от явлений к сущности.

В настоящее время теория оперативно-розыскной деятельности, как и любая другая теория, развивается по пути синте-
за абстрактно-формальной и конкретно-содержательной сторон познания. При этом под конкретно-содержательной стороной 
понимается идея развития или диалектический метод, позволяющий определить закономерности явлений реальной действи-
тельности в их взаимосвязи, взаимообусловленности свойств, отношений и процессов. В свою очередь, являясь процессом 
познания объективной реальности, оперативно-розыскная деятельность базируется на применении различных общенауч-
ных, частнонаучных и специальных методов.

Основой процесса познания в оперативно-розыскной деятельности является практика. На практическом опыте базиру-
ются такие общенаучные методы, как наблюдение, сравнение, измерение, моделирование, эксперимент, описание, абстра-
гирование, синтез, индукция, дедукция, аналогия. Изучая (познавая) объект и сопоставляя его с уже известными данными, 
определяются опорные точки для нахождения сходных и отличительных признаков, устанавливающих уже известные свой-
ства, постигаются ранее неизвестные элементы, которые представляют оперативный интерес в данном контексте.

В оперативно-розыскной практике широко используются частнонаучные методы, представляющие собой приемы и спо-
собы решения поставленных задач, которые присущи той или иной деятельности, в частности метод сравнительного право-
ведения, комплексный анализ, системный подход и др.

Последнюю группу составляют собственно специальные методы оперативно-розыскной деятельности. Данные мето-
ды базируются на общенаучных и частнонаучных методах познания с учетом специфики осуществляемой деятельности и 
оперативно-розыскных возможностей подразделений криминальной милиции.

Необходимо отметить, что в отдельности (в «чистом виде») в оперативно-розыскной деятельности методы познания 
используются крайне редко, так как любое событие (объект исследования) переплетается со значительным количеством 
других событий (объектов), разделить или выделить которые весьма проблематично. Соответственно, методы познания ис-
пользуются в различных сочетаниях и совокупности присущих им черт. Определить заранее, какой метод будет исполь-
зован, весьма затруднительно в силу динамичности процессов, происходящих при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности. Вместе с тем многие специальные методы оперативно-розыскной деятельности находят свое воплощение в 
оперативно-розыскных мероприятиях, планирование и проведение которых строго регламентированы законом и являются 
инструментарием оперативно-розыскной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
процесс познания в оперативно-розыскной деятельности осуществляется на основе диалектики, общенаучных, частно-

научных и специальных методов;
в силу динамичности оперативно-розыскного процесса, взаимосвязанности и взаимозависимости познаваемых явлений 

(объектов) в практической деятельности методы познания могут применяться в различных сочетаниях и комбинациях;
в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел специальные методы познания воплощаются в 

основном в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий.


