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БОРЬБА С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В РЕАЛИЗАЦИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Экономическая преступность — это совокупность корыстных противо-

правных посягательств на экономические права, свободы граждан и организа-
ций, используемые в хозяйственной деятельности товарно-материальные цен-
ности, установленный порядок управления экономическими процессами.  

К преступлениям в сфере экономики относятся криминальные деяния, 
направленные против собственности государства, юридических лиц и иных 
субъектов финансово-хозяйственной деятельности, посягающие на установлен-
ный порядок осуществления экономической деятельности, регулирующий про-
изводство, распределение, обмен или потребление материальных и иных иму-
щественных благ. 

Исключительные задачи органов внутренних дел (далее — ОВД) по 
борьбе с экономической преступностью обусловлены тем, что ОВД осуществ-
ляют специфические виды правоохранительной деятельности в борьбе с пре-
ступностью; тщательно изучают явления формирования экономической пре-
ступности; располагают соответствующими кадровыми и организационно-
техническими возможностями [1, c. 16]. 

Задачи по борьбе с экономической преступностью (далее — БЭП) в си-
стеме ОВД выполняют подразделения по борьбе с экономическими преступле-
ниями. Возглавляет систему данных органов главное управление по борьбе с 
экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь. 

Доля экономических преступлений в структуре всей преступности со-
ставляет порядка 4,5 %, при этом ущерб по этим преступлениям составляет 
около 45 %. Преступления в сфере экономики в основном предусмотрены гла-
вами Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК): глава 24 «Пре-
ступления против собственности», глава 25 «Преступления против порядка 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
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осуществления экономической деятельности» и глава 35 «Преступления против 
интересов службы» [2].   

В соответствии с перечнем преступлений, подлежащих учету по направ-
лению деятельности ОВД в сфере борьбы с коррупцией и экономическими пре-
ступлениями, по линии БЭП учитываются преступления, предусмотренные 
статями 201, 210, 216, 221-223, 232, 246, 248–255, 257, 258, 337, 396, 409, 424–
433 УК. При соблюдении некоторых условий могут быть учтены преступления, 
предусмотренные статями 205, 209, 211, 212, 224–227, 231, 233–235, 237–245, 
247, 261–1 УК.  

Постановлением Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Совета 
Министров Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Рес-
публики Беларусь и Следственного комитета Республики Беларусь от 
26.12.2016 г. № 36/278/338/77/42/7/32/17/28/24 установлены критерии оценки 
деятельности ОВД по борьбе с экономическими правонарушениями. Данными 
критериями среди прочих являются: количество выявленных экономических 
преступлений, размер установленного материального ущерба, причиненного 
экономическими преступлениями, размер предотвращенного ущерба экономике 
государства и др. 

Всего за 10 месяцев 2020 года в Республике Беларусь по направлению 
«выявление и пресечение экономических преступлений» учтено 3 204 преступ-
ления. Непосредственно за подразделениями БЭП МВД Республики Беларусь 
учтено 2 393 преступления.  

Добавим, что, помимо противодействия уголовно наказуемой преступно-
сти, подразделения БЭП МВД Республики Беларусь занимаются выявлением и 
пресечением административных правонарушений в экономической сфере. Дан-
ное направление деятельности ОВД также играет немаловажную роль в реали-
зации конституционных принципов построения экономических отношений.  

Отметим, что за 10 месяцев 2020 года подразделениями БЭП МВД Рес-
публики Беларусь в рамках осуществления деятельности по противодействию 
экономической преступности был предотвращен вред государству в размере 
65 603 рублей. В целом экономический эффект от деятельности службы БЭП 
МВД Республики Беларусь за 10 месяцев 2020 года составил 7 148 174 рубля 
(показатель включает суммы изъятых из незаконного оборота товарно-
материальных ценностей и денежных средств, возмещенного вреда при проведе-
нии следственных и иных процессуальных действия в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством).  

Экономические правонарушения играют решающую роль в масштабных 
расхищениях и выведении из контролируемого государством оборота бюджет-
ных денежных средств, подрывая тем самым основы экономики государства, в 
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частности, систему финансирования и кредитования, экономическую состоя-
тельность субъектов хозяйствования, систему организации и развития эконо-
мики, принципы свободной и деловой конкуренции. 

В связи с актуальностью вопросов борьбы с экономической преступно-
стью в заключении определим основные задачи, решение которых является 
важной составляющей в повышении эффективности деятельности ОВД: 

1. Развитие и совершенствование ведомственной системы профессио-
нальной подготовки кадров подразделений БЭП. В настоящее время только 
четверть личного состава подразделений службы БЭП имеют экономическое 
образование. Азы бухгалтерского учета и аудита, финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятий большей частью сотрудников постигаются только в 
процессе практической деятельности, что в неблагоприятном ключе сказывает-
ся на результатах оперативно-служебной деятельности как отдельного сотруд-
ника, так и подразделения в целом.   

2. Создание законодательных, нормативных правовых, организационных 
и финансовых условий для обеспечения эффективной деятельности подразде-
лений БЭП, оптимизация организационно-штатной структуры системы подраз-
делений БЭП. В настоящее время наблюдается высокая «текучка» кадров в 
подразделениях БЭП, отсутствие некой преемственности, опыта в выявлении и 
документировании экономических преступлений, наблюдается постепенное 
снижение престижа работы в подразделении БЭП. Причины подобных явлений 
разные, однако для обеспечения их эффективной деятельности необходимо 
принятие указанных мер. 

3. Оснащение подразделений БЭП современными техническими и ин-
формационными средствами, реализующими достижения в области высоких 
технологий, в целях повышения интенсивности и эффективности их деятельно-
сти, адекватного противодействия хорошо оснащенным и подготовленным пре-
ступным элементам и организованной преступности.  

4. Создание и внедрение специализированного программного обеспече-
ния по обнаружению отдельных видов экономических преступлений. Здесь 
представляется актуальной разработка различных программных ресурсов для 
использования информации из информационных систем, учетов и банков дан-
ных. В настоящее время в системе ОВД активно используются различные ин-
формационные системы, учеты, базы данных. И создание программного обес-
печения, которое сможет обрабатывать массив содержащейся в них информа-
ции в автоматическом режиме, сможет определить первичные признаки от-
дельных видов преступлений (к примеру, несоответствие сведений о трудо-
устройстве гражданина и его жизнедеятельности может указывать о наличии 
признаков хищения, служебного подлога и т. п.).  
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Отметим и некоторые аспекты совершенствования деятельности ОВД в 
сфере борьбы с экономической преступностью, высказанные С. В. Пилюшиным 
и А. Н. Толочко [3, c. 63], [4, c. 71], которые актуальны и заслуживают внима-
ния. По мнению этих авторов, к числу проблем, требующих первоочередного 
решения в борьбе с экономической преступностью, следует отнести: 

1. Разработку новых и актуализацию имеющихся научно-практических 
рекомендаций, облегчающих процесс выявления экономических преступлений. 

2. Создание банка данных, содержащего вскрытые схемы совершения 
преступлений, обстоятельства, способствующие их выявлению и документиро-
ванию, при обращении к которому сотрудник подразделения БЭП независимо 
от опыта работы сможет апробировать передовой положительный опыт. 

3. Подготовку комплексного диссертационного исследования по пробле-
мам БЭП, результаты которого смогли бы стать полезными для оперативных 
сотрудников, обслуживающих различные объекты и отрасли экономики. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что преступления в сфере эконо-
мики являются одними из наиболее общественно опасных и трудных в плане 
выявления и раскрытия. И деятельность ОВД по борьбе с экономическими пре-
ступлениями реализует такие конституционные принципы, как обеспечение 
равноправия всех видов и форм собственности, гарантированность равной за-
щиты всех форм собственности, гарантированность всем равных возможностей 
для свободного использования способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности и т. д. 
Сегодня экономическая преступность представляет реальную угрозу нацио-
нальной безопасности государства в основных сферах его функционирования: 
экономической, социальной, политической. Поэтому противодействие данной 
преступности является одной из приоритетных задач государствен-
ной политики. 

 
1. Токарев Е. В. Концептуальные вопросы организации борьбы с экономиче-

ской преступностью и перестройки службы БХСС. Акад. МВД СССР. М., 1990. 20 с.     
Вернуться к статье 

2. Взятки не гладки: 20 % всех экономических правонарушений — незаконные 
вознаграждения [Электронный ресурс] / Федерация профсоюзов Беларуси.  
URL: https://1prof.by/news/ekonomika-i-biznes/vzyatki-ne-gladki-20-vseh-
ekonomicheskih/ (дата обращения: 11.11.2020).       Вернуться к статье 

3. Пилюшин С. В. О некоторых проблемах в области борьбы с экономическими 
преступлениями // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для пра-
воохранительных органов : междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию мили-
ции Беларуси, Минск, 10 февр. 2017 г. : тез. докл. Минск : Акад. МВД, 2017. С. 63.    
Вернуться к статье 

4. Толочко А. Н. Современный взгляд на совершенствование борьбы с эконо-
мическими преступлениями // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кад-
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СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД В МЕТОДОЛОГИИ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В оперативно-розыскной науке в Российской Федерации ситуационная 
проблематика остается малоисследованной в отличие от криминалистики. 

Ситуационный подход следует отнести к одному из инструментов совер-
шенствования средств научной познавательной деятельности.   

Некоторые положения, раскрывающие концепцию ситуационного подхо-
да как методологического направления в теории и практике ОРД, выглядят сле-
дующим образом [1, с. 45]. 

Ситуационный подход — это принципиальная методологическая ориен-
тация или точка зрения, с позиции которой рассматриваются объект и предмет 
исследования, определяются его задачи, методы, избираются познавательные 
категории.  

Применительно к оперативно-розыскной теории эти элементы научной 
познавательной деятельности наполнены специфическим содержанием.    

Ситуационный подход нацеливает на выделение и познание ситуацион-
ных аспектов объекта исследования. С учетом того, что к объекту теории ОРД 
относят: 1) преступность; 2) деятельность оперативных подразделений по борь-
бе с преступностью оперативно-розыскными средствами и методами; 3) право-
вое регулирование ОРД [2, с. 9], ситуационный подход в конкретных исследо-
ваниях предопределяет поиск решения научных задач на основе познания:  

ситуаций преступной деятельности (криминальных ситуаций) и 
ситуаций, складывающихся в процессе оперативно-розыскной деятельно-

сти (оперативно-розыскных ситуаций).  
Что же представляют собой криминальные и оперативно-розыскные си-

туации как объекты исследований. 
Представленная интерпретация понятия криминальной ситуации в кри-

миналистике вряд ли может войти в понятийный аппарат теории ОРД по сле-
дующей причине. Включение в криминальную ситуацию компонентов, связан-
ных с осуществлением только преступной деятельности (подготовка, соверше-
ние, сокрытие преступления), ограничивает круг явлений криминального ха-
рактера, которые являются объектом познания в ОРД. Между тем познание в 
ОРД направлено на специфический объект. А это, как отмечали основополож-
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ники ОРД, не только преступление, но и все, что с ним связано, ему предше-
ствует и сопутствует (А. И. Алексеев и Г. К. Синилов, 1972).  

Возникает проблема в определении круга явлений, сопутствующих пре-
ступности и являющихся объектом научного и практического интереса в ОРД. 
До настоящего времени эта проблема не решена.  

Исследования криминальных ситуаций важны для познания закономер-
ностей возникновения оперативно-розыскной информации, что в свою очередь 
позволяет разрабатывать рекомендации по ее обнаружению и получению. Та-
кие исследования важны и для формирования оперативно-розыскных характе-
ристик отдельных видов преступлений как информационной базой разработки 
частных методик их раскрытия.   

Специфический характер ситуаций, возникающих в процессе ОРД, опре-
деляется спецификой содержания этой деятельности. 

К числу задач ОРД законодательно отнесены не только раскрытие пре-
ступлений, установление лиц, их совершивших, но и выявление преступлений. 
В связи с этим возникновение оперативно-розыскной ситуации не всегда связа-
но с возбуждением уголовного дела. Она может возникнуть и ранее, на этапе 
инициативного проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению 
первичных данных о лицах и фактах, пока еще представляющих интерес. Они 
возникают, к примеру: 

в связи с появлением предмета, похожего на похищенный;  
в связи с высказываниями лица о намерениях совершить преступление;  
в связи с обнаружением лица, схожего по приметам с разыскиваемым 

преступником и т. п. 
Самостоятельные оперативно-розыскные ситуации возникают в поиско-

вой работе уже там, где оперативные сотрудники только начинают применять 
свой инструментарий — возможности негласных сотрудников, оперативную 
технику, оперативно-розыскные мероприятия. 

Надо сказать, что деятельность оперативного сотрудника, в отличие от 
следователя, не так жестко регламентируется на законодательном уровне, он 
более свободен в выборе средств раскрытия преступлений, да и в целом в при-
нятии решений. В ОРД отсутствует явно выраженный элемент государственно-
властного характера отношений, здесь они менее формализованы, а большое 
значение имеют морально-этические нормы и правила.  

Ситуации, возникающие в процессе ОРД, детерминированы и другими 
задачами — предупреждением, пресечением преступлений, розыском лиц, 
скрывающихся от следствия и розыском лиц, без вести пропавших.   

Специфику оперативно-розыскных ситуаций предопределяет и конспира-
тивный характер осуществления ОРД. Основы ее организации и тактики регла-
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ментируются ведомственными, как правило, закрытыми нормативными актами, 
в отличие от уголовно-процессуального законодательства, которым руковод-
ствуется следователь. 

Особенность оперативно-розыскных ситуаций проявляется и в том, что, с 
одной стороны, ситуация оказывает влияние на тактику, а с другой — тактика 
влияет на ситуацию путем искусственного ее создания. 

Искусственно созданные ситуации способствуют вводу в заблуждение 
проверяемых и разрабатываемых лиц относительно подлинных целей проводи-
мых оперативно-розыскных мероприятий, притупляют их бдительность, по-
буждают к совершению действий, способствующих их же разоблачению.  

К примеру, проведение оперативного эксперимента при выявлении и 
фиксации взятки, по существу, и есть искусственное создание контролируемой 
ситуации, в которой лицо реализует свои преступные намерения.  

Проверочная закупка — это, по сути, имитация сделки купли-продажи, 
т. е. сделки, совершаемой для вида. Здесь не ставится цель получения права 
собственности на приобретаемый товар, а решается задача выявить и зафикси-
ровать преступные действия, к примеру, сбыт наркотиков. 

Остановимся еще на одном аспекте, характеризующим оперативно-
розыскные ситуации как объект исследований. Их необходимо изучать с уче-
том выделения трех уровней ОРД: организационно-управленческого, организа-
ционно-тактического и оперативно-тактического. На каждом из уровней ОРД 
решаются свои задачи, соответственно и возникают и «свои» ситуации, требу-
ющие разрешения. 

 Применение ситуационного подхода в исследованиях расширяет воз-
можности поиска путей совершенствования правового регулирования ОРД. Он 
позволяет несколько с иной точки зрения взглянуть на проблему. В таких ис-
следованиях могут быть поставлены следующие задачи: 

– изучение влияния криминальной ситуации в стране на формирование 
правовой политики в ОРД; 

– анализ практики разрешения оперативно-розыскных ситуаций для вы-
явления пробелов в правовом регулировании ОРД; 

– изучение зарубежного опыта правового разрешения оперативно-
розыскных ситуаций и его использование в совершенствовании правовой осно-
вы ОРД в Российской Федерации; 

– проведение ситуационного анализа оперативно-розыскной практики для 
оценки эффективности правовых норм и их фактической обоснованности.  

Выделение криминальных и оперативно-розыскных ситуаций в качестве 
объекта исследований предопределяет содержание предмета научно-
познавательной деятельности.  
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Предметом ситуационных исследований являются свойственные различ-
ным сторонам криминальных и оперативно-розыскных ситуаций закономерно-
сти (взаимосвязи, взаимозависимости), которые можно свести в следующие ос-
новные блоки:  

– закономерности возникновения оперативно-розыскных ситуаций; 
– закономерности межэлементных связей оперативно-розыскных ситуа-

ций; 
– закономерности связей между ситуациями различной природы (напри-

мер, между оперативно-розыскной и криминальной ситуацией); 
– повторяемость процессов возникновения типичных оперативно-

розыскных ситуаций; 
– закономерности влияния оперативно-розыскных ситуаций на принима-

емые организационные и тактические решения в ОРД;  
– закономерности алгоритмизации принятия решений в типовых опера-

тивно-розыскных ситуациях; 
– закономерности искусственного создания ситуаций в решении опера-

тивно-тактических задач; 
– обусловленность частных методик раскрытия преступлений исходными 

оперативно-розыскными ситуациями. 
Цели и задачи ситуационных исследований в ОРД определяются исходя 

из необходимости реализации основной методологической идеи ситуационного 
подхода — теоретически обосновать, сформулировать и предложить типовые 
решения применительно к ситуациям, типичным для исследуемой сферы ОРД. 

В качестве инструментальных методов ситуационного подхода в кон-
кретном исследовании выступают общенаучные методы познания, которые 
приобретают свою специфику, изменяют механизм своего действия с учетом 
задач, содержания исследования и его объектов — оперативно-розыскных и 
криминальных ситуаций. Ситуационный подход задает принципиальные рамки 
применения методов научного познания.  

Полагаем, что конечным научным продуктом ситуационных исследова-
ний, востребованным практикой, будут научно обоснованные ситуационно 
ориентированные рекомендации как элемент частных методик выявления и 
раскрытия отдельных видов преступлений. Целесообразна также разработка ал-
горитмов, упрощающих процедуру принятия адекватных решений в повторяю-
щихся однотипных ситуациях. 
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ПРИВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ — НАВЫКОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ КАК СРЕДСТВО  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

Социально-личностная компетенция — навыки здоровьесбережения: со-
гласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, здоровье является со-
стоянием полного физического, духовного и социального благополучия чело-
века, а не только отсутствием болезней и физических дефектов [1]. 

И. А. Зимняя под здоровьесберегающей компетенцией понимает знание и 
соблюдение норм здорового образа жизни, знание опасности курения, алкого-
лизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, 
обихода, а также физическую культуру человека, свободу и ответственность 
выбора образа жизни [2, с. 35]. 

По нашему мнению, под компетенцией здоровьесбережения следует по-
нимать процесс формирования отрицательного отношения к алкоголю, никоти-
ну, употреблению наркотических и психотропных веществ, обеспечение гармо-
ничного физического развития, закаливания, повышения работоспособности, 
укрепление здоровья, привитие норм здорового образа жизни, умение поддер-
жать его у себя и своего ближайшего окружения и необходимый уровень разви-
тия следующих основных качеств индивида: 

– физических — выносливость, ловкость, сила, гибкость, координация,
скорость двигательных реакций, знания, умения и навыки в области физическо-
го совершенства; 

– психологических — устойчивость к проявлению стресса, эмоциональ-
ного выгорания, преодоления негативного противодействия внешних факторов; 

– гигиенических — соблюдение личной гигиены, распорядка дня, пра-
вильное и здоровое питание, необходимое время для отдыха и сна. 

В здоровьесберегающей компетенции можно выделить четыре основные 
составляющие: 

– мотивационную — наличие у человека заинтересованности в достиже-
нии определенной цели, готовность и интерес к поставленным задачам, осозна-
ние и выполнение целей здоровьесберегающей деятельности; 
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– когнитивную — наличие единства знаний (психолого-педагогических, 
медико-биологических, профессионально-прикладных) и умение применять их 
в учебно-профессиональной деятельности; 

– операционно-деятельностную — наличие умений и навыков, необходи-
мых для осуществления здоровьесберегающей деятельности: диагностических, 
рефлексивно-оценочных, организационно-управленческих, коммуникативных; 

– рефлексивную — готовность к поиску решения возникающих проблем, 
их творческому преобразованию на основе анализа своей учебно-
профессиональной деятельности. 

В настоящее время проблема борьбы с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров является одним из при-
оритетных направлений деятельности государственных органов Республики 
Беларусь, в том числе оперативных подразделений органов внутренних дел.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за употребления 
наркотиков ежегодно умирает приблизительно 450 тыс. человек. Сегодня 
наркомания охватила все страны мира, число употребляющих наркотики пре-
вышает 200 млн человек. По самым приблизительным оценкам специалистов, 
от 3 до 4 процентов жителей планеты употребляют наркотики. По подсчетам 
экспертов, наркоман в течение своей жизни вовлекает в употребление наркоти-
ческих средств от 5 до 17 человек. 

Проблема наркомании является одной из наиболее актуальных мировых 
проблем как для здравоохранения, так для общества и государства в целом [3]. 

Если рассматривать причины употребления наркотических средств, то в 
подростковом возрасте ими являются следующие: 

1. Недостаток внимания заботы и любви со стороны близких и родных. 
2. Эксперимент над своим сознанием и здоровьем. 
3. Любопытство. 
4. Бунтарство. 
5. Серьезные внутренние конфликты и проблемы социализации. 
6. Подражание. Многие подростки попробовали свою первую дозу по 

причине рекламы на улицах, по ТВ, в Интернете. И если такой образ жизни 
рекламирует известная звезда или кумир, то подросток сам начинает это де-
лать. 

Если рассматривать проблему употребления наркотических веществ не 
только в подростковом, но и в зрелом возрасте то предпосылки и мотивы по-
требления наркотиков могут быть такими: 

1. Социально-экономические условия: 
– восприятие наркотиков как атрибута независимой жизни, как един-

ственного пути для решения проблем; 
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– широкое распространение употребления психоактивных веществ в 
определенной местности проживания данного конкретного человека. 

2. Конституционально-биологические условия: 
– наследственная отягощенность психическими или наркологическими 

заболеваниями; 
– неадекватная оценка своего состояния и состояния микросреды и вслед-

ствие этого потребление наркотика для нейтрализации отрицательных эмоций; 
– психологически нездоровая обстановка в семье может послужить ката-

лизатором к общению с людьми, употребляющими психоактивные вещества 
(уход от реальности). 

Привитие навыков здоровьесбережения, в свою очередь, позволит избе-
жать возникновения причин, побуждающих к употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ у подрастающего поколения. Так, при трени-
ровке физических качеств, которая в основном происходит в условиях стадио-
на, спортивного комплекса либо секции по выбранному виду спорта, у под-
ростка появляются новые знакомые, которые впоследствии могут стать друзья-
ми и общение с которыми позволит компенсировать недостаток внимания со 
стороны имеющихся близких людей. Вектор эксперимента со своим здоровьем 
проложит новое направление в сторону постоянного физического совершен-
ствования организма, а не приведет в обратном направлении к употреблению 
наркотических средств. Появившиеся новые знакомые и товарищи с увлечени-
ем к спорту помогут разрешить внутренние конфликты подростка и проблемы 
социализации, а его любопытство будет направлено на постоянное саморазви-
тие в спортивном плане. При занятии спортом и первых появившихся успехах у 
подростка появляются новые кумиры в спортивном мире, которые ведут здоро-
вый образ жизни и не употребляют наркотики. 

При реализации компетенции здоровьесбережения также последователь-
но развиваются психологические качества индивида, что делает подростка бо-
лее дисциплинированным, целеустремленным, эмоционально устойчивым и 
снижает условия, при которых проявляется подростковое бунтарство, которое 
зачастую приводит к употреблению наркотиков. Плюс ко всему у подростка 
появляется вполне уместная мотивационная функция на сохранение собствен-
ного здоровья как психологического, так и физического для достижения ре-
зультатов в выбранном им виде спорта. Это способствует формированию отри-
цательного отношения как к алкоголю и никотину, так и к употреблению 
наркотиков и психотропных веществ, а также обеспечивает гармоничное физи-
ческое развитие организма и укрепление здоровья. Соответственно, молодой 
человек невольно прививает нормы здорового образа жизни не только себе, но 
и своему ближайшему окружению. 
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Оперативно-розыскная профилактика употребления наркотических 
средств и психотропных веществ оперативными подразделениями органов 
внутренних дел подразделяется на индивидуальную, групповую и массовую.  

Индивидуальная профилактика заключается в проведении индивидуаль-
ных бесед с подростками, состоящими на профилактическом учете, о достоин-
ствах здорового образа жизни и соблюдении гигиенических норм с приведени-
ем доступных и наглядных примеров, посещении их по месту жительства, про-
ведении индивидуальных бесед с их родителями или опекунами, проверке 
условий проживания. Групповая профилактика — в выступлении в учебных за-
ведениях и в трудовых коллективах, проведении конкурсов и викторин с под-
ростками, состоящими на профилактическом учете на тематику здоровьесбере-
жения. Массовую профилактическую деятельность составляют выступления на 
антинаркотическую тематику с демонстрацией видеосюжетов и разъяснениями 
последствия употребления наркотиков с участием компетентных в этой сфере 
людей в средствах массовой информации и глобальной компьютерной сети Ин-
тернет. 

Предпринимаемые оперативными подразделениями органов внутренних 
дел меры профилактического воздействия в указанном направлении доказали 
свою эффективность и позволяют сделать вывод о том, что только благодаря 
повседневной совместной деятельности различных государственных органов, 
при главенствующей роли оперативных подразделений органов внутренних 
дел, общими усилиями можно добиться привития такой необходимой социаль-
но-личностной компетенции, как навык здоровьесбережения у подрастающего 
поколения и предупреждения такого негативного явления современности, как 
наркомания, сохранив здоровье молодежи и нации. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА РАСКРЫТИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ  
 
Раскрытие преступлений прошлых лет является одним из приоритетных 

направлений деятельности оперативных подразделений органов внутренних 
дел Республики Беларусь. В 2019 году правоохранительными органами в тес-
ном взаимодействии с подразделениями Государственного комитета судебных 
экспертиз было раскрыто 985 преступлений прошлых лет, из которых 124 — 
тяжких и особо тяжких [1]. 

Практическая деятельность оперативных подразделений органов внут-
ренних дел Республики Беларусь свидетельствует о перспективности проводи-
мой работы в указанном направлении, в том числе как в части непосредствен-
ного раскрытия указанной категории преступлений, так и оперативного сопро-
вождения предварительного расследования. 

К типичным задачам, требующих своего разрешения по существу при 
раскрытии преступлений прошлых лет, следует отнести: 

1. Установление личности неопознанного трупа (как правило, имеющего 
значительные изменения). 

2. Установление принадлежности материальных ценностей, принадлежа-
щих потерпевшему, обнаруженные позднее в связи с проведением оперативно-
розыскных мероприятий и(или) следственных действий.  

3. Нейтрализация противодействия раскрытию преступления и расследо-
ванию уголовного дела со стороны лица, совершившего преступление, либо его 
связей. 

4. Выявление иных преступлений, совершенных фигурантом в период ак-
тивной противоправной деятельности. 
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5. Установление пособников лица, обоснованно подозреваемого в совер-
шении преступления, свидетелей и иных лиц, способных предоставить инфор-
мацию, представляющую оперативный интерес. 

6. Выявление причин и условий, негативно повлиявших на процесс рас-
крытия преступления по горячим следам. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим и может корректи-
роваться в зависимости от складывающейся в конкретный момент времени 
оперативно-розыскной ситуации. 

Проводимое в рамках дел оперативного учета планирование проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, как правило, позволяет на основании 
имеющихся материалов выдвинуть общие и частные версии произошедшего 
события, определить круг фигурантов и перечень оперативно-розыскных меро-
приятий, необходимых для получения оперативно-значимой информации о ли-
цах, фактах или событиях, представляющих оперативный интерес, а также ко-
личество сил и средств оперативно-розыскной деятельности, необходимых при 
их проведении. 

Вместе с тем анализ некоторых дел прошлых лет позволяет констатиро-
вать, что основным недостатком работы в данном направлении связан с ненад-
лежащей работой именно на первоначальном этапе раскрытия совершенного 
преступления, в частности это касается осмотра места происшествия, проведе-
ния поквартирного (подворового) обхода жилого сектора непосредственно при-
легающего к месту совершения преступления, тактики и методики проведения 
оперативного опроса, отсутствия должного уровня взаимодействия со след-
ственными и экспертными подразделениями и т. д.  

Как справедливо отмечают В. В. Стукалов и А. Н. Горбунов, проведен-
ный анализ материалов дел оперативного учета и уголовных дел показывает, 
что на различных этапах процесса раскрытия и расследования преступлений 
прошлых лет оперативными сотрудниками были допущены упущения в выборе 
методов, сил и средств или они использовались не комплексно. Зачастую при-
чиной того, что преступления не раскрываются быстро, является использование 
преступниками тщательно замаскированных либо нетрадиционных способов 
совершения преступных деяний, активное противодействие оперативным и 
следственным работникам со стороны преступников, их сообщников и род-
ственников. Несвоевременно предпринятые действия по преодолению такого 
противодействия приводят, как правило, к снижению активности оперативных 
сотрудников по приостановленному уголовному делу, утрате перспективы рас-
крыть преступление по горячим следам [2, с. 253]. 

Несомненно, что результативность деятельности оперативных подразде-
лений органов внутренних дел напрямую зависит от уровня организации опера-
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тивной работы, а также тактики применения имеющихся в распоряжении опе-
ративных подразделений сил и средств, уровня подготовки оперативного со-
трудника, поиска новых форм и методов раскрытия преступлений рассматрива-
емой категории, комплексного их применения [3].  

К типичным ситуациям, являющимися причиной возобновления работы 
по раскрытию преступлений прошлых лет, могут являться следующие: 

1) установлена личность лица, которое может быть причастно к соверше-
нию преступления либо источник, обладающий информацией о таком лице; 

2) установлено лицо, обладающее информацией о совершенном противо-
правном деянии;  

3) имеется возможность проведения экспертного исследования следов и 
вещественных доказательств, имеющихся в уголовном деле; 

4) получена информация, требующая фиксации в деле оперативного учета 
и (или) уголовном деле. 

Как правило, действия оперативного сотрудника при раскрытии преступ-
лений прошлых лет направлены на выполнение указания руководителя органа 
внутренних дел, криминальной милиции либо начальника оперативного под-
разделения. Вместе с тем выполнение указаний названных выше должностных 
лиц не отменяет проведение инициативных оперативно-розыскных мероприя-
тий, осуществляемых в ходе личного сыска. Анализ материалов дела оператив-
ного учета, как правило, позволяет на основе тщательного их анализа опреде-
лить перспективные направления проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий, определить перечень исследования следов и вещественных доказательств, 
провести проверку сведений по различным видам учетов и банкам данных 
и т. п. 

В ходе раскрытия преступлений прошлых лет зачастую возникает необ-
ходимость в тщательном исследовании мест совершения преступлений, допол-
нительном опросе членов следственно-оперативной группы, выбывавшей на 
место происшествия, в части уточнения следовой картины, обстоятельств про-
изошедшего и обстоятельств, не нашедших своего отражения в материалах уго-
ловного дела и дела оперативного учета. В результате уточнения таких деталей, 
как правило, можно выдвинуть перспективные направления оперативной рабо-
ты в рамках раскрытия преступления прошлых лет с последующей их процес-
суальной фиксацией в ходе производства отдельных следственных действий. 

В некоторых случаях в делах оперативного учета имеется информация о 
лице (лицах) обоснованно подозреваемых в совершении преступления, вместе с 
тем доказать их причастность следственным путем не представлялось возмож-
ным по различным причинам. В указанном случае работу по изобличению та-
кого лица следует начинать с предварительной подготовки в части исследова-
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ния следов и вещественных доказательств, неизвестных фигуранту, опроса сви-
детелей и очевидцев, фиксации косвенных материалов, объективно свидетель-
ствующих о противоправной деятельности лица в изучаемый период, результа-
тов отдельных оперативно-розыскных мероприятий и проверок по учетам и ба-
зам данных, результатов опроса с использованием полиграфа и т. д.  

Наибольший эффект создается в том случае, когда предпринятыми мера-
ми оперативным сотрудником достигается такой уровень оперативной напря-
женности, при котором фигурант начинает совершать активные действия, 
направленные на оказание противодействия сотрудникам оперативных подраз-
делений: раскрывает или пытается устранить ранее неизвестных оперативному 
сотруднику сообщников, пытается избавиться от спрятанных орудий преступ-
ления и вещественных доказательств, осуществляет звонки с мобильного теле-
фона потерпевшего (для создания видимости, что тот жив) и т. д. Указанные 
действия должны тщательно фиксироваться с целью их дальнейшей легализации 
и использования в качестве доказательственной базы в уголовном процессе. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Раскрытие преступлений прошлых лет должно строиться по трем ос-

новным направлениям: 
отработка ранее выдвинутых версий с целью получения новой информа-

ции, а также устранения пробелов и ошибок, допущенных на первоначальном и 
последующем этапах раскрытия преступления; 

выдвижение новых версий произошедшего на основе материалов, содер-
жащихся в деле оперативного учета, и уголовном деле;   

выдвижение новых версий, полученных после приостановления предва-
рительного следствия, на основе поступившей оперативной информации, ис-
следования следов и вещественных доказательств, проверки по учетам и бан-
кам данных. 

2. Эффективность деятельности оперативных подразделений органов 
внутренних дел напрямую зависит от уровня организации оперативной работы, 
а также тактики применения имеющихся в распоряжении оперативных подраз-
делений сил и средств, уровня подготовки оперативного сотрудника, поиска 
новых форм и методов раскрытия преступлений рассматриваемой категории, 
комплексного их использования, соблюдении принципов конспирации и насту-
пательности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ОЦЕНКИ  

ОПАСНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ У КУРСАНТОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
В настоящее время вопросы радиационной безопасности населения явля-

ются весьма актуальными. Это связано, во-первых, с тем, что до настоящего 
времени 23 % территории нашей страны остаются загрязненными радионукли-
дами, выпавшими вместе с осадками после катастрофы на ЧАЭС, произошед-
шей 26 апреля 1986 года в СССР. С целью недопущения вывоза с данной тер-
ритории предметов, загрязненных радиацией, в зоне отчуждения создан особый 
режим, в поддержании которого принимают активное участие сотрудники 
ОВД. Во-вторых, в ближайшее время будет введен в эксплуатацию первый 
энергоблок Белорусской атомной электростанции. Для его функционирования 
будет использовааться ядерное топливо. Рассматривая безаварийную эксплуа-
тацию данного объекта, необходимо учитывать, что со временем здесь будут 
образовываться радиоактивные отходы, которые представляют собой особые 
радиационно-опасные вещества. В случае использования их не по назначению 
они будут представлять серьезную угрозу как людям, так и экологии в целом. 
В связи с этим необходимо обучать курсантов вопросам радиационной  
безопасности и формировать у них умения оценки опасности радионуклидов. 

В Могилевском институте МВД вопросам обучения радиационной  
безопасности уделяется достаточное внимание. У курсантов факультета мили-
ции и отделения заочного обучения преподается учебная дисциплина «Безопас-
ность жизнедеятельности человека», включающая раздел «Радиационная без-
опасность». Данная учебная дисциплина изучается на 1-м курсе на этапе фор-
мирования у обучающихся общетеоретических знаний и практических умений, 
которые будут накапливаться и развиваться у них на последующих курсах обу-
чения [1, с. 75]. 

Практико-ориентированное образование подразумевает увеличение прак-
тической составляющей учебных занятий с одновременным переводом изуче-
ния части теоретического учебного материала в область управляемой самостоя-
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тельной работы. В рамках реализации данного направления и с целью форми-
рования умений работы с приборами радиационной разведки и дозиметриче-
ского контроля организовано проведение практических занятий. Человеческий 
организм имеет несколько органов чувств, однако в отличие от организмов не-
которых других живых существ он не способен ощущать на себе воздействие 
радиационных излучений. Решить данную проблему можно только с использо-
ванием соответствующих приборов. 

На практическом занятии по теме «Приборы радиационной разведки и 
дозиметрического контроля» курсанты изучают дозиметрический прибор ДП-
5В. Имея первичные знания о назначении и конструкции прибора, а также о его 
технических характеристиках и особенностях использования, курсанты форми-
руют умения подготовки прибора к работе, проверки работоспособности при-
бора, определения радиационного фона, а также уровней гамма- и бетазаражен-
ностей различных объектов, предметов и техники. Разработаны специальные 
задачи, позволяющие моделировать условия, сходные с условиями, возникаю-
щими на объектах, загрязненных радиацией.  

Для оценки уровня усвоения учебного материала курсантами проводится 
тестирование. По каждой теме разработан соответствующий инструментарий, 
включающий несколько десятков тестовых заданий закрытого типа, каждый из 
которых имеет 6 вариантов ответов. Данный инструментарий используется для 
формирования тестов, каждый из которых включает по 10–15 заданий [2, с. 88]. 

Кроме вопросов радиационной разведки и обнаружения источников ради-
ационной опасности, важно сформировать у обучающихся дальнейшие умения 
оценки опасности различных радионуклидов. Изучая теоретическую составля-
ющую данного вопроса, курсанты формируют знания о том, что различные ра-
дионуклиды обладают различными свойствами (активностью, периодом полу-
распада и др.). Формирование умений оценки опасности радионуклидов осу-
ществляется при решении задач. 

По разделу «Радиационная безопасность» разработаны несколько групп 
задач. Первая группа включает задачи следующего типа: «На предприятии бы-
ло похищено несколько грамм радионуклида. Определите активность похи-
щенного радионуклида» или обратная задача «На предприятии был похищен 
радионуклид с активностью равной несколько Кюри. Определите массу похи-
щенного радионуклида». Данные задачи отражают физическую взаимосвязь 
между массой и активностью радионуклида, которая является прямо пропор-
циональной. Кроме этого, для решения задач данного типа необходимы знания 
о некоторых признаках и свойствах, которые у различных радионуклидов раз-
личны, а именно период полураспада, массовое число и др. Таким образом, 
конкретизируя условие задачи, используя вместо слов «радионуклид» названия 
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различных радионуклидов (радий-226, цезий-137, стронций-90 и т. д.), а вместо 
слов «несколько» массу данного радионуклида (10 г, 50 г, 80 г и т. д.) и его ак-
тивность (20 Ки, 40 Ки, 80 Ки и т. д.), соответственно можно создать широкий 
перечень вариантов исходных данных для решения задач. 

Вторая группа включает задачи следующего типа: «Почва загрязнена ра-
дионуклидами с заданной активностью. Оценить возможность использования 
сельскохозяйственных продуктов, выращенных на данной почве». Данная зада-
ча демонстрирует связь между типом сельскохозяйственной культуры и ее спо-
собностью накапливать радионуклиды. Кроме этого, формируются умения ра-
боты с табличными значениями, т. к. для решения задач данного типа необхо-
димо знать значение коэффициента перехода радионуклидов и их допустимый 
уровень, которые зависят типа сельскохозяйственной культуры. В качестве 
сельскохозяйственных культур могут выступать овощи, фрукты, злаковые 
и т. д., что вместе с различными значениями заданной активности позволяет 
сформировать необходимое количество вариантов исходных данных. Подгото-
вительным этапом к решению задач данного типа может являться следующая 
задача: «Произвести пересчет определенного значения поверхностной активно-
сти почв Беларуси в удельную активность». Данная задача может использо-
ваться как самостоятельно, так и в качестве дополнительного действия. Ис-
пользование в качестве исходных данных множества определенных значений 
поверхностной активности почв Беларуси, пострадавших после катастрофы на 
ЧАЭС, позволяет сформировать необходимое количество вариантов. 

Таким образом, решение представленных выше задач позволяет осу-
ществлять формирование умений оценки опасности радионуклидов у курсан-
тов, обучающихся по специальности «правовое обеспечение оперативно-
розыскной деятельности». 
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В статье анализируются понятие, содержание оперативно-розыскного ме-

роприятия (далее — ОРМ) «получение компьютерной информации», а также 
отдельные аспекты и практические особенности проведения данного мероприя-
тия при раскрытии латентной преступности.  

В настоящее время с преобладанием в нашей жизни информационно-
коммуникационных технологий, с незаменимым в использовании феноменом 
под названием глобальная сеть Интернет появилась почва для развития такого 
криминального аспекта, как латентная преступность или, проще говоря, мо-
шенничество, которое осуществляется с использованием сети Интернет. Еже-
годно показатель данной группы преступлений растет и появляются более усо-
вершенствованные схемы преступной деятельности.   

Мошенники были, есть и будут во все времена. На Руси 700 лет назад 
местные жители называли вора «посак». Данное слово через некоторое время 
нашли ученые на берестяной грамоте, найденной в Великом Новгороде и дати-
рованной первой половиной XIV века. Это подтверждает тот факт, что издавна 
обманывали людей с целью получения материальной или иной выгоды различ-
ными способами.  

С появлением широкой и доступной для всех глобальной сети Интернет и 
внедрением в нашу жизнь информационных технологий этот вид хищения стал 
популярен. Интернет для мошенников представляет массу возможностей: 

Во-первых, множество пользователей не обладают достаточными знани-
ями в области интернет-технологий и интернет-мошенничества.  

Во-вторых, мошенники широко используют кибер-технологии, которые 
помогают им получать доступ к данным граждан.  

В ходе практической деятельности формально выделяют определенные 
черты получаемой информации о фактах преступлений, совершаемых в сфере 
высоких технологий: устойчивость, латентность и т. д. 

Данная группа преступлений в силу своей латентности становится неуяз-
вимой и нередко в раскрытии и расследовании мошенничества возникают 



Могилевский институт МВД 

30 

сложности из-за невозможности установить преступника, совершившего дан-
ное преступление.   

Именно из-за анонимности, сложности нахождения преступников, а ино-
гда даже невозможности их выявления оперативно-розыскными подразделени-
ями данный вид преступления расследуется весьма проблематично.  

Компьютерной информации отведена значимая роль при решении вопро-
са о возбуждении уголовного дела и дальнейшего обеспечения процесса дока-
зывания.  

Учитывая данные условия и аспекты в оперативно-розыскной практике, 
возникла необходимость найти наиболее эффективный способ борьбы с дан-
ным видом преступлений.  

С целью законодательного урегулирования получения информации, 
находящейся в современных компьютерных системах, был введен Федераль-
ный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О противодействии терроризмуˮ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».  

Необходимо сначала разобраться в составляющих данной дефиниции. 
Так, в ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» дается общее по-
нятие информации: это сведения (сообщения, данные), независимо от формы их 
представления.  

В уголовном законодательстве (примеч. 1 к ст. 272 УК РФ) под компью-
терной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представлен-
ные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, об-
работки и передачи. 

Обратимся к определениям понятия «получение компьютерной информа-
ции». 

Исследовав эмпирические материалы, можно сделать вывод о специфиче-
ской характеристике, присущей каждому понятию: все они сопоставимы с 
определением «компьютерная информация» в соответствии с законодательным 
закреплением.   

Возможно получение компьютерной информации в целях получения вир-
туальных данных, содержащихся на жестком диске компьютера или перифе-
рийных электронных устройств, а кроме того, получение данных, находящихся 
в «облачном» сервере, если свободный доступ к ней ограничен.  

Данное мероприятие имеет высокое практическое значение, так как с его 
помощью возможно получать необходимую информацию по средствам удален-
ного доступа к компьютерной техники и различным серверам Интернета. 
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Проблемой осуществления данного ОРМ является наличие ограниченно-
сти по отношению к конституционным правам и свободам граждан, ведь его 
реализация непосредственно затрагивает права на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по 
сетям электрической и почтовой связи.   

Данное ОРМ выполняется посредством специальных технических 
устройств. Информация, полученная в ходе данного ОРМ, имеет важное значе-
ние для дальнейшего расследования уголовного дела и процесса доказывания.  
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Проблема правового регулирования не нова для исследований оператив-

но-розыскной деятельности (далее — ОРД) в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (далее — УИС). Однако в белорусской юридической 
науке нет трудов, специально анализирующих нормативную правовую базу за-
конодательного уровня деятельности оперативных подразделений учреждений 
УИС. Мы считаем необходимым проведение такого анализа с целью выявления 
возможно существующих проблемных вопросов правового регулирования ОРД 
в УИС для их дальнейшего углубленного изучения и разработки предложений 
по совершенствованию законодательства.  

Органы внутренних дел — одни из немногих государственных органов 
Республики Беларусь, уполномоченных на осуществление ОРД. Статья 11 За-
кона Республики Беларусь от 17.07.2007 г. № 263-З «Об органах внутренних 
дел Республики Беларусь» прямо указывает, что органы и учреждения УИС яв-
ляются функциональным элементом органов внутренних дел, при этом УИС 
составляют Департамент исполнения наказаний Министерства внутренних дел 
(ДИН) и подчиненные ему подразделения и учреждения [1]. Анализ Положения 
о Департаменте исполнения наказаний Министерства внутренних дел, утвер-
жденного Указом Президента Республики Беларусь от 04.06.2004 г. № 268 
«О некоторых вопросах органов внутренних дел Республики Беларусь», пока-
зал, что учреждения УИС, имеющие в своем составе оперативные подразделе-
ния, — это учреждения, исполняющие наказания в виде ограничения свободы, 
ареста, лишения свободы, пожизненного заключения, смертной казни, а также 
меру пресечения в виде заключения под стражу [2].  

Таким образом, нормативное предписание статьи 12 Закона Республики 
Беларусь от 15.07.2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» 
опосредованно наделяет исправительные учреждения открытого типа, арестные 
дома, исправительные учреждения (далее — ИУ) и следственные изоляторы 
(далее — СИЗО) правовым статусом органов, осуществляющих ОРД, распро-
страняя на них в том числе и общие задачи ОРД, закрепленные статьей 3 ука-
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занного закона, которыми являются: сбор сведений о событиях и действиях, со-
здающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь; предупре-
ждение, выявление, пресечение преступлений, а также выявление граждан, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших; розыск обвиняемых, 
скрывшихся от органа уголовного преследования или суда и (или) местонахож-
дение которых этим органам неизвестно, граждан, без вести пропавших (без-
вестно исчезнувших), а также осужденных к наказанию в случаях, установлен-
ных законодательными актами; установление персональных данных граждан, 
которые погибли (умерли); установление персональных данных граждан, кото-
рые в силу состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведе-
ния; установление имущества, которое подлежит или может подлежать аресту в 
уголовном процессе; обеспечение безопасности граждан, оказывающих или 
оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятельность, и их близких, а также сохранности 
их имущества от преступных посягательств, обеспечение безопасности иных 
граждан в соответствии с законодательными актами; сбор сведений для приня-
тия решений о допуске граждан к государственным секретам, к работам, свя-
занным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность 
для жизни и здоровья граждан и окружающей среды, к участию в оперативно-
розыскной деятельности, к содействию на конфиденциальной основе органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; защита государствен-
ных секретов [3]. Такая опосредованность обуславливает некоторые проблемы 
законодательного регулирования ОРД в указанных учреждениях.  

Законодатель, вероятно, с учетом наличия Закона Республики Беларусь 
«Об оперативно-розыскной деятельности» недостаточно регламентирует ОРД 
учреждений УИС. Так, Уголовно-исполнительным кодексом Республики Бела-
русь (далее — УИК) предусмотрена единственная статья, посвященная ОРД, 
причем она касается только ИУ. Статья 75 УИК разделена на две части. В од-
ной перечисляются задачи ОРД в ИУ, а именно обеспечение личной безопасно-
сти осужденных, работников ИУ и иных лиц, выявление и предупреждение го-
товящихся преступлений, розыск в установленном порядке осужденных, со-
вершивших побег из ИУ, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания 
лишения свободы, содействие в выявлении и пресечении преступлений, совер-
шенных осужденными до прибытия в ИУ. В другой наиболее обобщенно опре-
делены субъекты этой деятельности. Здесь же заострим внимание на том, что 
данная статья находится в главе 11 «Режим в исправительных учреждениях и 
средства его обеспечения», однако не все перечисленные в статье задачи ОРД 
являются средством обеспечения режима в ИУ. Необходимо отметить, что по-
ложения статьи 75 УИК частично распространяются и на СИЗО, поскольку в 
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них содержатся следующие категории осужденных к лишению свободы: остав-
ленные в СИЗО в соответствии с частью второй статьи 67 УИК для выполнения 
работ по хозяйственному обслуживанию; оставленные в СИЗО в соответствии с 
частью четвертой статьи 67 УИК для производства следственных действий по 
делу о преступлении, совершенном другим лицом; оставленные в СИЗО в соот-
ветствии с частью пятой статьи 67 УИК для участия в судебном разбиратель-
стве по делу о преступлении, совершенном другим лицом; подлежащие в соот-
ветствии с частью первой статьи 65 УИК направлению для отбывания наказа-
ния в ИУ [4]. При этом отсутствие статей, регулирующих ОРД в местах содер-
жания под стражей в Законе Республики Беларусь от 16.06.2003 г. № 215-З 
«О порядке и условиях содержания лиц под стражей», с формально-правовой 
точки зрения должно расцениваться как ограничение сферы осуществления 
ОРД в СИЗО осужденными, содержащимися в них, что, очевидно, не может со-
ответствовать действительности [5]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что УИК регламентирует ОРД в 
УИС отрывочно, определяя ее задачи в ИУ, и обобщенно — субъектов ОРД, 
осуществляемой среди осужденных к лишению свободы и пожизненному за-
ключению, отбывающих наказания в ИУ. А Закон Республики Беларусь от 
16.06.2003 г. № 215-З «О порядке и условиях содержания лиц под стражей» ни-
как не регулирует ОРД в СИЗО. Выявленные нами системные ошибки законо-
дателя требуют дальнейшего более углубленного научного анализа для поиска 
способов их исправления путем совершенствования законодательства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТОДИК  

СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ОПЕРАТИВНОГО ОПРОСА 

 
Изменение поведения, чувств, мнения лица вследствие того, что в отно-

шении него другие люди совершают целенаправленное воздействие, в социаль-
ной психологии именуется процессом социального влияния [1]. Под воздей-
ствием же принято понимать действие, оказываемое кем-либо на кого-либо с 
целью добиться, достичь определенного результата [2]. Оно может принимать 
разные формы и может быть применимо в различных сферах жизнедеятельно-
сти. Поэтому некоторые приемы, способы, методики воздействия на лиц акту-
альны и при проведении оперативно-розыскных мероприятий, которые имеют 
характер бесед с пояснениями по факту какого-либо произошедшего события.  

В деятельности оперативных сотрудников беседы с лицами связаны зача-
стую с каким-либо противоправным деянием, иными событиями и фактами, 
представляющими оперативный интерес. Как правило, такого рода беседы про-
водятся при истребовании объяснений, а также при проведении оперативно-
розыскного мероприятия оперативный опрос, который заключается как раз в 
общении с гражданином в целях получения от него сведений, необходимых для 
выполнения задач оперативно-розыскной деятельности [3].  

Суть оперативного опроса заключается в общении с гражданином. 
И наиболее эффективным его проявлением является непосредственное общение 
оперативного сотрудника с интересуемым лицом. В связи с чем умелое приме-
нение методик социального влияния на опрашиваемое лицо помогает достичь 
лучшего эффекта от общения и достичь поставленных целей.    

В социальной психологии имеется множество различных методик воздей-
ствия на лиц, каждая из которых применяется в определенных условиях. Прие-
мы воздействия должны основываться на изучении личности — объекта воз-
действия, а также на личности субъекта воздействия (учитывать его характер, 
психологическую подготовку, профессиональный уровень, наличие навыков по 
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применению методов воздействия) [4; 5]. Поэтому в настоящей статье мы рас-
смотрим наиболее распространенные методики, которые при умелом и профес-
сиональном применении помогут достичь нужного результата при проведении 
оперативного опроса.    

Одной из методик социального влияния на лицо является методика убеж-
дения. В основу методики убеждения как процесса коммуникации между 
людьми с целью породить у оппонента (убеждаемого) веру в истинность суж-
дений убеждающего при проведении оперативного опроса ложится юридиче-
ская ответственность, как совокупность мер государственного принуждения к 
виновному лицу за совершение противоправного деяния. Ориентиром здесь 
становится естественное стремление лица не подвергаться наказанию. В основу 
убеждения объекта в процессе беседы ложится разъяснение ему ответственно-
сти [4; 5]. Лицо, в отношении которого проводится оперативный опрос, стату-
сом участника уголовного процесса на данном этапе не обладает. Поэтому ме-
ры ответственности за отказ от показаний, дачу ложных показаний к такому 
лицу при осуществлении оперативно-розыскной деятельности не применимы. 
Однако в данной ситуации не стоит забывать о задачах ОРД: предупреждении, 
выявлении, пресечении преступлений, а также выявлении граждан, их подго-
тавливающих, совершающих или совершивших [3]. Поэтому опрашиваемое в 
рамках оперативного опроса лицо в перспективе вполне может получить статус 
участника уголовного процесса. Законодательством Республики Беларусь 
предусмотрена ответственность некоторых участников уголовного процесса за 
дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний. К тому же разъяснение того, 
что чистосердечное раскаяние, активное способствование выявлению преступ-
ления, изобличению его участников являются смягчающим вину обстоятель-
ством, также может сыграть свою роль и убедить лицо дать правдивые поясне-
ния [6]. Как недостаток отметим, что данная методика может быть ограничена 
законом, нормами морали, конкретными обстоятельствами и психологическими 
особенностями людей.    

Методика манипуляторного воздействия. Психологическая манипуляция 
также является одним из типов социального воздействия, представляющая со-
бой стремление изменить восприятие или поведение других людей при помощи 
скрытой тактики. Такие методы могут считаться нечестными и неэтичными. 
Однако такого рода социальное воздействие в некоторых случаях является 
применимым, когда целью является охрана законных прав и свобод и примене-
ние методики неукоснительно соблюдает принцип законности. В основу данно-
го способа заложено проявление «хитрости», как совокупности характеристик 
оперативного сотрудника, с помощью которых он непрямым путем достигает 
нужной цели. С помощью хитрости можно исказить факты или интерпретиро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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вать их иным образом, чтобы расположить к себе человека, войти к нему в до-
верие и получить необходимую информацию. Отметим, что данный метод име-
ет и ряд весьма существенных недостатков, связанных с ограничением даль-
нейшего развития событий и взаимоотношений между опрашивающим и опра-
шиваемым, риском выявления данной «скрытой тактики» [4; 5]. 

Методика эмоционального контакта. В некоторых ситуациях важным со-
стоянием опрашиваемого лица является спокойствие, связанное с уверенностью 
отсутствия угрозы и эмоциональным интересом со стороны опрашивающего. 
Эти состояния опрашиваемого лица связаны, как правило, с проявлением по 
отношению к нему сочувствия. Такого рода эмоциональный контакт основан на 
принципах понимания, принятия. Проявленное сочувствие со стороны опраши-
вающего может явиться стимулом для поиска решения возникшей проблемы, 
налаживания контакта и готовности пояснить всю правдивую информацию. 
При применении данной методики не рекомендуется подвергать откровенной 
критике опрашиваемое лицо, а найти способ проявить к нему сочувствие,  
отметить безвыходность ситуации. Следует учесть, что потребность в эмоцио-
нальном контакте развита далеко не у всех. Также важную роль здесь играют 
чувство взаимопонимания, особенности характера участников опроса [4; 5].      

Далее охарактеризуем методику морального воздействия, которая подра-
зумевает апелляцию (призыв) к морально-этическим нормам опрашиваемого, 
когда акцент делается на положительные стороны и свойства его личности. 
У опрашиваемого лица появляется необходимость поддержать свое достоин-
ство в собственных глазах, глазах окружающих. К примеру, основой данной 
методики может быть предъявление опрашиваемому лицу факта того, что 
имевшее место противоправное деяние должно повлечь соответствующую ка-
ру. И общепринятые морально-этические нормы требуют наказания за каждое 
совершенное преступление. Значительным преимуществом применения данной 
методики является то, что она позволяет сохранить доверие и уважение между 
участниками беседы [4; 5].   

Методика рационального воздействия означает то, что опрашиваемое ли-
цо принимает решение о даче, к примеру, правдивых пояснений осмысленно. 
Убедить принять такое решение должны аргументированные доказательства, 
когда у лица появится возможность принять единственно правильное и разум-
ное решение исходя из логичности предъявленных ему аргументов. Поэтому 
основой применения данной методики является логика и аргументированность 
доводов. Проявляться это может в сообщении опрашиваемому лицу неучтен-
ных им фактов, новых обстоятельств произошедшего [4; 5].     

В заключение отметим, что основой для установления путей воздействия 
должно стать изучение личности объекта. Правильно наметить пути воздей-
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ствия можно лишь в том случае, если мы хорошо представляем себе человека, 
его внутренний мир и обстоятельства в которых он находится. Особенно важна 
и психологическая подготовка оперативного сотрудника, учитывающая осо-
бенности его характера, профессиональный уровень.  
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Преступления, совершаемые осужденными и лицами, заключенными под 

стражу (так называемые пенитенциарные преступления), являются серьезной 
проблемой для всей уголовно-исполнительной системы России. Особая обще-
ственная опасность данного вида преступности заключается в том, что пре-
ступления совершаются лицами, уже отбывающими наказания или содержа-
щимися под стражей, в постоянном росте данных преступлений. 

Анализ нормативных актов, касающихся деятельности уголовно-
исполнительной системы России в целом и деятельности по предупреждению 
преступности осужденных и лиц, заключенных под стражу, в частности, пока-
зал, что выполнение задачи по укреплению (сохранению) режима отбывания 
наказания или содержания под стражей — основа предупреждения правонару-
шающего (в том числе преступного) поведения. Постоянное наблюдение за по-
ведением осужденных и лиц, заключенных под стражу; плановые и внеплано-
вые проверки данных лиц; особый контроль за осужденными, имеющими право 
передвижения без конвоя; проведение режимных мероприятий; досмотр лиц, 
прибывающих в исправительное учреждение или следственный изолятор; до-
смотр транспортных средств; контроль за проведением свиданий, цензура кор-
респонденции — важнейший аспект предупреждения не только совершения 
преступлений, но и возникновения преступного умысла. Практика деятельно-
сти учреждений уголовно-исполнительной системы показывает, что соверше-
нию преступлений зачастую предшествуют нарушения режима отбывания 
наказания или содержания под стражей. Следовательно, мы можем сделать вы-
вод, что комплекс режимных мероприятий, проводимых в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах, направлен не только на нормализа-
цию условий содержания или отбывания наказания, но и на предупреждение 
подготовки и совершения пенитенциарных преступлений. 

Необходимо понимать, что в распоряжении сотрудников уголовно-
исполнительной системы есть еще один мощный инструмент, способствующий 
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предупреждению преступности осужденных и лиц, заключенных под стражу — 
оперативно-розыскная деятельность.  

Организация ведения оперативно-розыскной деятельности вытекает из 
положений Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, где 
указано, что «…в исправительных учреждениях осуществляется оперативно-
розыскная деятельность…» [1]. Анализ уголовно-исполнительного законода-
тельства показывает, что оперативно-розыскная деятельность в исправительных 
учреждениях также направлена на обеспечение режима (ст. 84 «Оперативно-
розыскная деятельность в исправительных учреждениях» входит в структуру 
гл. 12 «Режим в исправительных учреждениях и его основные требования»). 
Можно предположить, что в уголовно-исполнительной системе существует (а в 
научной литературе активно используется) термин оперативно-режимная дея-
тельность [2, с. 17]. 

Оперативно-режимная деятельность, основания и порядок проведения 
оперативно-режимных мероприятий не закреплены ни уголовно-
процессуальным, ни уголовно-исполнительным, ни оперативно-розыскным за-
конодательством. Соответственно, и закрепление (использование) результатов, 
полученных в ходе ее осуществления, ничем напрямую не регламентированы. 
В данном контексте под оперативно-режимными мероприятиями понимается 
комплекс оперативно-розыскных и режимных мероприятий, направленных на 
достижение целей и выполнение задач уголовно-исполнительного законода-
тельства. 

Оперативно-розыскная деятельность в уголовно-исполнительной системе 
отличается от оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел [3, 
с. 84]. Это связано с тем, что задачи оперативно-розыскной деятельности в уго-
ловно-исполнительной системе немного отличаются от общих задач оператив-
но-розыскной деятельности. Важно понимать, что оперативно-розыскные ме-
роприятия являются не единственной формой реализации оперативно-
розыскной деятельности. Сотрудники оперативных подразделений вправе осу-
ществлять любую деятельность, не запрещенную законом, с целью выявления, 
предупреждения и раскрытия готовящихся и совершаемых преступлений. Так, 
беседы оперативных сотрудников с лицами, посещающими подозреваемых, об-
виняемых и осужденных, могут способствовать получению оперативно значи-
мой информации. Контроль за приобретением продуктов питания и предметов 
первой необходимости, организация свиданий осужденных и лиц, заключенных 
под стражу, досмотр посылок, передач и бандеролей, цензура корреспонден-
ции, контроль телефонных переговоров способствуют получению большого ко-
личества оперативно значимой информации, препятствуют поступлению за-
прещенных предметов, помогают в выявлении умысла осужденных и лиц, за-
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ключенных под стражу на совершение преступления [4, с. 298]. Также стоит 
отметить, что проведение целого комплекса оперативно-розыскных мероприя-
тий не требует разрешения суда, что способствует незамедлительности в его 
проведении. 

Оперативно-режимные мероприятия, проводимые в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, направлены на [5, с. 15]: 

1) охрану осужденных и иных лиц (выявление лиц, готовящихся к совер-
шению побега; пресечение побега); 

2) надзор за осужденными и лицами, заключенными под стражу (органи-
зация негласного контроля за некоторыми категориями осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых — предупреждение «дистанционных» преступлений); 

3) выявление и изоляцию, сепарацию осужденных, подозреваемых и об-
виняемых, занимающихся поиском каналов получения запрещенных предме-
тов — предупреждение незаконного оборота наркотиков; 

4) выявление осужденных, подозреваемых и обвиняемых, уклоняющихся 
от выполнения возложенных на них обязанностей — предупреждение дезорга-
низаций и массовых беспорядков; 

5) выявление осужденных и лиц, заключенных под стражу, которым 
угрожает опасность со стороны иных лиц — предупреждение причинений вре-
да различной степени тяжести, убийств. 

Оперативно-режимные мероприятия имеют право на существование так-
же потому, что проведение некоторых оперативно-розыскных и режимных ме-
роприятий схожи по своей природе. Так, наблюдение как оперативно-
розыскное мероприятие и наблюдение как режимное действие направлены на 
достижение одних и тех же целей уголовно-исполнительного законодательства 
(в том числе предупреждение преступлений), но проводятся совершенно по-
разному. Подобная ситуация складывается и с обследованием помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности и транспортных средств (оперативно-
розыскное мероприятие) и режимные досмотры и обыски. С другой стороны, 
результаты проведения режимных мероприятий активно используются при вы-
явлении обстоятельств, способствующих совершению пенитенциарных пре-
ступлений (уголовно-процессуальные аспекты предупреждения). Практика по-
казывает, что режим в учреждениях уголовно-исполнительной системы являет-
ся основным, его соблюдение напрямую влияет на достижение целей уголовно-
исполнительного законодательства. Зачастую не совсем важно, на что в конеч-
ном итоге направлено проведение оперативно-розыскных или режимных меро-
приятий: на достижение средств исправления осужденных или на предупре-
ждение преступлений.  
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Таким образом, можно отметить, что комплекс оперативно-режимных 
мероприятий как институт имеет право на существование, способствует дости-
жению целей уголовно-исполнительного законодательства и напрямую влияет 
на организацию деятельности по предупреждению пенитенциарных преступле-
ний. 
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Процесс организации раскрытия преступлений оперативными подразде-

лениями органов внутренних дел тесно связан с использованием оперативно-
розыскной информации. В ходе осуществления оперативно-служебной дея-
тельности осуществляется поиск источника информации, передача информации 
от источника уполномоченному субъекту, который обрабатывает ее, анализи-
рует и использует в дальнейшем.  

В указанном контексте информация, представляющая оперативный инте-
рес, используется руководителями криминальной милиции всех уровней при 
принятии управленческих решений, в части организации раскрытия преступле-
ний различных категорий. В первую очередь это касается преступлений против 
жизни и здоровья, половой неприкосновенности, разбойных нападений, а также 
иных преступлений, способных вызвать значительный общественный резонанс. 

На основе существующих научных подходов полагаем, что оперативно-
розыскная информация представляет собой совокупность данных, полученных 
в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности, используе-
мых в предупреждении и раскрытии преступлений, а также обеспечивающих 
проведение оперативно-розыскных мероприятий, деятельность оперативных 
подразделений, формирующих организацию и тактику применения сил и 
средств оперативно-розыскной деятельности. 

При раскрытии преступлений на современном этапе по-прежнему острой 
проблемой функционирования оперативных подразделений органов внутрен-
них дел является дефицит необходимого и достаточного для принятия решений 
объема информации, способного снизить риск принятия решений в конкретной 
оперативно-розыскной ситуации как на тактическом, так и на стратегическом 
уровнях. Указанное обстоятельство обусловлено природой возникновения опе-
ративно-розыскной информации как таковой, характеризуясь высоким уровнем 
дискретности, а также изменением и деградацией в процессе обращения и фик-
сации в установленном порядке. Кроме того, оперативно-розыскная информа-
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ция, как правило, является конфиденциальной и ограниченной к распростране-
нию.  

Таким образом, исходя из сущности оперативно-розыскной информации 
и ее роли в принятии управленческих решений в процессе осуществления опе-
ративно-служебной деятельности, следует выделить неотъемлемые характери-
стики сведений о лицах, фактах либо событиях, представляющих оперативный 
интерес используемых в процессе функционирования оперативных подразделе-
ний органов внутренних дел: своевременность (актуальность), доступность, за-
щищенность. 

Теория управления органами внутренних дел однозначно определяет ин-
формацию и ее качественную разновидность — оперативно-розыскную инфор-
мацию как обеспечивающий компонент оперативно-служебной деятельности 
органа внутренних дел, тем самым предопределяя меры административно-
правового регулирования ее приобретения, обработку, анализ и использование.  

В процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности принятие 
решений тактического и стратегического уровня без должного уровня инфор-
мационного обеспечения в принципе невозможно. Как правило, в данном слу-
чае недостаток информации восполняется за счет уровня подготовки конкрет-
ных лиц уполномоченных на принятие решений, профессиональным риском и 
опытом принятия решений в сходных по условиям ситуаций. Тем не менее 
именно достоверность и своевременность информации определяют качество 
принятия управленческих решений, их обоснованность и соответствие законо-
дательству.  

Обмен информацией, в том числе и оперативно-розыскной, между под-
разделениями и службами происходит в повседневной деятельности органа 
внутренних дел непрерывно. Указанное обстоятельство обусловлено необхо-
димостью реализации возложенных на него функций, необходимости решения 
возникающих задач, достижения промежуточных и конечных целей. Обмен 
информацией должен преследовать общие интересы взаимодействующих под-
разделений, учитывать оперативную обстановку, имеющиеся в наличии силы и 
средства оперативно-розыскной деятельности.  

При обмене информации к ней должны предъявляться определенные тре-
бования, в частности она должна основываться на принципах взаимности, до-
стоверности, предоставляться в установленной форме и использоваться исходя 
из складывающейся оперативно-розыскной ситуации.  

Так, благодаря информации, поступившей от сотрудника инспекции по 
делам несовершеннолетних, в 2011 году было раскрыто убийство с особой же-
стокостью лица без определенного места жительства, совершенное группой 
несовершеннолетних из хулиганских побуждений, по ул. Солтыса в г. Минске. 
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Быстрота и качество поступления оперативно-розыскной информации, долж-
ный уровень взаимодействия между сотрудниками уголовного розыска и сле-
дователем позволили в кратчайшие сроки установить пятерых фигурантов, 
определить форму соучастия в совершении преступления и обеспечить высокий 
уровень собранной и зафиксированной доказательственной базы [1]. 

Кроме того, раскрытию указанного преступления способствовали следу-
ющие факторы: 

качественное проведение осмотра места происшествия с детальной фик-
сацией следовой картины; 

применение специальных технических средств для обеспечения проводи-
мых мероприятий в темное время суток; 

использование возможностей автоматизированной дактилоскопической 
информационной системы АДИС «Дакто-2000» при установлении личности по-
терпевшего; 

назначение экспертиз и исследований по изъятым следам и веществен-
ным доказательствам. 

Указанные факторы предопределили возможность раскрытия указанного 
преступления благодаря принятию соответствующих управленческих решений, 
выдвижению версий произошедшего, тактики и методики использования сил и 
средств оперативно-розыскной деятельности, в том числе при обеспечении 
оперативного сопровождения расследования уголовного дела. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности опе-

ративных подразделений органов внутренних дел является одним из домини-
рующих факторов, влияющих на принятие решений в складывающейся опера-
тивно-розыскной ситуации. 

Комплексное использование сил и средств оперативно-розыскной дея-
тельности, использование возможностей иных правоохранительных органов, 
экспертных подразделений позволяют повысить вероятность раскрытия пре-
ступлений, в том числе тяжких и особо тяжких по горячим следам в макси-
мально короткие сроки.  

 
1. Подростки с особой жестокостью [Электронный ресурс] // Сайт газеты СБ. 

Беларусь сегодня. URL: https://www.sb.by/articles/podrostki-s-osoboy-zhestokostyu.html. 
(дата обращения: 31.08.2020).       Вернуться к статье 
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РЕПРОДУКТИВНАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД» 

 
Используя научные исследования К. Д. Ушинского, В. В. Давыдова, 

Н. Ф. Талызиной, В. П. Беспалько, Л. С. Выготского, Ю. К. Бабанского и других мы 
различаем два типа познавательной деятельности: репродуктивную и продуктив-
ную. В своем исследовании мы придерживаемся следующих определений. Репро-
дуктивная деятельность — это способ учения, при котором ведущее значение имеет 
запоминание учениками сообщаемой различным образом учителем информации. 
Продуктивная деятельность — это способ учения, при котором учитель создает 
проблемные ситуации, вызывающие активное размышления учеников и на этой ос-
нове самостоятельное продвижение их в усвоении знаний [1, с. 285]. 
Ю. К. Бабанский также отмечает, что для эффективной совместной деятельности 
педагога и обучающихся в процессе обучения необходимо оптимальное сочетание 
репродуктивной и поисковой учебно-познавательной (продуктивной) деятельности 
обучающихся [2, с. 32]. Принцип единства и оптимальной взаимосвязи репро-
дуктивной и поисковой учебно-познавательной (продуктивной) деятельности, с 
одной стороны, вытекает из необходимости преодоления формального, рецеп-
тивного усвоения знаний, которое не обеспечивает подготовки обучающихся к 
творческой деятельности в будущем, к самостоятельному добыванию знаний; с 
другой — предостерегает педагогов от одностороннего преувеличения роли 
поисковых, эвристических подходов к обучению, так как они не могут проте-
кать успешно без определенной базы фактических знаний. Из вышесказанного 
мы можем сделать вывод, что в любом познавательном процессе необходимо 
одновременное присутствие репродуктивной и продуктивной познавательной 
самостоятельности, которая формируется на познавательной деятельности.  

Согласно исследованиям Л. С. Выготского мы выделяем три этапа фор-
мирования самостоятельности: а) подражание; б) самостоятельное решение по-
добных задач; в) способность решения новых учебных задач [3, с. 32].  
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Основываясь на данных исследованиях, нами выделены три уровня сложно-
сти задач по дисциплине «Информационные технологии в деятельности ОВД»:  

I уровень. Репродуктивный — в задаче заданы цель, ситуация и инструк-
ция по ее решению, а от курсанта требуется выполнить действия для решения 
задачи строго в соответствии с инструкцией.  

Примеры задач первого уровня. 
Задача 1. С помощью Единого государственного банка данных о правона-

рушениях постройте список административных правонарушений, совершенных 
в 2019 году в Могилевской области. Транспортируйте найденные значения в 
MS Excel. Мы получим электронную таблицу следующего вида (рисунок 1). 

Рисунок 1 — Фрагмент электронной таблицы, отображающей список  
административных правонарушений, совершенных в 2019 году  

в Могилевской области 

Составьте распределение правонарушений по 
одному атрибуту Образование (рисунок 2). Для этого: 

выполните команду Вставка — Сводная таб-
лица — в появившемся диалоговом окне Создание 
сводной таблицы, установите флажок На новый 
лист; 

поле Образование поместите в область Назва-
ния строк; 

поле Номер № поместите в область Значения; 
выберите в диалоговом окне Параметры поле 

значений — Количество; 
переименуйте лист 1 в Образование; 
в результате выполненных действий мы получим 

следующую сводную таблицу (рисунок 3). 
 

Рисунок 2 — Список полей  
сводной таблицы 
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Рисунок 3 — Результат учебной задачи 1 

Задача 2. С помощью Единого государственного банка данных о правона-
рушениях постройте список административных правонарушений, совершенных 
в 2019 году в Могилевской области. Транспортируйте найденные значения в 
MS Excel. Составьте распределение правонарушений по двум атрибутам Обра-
зование и Пол. Для этого: 

выполните команду Вставка — Сводная таблица — в появившемся 
диалоговом окне Создание сводной таблицы, установите флажок На новый 
лист; 

поле Образование поместите в область Названия строк; 
поле Пол поместите в область Названия столбцов; 
поле Номер № поместите в область Значения; 
выберите в диалоговом окне Параметры поле значений — Количество; 
переименуйте лист 2 в Образование_Пол; 
в результате выполненных действий мы получим следующую сводную 

таблицу (рисунок 4). 

Рисунок 4 — Результат учебной задачи 2 

II уровень. Продуктивный — в задаче заданы цель и ситуация, а от кур-
санта требуется применить ранее усвоенные действия по ее решению, это ре-
продуктивное алгоритмическое действие. Курсанты выполняют его, самостоя-
тельно воспроизводя и применяя информацию о ранее усвоенной ориентиро-
вочной основе выполнения данного действия. 

Пример задачи второго уровня. 
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Задача 3. С помощью Единого государственного банка данных о правона-
рушениях постройте список административных правонарушений, совершенных 
в 2019 году в Могилевской области. Транспортируйте найденные значения в 
MS Excel. Составьте распределение правонарушений по трем атрибутам Обра-
зование, Пол, Основное взыскание.  

III уровень. Проблемный — в задаче задана цель, но не ясна ситуация, в 
которой цель может быть достигнута, а от курсанта требуется как дополнить 
(уточнить) ситуацию и применить ранее усвоенные действия, так и применить 
новые для них действия для решения данной нетиповой задачи. Курсанты са-
мостоятельно приходят к новым знаниям или способам их получения. Это са-
мостоятельная познавательная деятельность, выполняемая не по готовому ал-
горитму или правилу, а по созданному или преобразованному в ходе самого 
действия. 

Пример задачи третьего уровня. 
Задача 4. Сформируйте текстовый, табличный и графический отчеты о 

совершенных уголовных преступлениях в 2019 году в Могилевской области по 
месяцам и категориям преступлений. 

Очевидно, не все задачи, которые учреждение высшего образования ста-
вит перед курсантами, имеют проблемный характер, не все требуют большой 
мыслительной активности или самостоятельности. При изучении теоретическо-
го материала вполне достаточно репродуктивных методов познания, но если мы 
хотим, чтобы сотрудник органов внутренних дел сразу после выхода на службу 
обладал умениями быстро ориентироваться с новыми информационными тех-
нологиями, качественно и оперативно добывать и обрабатывать информацию, 
важную для органов расследования; необходимо еще в учреждении высшего 
образования ставить перед курсантом проблемные задачи профессиональной 
направленности и давать ему возможность решать данные задачи самостоя-
тельно, при необходимости корректируя его действия. 
 

1. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды. М. : Педагогика, 1989. 
560 с.       Вернуться к статье 

2. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический ас-
пект. М. : Педагогика, 1977. 256 с.     Вернуться к статье 

3. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб. : Со-
юз, 1997. 97 с.      Вернуться к статье 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОИСКА  
И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОБЪЕКТАМИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ  
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  

МАЛОГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ 
 
Теоретические и практические проблемы поиска и наблюдения за объек-

тами при проведении оперативно-розыскных мероприятий, охраны обществен-
ного порядка и обследования зданий, сооружений, транспортных средств и 
участков местности по-прежнему остаются актуальными и востребованными 
оперативными подразделениями органов внутренних дел Республики Беларусь 
и Российской Федерации. 

Следствием результатов поиска и наблюдения за объектами является по-
лучение точной и достоверной оперативно значимой информации на основе 
восприятия действительности с применением средств объективного контроля, 
способных вести фото- и видеофиксацию состояний объекта оперативного по-
иска. Исходя из целей поиска и наблюдения за объектами в процессе осуществ-
ления оперативно-розыскной деятельности следует выделить ряд задач в ука-
занной сфере, подлежащих дальнейшей научной разработке и соответствую-
щем теоретическом обосновании, а также практической апробации как в кон-
тролируемых (экспериментальных) условиях, так и в процессе проведения опе-
ративно-розыскных и иных мероприятий. 

Исходя из вышеизложенного, для оптимизации процесса поиска и наблю-
дения осуществляемых в процессе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий представляется целесообразным решение следующей группы задач: 

1. Установление закономерностей осуществления поисковых мероприя-
тий и наблюдения с полученными результатами. 

2. Анализ теоретических предпосылок поисковой деятельности как в ши-
роком, так и в узком ее значении. 

3. Выявление закономерностей взаимодействия (противодействия) между 
объектом поиска (наблюдения) и наблюдателя. 

4. Теоретическое обоснование и реализация практических предложений 
по совершенствованию поисковой деятельности с выбором соответствующих 
критериев эффективности использования сил и средств, задействованных в 
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процессе поиска и наблюдения, а также выбор обоснованных критериев и до-
стоверных количественных значений показателей эффективности полученных 
результатов. 

Поскольку поиск объектов и наблюдение за ними осуществляются в 
условиях реальной природной среды, поиск и наблюдение за объектом являют-
ся продолжаемыми во времени процессами, в ходе которых, как правило, за-
действуются имеющиеся в распоряжении оперативных подразделений органов 
внутренних дел силы и средства, увеличиваются трудовременные и материаль-
ные затраты. 

В настоящее время в практическую деятельность оперативных подразде-
лений Республики Беларусь широко внедряются беспилотные летательные ап-
параты, позволяющие выполнять широкий спектр задач в части поиска и 
наблюдения за объектами с целью получения объективной информации об объ-
екте и принятии на их основе обоснованных решений исходя из складываю-
щейся ситуации, повышения достоверности процесса документирования проти-
воправных деяний лиц, представляющих оперативный интерес, возможности 
обследования значительных по протяженности участков местности с целью по-
иска без вести пропавших. Установленные на беспилотном летательном аппа-
рате средства фото- и видеофиксации, как правило, позволяют обеспечить лицо, 
наделенное правом принятия решений при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, выработать оптимальное решение в конкретной оперативно-
розыскной ситуации. 

Теоретические расчеты и полученные в результате практической апроба-
ции эмпирические данные позволяют сделать вывод о том, что вероятность об-
наружения искомого объекта в конкретных условиях определяется фоновым 
контрастом объекта относительно окружающей его среды. Таким образом, ре-
зультат поисковых мероприятий напрямую зависит от свойств объекта, внеш-
ней среды, в которой осуществляется поиск, а также используемых для его об-
наружения средств объективного контроля, а именно технических характери-
стик устройства, используемого в процессе поиска и наблюдения. 

Специфика проведения оперативно-розыскных мероприятий по поиску 
объектов и наблюдения за ними позволяет выделить две основные группы 
свойств объекта поиска: 

1. Свойства объекта всегда отличны от свойств окружающей среды, в ко-
торой осуществляется поиск и наблюдение.  

2. Информация о местонахождении объекта к моменту начала поиска, как 
правило, отсутствует, а результат его обнаружения характеризуется некоторой 
неопределенностью. 
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Отдельные вопросы использования беспилотных летательных аппаратов 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий 
рассматривались в работах российских и белорусских ученых [1; 2; 3; 4]. 

Использование беспилотных летательных аппаратов в целях обеспечения 
оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой оперативными подразде-
лениями органов внутренних дел, предопределяет соответствие материальной 
части технических устройств и технических характеристик как беспилотного 
летательного аппарата, так и видеокамеры, установленной на нем, для исполь-
зования с заданной эффективностью.  

В настоящее время в Республике Беларусь беспилотные летательные ап-
параты используются оперативными подразделениями при наблюдении за объ-
ектами, а также при поиске без вести пропавших.  

Проведенная нами научно-исследовательская работа в указанном направ-
лении позволила определить отдельные проблемные вопросы эксплуатации 
беспилотного летательного аппарата малого радиуса действия PHANTOM-3SE 
в части поиска и наблюдения за объектами. Данная модель беспилотного лета-
тельного аппарата в стандартной комплектации оснащена цифровой стабилизи-
рованной видеокамерой. Полетное время устройства: при температуре 20°С — 
28–35 минут, при температуре окружающей среды –20°С — 20 минут.  

Анализ результатов проведенных исследований в части поиска объектов в 
реальных условиях применения (с использованием статистов) показал, что: 

1) наибольшая эффективность применения беспилотных летательных ап-
паратов достигается при их использовании на открытой местности либо при 
полетах над лесными массивами средней плотности; 

2) применение штатного тепловизора, установленного на беспилотном 
летательном аппарате, эффективно лишь в ночное время ввиду наличия значи-
тельного количества тепловых помех, затрудняющих расшифровку полученных 
данных (нагретые камни, пни и т. п.); 

3) невозможность получения видео- и фотоизображений высокого каче-
ства в реальном времени. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что использование беспилот-
ных летательных аппаратов малого радиуса действия на основе учета его тех-
нических характеристик, исходя из условий поисковой ситуации, повышает ве-
роятность обнаружения объекта и результативность наблюдения за ним. 
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