
В специальной литературе для харак-
теристики преступления с позиции ОРД 
употребляются термины оперативно-
розыскная и оперативно-тактическая 
характеристики. 

Анализ научных источников [4, 21; 5, 
70–73; 14, 91; 19, 54–63; 20, 44–53] позво-
ляет сделать вывод об отсутствии единого 
мнения ученых по существу указанных 
понятий, их содержания, целостной кон-
цепции. На наш взгляд, существование и 
использование изучаемых категорий в тео-
рии ОРД закономерно, однако существует 
необходимость в расстановке акцентов по 
их различному смысловому наполнению, 
ибо понятия, как отмечает В.И. Сифоров, 
являются “не только итогом познания 
действительности в самых различных ее 
аспектах, но и инструментом дальнейшего 
научного поиска” [17, 84].

Так, Д.В. Гребельский, определяет опе-
ративно-розыскную характеристику как 
“совокупность ряда информационных при-
знаков, упорядоченных и взаимосвязанных 
между собой, почерпнутых из различных 
информационных источников (входящих, 
прежде всего, в криминалистическую, 
криминологическую, психологическую, 
социологическую, экономическую и другие 
характеристики преступлений)” [5, 73].

В.М. Атмажитов и И.П. Картавенко 
под оперативно-розыскной характеристи-

кой понимают “научно разработанную 
систему наиболее существенных, типичных 
для определенной категории преступлений 
(борьба с которыми отнесена к компетен-
ции оперативных аппаратов) черт, свойств, 
признаков, отражающихся в объективной 
действительности” [12, 48].

Заслуживает особого внимания кон-
цепция, предложенная И.И. Басецким и 
В.Ч. Родевичем, которые, исследуя пробле-
му борьбы с кражами из квартир, отмеча-
ют, что “оперативно-розыскная характери-
стика — совокупность гласной и негласной 
информации о распространенности этого 
вида преступлений в республике, их харак-
теристике, особенностях проявления и т.д., 
от которых зависит эффективность борьбы 
с ним” [2, 71].

Ю.М. Худяков считает, что оперативно-
тактическая характеристика преступления 
представляет собой совокупность опреде-
ленных признаков, изучение и знание 
которых помогает успешному решению 
стоящих перед оперативными аппаратами 
задач — предупреждению и раскрытию 
преступлений, розыску скрывшихся пре-
ступников, а также исправлению и перевос-
питанию осужденных” [20, 44].

В соответствии с точкой зрения 
В.П. Шиенка “оперативно-тактическая 
характеристика вида преступлений — со-
вокупность типологических признаков, 
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характерных для всех (или большинства) 
преступлений данного вида” [21, 90].

Многие авторы рассматривают такую 
характеристику с позиции оперативно-
розыскной тактики, отождествляя ее 
со смежной категорией “Оперативно-
тактическая характеристика” [1, 36–42; 4, 
14; 10, 193–196; 14, 25; 15, 4; 21, 90]. Не вы-
зывает сомнения положение о том, что ка-
тегория “тактика” (тактический) в русском 
языке обозначает совокупность средств 
и приемов достижения намеченной цели 
[11, 788]. В связи с этим закономерно пред-
положить, что категория “Оперативно-
тактическая характеристика” отражает 
деятельную сторону ОРД, следовательно, 
должна использоваться при выборе наибо-
лее оптимальных форм, приемов и методов 
ОРД, направленных на предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений.

“Главное отличие двух сходных ха-
рактеристик — оперативно-тактической 
и оперативно-розыскной — состоит в том, 
что первая включает в себя менее широкий, 
чем оперативно-розыскная характери-
стика, круг элементов, но дополнительно 
охватывает информацию тактического 
уровня, касающуюся состояния борьбы, 
противоборства с лицами, склонными и 
стремящимися преступить закон” [2, 74]. 
С данным положением согласовывается 
вывод Э.П. Костюковича, который рас-
сматривает исследуемые категории как 
“…соотношение целого и части. При-
чем, в качестве целого выступает сама 
оперативно-розыскная характеристика, а в 
качестве части, находящей свое отражение 
в целом — оперативно-тактическая харак-
теристика” [7, 28].

Отсутствует единство взглядов среди 
ученых в определении структуры опе-
ративно-розыскной характеристики, еди-
ный комплексный подход к элементам 
которой в теории ОРД в настоящее время 
не выработан.

Так, Ю.М. Худяков включает в ее 
состав 5 элементов: характеристику пре-
ступления и его общественной опасности, 
способа приготовления к преступлению, 
способа совершения преступления, лично-

сти преступника, поведения преступников 
после совершения преступления [20, 46].

Э.П. Костюкович в качестве элемен-
тов оперативно-розыскной характери-
стики рассматривает: лицо, совершившее 
преступление; лицо, в отношении которого 
совершено преступное посягательство; 
цели преступления; средства достижения 
преступных целей; механизм преступной 
деятельности; обстановку совершения пре-
ступления; результат преступной деятель-
ности [7, 15, 26].

В научной литературе высказывается 
мнение о необходимости включения в со-
став оперативно-розыскной характеристики 
следующих специфических закономерностей, 
изучаемых теорией ОРД: особенностей круга 
лиц, представляющих оперативный интерес 
с точки зрения возможности (целесообраз-
ности) их привлечения ОВД к гласному или 
негласному содействию и использованию 
для решения оперативно-тактических за-
дач; специфику установления таких лиц и 
привлечения их к негласному сотрудниче-
ству; особенностей оперативно-розыскных 
мероприятий по выявлению оперативно-
розыскной информации, ее проверке и 
реализации; специфику способов доку-
ментирования действий проверяемых и 
разрабатываемых лиц; формирование 
системы конфиденциальных источников 
оперативно-розыскной информации, их 
оптимальной расстановке и организации 
связи с ними; создание и использование 
информационных систем [3, 9].

Как уже отмечалось, принципиально 
новое видение рассматриваемой нами про-
блемы нашло свое отражение в концепции, 
разработанной И.И. Басецким и В.Ч. Роде-
вичем, в основе которой ле жат следующие 
элементы оперативно-розыскной характе-
ристики: уголовно-правовой анализ (состава 
преступления, обстоятельств совершения, 
общественно опасных последствий и т.п.); 
криминологический анализ (статистических 
данных, преступления, лиц, его совершив-
ших); криминалистический анализ (спосо-
бов совершения квартирных краж, следов 
преступлений и способов их сокрытия; 
криминалистической структуры квартир-
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ных краж); оперативно-тактический анализ 
(обстоятельств, связанных с совершением 
квартирных краж) [2, 75].

Изучение и анализ представленных и 
иных точек зрения ученых относительно со-
держания и в целом проблемы оперативно-
розыскной характеристики, ее понятии, 
уровнях, видах показали очевидную разно-
сторонность мнений ученых в направлении 
путей ее разрешения. Такой положение, на 
наш взгляд, объясняется спецификой непо-
средственных целей и задач, стоящих перед 
исследователями. 

Мы в нашем исследовании в основу 
содержания ОРХ уличных грабежей по-
лагаем целесообразным положить выводы 
М.С. Картавенко и К.М. Тарсукова [6, 11; 18, 
8–9], которые включают в рассматриваемое 
понятие два самостоятельных элемента: 
личность преступников и действия преступ-
ников, а также вышеизложенное видение 
И.И. Басецкого и В.Ч. Родевича. 

Очевидно, в основе характеристики улич-
ных грабежей, исходя из специфики предме-
та исследования, должны рассматриваться: 
закономерности, относящиеся к лицам, 
совершающим уличные грабежи, а также за-
кономерности деяний последних с момента 
формирования замысла на совершение пре-
ступления вплоть до момента привлечения 
их к установленной законом ответственно-
сти. Поэтому, проводя уголовно-правовой, 
криминологический, криминалистический, 
оперативно-тактический виды анализа 
личности грабителя и его действий, мы, 
подчиняясь основным законам диалектики 
и преемственности, исходим из необходи-
мости учета уголовно-правовых, кримино-
логических, криминалистических и других 
аспектов данного социального явления, 
опираясь при этом на закономерности, 
изучаемые теорией ОРД. 

Не возникает сомнений о допустимости 
включения в содержание оперативно-ро-
зыс кной характеристики уличных гра бе жей 
данных уголовного права, криминологии, 
криминалистики, психологии, психиатрии, 
других наук с учетом их анализа с точки 
зрения предмета теории ОРД, что позволя-
ет качественно усилить информационную 

определенность как в момент получения 
сведений оперативным сотрудником о пре-
ступных намерениях грабителя, так и на 
первоначальном этапе раскрытия уличных 
грабежей уменьшить дефицит информации 
об особенностях лиц, совершающих такие 
преступления; потенциальных жертвах и 
потерпевших от преступных действий; спо-
собах подготовки, совершения, сокрытия 
грабежей; средствах, используемых при 
совершении и сокрытии преступления; 
предмете посягательства, путей реализации 
похищенного; источниках информации о 
преступлении. 

На основании изложенного, изучив и 
обобщив эмпирический материал, полага-
ем, что оперативно-розыскная характери-
стика уличных грабежей представляет со-
бой систему наиболее типичной для данного 
вида преступлений оперативно значимой 
информации, отражающей закономерности 
и связи их проявления в реальной действи-
тельности.

В качестве структурных элементов 
оперативно-розыскной характеристики 
уличных грабежей избраны сведения о 
личности уличных грабителей, личности 
потерпевших, месте, времени и способе со-
вершения указанных преступлений, пред-
мете преступного посягательства. 

В рамках данной статьи представляется 
целесообразным осветить характерные 
представляющиеся нам наиболее перспек-
тивными и значимыми в теоретическом и 
практическом отношениях особенности 
личности уличных грабителей.

Понятие “личность преступника” явля-
ется предметом острой дискуссии ученых 
различных отраслей юридической науки. 
Г.М. Резник справедливо отмечает, что 
“…она не “вмещается” ни в одну научную 
дисциплину, так как каждая наука имеет 
свой образ и в соответствии с ним дает свое 
определение личности” [13, 29].

При определении личности преступни-
ка с позиции теории оперативно-розыскной 
деятельности первостепенное значение 
имеют видовые признаки, являющиеся 
существенными с точки зрения ее особых 
предмета и задач. В этой связи правомер-
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на позиция Э.П. Костюковича, который 
в контексте исследования краж и угонов 
автотранспорта считает, что “…под лично-
стью преступника следует понимать физи-
ческое лицо, умышленно и противоправно 
завладевшее автотранспортным средством, 
без акцента на степень его вменяемости 
и достижения установленного законом 
определенного возраста” [7, 32].

Совокупность признаков личности 
преступника включает общие (пол, воз-
раст, образование, семейное положение и 
т.п.) и специфические признаки, опреде-
ляющие характер и степень общественной 
опасности. В соответствии с этим А.Б. Са-
харов выделяет следующие основные груп-
пы признаков характеристики личности 
преступника: социально-демографические 
признаки; уголовно-правовые характе-
ристики; социальные роли и социальные 
статусы; нравственные свойства и психо-
логические особенности [16, 27]. 

Анализ статистической отчетности 
ИАУ МВД Республики Беларусь показы-
вает, что грабежи относятся к так назы-
ваемым “мужским” преступлениям: около 
90% преступлений совершаются лицами 
мужского пола*. Однако в последние годы 
наметилась тенденция, свидетельствую-
щая об увеличении числа женщин, уча-
ствующих в грабежах. Так, в 2000 г. 7,7 % 
уличных грабежей совершили женщины, в 
2005 г. — их количество достигло 12,5 %. 
Таким образом, прирост участия женщин 
в совершении уличных грабежей с 2000 по 
2005 гг. составил 72,4 %**.

Наибольшее количество уличных гра-
бежей совершают лица в возрасте от 18 лет 
до 21 года — 49,8 %, 25,2 % — в возрасте от 
21 года до 25 лет, 22,2 % — от 26 до 34 лет, 
11,3 % — от 35 лет и выше. Из приведенных 
данных видно, что большая часть (75%) 

преступлений рассматриваемой группы 
совершают лица, не достигшие 25 лет, то 
есть в большинстве своем уличные грабежи 
— удел молодежи.

Изучение социального состава и рода 
занятий грабителей показывает, что за 
последние пять лет ежегодно около 70 % 
уличных грабежей совершаются не рабо-
тающими и не учащимися гражданами, 
17 % — рабочими, 10 % — учащимися, 3 % 
— служащими. 

Сравнительные данные подчеркивают 
необходимость постоянного оперативного 
контроля со стороны органов внутренних 
дел в отношении не работающих и не уча-
щихся, так как их образ жизни наиболее 
характерен для ранее судимых лиц.

Не вызывает сомнений очевидность 
зави симости преступного поведения 
улич ных грабителей от уровня образова-
ния: чем он выше, тем реже совершаются 
рассматриваемые преступления. Так, 
большинство уличных грабителей имеют 
среднее и средне-специальное образование 
(около 60 %), 20 % — неполное среднее, 
15 % — средне-техническое, 5 % — выс-
шее (в том числе незаконченное высшее) 
образование. 

Проведенное нами исследование под-
тверждает высказанную в специальной 
литературе точку зрения о весьма суще-
ственном влиянии на поведение виновного 
его физического и психического здоровья и 
злоупотребления алкогольной и наркоти-
ческой продукцией [8, 40–42; 9, 13–21; 13, 
29–44]. Значительно выросло количество 
уличных грабежей, совершенных лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного 
(36,9 %) и наркотического (20 %) опьянения 
(в 2000 г. этот показатель составлял соот-
ветственно 20,6 % и 9 %). 

Проведенное исследование дает осно-
вание для вывода о том, что для грабителей 
в большинстве случаев присуща стойкость 
противоправного поведения, которая вы-
ражается в неоднократном совершении ими 
преступлений. Так, в 2005 г. 39,1 % уличных 
грабежей совершили лица, ранее судимые 
за совершение аналогичных преступлений. 
При этом указанный показатель с 2000 по 

* Здесь и далее приводятся статистические 
данные иАУ мвд Республики Беларусь за период 
2000-2005 гг.

** в рамках исследования проводилось изучение 386 
уголовных дел, возбужденных в г.минске и минской об-
ласти по фактам совершенных уличных грабежей и 204 
дел оперативного учета указанной окраски, заведенных 
оперативными подразделениями ГУвд мингорисполко-
ма и Увд миноблисполкома. 
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2005 гг. вырос на 107,1 %. Существенный 
интерес представляет такой показатель 
устойчивого противоправного поведения 
указанных лиц как срок, в течение которо-
го они вновь совершают преступление (по-
сле освобождения из МЛС). Характерно, 
что среди грабителей удельный вес таких 
лиц весьма высок. Так, в течение перво-
го года после отбытия наказания 49,1% 
освобожденных лиц совершили очередной 
грабеж. 

Анализ статистических данных, а 
также материалов исследования показы-
вает, что около 60% грабежей совершены 
группой лиц. Особую обеспокоенность 
вызывает рост числа преступлений данного 
вида, совершенных в группе лиц, на 6,2 %. 
Изучение 117 таких групп показало, что 
чаще всего они состоят из 2 участников 
(68,7 %), реже — из 3 (18,7 %), 4 (8,4 %). 
При этом следует подчеркнуть, что 50,4 % 
указанных групп состоят только из со-
вершеннолетних, 19,4 % — только из не-
совершеннолетних, 30,2 % — из взрослых 
и несовершеннолетних.

Изучение групп уличных грабителей 
свидетельствует об их высокой устойчи-
вости и организованности. Преступники в 
группе ведут себя более дерзко, уверенно, 
что, с одной стороны, вследствие четкого 
разграничения ролей между ее членами 
позволяет быстро совершить преступле-
ние, безнаказанно скрыться и реализовать 
похищенное, а с другой — вызывает по-
вышенную агрессивность и как результат 
— применение насилия, оружия, других 
средств ради достижения преступной цели. 
Зачастую действия членов преступных 
групп, начавшиеся как грабеж, перераста-
ют в разбойное нападение, другие тяжкие 
преступления. 

Изучение сведений, характеризующих 
личность уличного грабителя, позволяет 
сгруппировать эту категорию преступни-
ков, провести их классификацию. Значение 
правильно построенных классификаций 
трудно переоценить. На наш взгляд, особо-
го внимания заслуживает классификация, 
вышедшая на свет в недрах практики, ис-
пользуемая сотрудниками уголовного ро-

зыска в повседневной работе. Последние, 
положив в основание деления особенности 
жертвы преступления, подразделяют улич-
ных грабителей специализирующихся на:

1. Грабеже несовершеннолетних. Пре-
имущественно, это люди молодого, а 
зачастую и несовершеннолетнего возрас-
та, которые, пользуясь преимуществом 
возраста, внешних данных, физической 
силы или психического воздействия (за-
пугивания, устрашения и т.д.) отнимают у 
лиц младшего возраста деньги, мобильные 
телефоны, другое имущество. Доля таких 
преступников составляет около 15 % от 
общего числа уличных грабителей. 

2. Грабеже женщин. Значительная 
часть (35 %) исследуемых преступников 
совершают грабежи в отношении женщин. 
Анкетирование таких лиц показало, что 
определяющим фактором в выборе жертвы 
является беспомощность женщин, оказы-
вающихся в стрессовой ситуации, когда 
они не могут оказать сопротивления и без-
ропотно выполняют все указания. Кроме 
того, опрятная, видная особа женского 
пола, как правило, обладает драгоцен-
ностями в виде различных украшений, 
средством мобильной связи, денежными 
средствами, другим ценным имуществом. 

3. Грабеже престарелых лиц. Около 
25 % грабителей совершают указанные 
преступления в отношении престарелых 
лиц, пенсионеров. В 80% случаев преступ-
ники подыскивают таких лиц в расчетно-
кассовых и других банковских учрежде-
ниях, когда последние получают пенсию, 
выигрыши по вкладам, денежные переводы 
и т.п. Как правило, грабители осведомле-
ны о периоде и месте выдачи самого рас-
пространенного вида дохода — пенсии. В 
такие периоды имеет место рост уличных 
грабежей в отношении престарелых лиц.

4. Грабеже пьяных лиц. Очевидно, что 
одним из самых распространенных типов 
грабителей (около 40 %) являются лица, 
открыто похищающие имущество пьяных 
лиц. Материалы исследования показы-
вают, что поведение таких потерпевших 
исключительно виктимно, что охотно ис-
пользуют преступники. Так, в 20 % случаев 
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жертва распивала спиртное совместно с 
незнакомым (ыми), после чего последний 
(ие), используя состояние опьянения по-
терпевшего, совершали открытое хищение; 
в 25 % случаев имело место “обирание” 
пьяных. Вместе с тем, 50 % грабителей 
данного типа выслеживают свою жертву 
в кафе, барах, ресторанах, других питей-
ных заведениях, поджидая затем у выхода 
и реализуя свой преступный замысел в 
“удобном” месте. Как правило, потерпев-
шими в таких случаях становятся простые 
рабочие, которые, получив очередной 
ежемесячный заработок, направляются от-
дыхать в питейные заведения. Сведениями 
о периоде получения зарплаты и местах 
проведения досуга рабочих преступники 
хорошо владеют и используют в своих 
интересах. Как и на примере престарелых 
лиц, в такие периоды времени наблюдается 
рост грабежей, связанных с завладениями 
денежных средств. 

Отраженные факты непосредственным 
образом должно учитываться в организа-
ции работы оперативных подразделений, 
в частности проведении в соответствую-
щих местах разведывательно-поисковых 
мероприятий. 

Анализ практики показывает, что 
среди уличных грабителей встречаются 
преступники, умысел которых направлен, 
как правило, на хищение конкретного, 
характерного для данного типа грабителя, 
имущества. Основанием классификации 
здесь выступает предмет преступного по-
сягательства. Вышеизложенное позволяет 
выделить грабителей, специализирующих-
ся на хищении:

1. Сумочек, барсеток и т.п. Практи-
ческие работники таких лиц называют 
“барсеточниками”. Данный криминальный 
тип уличных грабителей является самым 
распространенным и составляет около 50% 
от общей массы изучаемых преступников. 
Анкетирование осужденных показало, что 
определяющим фактором здесь является вы-
бор жертвы и сравнительно простой способ 
завладения — это, как правило, “рывок”. В 
85% случаев потерпевшими оказываются 
или женщины, или пьяные лица. 

2. Сотовых телефонов. Значительная 
часть грабителей (40 %) специализируется 
на завладении мобильных телефонов, что, 
по-нашему мнению, связано с огромным их 
количеством и соответствующим числом 
потенциальных потерпевших, следова-
тельно, возможностью выбора “удобной” 
жертвы, простотой доступа к завладению 
(как правило, телефон похищается в мо-
мент переговоров, или способом “рывка” с 
шеи потерпевшего) и вероятность быстрой 
реализации похищенного. Преимуществен-
но, жертвами таких грабителей являются 
несовершеннолетние и женщины — 75 % 
случаев. 

3. Денежных средств. Необходимо 
отметить, что умысел преступника при 
совершении грабежей в первую очередь 
направлен на завладение деньгами. Похи-
щая сумочку, барсетку, грабитель желает 
заполучить, прежде всего, деньги. Вместе 
с тем, около 20 % грабителей совершают 
преступление, достоверно владея инфор-
мацией о наличии у потерпевшего, как 
правило, конкретной суммы денег: в 70 % 
случаев такие сведения они получают само-
стоятельно, выслеживая жертву в банков-
ских и других учреждениях, в 20 % — по 
“наводке”, в 10 % — случайно. 

4. Ювелирных изделий. Около 10 % 
уличных грабителей специализируется на 
хищении у женщин ювелирных изделий, 
как правило, способом “рывка” или с ис-
пользованием психического воздействия 
на жертву. 

Разумеется, представленные класси-
фикации типов уличных грабителей носят 
условный характер, в виду того, что на 
практике встречаются представители 
смешанных групп. Однако выявленные 
закономерности касаются большинства 
совокупности исследуемых преступлений, 
поэтому очевидна необходимость их ис-
пользования в организации и тактике 
борьбы с уличными грабежами. 

Резюмируя вышеизложенное, считаем 
необходимым сделать следующие выво-
ды: 

1. В основе характеристики уличных 
грабежей, исходя из специфики предмета 
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исследования, должны рассматриваться: 
закономерности, относящиеся к лицам, 
совершающим уличные грабежи, а также 
закономерности деяний последних с мо-
мента формирования замысла на совер-
шение преступления вплоть до момента 
привлечения их к установленной законом 
ответственности. 

2. Оперативно-розыскная характери-
стика уличных грабежей представляет со-
бой систему наиболее типичной для данного 
вида преступлений оперативно значимой 
информации, отражающей закономерности 
и связи их проявления в реальной действи-
тельности. 

Считаем целесообразным к оперативно-
розыскной характеристике относить такую 
информацию, которая аккумулирует дан-
ные о наиболее существенных параметрах 
преступления, важных с точки зрения его 
раскрытия. В этой связи в качестве струк-
турных элементов оперативно-розыскной 
характеристики уличных грабежей из-
браны сведения о личности уличных гра-
бителей, личности потерпевших, месте, 
времени и способе совершения указанных 
преступлений, предмете преступного по-
сягательства. 

3. Уличные грабители составляют 
крайне социально запущенную категорию 
правонарушителей. Их деградация как 
личности начинается в малолетнем возрас-
те в силу различных обстоятельств, в числе 
которых на первом месте — отсутствие или 
недостаток родительского внимания, про-
живание в неблагополучных семьях, посто-
янные контакты с преступной средой, под 

влиянием которой, как правило, соверша-
ется первое преступление. Такими людьми 
движет идея быстрого обогащения, месть 
обществу, нежелание заниматься обще-
ственно полезным трудом, подражание 
криминальным авторитетам. 

На сегодняшний день, уличный гра-
битель — это мужчина в возрасте 18–25 
лет, как правило, ранее судимый местный 
житель, не работающий, имеющий среднее 
или средне-специальное образование, 
злоупотребляющий алкогольной или 
наркотической продукцией, не имеющий 
семьи (холостой или разведенный), под-
держивающий с несовершеннолетнего 
возраста отношения с преступной средой, 
антисоциальная деятельность которого на-
чинается с совершения административных 
и иных правонарушений.

4. Оперативно-розыскная характери-
стика уличных грабежей как теоретическая 
категория имеет особое практическое 
значение в борьбе с рассматриваемой груп-
пой преступлений. Владение элементами 
структуры ОРХ (о лицах, совершающих 
указанные преступления, способах их со-
вершения и сокрытия, следах, источниках 
получения оперативной информации и 
др.) позволяет оперативному сотруднику 
грамотно организовывать и осуществлять 
общую и индивидуальную оперативно-
розыскную профилактику, выдвигать 
оперативно-розыскные версии, плани-
ровать мероприятия по их проверке, а в 
конечном итоге — оперативно раскрывать 
преступления данного вида. 
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РеЗюме
Статтю присвячено складній і спірній проблемі в теорії оперативно-розшукної 

діяльності — оперативно-розшукній характеристиці злочинів. Відзначені проблемні пи-
тання, що стосуються ототожнення оперативно-розшукової й оперативно-тактичної ха-
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рактеристик, відсутності єдиної думки вчених у визначенні зазначених понять, елементів, 
які утворюють їхню структуру. Автором зроблено спробу аналізу відомих в юридичній 
науці поглядів спеціалістів відносно висловлених аспектів. Запропоновано оригінальні 
визначення та структура оперативно-розшукної характеристики вуличних грабежів. Ре-
тельно розглянуто один з її елементів — особа злочинця.

Summary
The article is devoted to one of the most complicated and controversial problems in 

the theory of detective activity — detective characteristics of crime. Stressed are the issues 
concerning identification of detective and tactical characteristics, absence of agreement 
among scientists in defining given notions, structural elements noted. The author makes 
an attempt to analyze the views of the specialists in the sphere of law regarding the 
mentioned aspects. The definition and the structure of the detective characteristics of 
street robberies are offered. One of its elements — the personality of a criminal — is 
thoroughly examined.

Рекомендовано кафедрою кримінального процесу  
та криміналістики 
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