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Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

криминалистических особенностей краж, совершаемых с незаконным 

проникновением в помещение, и разработка научно обоснованных предложений 

по оптимизации деятельности органов внутренних дел по раскрытию и 

профилактике данных преступлений. Для реализации указанной цели решались 

следующие основные задачи: 

- проанализировать судебно-следственную практику по проблематике 

квартирных краж; 

- выявить и проанализировать понятие и содержание криминалистической 

характеристики квартирных краж и установить взаимосвязь между ее элементами; 

-выявить и проанализировать типовые следственные ситуации 

первоначального этапа расследования квартирных краж и выработать 

рекомендации, касающиеся основных направлений их расследования; 

-разработать научно обоснованные рекомендации по созданию типовых 

программ действий  расследования в условиях типовых следственных ситуаций 

первоначального этапа расследования квартирных краж; 

- разработать типовые программы действий  производства отдельных 

следственных действий на первоначальном этапе расследования; 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях 

формирования правового государства и свободного гражданского общества 

приоритетное значение имеет создание надежного механизма защиты прав и 

свобод человека, что определяет основные направления криминалистической 

деятельности органов внутренних дел на современном этапе. В данной выпускной 

квалификационной работе в криминалистическом аспекте рассматриваются 

особенности расследования квартирных краж на первоначальном этапе.  

Актуальность исследования обусловлена следующими факторами:  

1) Тесной связью данного вида корыстных преступлений с особенностями 

общественно-экономических отношений. С одной стороны, изменения в 

экономической системе государства, восстановление института частной 

собственности и процессы приватизации существенно расширили круг 

собственников, у которых возрос объем ценного имущества, – увеличилось и 

количество корыстных преступлений. С другой стороны, снижение жизненного 

уровня населения, безработица, наличие беженцев и трудовых мигрантов, 

отсутствие регулярных выплат заработной платы, слабость социальной 

защищенности населения и, как следствие, возрастание доли неимущих 

элементов, потенциально готовых к совершению преступлений против 

собственности, – далеко не исчерпывающий перечень социальных причин, 

которые в современных условиях приводят к кражам чужого имущества.  

2) Стабильный уровень краж чужого имущества.  

Соотношение случаев воровства к общему количеству преступлений по 

прежнему высокое. Половину всех зарегистрированных преступлений (50,6%) 

составляют хищения чужого имущества, совершённые путём: кражи – 553,0 тыс. 

(-5,8%), мошенничества – 158,7 тыс. (-2,2%), грабежа – 38,0 тыс. (-12,9%), разбоя 

– 5,4 тыс. (-19,2%). Каждая четвёртая кража (25,1%), каждый двадцать третий 



 
 

грабёж (4,4%) и каждое девятое разбойное нападение (10,7%) были сопряжены с 

незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. 

Каждое тридцать восьмое (2,6%) зарегистрированное преступление – 

квартирная кража. В январе - сентябре 2018 года их число уменьшилось на 19,2% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

3) Низкой раскрываемостью и недостаточной профилактикой краж. О 

неудовлетворительных результатах работы по расследованию краж, а также 

профилактической деятельности свидетельствует имеющаяся тенденция 

значительного сокращения количества выявленных лиц, совершивших кражи, на 

фоне общего роста зарегистрированных преступлений указанной группы. Если в 

конце XX в. число выявленных лиц, совершивших корыстные общеуголовные 

преступления, составляло 45–49% от числа всех выявленных преступников, то в 

наши дни их удельный вес стал менее 40%. Данные процессы происходили на 

фоне: во-первых, существенного снижения общего числа уголовных дел о 

зарегистрированных преступлениях, расследовавшихся и завершенных 

производством в течение года; во-вторых, изменения соотношения разных видов 

преступлений, совершавшихся преступниками, вину которых удавалось доказать 

в условиях действия нового УПК РФ. Увеличение количества приостановленных 

уголовных дел, возбужденных по ст. 158 УК РФ не позволяет решить главные 

задачи, закрепленные в УК РФ, а именно – охраны прав и свобод граждан и 

юридических лиц и восстановления социальной справедливости.  

4) Масштабностью проблемы краж, совершаемых с незаконным 

проникновением в помещение, в том числе квартирных краж. Кражи, 

совершаемые с незаконным проникновением в жилище граждан, являются для 

преступников весьма доходным и относительно безопасным видом криминальных 

деяний из-за своей неочевидности. Несмотря на то, что регистрируемая 

преступность в целом снижается, количество квартирных краж остается 

достаточно высоким. С одной стороны, общественная опасность отдельной кражи 

не так высока, но с другой стороны, учитывая распространенность этого вида 



 
 

преступлений, можно сказать, что в совокупности кражи наносят огромный вред 

обществу, причиняя гражданам значительный материальный ущерб. Данный вид 

преступлений посягает на закрепленное в Конституции Российской Федерации 

право на собственность. Как справедливо заметил С. М. Кочои, «Вал 

преступлений корыстной направленности против собственности поставил под 

сомнение саму способность выполнения Российским государством 

провозглашенной им же в Конституции 1993 г. (ст. 8, ч. 2) задачи охраны 

собственности». При совершении хищения с незаконным проникновением в 

жилище происходит посягательство на дополнительный объект, представляющий 

собой конституционное право граждан на неприкосновенность жилища, что 

повышает общественную опасность кражи. 

5) Недостаточной адекватностью методологической базы криминалистики 

современным условиям, что отражается на эффективности работы органов 

внутренних дел по профилактике и раскрытию краж, совершенных с 

проникновением в помещение. Не во всех случаях обращений граждан с 

заявлениями о совершении подобных преступлений удается привлечь виновных 

лиц к уголовной ответственности. Это обусловлено многими причинами, в том 

числе и отсутствием в юридической литературе современных методических 

рекомендаций, указаний по раскрытию и расследованию этой категории 

преступлений в новых социальных условиях. В связи с этим от 

правоохранительных органов требуются не просто повышение эффективности 

работы в раскрытии и расследовании краж с незаконным проникновением в 

помещение, но и применения новых методик их расследования.  

В последнее время обнаружился негативный дисбаланс сил и возможностей 

правоохранительных органов и организованных преступных групп. Некоторые 

нормы, предусмотренные действующим законом, не соответствуют характеру и 

масштабам современной преступности. Вместе с тем идет интенсивное 

накопление знаний в области криминалистики. На практике, в связи с этим, 

возникает необходимость передачи следователям разработанных 



 
 

криминалистикой методик расследования, отражающих передовой опыт и 

достаточных для решения конкретных задач.  

Проблема данного исследования состоит в том, что методы, применяемые 

правоохранительными органами по оздоровлению криминальной ситуации в 

стране, не соответствуют предъявляемым требованиям. Имеющиеся в их 

распоряжении материально-технические и финансовые ресурсы, уровень 

подготовки специалистов значительно отстают от объективных потребностей, а 

также от возможностей современной криминальной среды. «Процесс активной 

криминализации отдельных видов посягательств, а так же их декриминализации, 

и прежде всего в сфере экономической деятельности, значительно опережает 

создание соответствующих методик расследования». Преступники с 

установившимся антисоциальным поведением избирают новые, более 

эффективные виды и способы проникновения в помещения, причем жилища 

граждан по-прежнему остаются в меньшей степени защищенными, нежели другие 

помещения, в которых хранятся материальные ценности.  

Отсюда вытекает задача существенного улучшения деятельности органов 

предварительного следствия и дознания по раскрытию преступлений. Однако она 

не может быть решена без дальнейшего развития исследований в области 

криминалистики. Именно в рамках этой науки формируются научно 

обоснованные методики расследования отдельных видов и групп преступлений, 

общие тактические положения раскрытия общественно-опасных деяний, 

совершаемых организованными криминальными формированиями.  

Стоит отметить, что успех расследования квартирных краж во многом 

зависит и от того, насколько оперативно и квалифицированно будут проведены 

первоначальные следственные действия, так как промедление отрицательно 

влияет на качество расследования. От грамотного проведения следственных 

действий на первоначальном этапе зависит исход расследования преступления. 

Поэтому важно обратить внимание на особенность тактики производства 

следственных действий на первоначальном этапе, раскрыть алгоритм их 



 
 

производства, а также выявить и проанализировать положительные и 

отрицательные стороны в работе следователей на первоначальном этапе 

расследования квартирных краж.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

криминалистических особенностей краж, совершаемых с незаконным 

проникновением в помещение, и разработка научно обоснованных предложений 

по оптимизации деятельности органов внутренних дел по раскрытию и 

профилактике данных преступлений.  

Для реализации указанной цели решались следующие основные задачи: 

- проанализировать судебно-следственную практику по проблематике 

квартирных краж; 

- выявить и проанализировать понятие и содержание криминалистической 

характеристики квартирных краж и установить взаимосвязь между ее элементами; 

-выявить и проанализировать типовые следственные ситуации 

первоначального этапа расследования квартирных краж и выработать 

рекомендации, касающиеся основных направлений их расследования; 

-разработать научно обоснованные рекомендации по созданию типовых 

программ действий  расследования в условиях типовых следственных ситуаций 

первоначального этапа расследования квартирных краж; 

- разработать типовые программы действий  производства отдельных 

следственных действий на первоначальном этапе расследования; 

- разработать рекомендации практическим работникам правоохранительных 

органов по реализации типовых алгоритмов первоначального этапа расследования 

указанного вида преступлений. 

Объектом исследования является:  

1. Преступная, или криминальная деятельность лиц, подготавливающих, 

совершающих и скрывающих свои общественно опасные деяния, запрещенные 

уголовным законом под угрозой наказания. 

2. Информация, порождаемая преступлением и связанная с ним. 



 
 

3. Судебно-следственная практика, включающая весь спектр деятельности 

специально уполномоченных законом должностных лиц, осуществляющих работу 

по уголовным делам.
1
 

Предмет исследования составляют закономерности, проявляющиеся в 

деятельности преступников по совершению краж личного имущества граждан из 

квартир и связанные с ними закономерности использования криминалистических 

знаний при применении алгоритмизации в процессе раскрытия и расследования 

дел данного вида преступлений в разных типовых ситуациях, применяемые 

субъектами правоприменения. 

Методологическая основа Выпускной квалификационной работы. 

Применялись общенаучные и специальные методы познания: анализ, синтез, 

моделирование, формальнологический, системно-структурный, сравнительно-

правовой анализ, социологический и статистический. 

В процессе исследования использовались Конституция Российской 

Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, а также 

нормативные документы  Министерства внутренних дел России. Изучены статьи 

и иные публикации периодической печати, информационно-статистические, 

аналитические и другие материалы структурных подразделений МВД, 

прокуратуры и суда, использованы возможности глобальной компьютерной сети 

«Интернет», а также следственная и судебная практика. 

Теоретической основой Выпускной квалификационной работы являются 

отдельные вопросы методики раскрытия и расследования квартирных краж на 

первоначальном этапе расследования, в том числе с незаконным проникновение в 

жилище, которые нашли отражение в научных трудах Р.Л. Ахмедшина, В.Е. 

Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Н.Т. Ведерникова, В.П. Верина, В.К. Гавло, 

И.М. Гальперина, Н.С. Дергача, А.С.Князьков, С.М. Кочои, Е.П. Ищенко, В, Б 

Стукалина, Ю.А. Харыбина, И.Г. Ширинян, В.И. Шиканова, Н.Г. Шурухнова, 

Морозкова В.А.(общие вопросы частной методики расследования). и др. Однако, 

                                                 
1
Возгрин, И.А. Введение в криминалистику [Электронный ресурс] // Юридический центр Пресс - 2016. 

— С.10 – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24742313 



 
 

как правило, и эти работы опираются на криминалистические достижения 90 г. 

прошлого столетия. Научные подходы к проблемам предупреждения этих краж 

трансформируются из традиционных в консервативные. 

Эмпирической основой послужили: данные, полученные в процессе 

изучения и обобщения 12 уголовных дел, рассмотренных судами за период с 

2016-2019 г., а также статистические данные Информационного центра МВД 

России, отражающие раскрытие и расследование квартирных краж. Кроме того, 

источником информации являлись опубликованные материалы и нормативные 

документы МВД РФ, обзоры и справки обобщений следственного управления 

МВД и Отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры. 

  



 
 

1 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

КВАРТИРНЫХ КРАЖ 

1.1 Особенности уголовно правовой характеристики краж 

 

Хищение согласно действующему уголовному законодательству является 

одним из видов преступлений против собственности. 

Виды преступлений против собственности выделяются по мотиву и способу 

совершения деяния. В зависимости от наличия или отсутствия корыстного мотива 

все преступления главы 21 УК РФ подразделяются на корыстные и некорыстные. 

В свою очередь корыстные преступления подразделяются на две группы: 

хищения и иные корыстные преступления против собственности. 

Хищения отличаются тем, что механизм совершения преступления соединен 

с нарушением права владения имуществом, а иные корыстные преступления 

обычно не сопряжены с нарушением права владения. 

Законодательное определение хищения содержится в примечании 1 к ст. 158 

УК РФ: «Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные 

с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение 

чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества». 

Кража определяется как тайное хищение чужого имущества. Таким 

определением охватывается посягательство на любую форму собственности и, 

кроме того, подчеркивается, что имущество является для похитителя чужим. 

Родовым объектом кражи являются общественные отношения в сфере 

экономики.  

Видовым - собственность. Непосредственный объект кражи может быть 

простым либо сложным, если содержит не только основной, но и дополнительный 

непосредственный объект. 

Основным непосредственным объектом кражи всегда служит тот вид 

собственности (государственная, частная, общественная и др.), в которой 



 
 

находится похищаемое имущество. Дополнительным непосредственным 

объектом кражи, когда речь идет о совершении ее с незаконным проникновением 

в жилище (ч. 3 ст. 158 УК РФ), является конституционное право каждого 

гражданина России на неприкосновенность своего жилища. 

Предметом кражи могут быть только товарно-материальные ценности в 

любом состоянии и виде, обладающие экономическим свойством стоимости, а 

также деньги как всеобщий эквивалент стоимости, как особый товар, 

выражающий цену любых других видов имущества. 

Предметом кражи может быть движимое и недвижимое имущество. 

Среди движимых вещей являются, прежде всего, деньги как общий 

эквивалент стоимости. В качестве денег выступает как российская национальная 

валюта (рубль), так и иностранная, находящаяся в обращении в качестве 

законного средства платежа. 

Предметом кражи, помимо материализованных ценностей и денег  

(ст. 140 ГК РФ) являются также ценные бумаги. 

Не может быть предметом кражи имущество, представляющее собой находку 

или клад, а также имущество, вышедшее из ведения собственника или иного 

владельца в силу каких-либо обстоятельств. 

Предметом кражи, предусмотренной ст. 158 УК РФ, может быть только 

имущество, не изъятое из свободного гражданского оборота. 

Изучение практического материала показывает, что в настоящее время 

основным предметом кражи является личное имущество граждан. В большинстве 

случаев это: видеоаппаратура, бытовая техника, деньги, одежда, изделия из золота 

и т.д. Участились случаи совершения краж оборудования и других изделий из 

цветных металлов (провода, электрический кабель и т.д.). 

Объективная сторона кражи выражается в противоправных безвозмездном 

изъятии и (или) обращении чужого имущества в пользу виновного или других 

лиц, причинивших ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Изъятие означает обособление части имущества от общей имущественной 



 
 

массы, находящейся в обладании собственника или лица, во владении которого 

оно находится. 

В результате изъятия имущество обособляется от другого имущества, что 

лишает собственника фактической возможности владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 

Обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц означает 

установление фактического обладания вещью, использование товарно-

материальных ценностей в интересах самого виновного или других лиц. 

Обязательным признаком объективной стороны кражи является незаконность 

изъятия и его безвозмездность. Незаконность означает, что виновный не является 

собственником имущества, не имел юридического права на изъятие имущества и 

обращение его в свою пользу. 

Безвозмездность изъятия имущества характеризуется тем, что собственник не 

получает за выбывшее из его владения имущество возмещения стоимости 

предмета хищения. Частичное возмещение стоимости изъятого имущества не 

исключает ответственности за кражу.  Объективная сторона кражи включает и 

такой признак, как причинение ущерба собственнику или иному владельцу 

похищенного имущества. Размер имущественного ущерба при краже 

определяется стоимостью похищенного, выражающейся в его цене.  

Объективная сторона кражи, поскольку речь идет о материальном составе 

преступления, содержит три основных элемента: 

а) тайные действия по изъятию и обращению чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц; 

б) последствия этих действий в виде причинения ущерба собственнику или 

иному владельцу имущества; 

в) причинная связь между действиями виновного и наступившими 

последствиями. 

Следует квалифицировать как кражу следующие действия: 

1) виновный полагает, что действует тайно, и действительно, никто его 



 
 

действий не видит; 

2) виновный полагает, что действует тайно, но на самом деле есть свидетели 

его действий, не понимающие противоправного характера поведения виновного; 

3) виновный полагает, что действует тайно, но есть свидетели его действий, 

которые понимают, что совершается хищение, но по каким-либо причинам не 

обнаруживают своего присутствия. 

В том случае, когда виновный, еще не завершив кражу, обнаружил, что 

замечен потерпевшим либо иными лицами, и в связи с этим, бросив похищаемое 

имущество, скрылся, его поведение подлежит квалификации как покушение на 

совершение кражи. 

Кража относится к разряду ненасильственных форм хищения и представляет 

собой активные, тайные, ненасильственные действия по противоправному, 

безвозмездному изъятию и завладению чужим имуществом. 

Поскольку кража относится к преступлениям с материальным составом, 

момент ее окончания необходимо связывать с наступлением последствий в виде 

причинения прямого ущерба собственнику либо иному владельцу имущества. 

Кража признается оконченным преступлением не в тот момент, когда 

полностью реализован умысел на изъятие чужого имущества, а тогда, когда 

виновный получил реальную возможность распорядиться похищенным. Если 

возможность распорядиться похищенным имуществом реально не существовала, 

содеянное необходимо квалифицировать как покушение на кражу. 

Субъектом кражи является физическое вменяемое лицо, виновно 

совершившее общественно-опасное деяние и способное нести за него уголовную 

ответственность в соответствии с законом. 

Уголовной ответственности и наказанию может подлежать только лицо, 

которое до совершения преступления достигло, установленного возраста и было, 

способно отдавать себе отчет в своих действиях и руководить их совершением. Из 

этого следует, что основными юридическими признаками субъекта хищения 

(кражи), являются, во-первых, вменяемость, во-вторых, достижение 



 
 

установленного законом возраста. 

Первым, общим условием уголовной ответственности является вменяемость. 

Это психическое состояние лица, заключающееся в его способности по 

состоянию психического здоровья, по уровню социально-психического развития, 

а также по возрасту осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий и руководить ими во время совершения преступления, и нести в 

связи с этим уголовную ответственность. 

Как вменяемые должны рассматриваться такие лица, которые имеют 

дефекты психического здоровья, не исключающие уголовной ответственности, но 

оказывающие влияние на поведение человека. Данное обстоятельство должно 

учитываться судом при назначении наказания и может служить основанием для 

назначения принудительных мер медицинского характера. 

Уголовной ответственности за совершение кражи подлежат лица, достигшие 

ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста. 

Таким образом, субъектом кражи является физическое вменяемое лицо, 

способное осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий и руководить ими, достигшее ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона кражи предполагает установление двух обязательных 

признаков: 

1) умышленной формы вины в виде прямого умысла; 

2) корыстной цели. 

Прямой умысел при совершении кражи заключается в том, что виновный 

осознает общественную опасность своих тайных действий по противоправному и 

безвозмездному изъятию и обращению чужого имущества в свою пользу или 

пользу других лиц, предвидит возможность или неизбежность наступления 

последствий в виде причинения, таким образом, прямого ущерба собственнику 

либо иному владельцу похищаемого имущества и желает их наступления. 

Корыстная цель, выражается в стремлении обладать фактической 



 
 

возможностью незаконно владеть, пользоваться и распоряжаться чужим 

имуществом как своим собственным, то есть лично потребить, или использовать 

его другим способом, продать, подарить, передать иным лицам взаймы, в качестве 

оплаты долга либо оказанных услуг и т.д. 

К квалифицированным видам кражи (ч.2 ст.158 УК РФ) действующее 

уголовное законодательство относит тайное хищение чужого имущества 

совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем. 

Особо квалифицированными составами являются кража, совершенная: 

а) с незаконным проникновением в жилище; 

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 

в) в крупном размере. 

В Примечании к ст. 139 УК РФ, под жилищем понимаются индивидуальный 

жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое 

помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и 

пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение 

или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для 

временного проживания. Проникновение в жилище должно пониматься так же, 

как и проникновение в помещение или иное хранилище. В любом случае цель 

кражи обязательно должна предшествовать вторжению. 

В случае признания лица виновным в совершении хищения чужого 

имущества путем незаконного проникновения в жилище дополнительной 

квалификации по ст. 139 УК РФ, предусматривающей ответственность за 

нарушение неприкосновенности жилища, не требуется, поскольку такое 

незаконное действие является квалифицирующим признаком кражи. Также не 



 
 

требуют дополнительной квалификации действия виновного и по  

ст. 167 УК РФ, если, незаконно проникая в жилище с целью совершения кражи, 

лицо взламывает замки, двери, решетки и т.п. Вместе с тем, если в процессе 

совершения хищения лицо умышленно уничтожило или повредило имущество, 

содеянное при наличии к тому оснований необходимо дополнительно 

квалифицировать по ст. 167 УК РФ. 

 

1.2 Особенности Криминалистической характеристики квартирных краж 

 

Кража является самым распространенным в России преступлением, что 

связано с наличием резких причин, способствующих совершению краж. 

Обстановка совершения краж чужого имущества является сложной по 

содержанию и включает в себя данные о подготовке к совершению краж, о 

способах совершения и приемах сокрытия, следах, месте и времени, предмете 

преступного посягательства, местах сбыта похищенного, освещенности, 

проявления определенных природно-климатических факторов, производственной 

деятельности, быта и др. Указанные условия в отмеченные моменты в разной 

степени проявляются и влияют на противоправное событие. 

Под обстановкой совершения преступления в криминалистическом аспекте 

понимается система различного рода взаимодействующих между собой до и в 

момент преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, 

время, вещественные, природно-климатические, производственные, бытовые и 

иные условия окружающей среды, особенности поведения непрямых участников 

противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы 

объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные 

обстоятельства совершения преступления. 

Элементы обстановки оставляют различного рода собственные следы, 

которые могут быть выявлены при криминалистическом анализе преступления в 

процессе его расследования. 



 
 

Для ее уяснения большое значение имеет модальная информация из самых 

разных носителей и источников. Выявление и исследование криминалистической 

информации, особенно в начале расследования, обычно позволяют собрать 

существенные сведения о возникшей до и в момент происшествия криминальной 

ситуации. В частности, по такого рода автономным следам чаще всего можно 

получить следующие сведения: 

– какие условия и факторы непосредственно предшествовали преступлению, 

сопровождали его, каковы были их взаимодействие, содержание и характер 

влияния на совершенное деяние; 

– что в обстановке исследуемого события было специально подготовлено 

преступником, а что не зависело от него; 

– как в целом сложившееся до и в момент совершения деяния фактическое 

положение было использовано в преступных целях, в частности при выборе 

способа совершения преступления; что в данной обстановке способствовало и 

препятствовало подготовке, совершению и сокрытию следов преступления и как 

это учитывалось преступником; 

– какие факторы необычного (нетипичного) свойства проявились в 

сложнейшей ситуации и какое влияние они оказали на событие преступления; 

– кто мог создать или воспользоваться объективно сложившейся ситуацией 

для совершения преступления и др. 

Значительная часть краж из квартир совершается в так называемых 

«спальных» районах городов и, особенно, районах, приближенных к 

транспортным развязкам и магистралям. Наибольшее количество краж 

регистрируется в весенне-летний период. Это объясняется тем, что именно в это 

время многие граждане выезжают в отпуска, на отдых за город, на дачу. 

Для раскрытия, расследования и предупреждения тайных хищений чужого 

имущества важно установить время их совершения. 

Практика свидетельствует, что кражи личного имущества граждан из 

квартир, частных домов, общежитий и т.д., в большинстве случаев совершаются в 



 
 

дневные часы, во время нахождения потерпевших на работе, а также в летне-

осенний период – время ежегодных отпусков распространен, сбыт похищенного 

через посредников, сразу после совершения преступления коммерческим 

структурам, работникам магазинов, киосков, торговых палаток и т.п. 

Информация об обстановке совершения преступления обычно является 

стержневой в криминалистической характеристике практически любого 

преступления, ибо пересекается с данными о других ее элементах и выступает в 

качестве своеобразного систематизирующего начала в рамках данной 

характеристики. Это и не удивительно. Отмеченная обстановка во многом 

определяет и корректирует способ совершения преступления и в значительной 

мере сказывается на особенностях и структуре его механизма. В ней проявляются 

отдельные важные личностные черты преступника, формирующего (частично или 

полностью) данную обстановку, в большей или меньшей степени 

приспосабливающегося к ней или использующего ее без какого-либо 

приспособления, а иногда и без учета ее особенностей.
1
 

Предмет преступного посягательства. 

Квартирные кражи являются посягательством на право собственности. 

Согласно современному представлению о системе социальных ценностей, право 

собственности расценивается как важнейшее из социальных благ личности. 

Следовательно, посягательства на это благо являются, в широком смысле, 

посягательствами на личность
2
. 

Предметом кражи могут быть только вещи материального мира. Прежде 

всего, это вытекает из правомочий собственника (п. 1 ст. 209 ГК РФ), содержание 

которых определяется в большей мере натуральными свойствами объекта 

(числом, количеством, весом, объемом и т. д.), иными словами, вещными 

свойствами. Для права собственности исходным является правомочие владения 

как физического обладания вещью, от которого, по сути, зависит содержание и 
                                                 
1
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других правомочий собственника (пользования и распоряжения). 

С правовой точки зрения имущество как объект вещного права и как предмет 

преступлений против собственности можно подразделить на: 

-вещи; 

-деньги; 

-ценные бумаги. 

Вещи как определенные объекты материального мира более всего 

соответствуют физическим и экономическим представлениям о предмете 

хищения. Они обладают физическими параметрами (весом, объемом, числом, 

количеством) и прочими натуральными свойствами
1
. 

На выбор предмета посягательства при квартирной краже оказывают влияние 

не только особенности личности преступника, но и степень материальной 

обеспеченности потерпевших, а также особенности личности квартирного вора. 

Предметом хищения может быть только чужое имущество. Этот признак 

отражает юридическую характеристику имущества. Чужим признается 

имущество, не находящееся в собственности или законном владении виновного. 

Чужим для виновного следует признать и такое имущество, которое находится в 

совместной с потерпевшим собственности. 

Сложность расследования квартирных краж заключается в том, что, как 

правило, при совершении этих преступлений нет очевидцев и в органы 

расследования поступают сообщения только о факте кражи. 

Способы совершения краж. 

Способ преступления – это объединенная общим замыслом и обусловленная 

объективными и субъективными факторами система действий (бездействий) 

преступника (преступной группы) по подготовке, совершению и сокрытию 

преступлений, сопряженных с использованием соответствующих орудий и 

средств, оставляющая характерные для данного способа следы. 

Способы совершения краж можно классифицировать следующим образом: 
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- кражи государственного или общественного либо личного имущества 

граждан из помещений; они могут совершаться как путем взлома (преступники 

взламывают замки, отжимают или выбивают двери, выставляют стекла), так и без 

взлома (например, путем подбора ключа); 

- кражи личного имущества граждан, не связанные с проникновением в 

помещение (карманные кражи, кражи из сумок, в том числе путем разрезания 

сумок и карманов; обирание пьяных; кражи чемоданов, сумок и других вещей); 

- кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием; среди них 

различаются кражи с проникновением в помещение, когда потерпевший пускает 

вора к себе в квартиру, и без проникновения в помещение (типичный пример - так 

называемые «кражи-подсидки» на вокзалах, когда пассажир доверяет свое 

имущество малознакомому лицу и ненадолго отлучается); 

У криминалистической науки существует принцип: «От способа совершения 

– к способу раскрытия преступления». Иными словами, нельзя раскрыть 

преступление, не зная способа, которым оно было совершено. Это достигается 

изучением и обобщением практики борьбы с преступностью, незамедлительной 

информацией обо всех «новинках», замеченных в этой области. 

Способ совершения преступления – это определенным образом 

обусловленная система действий по подготовке, совершению и сокрытию 

преступления. Каждому способу соответствует комплекс признаков его 

применения, выражающихся в изменениях обстановки на месте происшествия, в 

следах, возникающих в результате действий преступника, в характере его 

приготовлений в мерах, предпринимаемых для маскировки содеянного. 

Все приемы проникновения в жилища по степени их сложности можно 

условно разделить на три большие группы: 

1) совершаемые путем тайного проникновения в помещение, сопровождающ

иеся взломом (данная группа способов в свою очередь делится на силовые, 

технические и комбинированные); 

2) совершаемые путем тайного проникновения в помещение, не сопровожда



 
 

ющиеся взломом преград (тайное проникновение в помещение через открытое 

окно, форточку, двери; проникновение с использованием отмычек, подбора 

ключей или ключа потерпевшего, выкраденного или найденного преступником; 

проникновение в помещение путем преодоления других преград, например, 

перелезание через забор, чтобы попасть в помещение, где хранится имущество и 

т.п.); 

3) совершаемые путем открытого проникновения в помещение (на виду или с 

согласия потерпевшего, представителя учреждения или предприятия). 

Проникновение в помещение осуществляет путем обмана малолетних детей или 

престарелых людей, под видом работников полиции, сантехников и т.д. Иногда 

потерпевшие сами приводят к себе в дом малознакомых или незнакомых лиц, 

которые совершают у них кражи
1
. 

В практике встречаются случаи, когда квартирная кража инсценируется. К 

инсценировке прибегают лица, злоупотребляющие спиртными напитками, 

наркоманы, любители азартных игр и некоторые другие категории граждан. 

Иногда кражи инсценируются лицами, не желающими возвращать переданные им 

на временное хранение вещи или ожидающие раздела имущества в связи с 

предстоящим разводом и по другим причинам. 

Большинство квартирных краж совершается с преодолением препятствий: с 

подбором ключей, взломом запора и срывом замка на двери, путем выставления 

оконных рам и стекол, проникновением через открытое окно (форточку) и в 

незапертую дверь, оставленной без присмотра квартиры, с использованием 

злоупотребления доверием потерпевшего или с использованием свободного 

доступа в жилое помещение. 

Анализ качественных признаков совершенных преступлений способствует 

установлению общих признаков, характерных для преступления, например, 

способов совершения квартирных краж, орудий, которые используются для 
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вскрытия помещений, способов сбыта похищенного и т.д. 

Особенности личности подозреваемых и потерпевших. 

Отдельной криминалистической характеристики заслуживают данные о 

лицах, совершающих кражи чужого имущества. Личность преступника 

представляет собой важный информационный компонент, обеспечивающий 

планирование и выдвижение версий первоначального этапа расследования 

данного преступления. Виктимное поведение потерпевшего является одной из 

причин совершения краж. Установление связей «потерпевший –

 способ совершения преступления – преступник» способствует раскрытию и 

полноценному расследованию краж. 

Результаты каждой преступной деятельности содержат следы личности 

человека, ее осуществившего, и, в частности, сведения о некоторых его личных 

социально-психологических свойствах и качествах, преступном опыте, 

специальных знаниях, поле, возрасте, особенностях взаимоотношений с жертвой 

преступления и т.п. 

Выявление информации с помощью похожих носителей и источников 

криминалистически значимых форм выражения личности вовне в первичной 

информации о событии преступления и в ходе расследования позволяет составить 

представление об общих, а затем и частных личностных особенностях преступник

ов. Прослеживание связи этой информации с выявленными данными о способе, 

механизме и обстановке совершения преступления создает новую самостоятельну

ю информацию, позволяющую правильно определить направление и способы 

розыска, задержания и последующего изобличения преступников, т.е. избрать с 

учетом других сведений по делу оптимальные методы расследования. Поэтому 

личность преступника является объектом самостоятельного криминалистического 

изучения, а данные о нем –

 важным элементом криминалистической характеристики преступления. 

В криминалистическом изучении личности преступника в настоящее время 

наметились два специфических направления. 



 
 

Первое предусматривает получение данных о личности неизвестного 

преступника с учетом вида, места и времени совершения деяния, предмета 

посягательства по оставленным им следам на месте происшествия, в памяти 

свидетелей и по другим источникам. Это позволяет определить направления и 

приемы его розыска и задержания. Чаще всего такая информация дает 

представление об общих свойствах какой-то группы лиц, среди которых может 

находиться преступник, и реже – о некоторых качествах конкретной личности. 

Такого рода сведения в целях быстрейшего выявления и розыска преступника 

должны сопоставляться с криминалистическими данными о том, кто чаще всего 

совершает преступления расследуемого вида установленным способом в 

сложившейся обстановке, 

Второе – изучение личности задержанного, подозреваемого или обвиняемого 

с целью криминалистической оценки личности субъекта. В этих целях 

целесообразно собрать сведения не только о жизненной установке, ценностных 

ориентациях, дефектах правосознания, особенностях антиобщественных взглядов, 

но главным образом и о том, какая информация о личности субъекта 

преступления, его связях, особенностях поведения до и во время совершения 

преступления поможет наладить с ним необходимый контакт, выбрать наиболее 

эффективную тактику общения с целью получения от него правдивых показаний, 

а также определить наиболее действенные способы профилактического 

воздействия на него. Вместе с тем эти данные с учетом информации о 

преступниках, учитываемой в других элементах характеристики, могут быть 

положены в основу типизации преступников. 

Личные качества воров зависимо связаны с используемыми ими способами 

совершения краж
1
. По этому основанию всех лиц, совершающих кражи, в 

зависимости от данных о личности преступника и от способа совершения 

преступления, условно можно разделить на несколько групп: 

а) примитивные преступники, совершающие кражи без использования 
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технических средств в силу каких-то конкретно сложившихся ситуаций, заранее 

не готовясь к ним. Такие кражи совершаются по внезапно возникшему умыслу, 

когда сама обстановка совершения преступления не требует никаких 

подготовительных мер, например, оставлены вещи без присмотра, не заперта 

дверь в квартиру и т.д.; 

б) квалифицированные преступники – это лица с устойчивой 

антиобщественной установкой, которые обладают определенными навыками и 

совершают кражи тщательно продуманным способом. Они склонны к 

использованию одних и тех же приемов, например совершение краж путем 

подбора ключа. Как правило, эти лица ранее были судимы за кражи или иные 

преступления; 

в) профессиональные воры, которые совершают кражи, являющиеся для них 

основным источником доходов, в силу устойчивой антиобщественной 

направленности. Ранее почти все они были судимы за аналогичные преступления. 

Обладая преступными навыками и опытом, они стараются совершать кражи 

каким-либо хорошо подготовленным способом
1
. 

Личность преступника-вора, как правило, деформирована его устойчивым 

включением в криминальную среду, дефектами семейного воспитания уже в 

раннем возрасте, хроническим неудовлетворением его насущных потребностей, 

постоянной ситуативной зависимостью. Квартирные воры по своим 

психологическим особенностям сближаются с насильственными преступниками. 

Имея опыт преодоления препятствий в материальной среде, они легко переходят 

на совершение грабежей и разбоя
2
. 

В криминалистическом изучении личности потерпевших, как и преступника, 

наметились два направления. Одно имеет в виду собирание и изучение данных о 

личности потерпевшего, уже известного следователям, крайне важных для 
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должной оценки происшедшего, уяснение круга лиц, виновных в преступном 

деянии (при неизвестном субъекте деяния), и т.д. Другое – собирание и изучение 

информации, необходимой для установления неопознанных или еще неизвестных 

потерпевших и построения версий о неустановленных преступниках
1
. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СУБЪЕКТОВ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

КВАРТИРНЫХ КРАЖ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

2.1 Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном 

этапе расследования квартирных краж, следственные версии и программы 

действий в них 

 

Необходимым условием успешного расследования квартирных краж 

является четкое и исчерпывающее определение круга фактических обстоятельств, 

которые должны быть установлены в ходе доказывания. В этой связи возникает 

вопрос о значении типичных следственных ситуаций складывающихся на 

первоначальном этапе расследования квартирных краж. 

Следственная ситуация – обстановка, совокупность условий, в которых в 

данный момент осуществляется расследование.  

Определение «следственная ситуация» в науке сложилось, в результате 

продолжительной дискуссии известных ученых-правоведов. Смысл научных 

споров шел в первую очередь о соотношении и месте следственной ситуации в 

процессе расследования. Так, одна группа ученых, среди которых были 

В.К.Гавло, И.Ф.Герасимов, Л.Я.Драпкин, полагали, что ее место находится 

внутри процесса расследования, и, в основном, определяли ситуацию, как 

совокупность определенных данных об определенном этапе расследования. 

Другие (среди них можно назвать В.И.Шиканова, Н.А.Селиванова и Р.С. Белкина 

и др.) следственную ситуацию характеризовали в качестве реальной, в которой, в 

данный момент осуществляется процесс доказывания (расследования).  

Однако, раскрывая и расследуя преступления, воздействуя на реальные 

объекты, проводя практические действия и мероприятия, постоянно имея дело с 

носителями фактических данных, взаимодействуя с работниками органов 

дознания, оперативными работниками, специалистами и экспертами, следователь, 

тем не менее в процессе свой деятельности вынужден непосредственно 



 
 

руководствоваться информационными моделями реальной ситуации. Фактически 

следователь действует в реальной обстановке, однако это не дает основания 

называть именно эту обстановку следственной ситуацией
1
. 

По этой причине, прежде чем действовать, следователю нужно получить 

информацию о существенных чертах внешней среды первоначального этапа 

расследования квартирных краж, создать её адекватную модель. Именно поэтому 

в психологии и теории принятия решений давно считают, что под ситуацией, 

которую необходимо разрешить следователю, «правильнее понимать не внешнюю 

ситуацию, а ситуацию для субъекта». 
2
 

Ситуация, в буквальном значении этого слова, представляет собой совокупность 

условий и обстоятельств, создающих те или иные отношения, обстановку, 

положение. Собственно условия и обстоятельства создают на каждый конкретный 

момент расследования определенную картину, т.е. следственную ситуацию. 

Другими словами, следственная ситуация – это характеристика преступления на 

определенный момент расследования.  

Полное и точное представление о конкретной следственной ситуации невозможно 

составить без учета того, благодаря каким следственным действиям, какие 

результаты получены. Понятие следственной ситуации охватывает и источники 

получения фактических данных.  

Под типичными следственными ситуациями первоначального этапа 

расследования квартирных краж часто понимаются повторяющиеся стереотипные 

ситуации, которые складываются обычно в условиях недостатка информации, в 

силу чего характеризуются более общими чертами и признаками. Специфичные 

ситуации данного этапа, наоборот, характеризуются большей конкретностью, 

особенностями и индивидуальными признаками, более богатым 
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информационным содержанием. Фактически, ситуация становится более 

специфичной, по мере накопления информации
1
. 

Для первоначально этапа расследования квартирных краж характерны 

следующие три следственные ситуации:  

1) Преступник (преступники), совершивший кражу, известен и задержан и 

имеющаяся информация о преступном событии достаточна.  

2) Преступник (преступники), совершивший кражу, известен, но не задержан, 

а имеющаяся информация о преступном событии относительно достаточна.  

3) Преступник (преступники), совершивший кражу, неизвестен, а имеющаяся 

информация о преступном событии недостаточна.  

В зависимости от следственной ситуации и наличия информации об 

основных обстоятельствах кражи можно определить задачи и направления 

расследования, соответствующие программы действий следователя и 

взаимодействующих с ним оперативных работников, специалистов, очередность 

первоначальных и последующих следственных действий. Первая из выдвинутых 

следственных ситуаций возникает на первоначальном этапе расследования, в том 

случае, если: 

 1) в показаниях потерпевшего или свидетеля, содержится прямое указание 

на лицо, которое могло совершить кражу; 

 2) лицо, совершившее преступление, задержано при попытке сбыть 

похищенное.  

Вторая следственная ситуация характеризуется тем, что факт совершения 

кражи установлен (т.е. известны время, место, способ совершения преступления, 

сведения о похищенном имуществе), а о лице совершившем преступление 

имеются лишь отдельные данные (следы и орудия взлома, отпечатки пальцев 

преступника и т.д.).  
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В данной ситуации основными задачами при выполнении первоначальных 

следственных действий будут являть, установление личности преступника и 

получение доказательств уличающих его.  

На первоначальном этапе расследования некоторых уголовных дел возникает 

такая следственная ситуация, когда преступник совершивший кражу неизвестен, а 

имеющейся информации о преступном событии недостаточно для дальнейшего 

расследования.  

Причиной появления такой следственной ситуации, является то, что квартирные 

кражи из жилых помещений совершаются в тот период, когда хозяева этих 

квартир отсутствуют длительное время (отпуск, командировка).  

В зависимости от количества информации полученной на первоначальном 

этапе расследования квартирных краж, следственные ситуации можно разделить 

на простые и сложные. Чем больше в распоряжении следователя имеется, 

информации относящийся ко всем аспектам расследуемого преступления, тем 

более простой является ситуация. И наоборот, неполнота или отсутствие 

информации хотя бы об отдельных элементах события делает ситуацию сложной.  

Основой разграничения следственных ситуаций на простые и сложные, 

является объем доказательственной информации. Самая сложная ситуация может 

перейти в простую, этот процесс закономерен.  

Так одной из основных характеристик следственной ситуации является ее 

динамичность, постоянное развитие, переход от одного состояния к другому. 

Также с накопление доказательственной информации, связана и другая 

сторона динамики следственных ситуаций – переход из типичных в специфичные. 

По мере накопления доказательственной информации, в процессе расследования 

следственная ситуация становится все более конкретной и переходит в 

специфичную. Переход этот носит постепенный характер, и из типичной, 

следственная ситуация становится сугубо индивидуальной, характерной для 

конкретного дела.  



 
 

Квартирные кражи, т.е. конкретные преступления, отличаются по своей 

содержательной стороне.  

Почти всем из них свойственны, описательные типы следственных ситуаций. 

Но внутри каждого конкретного преступления эти ситуации должны быть 

существенно конкретизированы, и эта конкретизация находит отражение в 

комплексах доказательств типичных для определенной следственной ситуации на 

первоначальном этапе расследования квартирной кражи.  

Особое внимание следует обратить на сложные следственные ситуации, так 

как при расследовании квартирных краж они гораздо чаще встречаются, нежели 

простые. Это обусловлено тайным характером посягательства и латентность 

данного вида преступлений.  

Сложные ситуации, в свою очередь, можно подразделить на две подгруппы в 

зависимости от наличия конкретно-определенной информации:  

1) сверхсложные следственные ситуации;  

2) просто сложные следственные ситуации
1
.  

Сверхсложные следственные ситуации имеют место тогда, когда 

практически отсутствуют сведения о лицах совершивших кражу. Нет свидетелей, 

следов пальцев рук, следов ног человека и т.д. то есть, нет конкретных признаков, 

которые бы указывали на совершение преступления конкретным лицом. Также 

отсутствуют данные, которые способствовали бы построению обоснованных 

версий по делу.  

Просто сложная следственная ситуация имеет место быть тогда, когда 

следствие на первоначальном этапе расследования располагает данными, 

позволяющими строить версии и прости хотя бы групповую идентификацию 

преступника. Например, это может быть капля крови вора, по которой можно 

установить ее группу. 

Любые преступления, и в частности квартирные кражи, это конкретные 

события и связанные с ними подлежащие обязательному выяснению 
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обстоятельства, представляющие собой совокупность фактов имеющих место в 

реальной действительности. Данные факты всегда конкретны т. е. представляют 

структуру события. Структура (от латинского «structura» - строение, 

расположение, порядок), - это совокупность устойчивых связей объекта 

обеспечивающих сохранение его основных свойств, при различных внешних и 

внутренних изменениях.  

Одно из важных мест в данной структуре занимает следственная версия. Под 

версией в расследовании понимается основанное на фактах предположительное 

(вероятное) объяснение сущности события или отдельных обстоятельств, 

причинной связи между фактами, подлежащими установлению по уголовному 

делу, и свидетелями о фактах – доказательствах.  

Из чего следует, что следственная версия связывает в единое целое ранее 

разрозненные объекты, приемы, явления, связи и отношения, придает им 

целостность, определяет основные направления деятельности, взаимодействие 

правоохранительных органов с иными органами и организациями.  

Часто бывает, что в самом начале расследования квартирных краж, нет 

конкретных данных о происшествии, на основе анализа которых можно было бы 

выдвинуть версии об отдельных обстоятельствах происшедшего события. До 

появления такой возможности, основную роль в расследовании выполняют 

типичные общие версии, которые строятся:  

1) для объяснения происшедшего события в целом;  

2) для объяснения его характера;  

3) для объяснения причинной связи между фактами, позволяющими 

установить состав преступления. 

Типичная версия, пишет Ян Пещак, не заменяет следственную версию, она 

не является моделью, посредством которой познается оригинал, (расследуемое 

событие), а выполняет функцию вспомогательной модели для следственной 

версии. Поэтому типичные версии не являются особым видом следственных 



 
 

версий, а лишь предоставляют следователю вспомогательный методический 

материал. 
1
 

Так типичными общими версиями на первоначальном этапе расследования 

квартирных краж являются следующие:  

1) кража имела место;  

2) кражи не было, заявитель добросовестно заблуждается;  

3) кража инсценирована;  

4) кража имела место, но при иных обстоятельствах;  

5) кражи не было, имело место другое преступление (хулиганство, 

самоуправство, уничтожение или повреждение имущества и др.).  

Типичные общие версии, играя важную роль в расследовании, не 

исчерпывают всего круга версий. Поэтому, как отмечает Р.В. Белкин, они не 

должны рассматриваться как более вероятные, по сравнению с версиями 

расследуемого преступления, и по мере развития процесса доказывания они 

конкретизируются, уточняются, а в случае необходимости отрабатываются. 
2
 

После появления конкретных данных о совершенной квартирной краже, 

следователь на основе их анализа выдвигает частные версии. Частные версии 

объясняют происхождение отдельных фактов и связь между ними.  

Множественность версий первоначального этапа расследования квартирных 

краж является важным методологическим фактом, обеспечивающим его 

всесторонность полноту и объективность, одновременный поиск доказательств в 

разных направлениях, что в свою очередь позволяет разрешить противоречия 

между отдельными доказательствами, глубже исследовать их содержание.  

Как отмечал И.А. Возгрин, нужно отметить следующее:  

1) В числе первых версий должны быть, общие версии о данном событии в 

целом, но также возможно выдвижение частных версий, предположительно 

объясняющих какие - то более мелкие вопросы.  
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2) Первых версий о данном факте должно быть несколько, независимо от 

очевидности рассматриваемого события, и убедительности данных о наличии 

признаков конкретного преступления.
1
 

3) Определение содержания первых версий зависит от характера конкретной 

кражи и объема установленных данных о ней.  

Содержание версий первоначального этапа расследования квартирой кражи 

зависит от особенностей обстоятельств данного конкретного события, имеющего 

признаки преступления. Совокупность таких особенностей отличает каждую 

квартирную кражу от всех остальных.  

4) Выдвижение следственных версий имеет определенные пределы.  

Чем больше и достовернее исходные данные о факте, имеющем признаки 

квартирной кражи, тем менее необходимы следственные версии. Максимальное 

количество общих версий первоначального этапа расследования ограничивается 

необходимостью объяснения не нашедших разъяснения в исходных данных и 

ввиду этого требующие своего выяснения в процессе расследования квартирной 

кражи.  

Количество частных версий первоначального этапа расследования 

квартирных заранее определить невозможно. К тому же их выдвижение 

направлено на предположительное объяснение вспомогательных вопросов, 

которые в своей совокупности позволяют судить о краже в целом или о какой - 

либо ее стороне. 

5) Выдвижение следственных версий это длящийся процесс, начало которого 

тесно связано с решением вопроса о возбуждении уголовного дела, а окончание 

зависит от сбора необходимых фактических данных. 
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2.2 Вопросы взаимодействия следователя с органом дознания и иными 

субъектами правоприменения при расследовании квартирных краж. 

 

Для эффективного выполнения задач стоящих перед уголовным 

судопроизводством большое значение имеет взаимодействие органов дознания и 

предварительного следствия.  

Связь этих органов обусловлена назначением уголовного судопроизводства, 

закрепленным в ст. 6 УПК РФ: « 1. Защита прав и законных интересов лиц и 

организаций, пострадавших от преступлений; 2.защита личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод; 3 

уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания, отказ 

от незаконного преследования невиновных, освобождение их от наказания, 

реабилитация каждого кто необоснованного подвергся уголовному 

преследованию»
1
. Необходимость взаимодействия следователя и органа дознания 

в уголовном процессе объясняется тем, что для выполнения вышеуказанных 

задач, они наделены различными полномочиями и используют различные 

средства и методы.  

Согласно практике, эффективность раскрытия и расследования квартирных 

краж зависит от умелого, целенаправленно организованного взаимодействия 

следователя и органа дознания основанного на правовых предписаниях. 

Согласованное взаимодействие влияет на качество и срок расследования. К тому 

же некоторые преступления, в частности, квартирные кражи, могут быть успешно 

раскрыты только, при скоординированной деятельности органов 

предварительного следствия и дознания.  

Уголовно процессуальный закон не дает определения взаимодействия 

органов предварительного следователя и органа дознания, в силу чего сущность и 
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значение данного взаимодействия лучше всего можно раскрыть путем анализа 

теоретических и правовых оснований.  

Теоретическим основанием взаимодействия являются положения, 

объясняющие его теоретический смысл.  

Согласно Н.С. Дергачу, теоретические основания взаимодействия складываю

тся из следующих предпосылок:  

а) из общности задач предварительного следствия и дознания;  

б) из того, что процессуальные акты органов дознания, составленные в 

соответствии с законом, имеют такую же юридическую силу, как и 

процессуальные акты следователя;  

в) из необходимости использования правовых и материальных возможностей 

каждого из взаимодействующих органов
1
. 

 Данные основания, проявляются в практической сфере не в чистом виде, в 

виду того, что опосредуются нормами уголовно процессуально закона. 

Следовательно, взаимодействие органов дознания и предварительно следствия на 

первоначальном этапе расследования квартирных строится на нормах уголовно 

процессуального закона, которыми установлены общие для них задачи:  

1) Укрепление законности и правопорядка, предупреждение преступности, и 

охрана личности и общества от преступных посягательств;  

2) Полное и своевременное раскрытие квартирной кражи – в максимально 

короткие сроки, с момента обнаружения признаков кражи и возбуждения 

уголовного дела, установления фактических обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания и лиц причастных к совершенному преступлению;  

3) Изобличение лица виновного в совершении квартирной кражи;  

4) Правильное применение уголовного закона, дабы не допустить необоснова

нное и незаконное привлечение лица к уголовной ответственности;  

                                                 
1
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5) Определение размера и характера ущерба причиненного квартирной 

кражей принятия мер для обеспечения гражданского иска или возможной 

конфискации имущества.  

Эффективное решение перечисленных задач возможно только путем 

объединения усилий органов дознания и предварительного следствия. Именно 

единство данных задач служит основой взаимоотношений данных органов и 

длится до раскрытия преступления.  

Также необходимо отметить, что отсутствие эффективного взаимодействия 

следователей и сотрудников полиции зачастую ведет к возникновению сложных 

ситуаций в процессе расследования.  

Следует также обратить внимание и на взаимодействие между конкретными 

лицами, представляющими следственный орган и орган дознания. В виду чего 

одно из решающих значений имеет организация и осуществление 

межличностного общения, где профессиональное общение является лишь 

фрагментом уголовно процессуальных отношений, другой же составляющей 

являются индивидуально-личностные отношения, проявляющиеся в форме 

субъективных влияний, выражения симпатий (антипатий), чувств
1
. Установлению 

делового взаимодействия способствует демонстрация субъектами положительных 

свойств и качеств.  

К числу оснований взаимодействия относится необходимость использования 

в процессе расследования возможностей каждого из названных органов. 

Деятельность следователя протекает главным образом в процессуальных формах, 

путем использования процессуальных средств и способов. Орган же дознания в 

свою очередь занимается оперативно розыскной рабой
2
.  

Уголовный процесс и оперативно-розыскную деятельность объединяет 

общая цель, заключающаяся в борьбе с преступностью, и достигается она путем 

объединения различных средств и методов.  
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Во-первых, уголовно-процессуальные средства и методы регламентированы 

законом, носят открытый характер и являются гласными, оперативно-розыскные 

мероприятия, же в силу средств и методов их осуществления носят 

преимущественно негласный характер. Эти мероприятия, и порядок их 

применения закреплены в законе « Об оперативно-розыскной деятельности» и в 

ведомственных нормативных актах.  

Во-вторых, различаются результаты, полученные при производстве 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В результате 

производства уголовно процессуальных действий, которые осуществляются 

гласно и служат собиранию фактических данных, которые могут выступать в 

качестве судебных доказательств, при разрешении уголовного дела. В свою 

очередь, данные полученные в результате проведения негласных оперативно-

розыскных мероприятий, в суде использоваться не могут, вследствие того что не 

являются доказательствами.  

В-третьих, уголовно-процессуальная деятельность осуществляется судом, 

прокурором, следователем и органом дознания, а оперативно-розыскная, лишь 

органом дознания.  

Необходимость взаимодействия органов предварительного следствия и 

органа дознания в соответствии с предписаниями правовых норм основывается на 

Конституции РФ и соблюдении законности. Взаимодействие следователя и органа 

дознания должно осуществляться на строгом соблюдении уголовного 

законодательства, закона «Об оперативно розыскной деятельности» и 

следственной этики.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, содержит положения касающиеся 

взаимодействия следователя и органа дознания. Данные положения закреплены в 

п.4 ч.2 ст. 38, которая гласит, что « следователь уполномочен давать органу 

дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, 

обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об 



 
 

исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве 

иных процессуальных действий, а также получать содействие при их 

осуществлении».  

Также отдельные вопросы взаимодействия нашли отражение в законе 

Российской Федерации «О полиции». Так, п.9 ст.12 гласит, что на полицию 

возлагаются обязанности: исполнять в пределах своих полномочий решения суда 

(судьи), письменные поручения следователя, руководителя следственного органа, 

органа дознания о производстве отдельных следственных действий, проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, задержании лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, о производстве иных процессуальных 

действий, оказывать содействие в их осуществлении.  

Также взаимодействие следственного органа и органа дознания 

регламентируется рядом подзаконных нормативных актов, к числу которых 

относятся приказы, положения, инструкции Министерства внутренних дел.  

Правовым основанием взаимодействия следователя и органа дознания, 

обязательные для исполнения письменные поручения следователя. Так 

следователь имеет право поручать органу дознания исполнение постановлений о 

задержании, приводе, об аресте, о производстве иных следственных действий. 

Поручения следователя должны быть ясными и конкретными, чтобы работники 

дознания могли выполнить поручения с наименьшими затратами времени. 

Постановления следователя, вынесенные органу дознания с поручение о 

выполнении оперативного мероприятия, приобщается к уголовному делу.  

Оперативно-розыскная деятельность осуществляются полицией, носит 

поисково-справочный и наблюдательно-обследовательский характер, и включает 

в себя закрытый перечень оперативно-розыскных мероприятий закрепленных в 

ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Проведение этих 

мероприятий относится к исключительной компетенции оперативно-розыскных 

органов. В ст. 13 Закона «Об оперативно розыскной деятельности» дан 



 
 

исчерпывающий перечень подразделений имеющих право осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации:  

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.  

2. Органов федеральной службы безопасности.  

3.Федерального органа исполнительной власти в области государственной 

охраны.  

4. Таможенных органов Российской Федерации.  

5. Службы внешней разведки Российской Федерации.  

6. Федеральной службы исполнения наказаний.  

Не смотря на различия в компетенции и полномочиях данных органовим 

присущ ряд общих признаков: деятельность данных органов основана на законе; 

взаимодействие органов дознания и предварительного следствия; направленность 

деятельности на предупреждение, пресечение и расследования совершенных 

преступлений, привлечение виновных к уголовной ответственности, розыск 

обвиняемых, возмещение ущерба причиненного преступлением, сочетание 

методов и средств, свойственных названным органам
1
.  

На первоначальном этапе расследования квартирных краж взаимодействие 

органа предварительного следствия и дознания может быть: разовым, 

эпизодическим и постоянным.  

Разовое взаимодействие осуществляется органом дознания путем 

выполнения лишь одного поручения следователя (выемка) или производит 

следственное действие самостоятельно (обыск). Эпизодическое взаимодействие – 

путем неоднократного привлечение следователем сотрудников органов дознания 

к проведению различных следственных и розыскных действий по его поручению. 

Постоянное, же взаимодействие происходит на протяжении всего предварительно 

следствия.  
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Исходя из норм уголовного закона и полномочий следователя, 

предоставленных ему законом, следователь является руководителем и 

организатором взаимодействия при расследовании квартирных краж.  

На основании изложенного, можно сформулировать определение 

взаимодействия. Под взаимодействие следователя с органом дознания на 

первоначальном этапе расследования квартирных краж следует понимать 

основанную на законе и ведомственных нормативных актах, согласованную 

деятельность, направленную на своевременное раскрытие и расследование 

преступления.  

Эффективность взаимодействия органов предварительного следствия и 

дознания достигается лишь при строгом соблюдении его основных принципов – 

тех правовых положений, в соответствии с которыми взаимодействие 

осуществляется
1
.  

Основными принципами такого взаимодействия являются:  

1) Соблюдение законности, данный принцип закреплен в Конституции РФ, 

является важнейшим, и осуществляется во всех сферах общественной и 

государственной деятельности. Применительно к расследованию преступлений 

содержание данного принципа раскрывается в обязанности следователя, 

предоставить лицам, вовлеченным в процесс расследования реальную 

возможность реализации предоставленных им законом прав.  

2) Строгое соблюдение компетенции. При осуществлении взаимодействия на 

первоначальном этапе расследования квартирных краж не должно происходить 

слияние процессуальной и оперативно розыскной деятельности. Полномочия 

следователя и органа дознания при осуществлении взаимодействия определены 

законами и ведомственными нормативными актами, и соблюдение этого 

разграничения является условием эффективности и законности их 

взаимодействия.  
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3) При осуществлении взаимодействия следователь выступает по существу в 

качестве организатора «коллективного труда»
1
. В данной ситуации следователь 

выступает лицом осуществляющим распределение обязанностей, координацию 

действий, обмен информацией, согласование и контроль исполнения. 

Руководящая роль следователя заключается в том, что он определяет, необходимо 

ли взаимодействие с органом дознания на первоначальном этапе расследования 

квартирной кражи, с какого момента оно будет осуществляться, в какой форме и в 

течении какого периода.  

4) Неразглашение данных предварительного следствия. Установление 

законом данного принципа объясняется тем, что преждевременное разглашение 

данных расследования, может позволить преступнику скрыться, осложнить ход 

расследования, нанести ущерб интересам подозреваемого и т.д. Все это должен 

учитывать следователь, так большинство оперативно-розыскных мероприятий 

осуществляется негласно, и уметь использовать данные полученные органом так, 

что бы, не допустить разглашения следственной информации.  

5) Планирование взаимодействия обеспечивает организованность и 

целенаправленность расследования. Данный принцип влияет на показатели 

раскрываемости квартирных краж, так как обеспечивает рациональное 

использование следователем ресурсов органа дознания. Отсутствие плана в сою 

очередь оказывает, негативное влияние на эффективность взаимодействия. 

Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия следователя и органа 

дознания при расследовании квартирных краж является следственно-оперативная 

группа. В современном уголовно-процессуальном законодательстве Российской 

Федерации не только не определены основания, порядок сознания и 

функционирования следственно оперативнойгруппы, но и отсутствует сам термин 

«следственно-оперативная группа». Так, ст. 163 УПК РФ предусматривается 

возможность создание лишь следственной группы, в состав которой входят 

только следователи. В части 2 данной статьи, так же указано что, к работе в 
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следственной группе могут быть привлечены должностные лица органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.  

Однако одной из наиболее полно разработанных и сыгравших свою, 

несомненно, позитивную роль в укреплении взаимодействия между 

следственными и оперативными подразделениями органов внутренних дел стала 

«Инструкция о взаимодействии следователей, оперативных работников УР, БХСС 

и дежурных частей при возбуждении уголовных дел и расследовании 

преступлений», утвержденная приказом МВД СССР № 64 от 20 февраля 1979 

года. Среди других нормативных актов следует отметить совместное указание 

Генерального прокурора СССР и МВД СССР № 31/15-1985 г., которым 

утверждена «Типовая инструкция об организации работы постоянно 

действующих следственно-оперативных групп по раскрытия умышленных 

убийств.  

Понятие «совместная» или «межведомственная следственно-оперативная 

группа» впервые введено в оборот в мае 1995 года совместным приказом 

Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральной службы 

безопасности и Департамента налоговой полиции Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о совместных следственно-оперативных группах 

(бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой 

полиции для пресечения и раскрытия деятельности организованных преступных 

групп».  

В отношения понятия «следственно-оперативная группа» в литературе нет 

единства мнений. Так, А.Я. Дубинский и Ю.Н. Шостак определили СОГ как 

организационную форму взаимодействия следователя с оперативными 

работниками.  

Цоколов И.А. же предлагает определять следственно-оперативную группу 

как основанное на законе и ведомственных нормативных правовых актах 

временное организационное формирование, в состав которого входят: 

следователь (следователи), сотрудники оперативных аппаратов субъектов ОРД и 



 
 

иные специалисты, возглавляемое следователем и создаваемое для оптимальной 

организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений
1
.  

Следственной практикой апробированы, четыре вида следственно-

оперативных групп: дежурная следственно-оперативная группа, постоянная 

следственно-оперативная группа, целеная следственно-оперативная группа и 

совместная следственно-оперативная группа.  

Так, дежурная СОГ (при дежурной части) - обеспечивает незамедлительное 

реагирование на сообщения о преступлениях, производство неотложных 

следственных действий и ОРМ по «горячим следам» и формируется в составе 

следователя, сотрудников оперативных и экспертно-криминалистических 

подразделений, кинолога. Также по необходимости в группу могут быть 

включены сотрудники и иных подразделений. 

Так, первостепенной и неотложной задачей дежурного при поступлении 

сообщения о совершении квартирной кражи – является принятие мер к 

сохранению следов преступления и задержанию преступника. Успех в таких 

случаях, независимо от способа и формы поступления информации о 

преступлении, зависит от инициативы и знания сотрудниками дежурных частей 

своих обязанностей, определенных ведомственными нормативными актами. 

Правильная и своевременная организация выезда на место происшествия, его 

квалифицированный осмотр следователем – непременное условие успешного 

раскрытия преступления.  

Осмотр места преступления и осуществление сопутствующих ему 

оперативно-розыскных мер является одним из наиболее эффективных способов 

собирания информации о преступлении и преступнике, умелое использование 

которой обеспечивает в большинстве случаев возможность изобличения лица, 

совершившего преступление, а нередко способствует и раскрытию преступления 

по «горячим следам».  

                                                 
1
 Цоколов, И.А. Процессуальные и криминалистические особенности расследования преступлений 

следственной и следственно-оперативной группой.... С.23-24 



 
 

При этом участие следователя в работе дежурной группы по сообщениям о 

преступлениях, в частности квартирной кражи, предварительное следствие по 

которым обязательно, представляется, безусловно необходимым.  

Специализированная СОГ (постоянно действующая) создается для расследования 

и раскрытия определенной категории преступлений, в том числе, по которым 

лица, их совершившие, не установлены. Важность такого вида СОГ трудно 

переоценить. В связи с подчеркиванием законодателем особого значения тех или 

иных охраняемых уголовным законом объектов, необходима и реакция 

правоприменителя, направленная на более эффективное и результативное 

раскрытие, расследование, а порой ивыявление отдельных видов преступлений. К 

таким видам современная российская практика относит преступления 

террористической направленности, коррупционные преступления, преступления в 

отношении несовершеннолетних потерпевших, иные особо тяжкие преступления 

против личности и другие. Необходимость в создании постоянно действующих 

СОГ обусловлена определенной сложностью расследуемой категории 

преступлений, повышенных требований к профессиональным качествам 

сотрудников – членов СОГ, особой потребностью в оперативном и качественном 

следственном реагировании на факты преступных деяний.  

Для расследования и раскрытия преступлений по конкретному уголовному 

делу, создаются целевые следственно-оперативные (временные) группы. 

Создание таких групп особенно востребовано на начальной стадии расследования 

уголовных дел при необходимости в выполнении большого количества 

следственных действий в условиях качественного оперативного сопровождения в 

максимально сжатые сроки – при собирании доказательств в ходе выполнения 

неотложных следственных действий, раскрытия преступления по горячим следам. 

Создание таких групп также целесообразно для выполнения ряда следственных 

действий (оперативных мероприятий) на сравнительно большой территории, а 

также при повышенной сложности расследования уголовных дел о 



 
 

множественных эпизодах преступной деятельности, в отношении нескольких 

лиц
1
.  

Еще одним видом следственно-оперативных групп является – совместная 

следственно-оперативная группа (бригада), создающаяся для расследования и 

раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных 

организованными преступными группами, либо для расследования сложных 

преступлений с большим объемом работы. В состав группы (бригады) могут 

включаться по согласованию сотрудники Следственного комитета РФ, органов 

прокуратуры, Федеральной службы безопасности, МВД и др.  

Руководителем СОГ является следователь, данное положение закреплено 

законодателем в ст.163 УПК РФ. На следователя, как на руководителя СОГ, 

возлагаются как право принятия решений и руководство членами группы, так и 

персональная ответственность за результаты деятельности группы.  

Согласно опросу, проведенному среди следователей СУ МВД РФ г. 

Нижневартовска, основными видами следственно-оперативных групп, которые 

создаются при расследовании квартирных краж, являются дежурная следственно-

оперативная группа и постоянная следственно-оперативная группа.  

Ведущую роль любой из вышеперечисленных следственно-оперативных групп 

выполняет следователь. Он определяет роль каждого участника оперативно-

следственной группы, дает задания и поручения органу дознания, которые 

являются для него обязательными.  

Также опрос следователей СУ МВД РФ г. Нижневартовска показал что, в 

состав следственно-оперативной группы на первоначальном этапе расследования 

квартирных краж входят: следователь, оперативный уполномоченный уголовного 

розыска, эксперт криминалист, участковый инспектор, кинолог с собакой. 

Следователем составляется план расследования преступления, в составлении 

которого также, могут принимать участие сотрудники органа дознания. 
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3 ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕН

НЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КВАРТИРНЫХ КРАЖ  

3.1 Особенности тактики следственного осмотра при расследовании квартирн

ых краж  

 

Осмотр является важнейшим следственным действием, поскольку, нередко 

успех всего дальнейшего расследования преступлений зависит от того, насколько 

полно, всесторонне и объективно будет проведено данное следственное действие.  

Р.С. Белкин под полнотой понимает – выявление, фиксацию и исследование 

всех тех фактических данных, которые имеют доказательственное значение по 

делу. Для реализации этого требования при осмотре необходимо широко и умело 

применять научно-технические средства и приёмы собирания и исследования 

доказательств. Следователь должен так организовать проведение осмотра, чтобы 

не упустить ни одного обстоятельства, имеющего значение для дела. Залогом 

полноты и всесторонности осмотра являются наблюдательность, внимательность 

и терпеливость следователя. Объективность осмотра заключается, прежде всего, в 

исследовании и фиксации всего обнаруженного в том виде, в каком это было в 

действительности
1
.  

В зависимости от объектов принято различать: осмотр места происшествия; 

осмотр предметов; осмотр документов; осмотр участков местности и помещений, 

не являющихся местом происшествия; осмотр животных; осмотр трупа.  

Сущность осмотра выражается в непосредственности восприятия. А.С. 

Князьков предлагает рассматривать данный признак с точки зрения психологии: 

Непосредственность восприятия означает, что лицо само логически отыскивает 

объект восприятия, предполагая его определенную познавательную ценность, об 

этом свидетельствует факт установления границ места происшествия; что в 

рамках выбранных границ познающий субъект устанавливает действительную 
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познавательную ценность объекта восприятия путем исследования логически 

связанных с происшествием предметов и следов; что познающий субъект не 

прибегает в процессе восприятия к сложным поисковым и иным приборам, а 

воспринимает её в предстоящем ему виде. 
1
 

При расследовании квартирных краж наибольшее значение имеет осмотр 

места происшествия, т. к. для данной категории дел залогом быстрого и полного 

раскрытия преступления является своевременный и правильный осмотр места 

происшествия.  

Осмотр места происшествия это первое следственное действие, проводимое 

на первоначальном этапе расследования квартирных краж.  

Необходимо отличать осмотр места происшествия от обстановки места 

происшествия, в данном случае от обстановки совершения квартирной кражи. 

Обстановка совершения квартирной кражи представляет, в силу тайного 

характера посягательства и материального состава преступления, элемент 

криминалистической характеристики данного вида преступления. Обстановка 

квартирной кражи отражает определённые действия лиц, виновных в совершении 

преступления, а также действия владельцев похищенных предметов и ценностей, 

направленные на создание препятствий к свободному проникновению в жилище 

посторонних лиц. Элементами обстановки совершения квартирной кражи 

являются: время её совершения; погодные условия; место нахождения квартиры 

из которой совершена кража; характер укрепленности дверей и наличие 

устройств, препятствующих проникновению в квартиру; наличие охранной 

сигнализации; характер полового покрытия; наличие сейфов и т.д.  

В соответствии с законодательством осмотр места происшествия это 

следственное действие, которое в случаях, не терпящих отлагательств, 

разрешается проводить до возбуждения уголовного дела
2
, что полностью отвечает 
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критерию своевременности расследования. Соблюдение данного тактического 

требования необходимо для обеспечения максимальной сохранности объектов. 

Следственная практика свидетельствует, что в тех случаях, когда допускается 

промедление с осмотром, в процессе расследования возникают затруднения.  

Например, по делу о краже следователь вместо того, чтобы немедленно 

выехать на место происшествия и произвести его осмотр, начал допрашивать лиц, 

которых потерпевший подозревал в совершении преступления. Когда же после 

бесполезных допросов следователь, наконец, прибыл на место кражи, оказалось, 

что жена потерпевшего произвела уже там тщательную уборку. Допущенное 

промедление с осмотром поставило следствие в затруднительное положение, 

потому что ряд ценных доказательств совершения преступления был уничтожен.
1
 

Расследование квартирных краж начинается, как правило, при отсутствии 

каких либо данных о лицах, совершивших преступление. Это связано с тем, что 

необходимость производства осмотра места происшествия в подавляющем 

большинстве случаев возникает неожиданно для следователя. В соответствии с 

этим у него обычно нет достаточной информации об этом событии — она 

собирается в ходе самого следственного действия. В связи с этим особенно 

большое значение приобретают первоначальные следственные действия.  

Таким образом, осмотр места происшествия — это неотложное следственное 

действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки 

места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических 

данных, позволяющих в совокупности другими доказательствами сделать вывод о 

механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события.  

Н.С. Дергач пишет о том, что осмотр места происшествия при расследовании 

квартирных краж обладает определёнными особенностями:  

1) Осмотр места происшествия квартирной кражи представляет собой 

непосредственное изучение следователем материальных объектов. Это позволяет 

ему  убедиться в существовании или отсутствии признаков преступления, 
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выявить следы действия преступника, обнаружить орудия преступления и другие 

вещественные доказательства, изучить изменения в обстановке, произведённые 

действиями преступника, построить и проверить свои предложения.  

2) При производстве осмотра места происшествия квартирной кражи круг 

материальных объектов, подлежащих изучению многообразен и зависит от 

конкретных особенностей расследуемой кражи и той обстановки, в которой она 

произошла. Исследование этих объектов позволяет установить связи между 

лицами, предметами, явлениями, что может иметь существенное значение для 

раскрытия квартирной кражи.  

3) Непосредственное восприятие следователем признаков, указывающих на 

умышленное изменение обстановки места происшествия, видоизменение или 

порчу следов преступления, установление уловок или ухищрений маскировки, 

позволяют судить о противодействии вора расследованию, его психологических 

свойствах и формах их выражения.  

Е.М. Лившиц применяет такое понятие как «негативные обстоятельства». 

Под ними он понимает обстоятельства, противоречащие представлению об 

обычном для подобной ситуации ходе вещей. Особенную ценность негативные 

обстоятельства представляют при разоблачении инсценировок преступлений, т. е. 

при искусственном создании лицом, заинтересованном в определённом исходе 

следствия, обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом 

месте событию.  

О сущности негативных обстоятельств дает представление следующий 

пример. При осмотре магазина, откуда по заявлению продавца, была совершена 

крупная кража, следователь обратил внимание на весьма значительный 

беспорядок в торговом зале, большое количество различных предметов, якобы 

оставленных преступником и сам характер этих предметов (грязные носки, 

носовой платок, перочинный нож и т.п.), на размер пролома в потолке, через 

который воры не могли проникнуть в помещение. Обстановка на месте 

происшествия противоречила представлению о возможном механизме 



 
 

преступления. Все эти данные приобрели значение негативных обстоятельств и 

позволили выдвинуть версию об инсценировке кражи
1
.  

Исходя из общих положений тактики следственный осмотр места 

происшествия можно подразделить на 3 этапа: подготовительный, рабочий, 

заключительный. Такого деления на этапы придерживаются Лившиц и Баев. 

Ищенко выделяет начальную и стадию детального осмотра.  

Лившиц включает эти стадии в рабочую стадию осмотра места 

происшествия.  

Дулов выделяет при осмотре 2 стадии: статическую и динамическую.  

А.С. Князьков выделяет пять стадий: стадия принятия решения о 

производстве осмотра места происшествия; стадия подготовки осмотра места 

происшествия; стадия проведения исследования места происшествия; стадия 

процессуального закрепления хода и результатов осмотра места происшествия; 

стадия оценки результатов следственного действия. Он пишет о том, что для 

каждой стадии следственного действия, в том числе осмотра места происшествия, 

возможно выделение различных этапов. Например, на стадии подготовки к 

производству осмотра выделяют этап подготовки до прибытия на место 

происшествия и этап подготовки после прибытия на определённое место; на 

стадии проведения исследования места происшествия организационно и 

тактически возможно выделение этапов исследования отдельных участков 

осмотра и т.д.
2
 

Смысл разделения осмотра места происшествия на этапы заключается в 

систематизации действий следователя на месте происшествия, в установлении их 

последовательности, обеспечивающей качество осмотра. Рассмотрим данные 

этапы с точки зрения их отношения к расследованию квартирных краж на 

первоначальном этапе.  
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На подготовительной стадии осмотра следователю необходимо в полной 

мере использовать всю информацию о краже, которой он обладает на момент 

начала осмотра. В этом случае важным является чтобы, выезжая на осмотр места 

происшествия, следователь был в максимальной степени подготовлен к 

проведению этого следственного действия.  

С момента принятия следователем решения о производстве осмотра места 

происшествия следователь должен обеспечить охрану места происшествия до 

своего прибытия; предварительно определить, каких специалистов следует 

привлечь к участию в осмотре, если на месте происшествия обнаружены следы, 

необходимо использовать помощь специалиста-криминалиста; обеспечить к 

моменту своего прибытия присутствие лиц, которые могут дать необходимую 

информацию о происшествии: очевидцы, если они известны и другие свидетели; 

проверить готовность транспортных средств и средств связи, что особенно важно 

при необходимости незамедлительно выбыть на место осмотра места 

происшествия квартирной кражи.  

После осуществления перечисленных мероприятий на место происшествия 

выезжает следственно-оперативная группа. После прибытия на место 

опрашиваются граждане. У них выясняется, кто, когда обнаружил кражу, не видел 

ли кто подозрительных лиц. Если преступник был опознан гражданами, то 

организуется преследование преступника по горячим следам.  

Следует отметить, что при всей неотложности производства осмотра, 

зачастую осмотр места происшествия при расследовании краж проводится 

поверхностно, а иногда вообще не проводится. Всё это серьёзно влияет на 

дальнейшее расследование уголовного дела, т. к. приводит к утрате доказательств, 

которые невозможно получить при проведении других следственных действий. 

Поэтому, следователь должен осознавать, что от того насколько тщательно и 

полно осуществлены подготовительные действия на данном этапе, зависит 

качество проведения расследования на последующих этапах осмотра места 

происшествия.  



 
 

Рабочий этап состоит из общего и детального осмотра. Общий осмотр 

включает в себя определение границ подлежащих осмотру; определение исходной 

точки и способа осмотра, т.е. определения его последовательности; выбор 

позиции для производства ориентирующей и обзорной фотосъемки. 
1
 

Обычно определяемая территория ограничивается пределами квартиры 

потерпевшего, следователю необходимо решить, какие комнаты, а также другие 

места он должен осмотреть. Иногда следователь ограничивается осмотром только 

внутри помещения, не учитывая возможность обнаружения следов на участках, 

расположенных у входа в помещение и под окнами. Н.С. Дергач считает, что 

целесообразнее начинать осмотр квартирной кражи в следующей 

последовательности: устанавливается наличие или отсутствие на грунте двора 

дорожек, окружающих или ведущих к дому, в надворных постройках следов 

обуви и транспорта, оброненных лицом, совершившим кражу похищенных вещей, 

или брошенных им орудий преступления, а также следов волочения краденного 

имущества.  

Направление движения может быть от центра к периферии или от периферии 

к центру. Центром места происшествия считается места, на которых имеются 

наиболее важные следы происшедшего события. Периферией принято считать 

территорию, прилегающую к центру. При осмотре места происшествия 

квартирной кражи рекомендуется обойти вокруг дома несколько раз по спирали, 

т.е. как отмечалось ранее - от центра к периферии или наоборот.  

Для определения способа осмотра места происшествия следователь в первую 

очередь должен определить исходную точку осмотра — узла, содержащего 

значительный объём криминалистически важной информации, его именуют 

информационным узлом. При осмотре места квартирной кражи, совершённой 

путем взлома, наиболее информационно значимыми узлами обычно по 

последовательности являются место проникновения преступника в квартиру, 
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места хранения похищенных ценностей, а также ухода преступника после кражи. 

Исходной точкой в данном случае будет являться место проникновения, 

поскольку начало осмотра с других вышеперечисленных узлов может привести к 

уничтожению или повреждению следов на месте проникновения.  

Практика показывает, что для осмотра квартирной кражи наиболее 

характерны фронтальный и концентрический способы осмотра места 

происшествия. 

При концентрическом способе осмотр места происшествия ведётся от 

периферии к центру
1
. А.С. Князьков пишет, что данный метод применяется в тех 

случаях, когда: во-первых, из предварительного анализа « следовой картины» 

невозможно определить центральный участок, в пределах которого 

сконцентрированы основные следы происшествия; во-вторых, когда «центр» 

места происшествия очевиден, однако существует опасность уничтожения 

периферийных следов посторонними лицами за время, когда будет исследоваться 

центр; в-третьих, когда возникает опасность уничтожения периферийно 

расположенных следов происшествия в процессе прохождения участников 

осмотра к «центру» для того чтобы начать следственное действие с анализа 

«следовой картины», отобразившейся в «центре». 
2
Способ фронтального осмотра 

представляет собой линейный осмотр площадей от одной из границ, принятой за 

исходную, до другой, противоположной ей, границы.  

Далее следует стадия детального осмотра, поскольку выбранные 

следователем способы на рабочей стадии, необходимы для тщательного осмотра 

мест и предметов на стадии детального осмотра. Следователь тщательно и 

подробно осматривает объекты. В этой стадии производится детальная фото-, 
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видеосъемка, с помощью которой запечатлеваются подробности обстановки места 

происшествия
1
.  

Для начала, необходимо обратить внимание на существующие способы 

совершения квартирных краж:  

1) беспрепятственное проникновение на место преступления: проникновение 

через оставленные незакрытыми балконные двери, окна и оконные форточки; 

проникновение в квартиру с использованием приятельских и иных близких 

отношений с лицами, проживающими в определённом помещении; 

проникновение в помещение с разрешения проживающих в нём лиц: такое 

проникновение носит ситуационный характер, поскольку личность проникающих 

в названном случае преступников неизвестна для дающих разрешение на такое 

проникновение лиц.  

2) взлом преград: использование похищенных или отысканных на месте их 

оставления ключей, принадлежащих соответствующим запорам; открывание 

замка путём подбора ключей, а также с помощью отмычек; повреждение дверей, 

дверных запоров, окон, оконных форточек, балконов, иных строительных 

конструкций. На съемных замках в зависимости от способа их взлома могут 

наблюдаться следы вырывания, перепиливания или перекуса. Распространённым 

способом взлома замков является утапливание с помощью прочной 

металлической пластинки, отвертки или стамески запирающегося ригеля в 

корпусах замка. При отпирании замков подобранными ключами или отмычками 

следы от их применения в виде царапин остаются на внутренних частях замка, 

которые могут быть замечены лишь после разборки замка. Исходя из этого, 

запрещается при осмотре места происшествия по квартирным кражам пробовать 

закрыть взломанный замок принадлежащим ему ключом. Прежде всего, во время 

детального осмотра, исследуются места, через которые преступник проник в 

квартиру и ушёл из неё. Это двери, балконы, оконные рамы.  

                                                 

1
 Ищенко, Е. П Криминалистика [Электронный ресурс] / Учебник – М.: Элит - 2018. – С. 181 – Режим 

доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=25044422 



 
 

При осмотре окна:  

1) устанавливается наличие или отсутствие повреждений стекла, 

шпингалетов, запирающих устройств, характер повреждений;  

2) описываются в протоколе, фотографируются и наносятся на схему места 

происшествия обнаруженные повреждения стекла, створок;  

3) с целью выявления следов рук рассматриваются целые стекла, их осколки, 

форточки, другие металлические предметы, имеющиеся на створках; 

 4) выявляются следы на подоконниках квартиры, снаружи и внутри 

помещения  

При осмотре двери:  

1) проверяется возможность проникновения в помещение при обнаруженном 

состоянии двери и её запирающихся устройств;  

2) устанавливается наличие или отсутствие повреждений или неисправностей 

на двери, брусках обвязки, замках и дополнительных запирающихся устройствах;  

3) выявляются отпечатки пальцев на ручке двери, дополнительных 

запирающихся устройствах;  

4) осматриваются имеющиеся повреждения и неисправности на замках, 

дверных петлях и запирающихся устройствах, а также в месте их расположения с 

целью обнаружения следов, оставленных орудиях преступников;  

5) фиксируется месторасположение, форма и размер обнаруженного пролома 

двери, исследуется характер его краёв, с целью обнаружения следов скольжения, 

давления, оставленных инструментами преступника, а также следов рук, волос, 

опилок, частиц, орудий, отломившихся во время взлома.  

Далее следует осмотр внутри помещения.  

Н.С. Дергач даёт следующие рекомендации для качественного проведения 

осмотра внутри квартиры: сначала необходимо изучить следы и предметы, 

находящиеся на полу, затем, передвигаясь от входа в помещении вдоль стен, 

переходят к предметам, находящимся в центре; отыскиваются и фиксируются 

следы обуви, их нужно искать от входа в помещение; изучается и фиксируется 



 
 

обстановка в помещении, взаиморасположение находящейся там мебели и других 

предметов; для выявления следов рук внимательно осматриваются места, где мог 

пройти преступник и все предметы к которым он мог прикоснуться руками; 

отыскиваются забытые преступником предметы: одежда, обувь, орудия взлома, 

обрывки газет, окурки, спички, а если найдена одежда, то она тщательно 

осматривается с целью установления индивидуальных особенностей; 

устанавливается наличие открытых и повреждённых шкафов, ящиков, тумбочек, 

шкатулок и других мест хранения ценностей.  

Кроме определения способа проникновения преступника в квартиру в ходе 

осмотра следует выяснить также то, как преступник покинул помещение и 

определить возможные пути ухода преступника с места происшествия.  

При расследовании краж особое внимание следует обратить на установление 

следов преступника и его действий, позволяющих судить о количестве 

преступников, их физических качествах, профессиональных навыках. Это следы 

ног рук, ног, зубов, курения, владения сложными техническими средствами, 

следы целеустремлённых или беспорядочных поисков предметов кражи. 

Выясняется, какие следы могли остаться на теле и одежде преступника, какие 

микрообъекты могут находиться на предметах обстановки (частицы одежды 

преступника, его волосы)
1
. Для выявления этих следов необходимо обязательное 

участие специалиста криминалиста. Специалист-криминалист применяет 

необходимые научно- технические средства для обнаружения и фиксации следов 

расследуемого преступления. Однако анализ практики по уголовным делам о 

квартирных кражах свидетельствует, о том, что зачастую при осмотре места 

происшествия специалист не приглашается следователем, тем самым порождая 

сомнения в качестве проведённого осмотра места происшествия. Лишь в 42,5% 

случаях проанализированных материалов уголовных дел, был приглашён 

специалист криминалист.  
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На основе изучения обстановки места происшествия и следов преступника 

составляется представление о некоторых чертах его внешности: об особенностях 

походки, физической силе, ловкости, росте, фигуре и т. п.  

На заключительном этапе подводятся итоги осмотра и фиксируются его 

результаты. Фиксация результатов осмотра состоит, прежде всего, в 

документальном отражении в протоколе всего обнаруженного во время осмотра, 

описании технических и технико-криминалистических приемов и средств, 

примененных при осмотре, запечатлении, как общего вида осматриваемых 

объектов, так и их свойств, состояния и признаков. Применяются также 

фотографирование, видеосъемка, моделирование, составление планов, схем и 

чертежей.  

В заключительной части перечисляются объекты, изъятые с места 

происшествия, способы их упаковки, замечания и заявления участников осмотра 

после оглашения протокола. Здесь же указывается, какие планы и схемы 

составлены, какие объекты фотографировались, кем, какой фототехникой и т.д. 

Изъятые предметы или части предметов со следами, а также копии подлежат 

упаковке, исключающей механические повреждения предметов и 

обеспечивающей сохранность следов. Каждый упакованный предмет 

опечатывается. На упаковке или бирке производится соответствующая надпись, 

ставятся дата и подписи следователя и понятых
1
.  

Следователь, производя осмотр, обязан организовать работу таким образом, 

чтобы в протоколе была отражена вся последовательность осмотра, принимаемые 

меры к обнаружению следов и объектов преступления.  

От того, насколько полно описаны в протоколе осмотра обстановка места 

происшествия, следы и вещественные доказательства, нередко зависит судьба 

первоначального этапа расследования квартирных краж.  
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Следственная практика показывает, что при проведении данного 

следственного действия существует ряд недостатков, негативно отражающихся на 

расследовании квартирной кражи. При проведении осмотра в протоколе 

недостаточно подробно описывается необходимая информация, подчерк 

следователей нечёткий, сложный для восприятия, не всегда приглашается 

специалист-криминалист, качество снимков иногда оставляет желать лучшего. 

Для решения данной проблемы необходимо в первую очередь опираться на 

правовую культуру следователя. Во время проведения осмотра места 

происшествия при расследовании квартирных краж следователь должен 

критически оценивать свою работу с точки зрения законности, обоснованности, 

грамотности и полноты. Стремиться к соблюдению всех установленных 

законодательством правил проведения осмотра места происшествия. В связи с 

этим, нужно обеспечить следователя необходимой технико-криминалистической 

и материальной базой, необходимыми транспортными средствами и кругом лиц, 

способствующих успешному расследованию квартирных краж на первоначальном 

этапе. 

 

3.2 Тактика допроса при расследовании квартирных краж 

 

После проведения осмотра места происшествия, следующим следственным 

действием на первоначальном этапе расследования квартирных краж является 

допрос, а именно, допросы потерпевших, свидетелей и допрос подозреваемого. В 

зависимости от следственных ситуаций расследования квартирных краж порядок 

и необходимость проведения данных видов допросов может варьироваться.  

Допрос — это процесс получения показаний от лица, обладающего 

сведениями, имеющими значение для расследуемого дела. Допрос — самый 

распространённый способ получения доказательств. 
1
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Е.П. Ищенко даёт следующее понятие допроса: «Сущность допроса состоит в 

том, что при его производстве следователь, применяя разработанные 

криминалистикой и апробированные следственной практикой тактические 

приемы, побуждает допрашиваемого дать показания об обстоятельствах, прямо 

или косвенно связанных с расследуемым преступлением». 
1
 

А.В. Дулов считает, что сущность допроса заключается в совместной 

мыслительной, информационной деятельности, взаимном воздействии 

допрашиваемого и следователя с целью восстановления фактов, обстоятельств, 

имеющих значение для расследования дела
2
.  

Сущность допроса состоит в том, что следователь, применяя разработанные 

следственной тактикой технические приемы, побуждает лицо, которому должны 

быть известны обстоятельства, прямо или косвенно связанные с расследуемым 

событием, дать показания о них.  

Актуальность допроса определяется несколькими обстоятельствами: во-

первых, распространённостью данного следственного действия, которое, прежде 

всего, служит процессуальным средством проверки относимости, допустимости и 

достоверности доказательств; во-вторых, особенностью процесса отображения 

идеальных следов, требующих особых правил их «обнаружения», «изучения» и 

фиксации; в-третьих, широкой возможностью их «видоизменения» на любом 

этапе уголовного судопроизводства. 
3
 

Психологическими основами допроса являются закономерности психической 

деятельности, получающие свое проявление в процессе восприятия. Под 

восприятием понимается процесс отражения предметов и явлений 

действительности в многообразии их свойств и сторон, непосредственно 

действующих на органы чувств. 
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Для правильного анализа поступающей информации от допрашиваемого, 

следует знать общие закономерности восприятия, лежащие в основе 

формирования неправильного образа объекта. Например, такие, все части 

большой фигуры кажутся крупнее, чем такие же по размеру части, но 

принадлежащие меньшей фигуре или размеры хорошо освещённых объектов 

преувеличиваются. Допрос, будучи самым распространенным следственным 

действием, одновременно представляет собой одно из самых сложных 

следственных действий, производимых не первоначальном этапе расследования 

квартирных краж. Его производство требует от следователя высокой 

профессиональной культуры, глубокого знания психологии людей, мастерского 

владения тактико-криминалистическими приёмами допроса. Сложность допроса 

заключается не только в том, что следователю в ряде случаев противостоит 

человек, не желающий говорить правду или вообще не желающий давать 

показания, но и в том, что в показаниях человека, искренне стремящегося 

сообщить следователю всё известное ему по делу, могут быть ошибки и 

искажения, заблуждения и вымысел, которые при допросе надлежит 

своевременно обнаружить и учесть при оценке показаний. От своевременного и 

тактически правильного проведения допроса во многом зависит успех раскрытия 

преступления. Представляется, что наиболее значимым для расследования 

данного вида преступлений является допрос потерпевшего и допрос свидетелей. 

Это связано с тем, что для первоначального этапа расследования квартирных 

краж чаще характерны ситуации, когда преступник совершивший кражу известен, 

но не задержан, либо преступник неизвестен, в результате чего возникает 

необходимость в допросе потерпевшего и свидетелей для выяснения 

обстоятельств, подлежащие установлению по делу.  

Главная цель допроса потерпевшего на первоначальном этапе расследования 

квартирных краж заключается в том, чтобы выяснить: 

А) обстоятельства совершения кражи;  

Б) приметы преступников и направление розыска;  



 
 

В) признаки похищенных вещей;  

Г) что известно о краже лицам, обнаружившим кражу, первыми 

оказавшимися на месте происшествия. 
1
 

Ищенко выделяет следующие стадии допроса: подготовительную, свободный 

рассказ, ответы на вопросы следователя и заключительную. 
2
 

Допрос свидетелей и потерпевшего на первоначальном этапе расследования 

квартирных краж можно разделить на четыре этапа: установление 

психологического контакта; свободный рассказ; постановка вопросов; 

ознакомление допрашиваемого с протоколом.  

На подготовительной стадии следователь устанавливает личность 

допрашиваемого, его анкетные данные, разъясняет ему права и обязанности, 

решает вопрос о необходимости участия в допросе переводчика. Потерпевшего и 

свидетеля, достигших 16-летнего возраста, а также эксперта следователь 

предупреждает об уголовной ответственности за уклонение от дачи показаний и 

дачу заведомо ложных показаний.  

Основная задача данной стадии создать условия, оптимальные для получения 

от допрашиваемого показаний и обеспечения их достоверности. Для этого важно 

установить с ним психологический контакт.  

Под психологическим контактом с допрашиваемым понимают создание 

такой атмосферы допроса, при которой допрашиваемый проникается уважением к 

следователю, пониманием его задач и обязанностей, исключает всякие личные 

мотивы в его действиях, осознает необходимость способствовать своими 

показаниями установлению истины. 
3
 

А.С. Князьков описывает тактические приёмы, направленные на достижение 

психологического контакта с допрашиваемым: создание необходимой 

обстановки, указывающей на готовность следователя к приватной беседе; 

избрание доброжелательного стиля общения; отказ без надобности акцентировать 
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внимание допрашиваемого на его преступном прошлом; разъяснение 

допрашиваемому лицу его процессуальных прав и демонстрация готовности 

обеспечить их реализацию; предложение допрашиваемому помощи, не 

выходящей за рамки процессуального положения следователя.  

Возможности и пути установления контакта существенно зависят от 

психических особенностей личности, от степени его осведомлённости, о цели 

предстоящего общения, от установки допрашиваемого на своё поведение. 
1
 

На стадии свободного рассказа допрашиваемый сообщает известные ему 

сведения об обстоятельствах дела. Свободное изложение дает ему возможность 

сосредоточиться, припомнить отдельные факты и детали произошедшего, 

значимые, на его взгляд, для расследования. Следователю рекомендуется 

внимательно, не перебивая, выслушивать свободный рассказ.  

Для расследования квартирных краж на первоначальном этапе, как правило, 

характерно, что первым допрашивают потерпевшего, в связи с тем, чтобы 

избежать утраты информации, которая может иметь доказательственное значение 

и будет способствовать скорейшему расследованию произошедшего события.  

Н.С. Дергач пишет о том, что опрос потерпевшего должен производиться 

параллельно с осмотром места происшествия, а после его завершения 

производится полноценный допрос. Такая тактика позволяет установить приметы 

преступника и по горячим следам организовать его задержание, предупредить 

утрату в памяти потерпевшего деталей происшедшего события, а также избежать 

в последующем влияния заинтересованных лиц, стремящихся склонить 

потерпевшего к даче ложных показаний. 
2
 

По делам о краже из квартиры при допросе потерпевших выясняется: какие 

вещи украдены, их индивидуальные признаки, остались ли у потерпевшего 

аналогичные вещи, какова стоимость украденных вещей, когда  они были 

приобретены; когда, кем и при каких обстоятельствах была обнаружена кража; 

при каких обстоятельствах могла быть совершена кража; какие условия 
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облегчили ее совершение и кто мог знать об этих благоприятных условиях; кого 

потерпевший подозревает в совершении кражи, кто из посторонних лиц был 

перед кражей у него в жилище, под каким предлогом, проявлял ли интерес к его 

имуществу.  

Стадия свободного рассказа имеет важнейшее значение пи расследовании 

квартирных краж, поскольку позволяет при грамотном проведении допроса на 

данной стадии воспроизвести картину произошедшего события, которая 

максимально соответствует истине. Допрашиваемый в ходе свободного рассказа 

может предоставить такие детали обстоятельств совершения квартирной кражи, 

на которые следователь и не рассчитывал и которые сыграют большую роль для 

установления истины по делу. Поэтому очень важно соблюдать тактические 

правила проведения данной стадии.  

В ходе свободного рассказа недопустимо давать негативную оценку 

излагаемым сведениям, прерывать рассказ допрашиваемого неодобрительными 

репликами, вести протокол допроса. В тоже время следователь может делать 

краткие заметки, касающиеся пропусков допрашиваемым лицом отдельных 

обстоятельств, неясностей изложения, неконкретности, многозначности 

отдельных высказываний, а также проявившихся в ходе изложения логических 

противоречий. 
1
 

Не менее значительным является знакомство следователя с примерным 

перечнем вопросов, которые необходимо задать допрашиваемому для выяснения 

обстоятельств совершения квартирной кражи. 

Е.И. Макаренко выделяет следующий перечень вопросов, подлежащих 

выяснению на допросе при расследовании квартирных краж: - есть ли основание 

предполагать факт групповой квартирной кражи; - что и в каком количестве 

похищено, подробные отличительные приметы похищенного имущества; - где 

находилось похищенное имущество, на виду или было спрятано, где именно; - кто 

знал и имел к нему доступ; - кто, когда и при каких обстоятельствах в последний 
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раз видел похищенное имущество; - кто из окружения потерпевшего часто 

посещал квартиру или выяснял его распорядок дня; - не подозревает ли 

потерпевший в краже известное ему лицо и др.  

Н.С. Дергач указывает специфические вопросы, подлежащие выяснению при 

проведении допроса на первоначальном этапе расследования квартирных краж: 

сдавали ли хозяева квартиру в наём; кто из посторонних последним побывал в 

квартире; принимал ли потерпевший особые меры к охране имущества (сейфы, 

сигнализации, тайники); также подлежат выяснению отличительные признаки 

украденного имущества, если есть фотоснимки с ним, то необходимо приобщить 

их к протоколу; выяснить, кого потерпевший подозревает и почему
1
.   

Анализ материалов уголовных дел по расследованию квартирных краж 

показывает, что чаще всего потерпевший знаком с преступником.  

В ходе допроса необходимо выяснить увлечения, образ жизни, круг 

знакомых потерпевшего. Изучение данных аспектов обусловлено тем, что при 

расследовании квартирных краж на первоначальном этапе такие данные могут 

пригодится при построении версий о лице, совершившем кражу. 

Если допрашиваемый умалчивает о сведениях, имеющих 

криминалистическое значение, либо сообщаемые им данные противоречат 

материалам уголовного дела, допрос переводится в следующую стадию, когда 

необходимо применять тактические приемы, побуждающие к даче показаний.  

Если допрашиваемый не может вспомнить отдельные факты и детали 

произошедшего, следователь задает вопросы, направленные на оживление 

ассоциативных связей, чтобы восстановить в памяти нужные сведения.  

Такие приемы основаны на постановке следователем вопросов, 

направленных на получение дополнительных сведений о значимых фактах и 

обстоятельствах либо на уточнение показаний, устранение в них неточностей и 

противоречий. 
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Криминалистической науке известны следующие разновидности вопросов, 

которые могут быть заданы допрашиваемому: дополняющие, уточняющие, 

напоминающие, контрольные, изобличающие. Формулировка вопросов 

допрашиваемому должна быть такой, чтобы исключить возможность 

односложного ответа («да» или «нет»). Должна быть исключена постановка 

вопросов, в которых в неявной форме содержится желательный ответ (наводящие 

вопросы). Недопустимы тактические приемы, связанные с обманом, угрозами или 

шантажом, физическим или психическим насилием, унижением чести и 

достоинства допрашиваемого, понуждением к даче ложных показаний, оговору 

или самооговору
1
.  

Допрашивая владельцев имущества, следует иметь в виду инсценировку 

кражи с целью сокрытия имущества, в связи с тем, что имущество отдельных 

граждан часто является застрахованным на случай их похищения, поэтому 

существует возможность инсценировки кражи самим потерпевшим с целью 

незаконного получения страховой суммы. На первоначальном этапе 

расследования квартирных краж важно уделить пристальное внимание допросу 

свидетелей. Это связано с тем, что данная категория лиц может предоставить 

важные сведения об обстоятельствах квартирной кражи, на основании которых 

будет получена исчерпывающая картина произошедшего события. 

Следователь, при допросе свидетеля может получить информацию о событии 

преступления, личности преступника и личности потерпевшего, характере их 

взаимоотношений, об обстановке места происшествия, похищенном имуществе и 

других обстоятельствах, существенных для раскрытия и расследования 

квартирной кражи. 
2
 

Целесообразней, но с учетом сложившейся ситуации, допрос свидетелей на 

первоначальном этапе расследования квартирных краж следует проводить за 

осмотром места происшествия и допросом потерпевшего.  
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По делам о кражах можно выделить следующие категории свидетелей:  

1) свидетели, знающие о событии преступления и его обстоятельствах со 

слов других лиц (родственники, знакомые, сослуживцы потерпевшего и 

подозреваемого);  

2) свидетели, характеризующие личность потерпевшего и подозреваемого 

(родственники, знакомые, сослуживцы потерпевшего и подозреваемого);  

3) свидетели-очевидцы кражи. 

 По делам о квартирных кражах, как правило, не бывает свидетелей, 

очевидцев, поэтому в качестве свидетелей допрашиваются члены семьи 

потерпевшего, его знакомые, лица, которые наблюдали, каким образом 

скрывались, уничтожались, следы преступления, а также осуществлялись иные 

действия, связанные с преступным событием.   

На этом этапе расследования при допросе свидетелей в первую очередь 

выясняют приметы подозреваемых лиц. По этим показаниям составляются 

синтетические портреты подозреваемых.  

В ходе допроса, необходимо выяснить, какое имущество было похищено, его 

стоимость. Выясняется и при каких обстоятельствах свидетель узнал о краже, 

какие изменения в обстановке он заметил. Особенно необходимо обратить 

внимание на индивидуальные признаки похищенных вещей – метки и 

повреждения. Это должно помочь в розыске похищенного имущества. 

Выясняется, не происходило ли что-либо странное в последние дни перед 

кражей – например, визит незнакомых людей, которые ошиблись квартирой, 

ошибочные телефонные звонки, наличие в подъезде незнакомых подозрительных 

лиц, появление работников коммунальных служб без вызова и т.п. Нужно 

установить, не интересовался ли кто в последнее время этим имуществом и не 

делал ли предложения о его продаже.  

В процессе допроса свидетелей следует не только установить сведения, 

относящиеся к событию преступления, личности потерпевших и преступников, но 



 
 

также необходимо выяснить психофизиологическое состояние самого свидетеля в 

тот момент времени, которое им описывается.  

Выяснение указанных обстоятельств о свидетеле необходимо следователю 

для последующей оценки истинности даваемых показаний, а также составления 

словесного портрета.  

Если свидетель дал полные ответы на поставленные вопросы, то следователю 

достаточно задать дополняющие, уточняющие и контрольные вопросы для 

конкретизации сведений и проверки их достоверности. При наличии в показаниях 

пробелов и неточностей необходимо их устранить, применив тактические 

приемы, содержание которых зависит от причин этих дефектов: забывчивости 

допрашиваемого или его нежелания рассказать всю правду
1
.  

По итогу проведенного допроса следователю следует проанализировать 

полученную от свидетеля информацию на признаки лжи. 

 Н.С. Князьков предлагает обратить внимание на следующие обстоятельства, 

свидетельствующие о вероятной даче ложных показаний: чрезмерно 

категорические суждения обо всех деталях выясняемых событий; схематизм 

изложения, лишённый указания на какие-либо детали освещаемого события; 

крайний автоматизм изложения показаний (сухо, эмоционально, бледно, без 

каких-либо сомнений); умолчание о важных обстоятельствах дела, которые, судя 

по имеющимся данным, хорошо известны допрашиваемому лицу; «уход от темы», 

допрашиваемое лицо целенаправленно избегает ответа на существенные вопросы 

и другое
2
.  

В результате проведённого допроса следователю должна стать известной 

информация о приметах подозреваемого, о его специфических особенностях, о 

транспорте которым он пользовался и др.  

Что касается допроса подозреваемого на первоначальном этапе 

расследования квартирных краж, можно сказать о немаловажной роли его 
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показаний в связи с тем, что показания подозреваемого являются важным 

источником доказательств по уголовному делу, а также средством его защиты от 

предъявленных обвинений.
1
 

В соответствии со ст. 46 УПК РФ, подозреваемым является лицо, в 

отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, 

которые установлены гл. 20, либо которое задержано в соответствии со ст. 91, 92 

данного Кодекса, либо к которому применена мера пресечения в виде заключения 

под стражу до предъявления обвинения, либо которое уведомлено о подозрении в 

совершении преступления. 
2
 

Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном уголовнопроцессуал

ьным законом должен, допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического 

задержания.  

Перед началом допроса подозреваемому должны быть разъяснены его 

законные права и объявлено, в совершении какого преступления он 

подозревается.  

Дача показаний – это право, но не обязанность подозреваемого, поэтому он 

не несёт ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных 

показаний.  

Допрос подозреваемого это неотложное следственное действие, что 

обусловливает специфику тактики его производства. Во-первых, подготовка к 

допросу должна быть произведена в очень сжатые сроки, во-вторых, следователь 

к этому моменту располагает доказательствами, дающими основания лишь 

предполагать причастность подозреваемого к совершенному преступлению. В-

третьих, его личность практически неизвестна, поэтому тактику допроса 

приходится выбирать, что называется, сходу. Все это требует от следователя 
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умения быстро проанализировать исходную информацию и наметить план 

допроса. 
1
 

Показания подозреваемого являются доказательствами в соответствии с 

УПК, поэтому следователю необходимо тщательно подготовиться к допросу, 

чтобы не упустить никаких деталей и тем самым способствовать правильному 

разрешению уголовного дела.  

Н.С. Дергач описывает сведения, входящие в предмет допроса на 

первоначальном этапе расследования квартирных краж: обстоятельства, 

устанавливающие фактическую картину совершённой квартирной кражи, поэтому 

следователь должен тщательно изучить материалы уголовного дела, показания 

потерпевших, свидетелей, ознакомиться с протоколами проведённых 

следственных действий, заключениями экспертиз. При этом необходимо заранее 

предусмотреть меры обеспечения сохранности доказательств, т.е. не допустить 

попыток допрашиваемого насильственно их уничтожить, повредить и т.д. Для 

этого изготавливают ксерокопии нужных документов и предъявляют их, а не 

подлинники.  

Центральное место при подготовке к допросу подозреваемого в совершении 

квартирной кражи, занимает процесс изучения его личности. Сведения о личности 

подозреваемого следователь может получить из заявления потерпевшего, 

протокола осмотра места происшествия, из допроса свидетелей, и др. 
2
 

Необходимо собрать сведения о привычках и увлечениях, отрицательных и 

положительных наклонностях, комплексе психических свойств, о психическом 

состоянии подозреваемого.  

Полученная информация помогает следователю предположить вероятное 

поведение подозреваемого и предусмотреть комплекс наиболее эффективных 

тактических приёмов, которые впоследствии будут применены при проведении 

допроса.  
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При планировании допроса рекомендуется заранее подготовить материалы 

дела, доказательства, которые могут быть предъявлены при допросе.  

Большое значение при подготовке к допросу имеет выбор момента допроса, 

так как при допросе подозреваемого в совершении квартирной кражи он зависит 

от оснований и обстоятельств задержания подозреваемого. Если подозреваемый 

задержан на месте преступления с поличным и имеются достаточные основания 

полагать, что квартирная кража совершенна именно этим лицом, то допрос 

следует произвести незамедлительно.  

Место допроса на первоначальном этапе расследования квартирных краж 

выбирается исходя из сложившихся обстоятельств. Чаще всего допрос проводится 

в кабинете следователя, в связи с чем подозреваемому приходится находиться в 

некомфортных для него условиях и в связи с волнением его проще склонить к 

даче правдивых показаний.  

При допросе подозреваемого его показания следует максимально 

детализировать, при этом необходимо выяснить: был ли ранее знаком с 

потерпевшим; откуда ему стало известно, где у потерпевшего хранятся ценности; 

когда возник умысел о совершении кражи; кто именно предложил совершить 

кражу, если она совершена группой лиц, какова роль каждого из соучастников; в 

какое время была совершена кража, откуда стало известно об отсутствии 

потерпевшего; каким образом проник в жилище, помещение; какова была 

обстановка в квартире, помещении (особенно если там находился впервые); какие 

ценности и откуда похищал, какие индивидуальные признаки похищаемых 

ценностей; как распорядился похищенным. При такой детализации показаний у 

следователя имеется реальная возможность сверить их с данными осмотра места 

происшествия, с показаниями других лиц и тем самым предотвратить в будущем 

отказ от показаний.  

Данный этап подготовки к допросу заканчивается составлением плана 

допроса. Учитывая личность подозреваемого и обстоятельства дела, необходимо 

продумать несколько возможных вариантов хода предстоящего допроса. 



 
 

Предусмотрев различные варианты, тем самым возможно в процессе допроса 

противодействовать допрашиваемому, который заранее приготовился к даче 

ложных показаний, или, наоборот, помочь избежать недостоверных показаний 

подозреваемого в совершении квартирной кражи. 
1
 

Показания подозреваемого, свидетеля, потерпевшего фиксируются путем 

составления протокола, в котором отражаются ход и результаты допроса.  

Таким образом, на первоначальном этапе расследования квартирных краж 

следователю необходимо должным образом отнестись к проведению допроса и не 

пренебрегать общепринятыми правилами его проведения, а также 

специфическими тактическими приёмами, характерными для расследования 

данной категории дел. Сложность допроса проявляется в том, что при проведении 

данного следственного действия следователю приходится применять знания 

психологии людей и качественное владение тактико-криминалистическими 

приёмами допроса. К тому же полученная от допрашиваемого лица информация 

может стать доказательством по уголовному делу. От того насколько внимательно 

следователь отнесётся допросу на первоначальном этапе расследования 

квартирных краж зависит дальнейшая судьба расследуемого преступления. 

 

3.3 Тактика  назначения судебных экспертиз при расследовании квартирных 

краж  

 

Экспертиза – это процессуальное действие, состоящее в производстве по 

поручению следователя в установленной законом процессуальной форме 

исследований различных объектов соответствующими специалистами и даче на 

основе этих исследований заключений по специальным вопросам.  

Сущностью экспертизы является применение специальных знаний в форме 

исследования. Исследование в форме экспертизы предполагает получение таких 

новых фактических данных, которые не были известны следователю, судье, и 
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другим участникам уголовного судопроизводства, и которые нельзя получить 

иными способами. Цель специального исследования заключается в 

профессиональной оценке фактов объективной реальности.
1
 

Роль экспертов на первоначальном этапе расследования краж значима тем, 

что производя исследование, судебный эксперт получает сведения необходимые 

для правильной квалификации данного состава преступления.  

Судебные экспертизы помогают изучить следы и другие вещественные 

доказательства, определить психическое состояние участников уголовного 

процесса, установить причину смерти потерпевшего, аварии, взрыва, катастрофы, 

то есть ответить на самые различные вопросы путем выявления и изучения 

фактических данных о событии преступления и лицах, его совершивших. 
2
 

С помощью судебных экспертиз можно установить место, время совершения 

преступления; время, прошедшее с момента совершения того или иного события; 

можно выявить мотивы преступления, некоторые черты личности преступника. 

Если имеются следы пальцев рук, то следователь совместно с экспертом-

криминалистом может выявить особенности строения кисти руки, форму и размер 

ладони, различные рубцы, шрамы на ладонях и пальцах. Специалист ортопед по 

следам ног может определить рост, размер обуви, телосложение, особенности 

походки, пол, возраст, размер рук, ног и др
3
.  

При расследовании квартирных краж производство экспертизы может 

способствовать разоблачению инсценировки кражи.  

Судебная экспертиза является процессуальным действием, направленным на 

установление обстоятельств дела. Она состоит в проведении исследования на 

основе специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле и даче 

сведущим лицом заключения органам предварительного расследования или суду. 

Судебно-экспертная деятельность основывается на принципах законности, 
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защиты прав и свобод личности, независимости эксперта, объективности и 

полноты проводимого исследования. 
1
 

Предмет судебной экспертизы – фактические данные, анализ которых 

требует применения специальных познаний.  

Объекты экспертизы – материальные носители информации о фактах и 

событиях.  

Объектами судебно-экспертного исследования являются вещественные 

доказательства, трупы и их части, документы, предметы, образцы и другие 

материалы дела, по которому производится экспертиза. Объектами судебной 

экспертизы могут быть и живые лица.  

А.С. Князьков описывает характеристики объекта в познавательном смысле: 

он представляет собой фрагмент реальной действительности, имеющий 

различные формы (предмет, след, явление); объект обладает информацией, 

способной образовать предмет судебной экспертизы; признаки объекта могут 

быть выявлены при существующем уровне развития знаний в той или иной сфере 

и др.
2
 

 К методам экспертного исследования относят различные приёмы познания:  

1) всеобщий метод познания (диалектический);  

2) общие методы (наблюдение, описание, измерение, сравнение, эксперимент 

и т.д.);  

3) специальные методы (физические, химические, биологические и т.д.).  

Подготовка экспертизы состоит из нескольких этапов. Процесс экспертного 

исследования состоит из: подготовительной стадии; стадии раздельного 

исследования; стадии сравнительного исследования; стадии оценки результатов и 

формулирования выводов.  

Первым необходимым действием следователя является четкое определение 

вопросов, которые необходимо разрешить путём производства экспертизы. 
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Вопросы, поставленные на разрешение эксперта, определяют направление и 

объём экспертного исследования. От продуманности содержания вопросов, 

тщательной формулировки каждого из них зависит полнота и быстрота 

проведения экспертизы.  

Вопросы, которые ставятся на разрешение эксперта, должны относиться к 

области специальных познаний эксперта и не выходить за её пределы. Они 

должны вытекать из обстоятельств уголовного дела, быть конкретными, четкими, 

ясными, ставиться в определённой логической последовательности и 

способствовать тому, чтобы заключение эксперта было исчерпывающим.  

Затем происходит сбор, хранение и приготовление к направлению на 

экспертизу объектов экспертного исследования. Успешность экспертного 

исследования во многом зависит от достоверности и качества направляемых на 

экспертизу объектов. Они должны предоставляться эксперту в неизменном виде и 

быть достаточными, чтобы эксперт мог прийти к правильным выводам. 

Желательно, чтобы объект, на котором обнаружен след, изымался «в натуре». 

Если это не представляется возможным, то необходимо изготовить слепок со 

следа. Выявленные следы пальцев рук копируются на дактилоскопическую 

плёнку.  

Кроме самих, подлежащих исследованию объектов, эксперту должны быть 

представлены сведения об этих объектах: место, время, условия обнаружения, 

особенности изготовления, использования и др. 

 Во время этого этапа следователь принимает и разрешает ходатайства 

обвиняемого и его защитника по поводу производства экспертизы.  

После совершения всех необходимых действий следователь выносит 

постановление о назначении экспертизы и вместе с объектами исследования 

постановление направляется в экспертное учреждение.  

Анализ материалов уголовных дел по расследованию квартирных краж 

показывает, что наиболее распространёнными экспертизами на первоначальном 

этапе расследования квартирных краж являются дактилоскопическая 42,5 % в и 



 
 

трасологическая 28,2 %. При этом стоит отметить, что среди изученных 

материалов в подавляющем большинстве случаев экспертиза не назначалась, что 

свидетельствует о неиспользовании предоставленных в распоряжение 

следователей возможностей специальных знаний и низком качестве проведения 

предварительного расследования квартирных краж в целом.  

Дактилоскопическая экспертиза назначается при исследовании следов рук, с 

целью установления кем именно оставлены следы, обнаруженные на месте 

происшествия; принадлежность следов, изъятых с нескольких мест 

происшествий, одному и тому же лицу; механизм образования следов
1
.  

В распоряжение эксперта предоставляется дактилоскопическая плёнка с 

перекопированными на неё следами пальцев рук и предметы со следами, изъятые 

с места кражи, отпечатки рук подозреваемого.  

Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: пригодны ли 

обнаруженные следы пальцев рук для идентификации человека; если следы 

пальцев пригодны для идентификации, то не оставлены ли они обвиняемым; если 

следы пальцев рук оставлены не обвиняемым, то, что можно сказать о личности 

лица, оставившего след.
2
 

Также при расследовании квартирных краж часто возникает необходимость в 

назначении трасологической экспертизы.  

Трасологическая экспертиза назначается при исследовании: следов орудий 

взлома и инструментов, с целью установления конкретного орудия взлома или 

инструмента по оставленным ими следам и определения способов взлома и 

направления, в котором произведен взлом (снаружи или изнутри помещения); 

установление целого по частям, то есть выяснение, составляли ли ранее одно 

целое данные обломки доски, осколки стекла, куски проволоки; каким способом 

они были расчленены; замков, с целью установления обстоятельств и способов 

образования следов (был ли совершен взлом или отпирание запирающего 

                                                 
1
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ресурс] // Закон и право. Электрон. журн. – 2016 - Режим доступа: http://www.rusarticles.com 
2
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устройства, чем отперт замок) а также условий, способствующих совершению 

преступления; следов транспортных средств, с целью установления конкретного 

транспортного средства по его следам, оставленным на месте происшествия; 

следов обуви, с целью установления обуви оставившей след, или человека, 

оставившего след босой ноги. 

При совершении преступлений, как правило, остаются следы действий 

преступника, потерпевшего и других лиц, на основе изучения и исследования 

которых возможна идентификация объектов, оставивших следы.  

Ставятся следующие вопросы: не оставлены ли обнаруженные на месте 

происшествия следы данным объектом; какова половая, возрастная и иная 

принадлежность лица, оставившего данные следы; идентификация целого по 

части; не могли ли образоваться на данном объекте данные повреждения в 

результате нанесения ударов, иного воздействия.  

Могут быть поставлены вопросы об исправности запорных механизмов, о 

том, производились ли на них воздействие посторонними предметами.  

По уголовным делам о кражах с взломами обычно назначается 

трасологическая экспертиза следов орудий взлома для установления способа 

взлома и вида орудия, использованного при этом
1
.  

В ряде случаев при расследовании квартирных краж может быть назначена 

почерковедческая экспертиза, биологическая, физико-химическая, 

товароведческая, медицинская и экспертиза микрочастиц.  

Заканчивается процесс исследования составлением заключения эксперта. 

Выводы эксперта могут быть достоверными - положительными или 

отрицательными или вероятными - положительными или отрицательными. 

Вероятный вывод не имеет доказательственного значения, поскольку содержит 

лишь предположения о фактах. В тех случаях, когда в заключении делаются 

вероятные выводы или выводы о невозможности решения вопросов, эксперт 

должен изложить причины, приведшие его к такому решению.  

                                                 
1
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При оценке заключения эксперта необходимо помнить о том, что оно не 

имеет заранее установленной силы и не обладает преимуществом перед другими 

доказательствами, оно подлежит оценке по внутреннему убеждению 

следователем, основанном на всестороннем, полном и объективном рассмотрении 

всех обстоятельств дела в их совокупности.  

По результатам оценки заключения эксперта следователь может провести 

дополнительные следственные действия, назначить повторную экспертизу, 

дополнительную экспертизу, допросить эксперта по отдельным вопросам, 

связанным с проведением экспертизы и данным им заключением. Но как 

указывалось ранее следователи достаточно редко прибегают к данному 

следственному действию, поэтому можно отметить тенденцию недооценки 

значения проведения экспертиз при проведении предварительного расследования 

квартирных краж, что приводит к уменьшению информации, имеющей 

доказательственное значение и снижению раскрываемости квартирных краж. 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы получены 

следующие выводы и результаты. 

Кражи с проникновением в жилище причиняют наибольший материальный и 

моральный ущерб потерпевшим гражданам. В последние годы уровень данного 

вида преступлений остается стабильным, как остается стабильным низкий 

уровень их раскрываемости. Далеко не по всем случаям обращения граждан в 

правоохранительные органы с заявлением о совершении квартирной кражи 

удается привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.  

Анализ специальной литературы и следственной практики приводит к 

выводу о том, что явно несоответствующий ожиданиям общества уровень 

раскрываемости рассматриваемого вида преступлений обусловлен не только 

очевидными недостатками в сфере материально-технического оснащения органов 

дознания и предварительного следствия, их финансированием и т.п. Серьезные 

претензии могут быть предъявлены и к методике расследования квартирных 

краж, особенно к положениям, относимым к первоначальному этапу 

расследования. К числу этих недостатков можно, по моему мнению, отнести 

наличие неопределенности и неконкретности тактико-

методических рекомендаций, противоречащих в суждениях по ряду, существенно 

значимых, положений, пробелов, в том числе и процессуального характера. Их 

наличие существенно снижает рациональную (логическую и практическую) 

обоснованность следственной деятельности, деятельности оперативных 

работников полиции, оптимальность и эффективность их взаимодействия.  

Следует отметить, что рассмотрение квартирных краж как научно-

теоретической и научно-прикладной задачи были в поле зрения криминалистов, 

начиная с Г. Гросса.  

В научно-криминалистической литературе, несмотря на продолжительную 

дискуссию, не сложилось еще единство относительно оптимальной модели 



 
 

первоначального этапа расследования квартирных краж, понятия первоначальног

о этапа расследования. Не соответствует потребностям практики имеющиеся 

суждения относительно алгоритма производства первоначальных и неотложных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий применительно к 

типовым ситуациям расследования, нет должной ясности в правовом статусе 

взаимодействия следователя с органами дознания.  

Быстро меняющаяся социально-экономическая картина, формы, уровни и 

динамика преступности формируют объективные предпосылки и условия, 

размывающиеся сложившиеся в методике расследования квартирных краж 

предметно-практические связи, влекущие, в итоге, снижение ее эффективности и 

одновременно диктующие необходимость их корректировки и 

совершенствования.  

Я думаю, что имеющийся комплекс тактико-криминалистических и 

методических рекомендаций далеко не исчерпал свой познавательный потенциал, 

высоко адаптационной конкурентоспособности, ориентированной на 

своевременность раскрытия и расследования, а также выявление причин и 

условий, способствующих совершению квартирных краж. Поэтому на 

современном этапе развития криминалистики все большую актуальность 

приобретает разработка научно обоснованных рекомендаций по расследованию 

квартирных краж на первоначальном этапе.  

По ходу выполнения Выпускной квалификационной  работы установлено, 

что многие вопросы, касающиеся тактики производства первоначальных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также тактико-

оперативные комплексы на первоначальном этапе расследования еще не 

достаточно разработаны.  

Последовательно аргументируя выводами, почерпнутыми из анализа 

юридической литературы и следственной практики, показал несостоятельность 

ранее данных определений первоначального этапа расследования, и предложил 

свой вариант. Выявил и определил основные четыре задачи первоначального 



 
 

этапа расследования квартирных краж и комплекс неотложных следственных и 

оперативных действий для успешного их решения.  

На основе анализа роли следственных ситуаций первоначального этапа 

расследования квартирных краж  высказал мнение о том, что следственная 

ситуация - это характеристика совокупной информации на определенный 

конкретный момент расследования данного вида преступления, а потому для 

каждой типичной следственной ситуации первоначального этапа расследования 

предложен комплекс следственных и оперативных розыскных мероприятий.  

При выявлении конкретных данных о совершенной квартирной краже 

предлагается круг типичных следственных версий, которые, по нашему мнению, 

придают в деятельности по расследованию расследования квартирных краж на 

первоначальном этапе целенаправленный характер.  

Анализ деятельности по планированию первоначального этапа расследовани

я квартирных краж и его результатам позволил выявить наиболее характерные 

недостатки данной деятельности и предложить меры по их устранению.  

Анализ следственных ситуаций позволил установить, что важнейшим 

средством их разрешения на первоначальным этапе расследования квартирных 

краж является осмотр места происшествия.  

Важным моментом на первоначальном этапе расследования квартирных 

краж, является взаимодействие следователя с органами дознания 

Эффективность борьбы с квартирными кражами во многом определяется 

оптимальностью предупредительно профилактической деятельности. Решением 

вопроса профилактики краж личного имущества граждан, по моему мнению, 

является создание обстановки, препятствующей реализации преступных 

замыслов, в частности, положительные результаты (100%) дает установка 

охранной сигнализации в квартирах, информирование населения по 

совершенствованию устройств, входных и балконных дверей и окон. В этих целях 

могут использоваться средства массовой информации (газеты и телевидение), 

выступления работников правоохранительных органов перед общественностью.  
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