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Объектом исследования являются общественные отношения

криминалистического характера в сфере противодействия преступности,

складывающиеся между государством в лице правоохранительных органов и

гражданами, совершающими преступления. А также деятельность органов

внутренних дел связанная с противодействию грабежам; деятельность

субъектов, осуществляющих выявление, раскрытие и расследование таких

преступлений; материалы уголовных дел обозначенной категории.

Предметом исследования являются закономерности механизма

противодействия, предотвращения раскрытия, расследования, профилактики

грабежей, закономерности собирания, исследования, оценки и использования

доказательств в расследовании таких преступлений. Кроме того понятие,

содержание и особенности противодействия грабежам.

Цель исследования заключается во всестороннем исследовании

проблем, связанных с противодействием грабежам органами внутренних дел

и анализ практики применения уголовного закона в процессе

противодействия грабежам. В работе освещено понятие грабежа, выделены

формы противодействия грабежам в уголовном праве РФ, определенны

понятие и виды как грабежей, особенности раскрытия и расследования

данной категории преступлений, а также меры их профилактики.

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат

выводы, и предложения, автора по проблемам, связанным с

противодействием грабежам и анализ практики применения уголовного

закона в борьбе с грабежами. Результаты исследования могут быть

использованы в практической деятельности органов внутренних дел.
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ВВЕДЕНИЕ

Грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества является

достаточно распространённым преступлением против собственности и, в

зависимости от состава преступления, имеет различные степени тяжести от

средней степени тяжести до особо тяжкого преступления. Статистика

грабежей отличается относительной стабильностью на высоком уровне и

имеет тенденцию к повышению (в частности на основании информации

ГИАЦ МВД России следует, что за период с января по декабрь 2017 года

зарегистрировано 127772 грабежей, или на 8,6 % больше, чем за

аналогичный период предшествующего года, однако в тот же момент

справедливо отметить, что по словам Министра МВД Владимира

Колокольцева, за период последних пяти лет в целом по стране произошло

сокращение грабежей в два раза1). На основании вышеизложенного следует

необходимость изучения вопроса противодействия грабежам органами

внутренних дел (далее - ОВД).

Актуальность темы состоит в том, что проблему раскрытия

преступлений можно охарактеризовать как важнейшую, а задача органов

внутренних дел по противодействию грабежам была и остается одной из

самых сложных. В связи с этим невозможно переоценить значение быстрого

и полного раскрытия преступлений и чем теснее взаимодействуют все

структурные подразделения правоохранительных органов, тем эффективней

их деятельность.

Кроме того, актуальность исследования выражается в следующем:

1. Спектр преступлений против собственности разнообразен, причем

наряду со старыми, хорошо известными и определенными в правовой

литературе и законодательстве явлениями, возникают новые, отражающие

специфику современного уровня развития экономики и науки.

1 Глава МВД: За пять лет в России в два раза сократилось число грабежей // LIFE-новости
URT: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%Dl%81%Dl%82%

D0%B8/l 167339/ hlava_mvd_za_piat_liet_v_rossii_v_dva_raza_sokratilos_chislo_ghrabiezhiei
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2. Грабеж как один из видов преступления против собственности

относится к числу, во-первых, довольно опасных, а во-вторых, достаточно

хорошо изученных способов такого рода преступлений. В подтверждение

этого можно привести тот факт, что определение грабежа в новом Уголовном

кодексе Российской Федерации (ст. 161 УК РФ) практически не отличается

от той формулировки, которая содержалась в действовавшем ранее

Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. (ст. 145 УК РСФСР).

3. Однако, в настоящее время кризис в экономике, связанное с ним

усложнение отношений собственности, а также снижение уровня жизни

многих граждан нашей страны привели к обострению криминологической

ситуации в целом и к росту посягательств на чужое имущество - в частности.

Преступления против собственности и борьба с ними превратились в одну из

самых актуальных проблем современной юридической практики.

4. Все перечисленные условия вновь и уже в новом свете

актуализировали проблему изучения преступлений против собственности и,

как одну из их разновидностей, - грабежа, являющегося преступным

деянием, наносящим ущерб материальному благосостоянию не только

отдельных людей, но и общества в целом. При этом, на наш взгляд, особого

внимания заслуживает изучение особенностей расследования грабежей,

методик их расследования.

Объектом исследования являются общественные отношения

криминалистического характера в сфере противодействия преступности,

складывающиеся между государством в лице правоохранительных органов и

гражданами, совершающими преступления. А также деятельность органов

внутренних дел связанная с противодействием грабежам; деятельность

субъектов, осуществляющих выявление, раскрытие и расследование таких

преступлений; материалы уголовных дел обозначенной категории.

Предмет исследования. Закономерности механизма противодействия,

предотвращения раскрытия, расследования, профилактики грабежей, а также

закономерности собирания, исследования, оценки и использования
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доказательств в расследовании таких преступлений. Кроме того были в

исследование включены понятие, содержание и особенности

противодействия грабежам.

Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в изучении

особенностей механизма противодействия грабежам органами внутренних

дел, в комплексном изучении имеющегося теоретического и практического

уголовно-правового, процессуального и криминалистического материала,

касающегося противодействия грабежам органами внутренних дел.

Методология и методы исследования. Общей методологической

основой работы явились общефилософские принципы диалектики и

системный подход. Использованы общие и специальные методы познания

окружающей действительности в их взаимосвязи и взаимообусловленности,

в том числе исторический, логический, социологический, системно-

структурный, сравнительно-правовой, статистический, а также метод

системного анализа.

Нормативно-правовой базой исследования явились уголовное и

уголовно-процессуальное законодательство, федеральные законы Российской

Федерации, правовые акты органов государственной власти. Изучены

научные статьи и иные публикации периодической печати, информационно-

статистические, аналитические и другие материалы подразделений МВД и

суда, нормативные документы МВД России.

Теоретической основой предпринятого исследования послужили

фундаментальные труды ученых-юристов в области уголовного, права,

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности и других отраслей

права: А.Т. Бекбулатовой, В.Ф. Васюкова, В.И. Коваленко, В.Д. Рожкова

Беккариа Ч., Быховского И.Е., Викторова Е.Н., Гаврилова А.К., Дербенева

А.П., Ефимичева СП., Зинина A.M., Исаенко В.Н., Кулагина Н.И., Лаврова

В.П., Леонова О.В., Миронова Ю.И., Михайлова В.А., Подволоцкого И.Н.,

Сиваева B.C., Сидорова В.Е., Туленкова П.М., Улимаева Р.Ю., Царенко П.П.
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В ходе подготовки дипломной работы проводился анализ статистики и

практики работы органов внутренних дел по организации раскрытия,

расследования и предупреждения преступлений. Изучены аналитические

материалы следственных и оперативных подразделений, уголовные дела, как

раскрытые "по горячим следам", оконченных расследованием, так и

приостановленных за не установлением лиц, совершивших преступления, а

также дела не относящиеся к расследованию «по горячим следам».

Все это позволило проанализировать и оценить современное состояние

деятельности по раскрытию и расследованию грабежей; выявить

существующие резервы их обнаружения; определить влияние применения

криминалистических средств, методов, приемов на эффективность

расследования указанных преступлений.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования

определяется выявлением и раскрытием особенностей методики

расследования грабежей.

Задачи исследования:

1) подбор и изучение литературы и источников по теме;

2) характеристика понятия и видов грабежа;

3) изучение проблематики выявления и расследования и раскрытия

грабежа;

4) анализ типичных следственных ситуаций при грабеже;

5) исследование особенностей производства отдельных следственных

действий по расследованию грабежа, деятельности следственно-оперативной

группы, особенностей оперативной работы;

6) изучение организационных и правовых методов профилактики

грабежа;

7) обзор основных направлений противодействия грабежу, разработка

возможных рекомендаций по данному вопросу.

Структура диплома. Диплом состоит из введения, трёх глав и

заключения.

11



В параграфе первом первой главы рассмотрены правовые основы

противодействия грабежам, а в первую очередь дана характеристика грабежа,

понятие и содержание расследования. В параграфе втором этой главы

раскрыты организационно-управленческие особенности превентивных мер

по противодействию грабежам и само понятие превентивных мер и

предупреждения.

Вторая глава содержит два параграфа: в первом раскрываются

особенности формирования следственно-оперативной группы. В втором

рассмотрены особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий

по грабежам.

Третья глава в структуре имеет два параграфа: в первом раскрываются

типичные следственные ситуации по грабежам, начиная с определения

термина следственная ситуация и разбор каждой ситуации с применением

примеров и мнений научного сообщества. Во втором рассмотрены роль и

значение взаимодействия сил и средств органов внутренних дел для

расследования преступлений, организационная и процессуальная сущность

взаимодействия сил и средств при расследовании преступлений.

Заключение состоит из выводов и предложений, сформулированных в

ходе исследования.

Библиографический список содержит использованные в работе

нормативные акты, учебная и справочная литература.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ГРАБЕЖАМ

1.1 Общая характеристика грабежей и способы их совершения

Корыстные и корыстно-насильственные преступления остаются

сегодня одним из наиболее опасных и распространенных источников угроз

безопасности. Особое место среди них занимают грабежи.

Грабежи, как особые формы хищения имущества с объективной

стороны, выражаются в определенных действиях, представляющих собой

открытые ненасильственные или соединенные с насилиями, не опасными для

жизни и здоровья потерпевших лиц, похищение имущества.

Уголовным Кодексом РФ предусмотрено, что грабеж есть открытое

хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ). В соответствии с п. 3

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002г. № 29 «О

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» под открытым

хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ

(грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии

собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних,

когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие

при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо

от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет.1

Если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества

лицо не сознает противоправность этих действий либо является близким

родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в

ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны

указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу чужого

имущества. Если перечисленные лица принимали меры к пресечению

хищения чужого имущества (например, требовали прекратить эти

1 Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое» от 27.12.2002г. №29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2003. - №2.
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противоправные действия), то ответственность виновного за содеянное

наступает по статье 161 УК РФ1.

Примером, иллюстрирующим сказанное, может послужить

проникновение злоумышленника в квартиру, обнаружение им там хозяина,

но продолжение совершения преступных действий, направленных на

хищение чужого имущества. Например, на виду у владельца этого жилого

помещения, он открыто берёт находящееся в помещении имущество и

скрывается. Налицо хищение открытым способом: лицо совершившее

преступление осознаёт, что его действия видны, т.е. являются открытыми, и

что имущество также изымается им открытым способом.

Достаточно сложен вопрос квалификации хищения, когда лицо,

которое виновный считал наблюдающим за его действиями и адекватно их

оценивающим, в действительности в силу возраста, заболевания или иных

причин характер совершаемых действий правильно оценить не могло.

Верховный Суд РФ, исходя из принципа субъективного вменения, решает его

так: «Довод осужденного П.1 о том, что хищение имущества К. совершалось

тайно, не основан на материалах дела... в момент хищения вещей

потерпевший К. находился в квартире, осужденные П.1 и П.2 понимали, что

открыто завладевают имуществом после того, как К. был избит и привязан к

кровати. Наличие у потерпевшего К. 2-й группы инвалидности, полученной

в результате перенесенного инсульта левого полушария головного мозга, а

также то, что он не понимал происходящее и не осознавал противоправность

действий осужденных, им не было известно". Действия осужденных

квалифицированы как грабеж2.

Как видим, объективная сторона данного преступления

характеризуется активно совершенными действиями преступника,

заключающимися в открытом ненасильственном завладении чужим

1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002г.№29 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. - 2003. - №2.
Определение Верховного Суда РФ от 25 июля 2006 г. № 18-ДО6-14 // СПС Консультант
Плюс.
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имуществом, в объективную сторону грабежа входит также причинно-

следственная связь между противозаконными действиями виновного,

преследовавшими цель завладеть чужим имуществом, и наступившими

вредными последствиями.1

Субъективная сторона грабежа представляет собой прямой умысел:

виновным осознаётся, что открыто, т.е. на глазах у других лиц, он похищает

чужое имущество, и виновный предвидит, что его действия нанесут

собственнику или иному законному владельцу материальный ущерб, и

желает наступления данных последствий. Руководствуясь корыстным

мотивом, он преследует цель незаконного извлечения наживы за счет чужого

имущества.

Субъект грабежа - любое дееспособное лицо, достигшее 14-летнего

возраста.

Для грабежа, квалифицирующегося совершением группой лиц, имеется

следующая характеристика:

Группа, совершающая грабеж - это в основной своей массе группа лиц

по предварительному сговору с типичными для такой группы

криминологическими признаками. Небольшой состав участников и их тесное

знакомство друг с другом обусловливают тесноту эмоциональных контактов

участников группы и не различение личных и криминально-деловых связей.

Характер коммуникативных связей между участниками такой группы

относительно примитивен и децентрализован, он не предполагает наличие в

группе четко обозначенного лидера (организатора).

Группа «полной структуры», организованная группа характеризуется

тем, что каждый член преступной группы устанавливает связь со всеми

другими ее членами, здесь нет четкого лидера, все члены группы принимают

участие в разработке плана преступления и все, как правило, являются его

исполнителями. Такие группы неустойчивы и недолговечны; они, как

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.В.Наумов. -
М., 2016.-С.414.
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правило, распадаются после совершения преступления, а привлечение к

уголовной ответственности одного из участников группы влечет за собой

прекращение функционирования данного группового образования.

В качестве примера группы грабителей с «полной структурой» можно

привести следующее дело из практики Майкопского городского суда за 2000

год ! . В октябре 1999 года О., зная, что у его соседа на территории

приусадебного участка находятся металлические трубы, предложил своему

знакомому М. похитить эти трубы, чтобы продать их и на вырученные

деньги приобрести спиртные напитки. М., согласился и договорился со своим

знакомым Ц. о том, чтобы тот купил трубы, не объясняя ему принадлежность

и источник приобретения этого имущества. Во время изъятия труб с

приусадебного участка действия виновных были обнаружены свидетелем Ж.,

которая стала препятствовать в хищении. Осознавая, что хищение приобрело

открытый характер и желая довести начатое преступление до конца, М.

оттолкнул свидетельницу Ж., после чего О. и М. похитили трубу, которую

продали Ц., а вырученные деньги потратили.

Дав общую характеристику грабежам, следует перейти к способам

совершения данного преступления, при этом важно отметить, что

существуют различные способы совершения грабежей. В научной

литературе способ совершения преступления рассматривается как

совокупность используемых при его совершении приёмов и методов,

последовательность совершаемых преступных действий, применения средств

воздействия на предмет посягательства. Как криминалистическая категория

способ совершения преступления - это взаимосвязанная система

поведенческих актов субъекта преступления, обусловленных объективными

и субъективными факторами, направленная на достижение поставленной

цели через подготовку, совершение и сокрытие преступления.

В уголовном праве способ совершения преступления связан с другими

элементами его объективной стороны и отражает само преступное деяние,

1 Дело № 1-74/00 ... из архива Майкопского городского суда. - URL:
http ://maikopsky. adg. sudrf.ru/
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становится основанием для классификации составов преступлений,

используется в качестве квалифицирующего признака.

Рассматривая тенденции совершения грабежей и разбойных нападений

можно говорить об их росте в системе общеуголовной преступности.

В числе способов совершения грабежей можно выделить:

- грабежи и разбойные нападения на объекты кредитно-финансовой

сферы.

- т.н. «уличные» способы совершения грабежей (совершаемые на

открытой местности).

- нападения, которые совершаются с целью завладения имуществом

граждан, часто происходят в подъездах, на лестничных площадках, реже в

квартирах и иных помещениях.

- грабежи и разбойные нападения на водителей автотранспортных

средств на автотрассах (которые занимают особое место среди корыстно-

насильственных преступлений)

- нападения на граждан в подвижном составе железнодорожного,

водного и иного транспорта;

- завладение деньгами или имуществом путем приведения

потерпевшего в беспомощное состояние с использованием одурманивающих

веществ1.

Поскольку среди корыстно-насильственных преступлений особое

место занимают грабежи, происходящие на автотранспорте и автотрассах на

них, имеется смысл остановиться подробнее. Перед нападением основными

способами непосредственного контакта преступников с потерпевшими

являются:

1) остановка транспорта по пути следования;

2) договоренность на стоянке подвести до определенного места;

3) следование за транспортом до его случайной остановки.

1 Челябова З.М. Мониторинг практики применения норм о грабеже, совершенном
посредством рывка // Мониторинг правоприменения. - № 3 (24). - 2017. - С.20.
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Рассмотрим основные способы нападения на водителей автотранспорта

и пассажиров, которые обладают определенной спецификой, именно в силу

совершения их на автомагистралях.

В первом способе, условно называемом «перехватом», преступники,

как правило, используют свой автомобиль, с помощью которого

останавливают автотранспорт потерпевших или следуют до случайной

остановки намеченной жертвы. Остановка транспорта может быть

произведена:

а) насильственным путем (производство выстрелов, блокирование

проезда и. т.п.);

б) с помощью обмана (остановка транспорта под видом сотрудников

милиции, под видом потерпевших аварию).

После остановки транспорта:

а) водителя принудительно выводят из кабины, оказывая на него

физическое или психическое воздействие, предъявляют требования о

передаче управления автомобилем, денег, ценностей, груза;

б) не выводя водителя из кабины, оказывают на него психическое

воздействие, угрожая оружием или физической расправой, заставляют

выполнить требования по передаче денег, либо имущества.

Вызвано это тем, что данный способ совершения обладает

своеобразной спецификой. Данная специфика может отсутствовать в других

способах совершения. Кроме того, другие способы совершения являются

менее сложными в своей сущности, что в частности подтверждается

вышеуказанным мнением, а также примером из судебной практики по

какому-либо другому способу совершения грабежей.

Примером тут может быть следующие материалы дела: гражданин

совершил умышленное корыстное преступление в г. Кемерово при

следующих обстоятельствах.

06.06.2017 года, около 21:00 часов, К., находясь на улице возле дома

№*** А по ул. Халтурина в г. Кемерово, действуя умышленно, из корыстных

18



побуждений, с целью открытого хищения чужого имущества, попросил для

звонка у гражданки Р. сотовый телефон марки «LG K8», сенсорный, в

корпусе черного цвета, стоимостью 8990 рублей, на телефоне была защитная

пленка, стоимость 699 рублей, кожаный чехол, черного цвета, стоимостью

1399 рублей и карта памяти «Soni», объемом 32 Гб, стоимостью 2 199 рублей.

Р., не догадываясь о преступных намерениях Ките К.А. передала ему

сотовый телефон. После чего Ките К.А. в осуществление своего задуманного

преступного умысла, понимая, что его действия носят открытый характер и

очевидны для потерпевшей, однако, игнорируя данное обстоятельство, а

также законные требования гражданки ФИО о возврате сотового телефона, с

похищенным имуществом с места преступления скрылся, обратив

похищенное в свою пользу и, распорядившись им впоследствии по своему

усмотрению. Причинив материальный ущерб потерпевшей на общую сумму

13 287 рублей.1

Также можно проиллюстрировать примером способ совершения

грабежа в помещении. Так, подсудимый М. около 21 часа, находясь на в

подъезде жилого дома, с целью хищения чужого имущества, подойдя к ранее

ему не знакомой Потерпевший № 1 и, действуя умышленно, из корыстных

побуждений, с целью незаконного завладения чужим имуществом и

последующим обращением его в свою пользу, осознавая очевидность своих

преступных действий для потерпевшей, путем рывка, открыто похитил,

сорвав с шеи Потерпевший № 1, принадлежащую последней золотую

цепочку массой 13,37 грамм стоимостью 34 275 рублей, с золотой подвеской

массой 3,68 грамм стоимостью 5 888 рублей, причинив Потерпевший № 1

материальный ущерб на общую сумму 40 163 рублей. С похищенным

подсудимый М. скрылся с места преступления

Кроме того, подсудимый М. около 17 часов 45 минут, находясь у дома

по адресу ул. К..., с целью хищения чужого имущества, подошел к ранее ему

1 Дело № 1-283-17 ... из архива Кировского районного суда г. Кемерово. - URL:
http: //kirovsky. kmr. sudrf. ш/
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не знакомой Потерпевший № 2 и, действуя умышленно, из корыстных

побуждений, с целью незаконного завладения чужим имуществом и

последующим обращением его в свою пользу, осознавая очевидность своих

преступных действий для потерпевшей, путем рывка, открыто похитил,

сорвав с шеи Потерпевший № 2, принадлежащую последней, золотую

цепочку массой 6,57 грамм стоимостью 10500 рублей, с золотым крестом

массой 1,38 грамм стоимостью 3 243 рублей. С похищенным подсудимый

Махалов В.Д. скрылся с места преступления, причинив Потерпевший № 2

материальный ущерб на общую сумму 13 743 рублей.

Кроме того, подсудимый М. около 14 часов 45 минут, находясь у входа

в магазин, с целью хищения чужого имущества, подошел к ранее ему не

знакомой Потерпевший № 3 и, действуя умышленно, из корыстных

побуждений, с целью незаконного завладения чужим имуществом и

последующим обращением его в свою пользу, осознавая очевидность своих

преступных действий для потерпевшей, путем рывка открыто похитил,

сорвав с шеи Потерпевший № 3, принадлежащую последней золотую

цепочку массой 24,06 грамм стоимостью 33700 рублей 00 копеек, с золотым

крестом массой 4,61 грамм стоимостью 6 450 рублей. С похищенным

подсудимый М. скрылся с места преступления, похищенным имуществом

распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший № 3

материальный ущерб на общую сумму 40 150 рублей.

В данных примерах отражается суть того, как именно совершаются

подобные преступления рассматриваемыми способами. Также они

иллюстрируют то, что данные способы в некоторой мере не имеют

структурной сложности и «типичны». Вместе с тем имеются другие способы

(из перечисленных) которые обладают большей сложностью,

ступенчатостью, однако при этом не них уже обращено внимание органов

внутренних дел, и они не оказывают влияния на раскрываемость, но требуют

при этом более тщательного подхода к расследованию.
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Таким образом, грабежи характеризуются различными способами их

совершения, среди них есть и те, по которым ведётся их научная разработка с

целью выяснения их особенностей. В частности, имеется следующий вывод

М.О. Гадаборшева о том, что познание способа совершения преступления и

связанных с ним закономерностей его механизма во многом создает основу

раскрытия совершенного деяния. Кроме того, применительно к

расследованию грабежей и разбоев знание способов совершения таких

преступлений и закономерностей их повторяемости позволяет установить все

эпизоды преступной деятельности интересующих органы расследования лиц.

Именно поэтому считаем такой вывод обоснованным и считаем важным

призвать к исследованию способов совершения грабежей, что поможет

эффективно спланировать расследование и сформировать необходимую

доказательственную базу.

1.2 Превентивные меры противодействия грабежам

Предотвращение грабежей и меры превенции с этим связанные

являются актуальнейшим вопросом, поскольку грабеж обладает

значительной общественной опасностью. Однако, при этом, крайне важными

становятся тем меры, которые позволят грабёж предотвратить.

Начиная рассматривать вопрос превентивных мер со стороны органов

внутренних дел по противодействию грабежам необходимо отметить, что в

литературе и нормативных актах наряду с термином «предупреждение»

могут быть использованы сходные по значению термины. Используются

такие понятия как «профилактика», «предотвращение», «превенция» и

другие. Следовательно, весь блок знаний, связанных с данными терминами

прямо относится к предмету параграфа.1

1 Курашвили А. А. Криминологические проблемы борьбы органов внутренних дел с
грабежами и разбоями. -М., 1990. - С. 161.
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Ряд авторов рассматривает указанные выше термины как

самостоятельные, не совпадающие по своему смыслу, увязывая их значение с

разными уровнями и видами рассматриваемой деятельности.

Например, по мнению В. С. Устинова, понятие «предупреждение»

преступлений включает в себя следующие основные значения: профилактика

преступлений - деятельность по выявлению и устранению обстоятельств,

способствующих совершению преступлений (общая профилактика или

говоря криминологическим языком общая превенция), а также установлению

лиц, склонных к их совершению и воздействию на них в целях недопущения

с их стороны совершения преступлений (индивидуальная профилактика);

предотвращение преступлений - деятельность по установлению лиц,

замышляющих преступления и принятие необходимых мер, исключающих

реализацию их преступных намерений; пресечение преступлений -

деятельность по выявлению лиц, готовящих совершение преступлений и

покушающихся на них, принятие мер в целях прекращения их преступных

действий.

Однако, большинством иных авторов, а также нормативными актами,

рассматриваемые понятия применяются как взаимозаменяющие, исходя из их

смыслового содержания и этимологии терминов.1 Так, «предупреждение»

преступности буквально означает предохранение людей, общества,

государства от преступлений. «Профилактика» означает совокупность

мероприятий, предупреждающих от чего-то или предохраняющих что-либо,

«превентивный» - предохраняющий что-либо, предупреждающий.

Поэтому осуществление профилактики грабежей можно рассматривать

и в данном случае. Переходя к конкретной деятельности, отметим, что

считаем верным мнение А.А. Курашвили, выделяющего два этапа

деятельности по профилактике корыстно-насильственных преступлений.

Первый - выявление причин и условий совершения грабежей и разбоев,

1 Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание
законодательства РФ. - 2011. - № 7. - ст. 900.
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установление лиц, замышляющих или подготавливающих эти преступления;

получение полной и ясной информации гласными и негласными средствами.

Второй этап - проведение собственно оперативно-розыскных мероприятий,

направленных на устранение выявленных причин и условий грабежей и

разбоев, работа по предотвращению замышляемых и пресечению

подготавливаемых преступлений.1

В целях выявления причин и условий для оптимального

противодействия грабежам и разбоям необходимо учитывать следующие их

особенности, определяющие их уровень общественной опасности и

характерные для настоящего момента времени:

- открытый, более дерзкий, чем ранее, характер совершения

- указанных преступлений;

- увеличение размера похищаемого чужого имущества;

- рост числа преступлений с предварительным выбором жертвы

- преступного посягательства;

- увеличилось число преступлений с тщательной подготовкой к

- совершению рассматриваемых преступлений;

- на 15,0 % возросло количество преступных действий, носящих

- групповой характер;

- резко возросла вооруженность преступников;

- резко возрос криминальный профессионализм совершения

- грабежей и разбоев.2

Динамике также подвергается и личность преступника, которая сейчас

может характеризоваться следующим образом:

- значительное увеличение уровня преступников, ранее судимых за

- корыстно-насильственные преступления;

1 Курашвили А. А. Криминологические проблемы борьбы органов внутренних дел с
грабежами и разбоями. -М., 1990. - С. 162.
2 Вдовиченко В.П. Криминологические особенности личности преступника,
совершающего грабеж в составе группы // Вестник Краснодарского Университета МВД
России. - 2010.- № 4. - С. 13.
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- более половины преступников, не имели постоянного источника

- доходов;

- среди преступников возросло число несовершеннолетних,

- склонных к антиобщественному образу жизни;

- указанный контингент преступников, стал моложе, большую часть

- грабежей и разбойных нападений совершают лица мужского пола в

возрасте от 21 до 25 лет;

- подавляющую часть преступников стали составлять лица, не

имеющие семьи.1

Основанная на этих знаниях деятельность по-другому может быть

названа общей профилактикой грабежей и разбоев и представляет в итоге

систему государственных и мер, направленную на устранение,

нейтрализацию или минимизацию причин и условий корыстно-

насильственной преступности, путем принятия различных мер на

общесоциальном, специально-криминологическом и индивидуальном

уровнях.

Меры индивидуального предупреждения при этом могут различаться

на основе действий в отношении различных групп: 1) лиц, оказавшихся в

криминогенной ситуации и способных совершить преступление; 2) лиц уже

допустивших нарушения правил общепринятого поведения,

правонарушения, преступления. Целью индивидуальной профилактики

является изменение, перестройка поведения с тем, чтобы нейтрализовать

антиобщественную направленность индивида. Отсюда вытекает основная

задача такой профилактики: вскрыть реальные закономерности

антиобщественного поведения, показать механизм его формирования и

изменения. Для этого необходимо: своевременное выявление лиц, от которых

можно ожидать совершения правонарушений; оказание профилактического

воздействия на них и определения вытекающих задач. Это предполагает

решение таких комплексных задач, к числу которых, в частности, относятся:

1 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. - СПб., 2017. -
С. 16.
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1) выявление лиц, чьи поведение, взгляды, мотивы и т.д.

свидетельствуют о возможности совершения правонарушений;

2) изучение этих лиц и источников отрицательного воздействия на них;

3) исследование возможностей создания благоприятной обстановки для

них с целью недопущения совершения правонарушения;

4) устранение источников вредного влияния;

5) контроль за поведением таких лиц и их образом жизни;

6) периодические проверки результатов проведенных

профилактических мероприятий.

Задачи индивидуальной профилактики/индивидуальной (частной)

превенции можно считать выполненными, если ведущими элементами

системы внутреннего контроля личности стали моральные и правовые

предписания и императивы общества. Как отмечалось выше, такие

корыстно-насильственные преступления, как грабежи и разбои, имеют свою

специфику, без учета которой их эффективное предупреждение невозможно.

Главное - это подбор для них адекватных средств и методов

профилактического воздействия. Важным в предупреждении грабежей и

разбоев является определение объектов профилактического воздействия (с

учетом их специфики), субъектов профилактики (с учетом особенностей их

деятельности), методов и форм указанного предупреждения.!

Рассмотрим теперь применение мер, предпринимаемых службой

уголовного розыска, как элемент указанного выше второго этапа по

превентивным мерам в отношении грабежей. Эти меры представляют собой

меры оперативно-розыскного характера, где используются специальные

средства и методы, гласные и негласные источники информации. К гласным

источникам информации относятся заявления граждан, сообщения

должностных лиц, материалы, поступающие от общественности, сигналы

средств массовой информации и т.д. К негласным - сведения, поступающие

оперативно-розыскным путем.

1 Прохорова М.И. Предупреждение грабежей и разбоев : дис. ... канд. юрид. наук. - М.,
2006.-С. 15.
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В ходе указанной выше деятельности уголовного розыска выявляются

причины и условия совершения преступлений в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий (далее - ОРМ), разрабатываются предложения по

информированию органов государственной власти РФ о необходимости

принятия мер по устранению и нейтрализации указанных причин и условий.

Проводится документальное оформление работы по фиксированию фактов и

обстоятельств, действий и поступков лиц, находящихся под оперативно-

профилактическим наблюдением.1

Объектом указанной деятельности являются лица, готовящие

преступления, либо покушающиеся на их совершение, либо высказывающие

намерение совершить противоправные деяния. А также те, кто различным

образом способствует совершению преступлений. Также сюда включить

можно лиц, с которыми оперативно-розыскными органами прекращено

конфиденциальное сотрудничество по компрометирующим их основаниям.

Особое внимание, помимо вышеуказанных пунктов, уделяется

созданию информационной базы для виктимологической профилактики.

Пример её необходимости: в г. Санкт-Петербурге два злоумышленника Л. и

М. в возрасте 38 лет и 40 лет соответственно, открытым способом похитили у

иностранца Н. более 10 тыс. рублей. Преступление было совершено

способом открытого хищения - рывком кошелька с наличными деньгами.

Злоумышленников задержали, оказалось, что причиной, толкнувшей их на

совершение грабежа, послужило то, что они увидели потерпевшего,

располагавшего крупной суммой денег и у них совершил умысел на

совершение преступления.2 То есть в данном примере мы видим сколь

полезна была бы практика по предотвращению виктимного поведения со

стороны жертвы преступления, т.к. налицо факт того, что есть

1 Семененко Г. М., Алиев А. М., Бирюкова А. Д. О роли подразделений уголовного
розыска в предупреждении преступлений // Научно-методический электронный журнал
«Концепт».-2016.-Т. 11.-С. 1327.
2 Полиция Хабаровска раскрыла дело о грабеже // Аргументы и факты (интернет-издание)
-URL: http://www.hab.aif.m/incidents/policiya_habarovska_raskryla_delo_o_grabezhe

26



необходимость в указанных памятках и инструкциях, опубликованных в сети

«Интернет» на сайтах отделов МВД и сайте МВД России.

Несмотря на то, что в существующей в последние годы форме

статистической отчетности приводится неполный перечень категории

потерпевших без какой-либо привязки последних к виду самого преступного

посягательства, можно найти данные, которые свидетельствуют только о

количестве потерпевших. ! Имеется непосредственная работа с самими

потерпевшими, а именно действия со стороны органов внутренних дел по

проведению профилактики грабежей, направленные на информирование

граждан. Причем, большое количество информации представлено на сайтах

отделов органов внутренних дел, но не на сайте самого Министерства МВД

России.

Ситуацию иллюстрируют следующие примеры: Тюменской,

Нижегородской и Липецкой областей. В частности, в Тюменской и

Нижегородской области данные разделы сайтов представлены в виде

конкретной памятке по противодействию грабежам, даны рекомендации.

Однако при этом, в первом случае памятка является достаточно

короткой, имеющей определённые частности, например, указано: «Для

предотвращения краж из домов на дачных участках хозяева не должны

оставлять открытыми свои домики, покидая их надолго, даже если решили

поработать в огороде или в саду неподалеку от домика».2 Это достаточно

узкий момент, причем не обоснованный с точки зрения статистики на этом

же сайте, но, тем не менее, интересный с точки зрения примера того, чему

может и должно быть уделено внимание при проведении профилактики.

В частности, на сайте УМВД по Нижегородской области представлены

только общие требования, по типу «старайтесь не демонстрировать в

1 Оке Л.Е. Криминологическая и виктимологическая характеристика грабежа как
корыстнонасильственного преступления против собственности // Общество и право. -
№2(20). - 2008. - С. 11.
2 Профилактика краж и грабежей в жилых помещениях // Официальный сайт УМВД
России по Тюменской области - URL: 11пр5://72.мвд.рф/с1оситеп1;/2266720
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общественных местах факт наличия у вас крупных денежных средств или

иных материальных ценностей; возвращаясь домой в темное время суток,

старайтесь избегать безлюдных улиц" в данных условиях они естественно

необходимы, но не исчерпывающи, зато сама памятка выполнена

качественно с технической точки зрения».1

А сайт УМВД по Липецкой области очень удачно начинает раздел

профилактики со статистики, которую приводим ниже: «За 10 месяцев

2017 г. на территории Липецкой области в отношении граждан совершено

474 грабежа (открытое хищение чужого имущества)». 2 Статистика

обеспечивает достаточную наглядность, и она тоже необходима. Кроме того,

она иллюстрирует не только факт частоты совершаемого деяния, но и

показывает его общественную опасность, а самое главное, статистику есть

необходимость учитывать при обращении к способам предотвращения

данного преступления, так как она в значительной мере может повлиять на

превентивные меры, которые можно было бы предпринять.

Причины неполноты и недостоверности в вышеуказанном моменте

разнообразны и сочетают в себе факторы объективного и субъективного

плана. Неполный перечень информации и действий создает своеобразный

порочный круг, который может привести в итоге даже к утрате авторитета и

доверия к органам полиции со стороны граждан.

В связи с этим чтобы усовершенствовать непосредственно

предупреждение и применить максимум превентивных мер, в статистику

МВД, которой также необходимо уделять внимание могут быть включены

такие показатели, как демографические характеристики жертв, характер

преступлений, доля потерпевших в той или иной социальной группе и другие

не менее важные сведения о потерпевших в зависимости от совершенного

посягательства.

1 Памятка гражданам по предупреждению грабежей в общественных местах //
Официальный сайт ГУМВД России по Нижегородской области - URL:
http s: //5 2. мв д. рф/info/Pamj atka_grazhdanam_po_preduprezhdenij u
2 Профилактика уличных грабежей. // Официальный сайт УМВД России по Липецкой
области - URL: https://48.MBfl.p4)/document/l 1597131
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Таким образом, на основании вышеуказанных знаний и конкретных

примеров по мерам противодействия грабежам органами внутренних дел

можно прийти к выводу о том, что данная деятельность подлежит

совершенствованию в определённом аспекте. А именно имеет смысл усилить

и углубить деятельность по взаимодействию с гражданами с использованием

сети «Интернет». Рекомендовалось бы, с учётом приведённых выше

примеров сформировать единую схему по памятке гражданам для

размещения на сайте. В неё необходимо включить статистику, общие

моменты предупреждения в виде памятки и отдельно обращать внимание на

отдельные частные моменты, а также способы совершения данного вида

преступлений. Важным элементом памятки был бы не только анализ-

напоминание - какие действия стоит совершать или предпринимать, или нет,

но и непосредственные обращения и указания, которые могли бы улучшить

криминологическую обстановку. Важным элементом будет являться и

единство системы, выражающиеся в однотипности требований на различных

сайтах (не в ущерб качеству материала), а ещё более позитивно было бы

приведение интернет сайтов территориальных подразделений МВД РФ к

единому образцу.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ГРАБЕЖАМ

2.1. Формирование СОГ при расследовании грабежей

Успешное расследование преступлений обеспечивается тщательно

продуманной организацией деятельности органов внутренних дел на этом

этапе, и прежде всего, незамедлительным использованием возможностей

дежурных частей, следственного и оперативного аппаратов, подразделений

охраны общественного порядка, участковых уполномоченных милиции,

ГИБДД, вневедомственной охраны, органов внутренних дел на транспорте и

некоторых других подразделений системы МВД.

Начиная изучение вопроса о следственно-оперативной группе

необходимо рассмотреть понятие того, что она из себя представляет, а также

виды этих групп. Далее целесообразно определить то, какие действия

совершаются в составе группы, а затем конкретные особенности,

проиллюстрированные примерами.

Сам термин «следственно-оперативная группа», хоть и не

сформулирован на уровне законодательства, достаточно изучен в научной

среде. В частности, по мнению И.А. Цоколова он имеет следующее значение:

«это основанное на законе и ведомственных нормативных правовых актах

временное организационное формирование, состоящее из следователя

(следователей), сотрудников оперативных аппаратов субъектов оперативно-

розыскной деятельности и иных специалистов, возглавляемое следователем и

создаваемое для оптимальной организации деятельности по раскрытию и

расследованию преступлений».1 Именно в данном понимании мы примем

этот термин в работу с целью дальнейшего исследования, как наиболее

достаточную, но и не пространную формулировку.

1 Цоколов И. А. Процессуальные и криминалистические особенности расследования

преступлений следственной и следственно-оперативной группой : дис. ... канд. юрид.

н а у к . - М . , 2 0 0 1 . - С . 23.
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Рассматривая вопрос классификации и разновидностей, можно

выделить следующие виды следственно-оперативных групп:

1. Дежурная группа (при дежурной части) - обеспечивает

незамедлительное реагирование на сообщения о преступлениях,

производство неотложных следственных действий и оперативно-розыскных

мероприятий. Как правило состоит из: следователя, сотрудников

оперативных и экспертно-криминалистических подразделений, кинолога.

Также по необходимости в группу могут быть включены сотрудники иных

подразделений.

2. Специализированная или постоянно действующая группа - для

расследования и раскрытия определенной категории преступлений, в том

числе, по которым совершившие их лица не установлены. Важность такого

вида СОГ невозможно недооценить. В связи с подчеркиванием

законодателем особого значения тех или иных охраняемых уголовным

законом объектов, необходима и реакция, направленная на более

эффективное и результативное раскрытие, расследование и выявление

отдельных видов преступлений.

3. Целевая группа (носит временный характер) - для расследования и

раскрытия преступлений по конкретному уголовному делу. 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.
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4. Совместная группа (следственно-оперативная) - для расследования

и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных

организованными преступными группами, либо для расследования сложного

уголовного дела с большим объемом работы. В состав группы могут

включаться по согласованию сотрудники Следственного комитета РФ,

органов прокуратуры, Федеральной службы безопасности, МВД и др.1

Деятельность следственно-оперативной группы заключается в

следующем. По прибытии на место происшествия и при наличии

потерпевших, нуждающихся в помощи, в первую очередь оказывают её и

вызывают скорую медицинскую помощь.

После ознакомления с обстановкой на месте происшествия

определяется начальный план действий оперативного состава и следователя.

Действия следователя: с участием понятых, специалистов и эксперта-

криминалиста осмотр места происшествия, чтобы установить комплекс

обстоятельств, имеющих значение при расследовании, одновременно с

осмотром проводятся следующие оперативные мероприятия:

прорабатываются меры преследования преступников подвижной группой с

помощью собаки (по ходу преследования обращается внимание на предметы

и вещи, которые могли быть спрятаны, оставлены или утеряны

преступниками. С обнаруженных следов и предметов обязательно

отбираются следы запаха и следы рук для последующего их использования в

оперативных мероприятиях и следственных действиях); блокируются места

возможного появления разыскиваемых (квартиры, притоны,

железнодорожные, речные и автовокзалы, аэропорты, рестораны и т.п.);

патрулируются дороги по маршрутам возможного движения преступников; о

розыске преступников информируются органы транспортной и

территориальной милиции соседних регионов; проверяются лица по

оперативным учетам органов внутренних дел; наблюдаются места

1 Плеханов А.В. Следственно-оперативная группа как одна из организационных форм
взаимодействия органов следствия и дознания. - Челябинск, 2012. - С. 87
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возможной реализации похищенного (вещевые рынки, в коммерческих

магазинах, около скупочных и комиссионных магазинов); проверяются

ломбарды, комиссионные, скупочные и коммерческие магазины; ставятся на

учет похищенные вещи и проверяются по антикварным, художественным

учетам ценных номерных вещей; ставятся на учет и проверяются по учетам

пули и гильзы (если они обнаружены на месте происшествия); выявляются

подозреваемые.!

Следственно-оперативная группа обладает следующими

особенностями:

оперативное принятие решений организационного характера;

более рациональное использование сил и средств следователей и

оперативных работников;

создание оптимальных условий для осуществления розыскных,

следственных и иных действий;

наличие совместного или общего плана расследования (данное

обстоятельство особенно актуально при расследовании много эпизодных

уголовных дел и (или) с большим количеством участников);

распределение обязанностей между следователем и сотрудниками

оперативных подразделений и четкая координация их действий;

контроль за содержанием, своевременностью, активностью и

результативностью действий всех участников расследования и т.д.2

Учитывая особенности, которыми обладает следственно оперативная

группа в дальнейшем необходимо рассмотреть её формирование на примерах

или конкретных особенностях.

В первую очередь здесь отметим, что формирование следственно

оперативной группы затрагивается даже на международном уровне. И это не

1 Бастрыгин А.С. Современное понятие, содержание, классификация и
криминалистическое обеспечение следственно-оперативной группы. // Научный журнал
КубГАУ. - 2016. - №121(07). - С. 34.
2 Ларичев В.Д., Кучкина В.Г. Понятие и сущность следственной и следственно-
оперативной групп // Вестник Воронежского института МВД России. - 2016. - №1 /2016.
- С . 120.
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смотря на то, что частью 5, раздела XVIII УПК РФ «Международное

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» не предусмотрено о

создании следственно-оперативной группы. В частности, по представлению

Министра внутренних дел России, согласованный с заинтересованными

Федеральными органами исполнительной власти, Генеральной прокуратурой

России и Следственным комитетом России, подписано Постановление

Правительства России № 258 от 21 марта 2015 г. «О Порядке создания и

деятельности, совместных следственно-оперативных групп на территориях

государств - участников содружества независимых государств»,

утвержденный распоряжением Президента России В.В. Путиным от 31 марта

2015 г. № 72-РП. Распоряжение Президента России дает возможность при

подписании соглашения вносить в его проект изменения, не имеющие

принципиального характера.!

Кроме того следует отметить, что ведомственные нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность следственно-оперативной

группы имеют гриф «для служебного пользования» и отсутствуют в

открытом доступе.

В литературе указывается, что в них оговорено право следователя, как

руководителя СОГ, «...в необходимых случаях привлекать к участию в

осмотре места происшествия специалистов экспертно-криминалистических

подразделений ОВД и других ведомств, а также других лиц для оказания

помощи при осмотре места происшествия значительной по площади,

истребовать дополнительные технические средства». Выбор привлекаемого

специалиста определяется видом помощи, которую он должен оказать

следователю при производстве следственного действия и особенностями его

специальных знаний.

1 Постановление Правительства России № 258 от 21 марта 2015 г. «О Порядке создания и
деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств -
участников содружества независимых государств», утверждено распоряжением
Президента России В.В. Путиным от 31 марта 2015 г. № 72-РП. // Собрание
законодательства РФ. - 30.03.2015. - № 18. - ст. 2615
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Следующим примером является процессуальная деятельность;

возможность привлечения к участию в организационно процессуальной

деятельности следователя и руководителя следственной группы по их

письменным поручениям таких субъектов уголовного судопроизводства, как

специалиста, эксперта, оперативного работника органа, осуществляющего

оперативно-розыскную деятельность, а также различных сотрудников

полиции (ГИБДД, УУП, ППС, разрешительной системы и т.п.) это также

процессуальная и организационно-управленческая деятельность.

Следовательно, такую уголовно процессуальную деятельность возможно

условно признать, как деятельность следственно-оперативной группы. Хотя,

это в УПК РФ не закреплено. Вместе с тем, условия и порядок

функционирования и формирования следственно-оперативной группы по

расследованию различных преступлений предписывают ведомственные

нормативно правовые акты.1

Другим, достаточно живым примером может являться уже

непосредственная следственно-оперативная группа, применённая для

расследования грабежа. По образцу следственно-оперативной группы по

делу, возбуждённому на территории Заринского района Алтайского края.

Сотрудниками полиции была обнаружена сгоревшая автомашина марки

Hyundai без государственных регистрационных номеров. В ходе осмотра

места происшествия на левой передней двери обнаружены пулевые

пробоины, а в салоне автомашины обнаружена стреляная пуля калибра 5,45

мм. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было

установлено, что данная автомашина принадлежала гр. Э., проживавшему в

г. Барнауле, в отношении которого заведено розыскное дело. Учитывая

имеющуюся информацию (а именно: марка и модель машины, калибр

стреляной пули, фамилия потерпевшего, год его рождения и место

проживания), при отсутствии другой информации, в том числе и о

1 О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД
России: Приказ МВД РФ от 15.08.2011 г. № 938. // Доступ из СПС "Консультант плюс".
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потерпевшем (жив или мёртв, если жив, где находится) !, следователь,

разрабатывая единый согласованный план следственных действий и

оперативно-розыскных мероприятий, предусмотрел следующие формы

взаимодействия, которые посредством анализа его действия приводятся

ниже, а именно была подготовлена и направлена в органы внутренних дел

города и края, в том числе на транспорте информация об обстоятельствах

совершённого преступления для ориентирования личного состава уголовного

розыска, УПП, ППСП и других служб;

1) силами УПП, уголовного розыска, ДПС организован и проведён

осмотр («прочёсывание») лесополосы в обе стороны от места обнаружения;

2) на розыск лица был ориентирован личный состав ГИБДД;

3) подготовлена и направлена в управление ГИБДД информация о

разыскиваемом;

4) подготовлено и направлено отдельное поручение в органы

внутренних дел на проведение розыскных мероприятий на территории

автомобильного рынка с использованием фотоснимков с целью выявления

возможных свидетелей;

5) силами УПП, сотрудников ДПС и ППСП организована и проведена

проверка всех мест парковки и ночных стоянок автотранспорта в городе.

В этой связи взаимодействие указанных выше субъектов позволило

рационально распределить обязанности между ними и провести все

необходимые мероприятия в полном объёме и в кратчайшие сроки.

Отличной иллюстрацией того, каким может быть состав следственно

оперативной группы является тот факт, что руководство следственными и

следственно-оперативными группами с 14 мая 2012 г. по 1 января 2015 г.

поручалось 77 следователям, 22 руководителям следственных органов, 35

1 Дело № 1-103/2015 ... из архива Заринского районного суда Алтайского края. - URL:
http ://zarinsky. alt, sudrf.ru/
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заместителям руководителя следственных органов и 6 следователям-

криминалистам .1

По сути, оперативно следственные группы строятся вокруг планов и

взаимодействия при проведении оперативных мероприятий по делу

оперативного учета. В этом процессе планирования принимают участие и

следователи, и оперативные работники. Целью планирования при

противодействии грабежам является их успешное и своевременное

раскрытие и расследование. Достигающиеся за счёт конспирации сил,

средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Все эти части

решаются в обязательном порядке совместно следователем и оперативным

работником, в этом и заключается взаимодействие в форме оперативно-

следственной группы. При планировании мероприятий с использованием

оперативно-розыскных данных наряду с проведением оперативно розыскных

мероприятий и следственных действий, направленных на получение на

основе фактических данных судебных доказательств, должны

разрабатываться различные комбинации по зашифровке негласных сил,

средств и методов оперативно розыскной деятельности. Проведение таких

комбинаций должно сопровождаться не только осуществлением оперативно-

розыскных мероприятий, но и следственных действий с последующим их

отражением посредством процессуальных документов в уголовном деле. При

осуществлении таких комбинаций в случае необходимости нужно шире

использовать помощь следователя, процессуальные средства; оперативный

работник не должен тратить усилия и время на проведение комбинаций по

зашифровке источников информации еще и от следователя.2

При этом, можно также указать и важно не забывать, что в

расследовании грабежей и разбоев весьма часто возникают такие вопросы,

1 Бастрыгин А.С. Современное понятие, содержание, классификация и
криминалистическое обеспечение следственно-оперативной группы. // Научный журнал
КубГАУ. - 2016. - №121(07). - С. 25.
2 Дымов Г. А. Организация и тактика оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и
расследования грабежей и разбоев, совершенных несовершеннолетними // Бизнес в
законе. - 2006. - №2 - С. 26.
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которые могут быть разрешены только с помощью экспертных исследований.

Роль работника дознания при назначении следователем судебных экспертиз

сводится к выполнению поручений следователя о получении образцов для

сравнительного исследования, если возникает такая необходимость.

Примерный состав следственно-оперативной группы может

различаться, но, как правило, представляется следующим образом и может

зависеть от следственной ситуации: следователь, оперативные работники,

специалист-криминалист, кинолог.

Таким образом, следственно оперативная группа и её формирование

зависят и направлены на взаимодействие сотрудников различных

подразделений органов внутренних дел. Сущность взаимодействия

выражается в соединении усилий в раскрытии преступлений, в

согласованности действий при строжайшем соблюдении законности и

самостоятельном выполнении каждым из них своих обязанностей при

руководящей роли следователя.

2.2 Проведение оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии

грабежей

Обнаружение лица, совершившего расследуемое преступление -

важнейшая задача следователя с момента сообщения о преступлении и

возбуждения уголовного дела. Нередко такие лица становятся известными

сразу: при задержании их в момент совершения преступления, при явке с

повинной, наличии свидетелей-очевидцев, хорошо знающих скрывшегося с

места происшествия преступника и т.п.

Рассмотрение данного вопроса на примере раскрытия преступлений по

«горячим следам» обосновывается статистикой. В частности, за одни только

сутки в Москве было зарегистрировано 320 преступлений, из которых 154

раскрыто по горячим следам. Перечень зарегистрированных преступлений (с

указанием раскрытых по горячим следам): три убийства (одно раскрыто),
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четыре случая причинения тяжкого вреда здоровью (два раскрыто), шесть

разбоев (два раскрыто), 52 грабежа (20 раскрыто), 151 кража (34 раскрыто),

семь случаев мошенничества (пять раскрыто), два хулиганства (раскрыто).1

Как можно заметить, при общем и весьма существенном результате в

треть раскрываемых преступлений по горячим следам вообще, грабежи

раскрываются таким образом практически чаще всего и в значительном

количестве от совершенных преступлений.

Рассматривая непосредственно оперативно-розыскную деятельность

можно выделить два аспекта в деятельности по обнаружению лица,

совершившего преступление: поисковую, включая творческую

мыслительную деятельность следователя и оперативных работников и

доказательственную, то есть осуществление мер, носящих уголовно-

процессуальный характер, служащих средствами получения оснований к

тому, чтобы считать лицо подозреваемым, задержать его или избрать меру

пресечения до предъявления обвинения, а впоследствии для предъявления

обвинения, предания суду.

Некоторые данные о преступнике могут быть получены уже при

тщательном анализе исходных сведений, имеющихся при возбуждении

уголовного дела, но чаще всего в работе «по горячим следам» их удается

получить при осмотре места происшествия, следственном осмотре

вещественных доказательств, допросах потерпевших и свидетелей-

очевидцев, а также при проведении неотложных оперативно-розыскных

мероприятий.

Всю информацию, характеризующую неустановленного преступника

как личность и затем используемую для выдвижения следственных и

оперативно-розыскных версий о нем, можно классифицировать по характеру

и содержанию информативных признаков лица.

Полезно выделить типичные, характерные для расследования того или

иного вида преступлений признаки по следующим группам:

1 В Москве за минувшие сутки по горячим следам раскрыто 154 преступления //
Официальный сайт МВД РФ. - URL: https://MBfl.p(j)/news/item/l 87468
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а) по их идентификационному значению: данные, позволяющие

отождествить лицо или вещь, и данные, позволяющие лишь определить

групповую принадлежность объекта, подлежащего установлению;1

б) по их значению для решения вопроса о степени причастности лица к

преступлению: данные, прямо указывающие на лицо как на совершившее

расследуемое преступление, и данные, указывающие лишь на возможную

относимость лица или вещи к событию преступления (например, следы,

свидетельствующие лишь о пребывании в осматриваемом помещении);

в) по степени устойчивости: признаки устойчивые, относительно

неизменяемые, и признаки, легко утрачиваемые, изменяющиеся с течением

времени.

Чем больше будет отобрано данных, характеризующих преступника,

тем уже круг лиц, подпадающих под эти известные следствию признаки, тем

легче перейти к версии о виновности определенного лица в совершении

расследуемого преступления. При анализе и оценке выявленных признаков

следует иметь в виду, что чем специфичнее тот или иной признак, чем реже

он встречается, тем больше его поисковое значение, тем важнее

содержащаяся в нем информация.

Анализ включает в себя также определение полноты сведений о том

или ином признаке и достаточности этих сведений в совокупности для

поиска преступника по этому признаку (признакам).

На протяжении всего процесса раскрытия преступления следователь

должен стремиться пополнить совокупность признаков, характеризующих

лицо, совершившее расследуемое общественно-опасное деяние. При этом

признаки, уже установленные следствием, могут дополняться признаками,

логически вытекающими из доказанных по делу фактов2.

В этом смысле рассматриваемый анализ является частью, элементом

процесса построения версий, который, в свою очередь, тесно связан с

1 Белоковыльский М.С. Конституционный запрет на использование недопустимых
доказательств: проблемы уголовно-процессуальной реализации // Сравнительное
конституционное обозрение. - 2009. - № 5. - С.20.
2 Там же. -С.21.
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процессом планирования расследования, присущ планированию с самого его

начала.

При оценке того или иного установленного признака следователь

должен быть объективен и проявлять критический подход. Возможно

умышленное оставление преступником на месте преступления таких

предметов, которые указывают на другое лицо, якобы совершившее

исследуемое деяние. Наконец, нередко следы и предметы, содержащие

важную для поиска оставившего их лица информацию, оказываются

случайно оставленными человеком, не имеющим к совершению

преступления никакого отношения.

Глубокое исследование относимости обнаруженных следов,

принадлежности их именно преступнику, а не другому лицу, является одним

из важнейших условий объективности расследования, соблюдения

законности при установлении виновного, одной из гарантий соблюдения

прав граждан в уголовном судопроизводстве. Именно при расследовании «по

горячим следам» это условие чаще всего нарушается1.

Относительно вопроса раскрытия по горячим следам и формирования

следственно-оперативной группы, относительно действия следователя

можно заметить, что часто эти действия дают максимальный результат при

расследовании уличного грабежа. К примеру:

В городе Саратов сотрудники полиции по горячим следам раскрыли

грабёж, задержали подозреваемого, который открытым способом похитил в

районе ул. Беговой проезд смартфон Samsung Galaxy A8+ стоимостью 25 000

рублей2. В тёмное время суток в ОП поступило обращение от 23-летнего

мужчины о том, что у него отобрали мобильный телефон на улице.

Полицейские по горячим следам обнаружили подозреваемого 38-летнего

1 Супрун СВ. Производство следователем неотложных следственных действий //
Российский следователь. - 2010. - № 3. - С. 19.
2 В Саратове рецидивист отобрал телефон за 25 тыс. рублей // Электронная версия газеты
«Комсомольская Правда». - URL: https://www.saratov.kp.ru/online/news/3447859/
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безработного рецидивиста и установили, что он похитил телефон, а затем

реализовал его посредством комиссионного магазина.

Противоположным примером, показывающим, что не все грабежи,

совершаемые вне помещений, поддаются раскрытию по горячим следам

является следующий. В частности, 26.03.2019г. в г. Москва на ул. Береговой

произошло следующее событие преступления. Неустановленное лицо

предложил пенсионерке помощь в перевозке денег из банка. На личной

автомашине он отвез пожилую женщину по нескольким отделениям банков.

Завершая поездку, в то время, когда автомашина с ними двигалась по пр.

Мира в сторону 26 километра МКАД подозреваемый неоднократно ударил

потерпевшую в область головы и похитил у нее сумку, в ней находились 2,15

миллионов руб. Возбуждено уголовное дело, личность преступника

устанавливается, преступление на данный момент не раскрыто.1

В обнаружении «по горячим следам» лица, совершившего

преступление, и его соучастников большую пользу может принести изучение

материалов архивных уголовных дел. Выявить преступника с помощью

архивных уголовных дел можно путем сравнительного анализа способов

совершения преступления по расследуемому и архивному делу.

Установление аналогии приемов действий по приготовлению к

преступлению, непосредственному его исполнению и по сокрытию следов

позволяет выдвинуть версию о том, что к расследуемому преступлению

может быть причастно то же лицо, которое привлекалось по архивному

уголовному делу2.

В целях выявления и идентификации преступника "по горячим следам"

следует при наличии возможности применить несколько различных методов

решения этой задачи. Таким путем удается обеспечить надежность,

неоспоримость вывода о тождестве и тем самым объективность и

1 Сумку с 2 млн рублей отобрали у 80-летней пенсионерки в Москве // Интернет-сайт
гезеты «Известия» - URL: https://iz.ru/861515/2019-03-28/sumku-s-2-mln-rublei-otobrali-u-
80-letnei-pensionerki-v-moskve
2 Лавров В.П. Расследование преступлений по горячим следам. - М., 1989. - С. 35.
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соблюдение принципа законности в основном звене процесса раскрытия

преступления и установлении личности виновного.

Одновременное, параллельное поступление информации с различных

мест и из разных источников, ее сопоставление и объединение дополняющих

друг друга данных о преступнике дают возможность получения новой

информации, стимулируют разработку новых версий и быструю их проверку.

При этом информация при расследовании «по горячим следам» должна

передаваться по так называемым «быстрым и бесшумным» каналам, то есть

проходить через возможно меньшее число инстанций1.

Хорошо налаженное взаимодействие следователя и оперативного

работника в ходе предварительного следствия по делу создает

благоприятные условия для глубокого и всестороннего исследования

обстоятельств преступления, способствует успешному выявлению

преступных связей обвиняемого и в то же время препятствует

возникновению необоснованных подозрений в отношении невиновных лиц2.

Основой взаимодействия следственных и оперативных работников

должно быть установленное законом разграничение их компетенции, чтобы

деловой контакт в работе не подменялся незаконной передачей полномочий,

когда оперативные работники без поручения следователя выполняли бы

следственные действия. Деловой контакт в работе следователя и

оперативного работника, обеспечивающий успешное сочетание

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при

расследовании преступления, предполагает: четкое разграничение их

полномочий; совместный выезд на место происшествия в целях выявления и

закрепления следов преступления, розыска и задержания преступника;

совместное участие в разработке плана расследования по делу и плана

отдельных, наиболее сложных следственных действий и оперативно-

1 Мазитов P.P. Использование информационных технологий органами внутренних дел в

раскрытии преступлений // Российский следователь. - 2009. — № 21. - С. 34
2 Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. -
М., 1992.-С. 199.

43



розыскных мероприятий; систематическую взаимную информацию о вновь

полученных данных, касающихся обстоятельств расследуемого преступления

и лица, его совершившего.

Сочетание следственных действий с оперативно-розыскными

мероприятиями является одним из важных условий повышения качества

расследования преступлений. Для этого необходим тесный деловой контакт в

работе следователя и оперативно-розыскного аппарата.

Сложившаяся ситуация требует всесторонней подготовки сотрудников

различных служб и аппаратов для эффективного раскрытия преступлений по

горячим следам и их расследования, организации всестороннего и тесного

взаимодействия, умелого использования технико-криминалистических

методов и средств.

В качестве форм повышения эффективности взаимодействия при

раскрытии и расследовании преступлений "по горячим следам" можно

назвать следующие аспекты:

- организация совместной учебы следователей, оперативных

работников, специалистов разного профиля;

- совместного обсуждения результатов расследования уголовных дел,

- деловая связь и контакты между сотрудниками различных служб и

подразделений.

В итоге можно отметить, что раскрытие преступления должно

рассматриваться как важнейшая коллективно решаемая задача следственных

подразделений, оперативных служб и научно-технических подразделений1.

На современном этапе взаимодействие приобретает значение одной из

основополагающих идей организации противодействия грабежам органами

внутренних дел и по существу становится важнейшим элементом

организации и управления в этой сфере. Это находит отражение в структуре

правоохранительных органов, должностных обязанностях их сотрудников, в

1 Викторов Б. А. Общие условия предварительного расследования в советском уголовном
процессе. -М., 1971. -С. 48.
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своеобразии их функций и методов деятельности, закрепляется в нормах

права.

Отлаженность отношений, координации и субординации зависит от

организационно-управленческой структуры следственно-оперативной

группы; информационно-тактических аспектов взаимодействия;

профессиональных качеств, авторитета руководителя; способностей членов

группы, ее качественного состава и т.д.

Таким образом, изучив все возможности взаимодействий и особенно

нюансы оперативно розыскной деятельности можно сделать вывод о том, что

наиболее достаточно эта деятельность проявляется в составе следственно

оперативной группы и при деятельности по раскрытию преступлений по

горячим следам.

Для наибольшей эффективности данной деятельности разумно

предусмотреть такие механизмы как организация учёбы, направленной на

взаимодействие, приводящейся совместно для следователей и оперативных

работников, различными специалистами. Сюда также можно включить

совместное обсуждение и анализ уголовных дел и результативности их

расследования, налаживание деловой связи и контактов среди сотрудников

служб и подразделений органов внутренних дел.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ

3.1 Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

Эффективность расследования во многом зависит от самого его начала

и первоначальных действий сотрудника ОВД. Для определения правильного

порядка действий крайне важно иметь ввиду то, какие существуют типичные

следственные ситуации и то, какие действия в ходе их разрешения должны

быть осуществлены.

Под следственной ситуацией понимается совокупность значимой для

расследования информация, которой владеет следователь к определенному

моменту расследования.

Основными элементами исходной следственной ситуации являются:

первичные источники информации, содержащие сведения о событии

преступления, обстоятельствах и последствиях его совершения, о личности

преступника; отношения к расследованию свидетелей, потерпевшего,

подозреваемого, если они есть на данном этапе; тактико-психологические

аспекты действий следователя, его взаимодействие с оперативными

работниками, специалистами; наличие материально-технических средств и

возможности их реализации; процессуальные компоненты.

Для определения направления расследования следователем могут

выдвигаться различные версии, которые позволяют развивать значение от

вероятного (предположительного) к достоверному (истинному) значению

изучаемого события или отдельных его обстоятельств. Именно поэтому они

играют роль метода познания в расследовании преступления1.

Анализ следственной ситуации, сложившийся на тот или иной момент

расследования, позволяет определить типичные версии, в соответствии с

которыми следователь может составить оптимальный план действий,

^рмолович В.Ф. Построение и проверка версий / под ред. ИИ. Басецкого.- Минск: 2000.
-С.8.
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определить комплекс следственных действии и иных мероприятии,

направленных на достижение намеченной цели. Разработка методических

рекомендаций в ситуационном аспекте, т.е. применительно к различным

следственным ситуациям, делает эти рекомендации более

дифференцированными, и, соответственно, более точными. Ситуативный

подход не только влияет на выбор методики расследования, но и дает

возможность создать их алгоритмизированные виды.

Считаем, что следственные ситуации необходимо рассмотреть

относительно личности преступника с опорой на следующую

классификацию:

1) лицо, подозреваемое в совершении преступления неизвестно и не

задержано;

2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано на

месте преступления или сразу же после его совершения;

3) лицо, подозреваемое в совершении преступления, известно, но не

задержано;

4) задержаны скупщик или сбытчик похищенного имущества, которым

известен преступник1.

Первая ситуация. По грабежам данная обстановка одна из самых

распространённых. Поэтому в данном случае тактическая задача заключается

в определении и сужении круга подозреваемых.

Пример такого распространённого случая: Лаптенков, около 02:10

часов вступив в предварительный сговор с двумя неустановленными

следствием лицами, действуя группой лиц, открыто похитили у потерпевшей

личное имущество: рюкзак, стоимостью 500 рублей, в котором находились

документы на ее имя, три ключа в одном комплекте, не представляющие

материальной ценности, а также - плеер «Айпад», стоимостью 1500 рублей,

деньги в сумме 200 рублей и цепочку из серебра, стоимостью 500 рублей,

1 Челышева О.В., Сотников К.И., Кузбагарова Е.В. Криминалистика. - Спб., 2017. -
С. 200.
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при этом применили к потерпевшей ФИО7 насилие, не опасное для жизни

или здоровья и скрылись, задержаны по горячим следам не были.

При этом, Лаптенков, совместно с другими соучастниками

первоначально применяет к потерпевшей насилие, не опасное для жизни или

здоровья, с целью сломить её волю к сопротивлению, а затем открыто

завладевают её рюкзаком, после чего Лаптенков высказывает потерпевшей

требования о передаче имеющегося у неё при себе имущества. Опасаясь

неправомерных действий со стороны соучастников, потерпевшая передает

Лаптенкову имеющееся у неё при себе личное имущество, с которым

соучастники скрываются и распоряжаются им, по своему усмотрению. Такие

действия Лаптенкова свидетельствуют о его умысле, направленном на

совершение открытого хищения имущества потерпевшей ФИО8, и о

корыстном мотиве.1

В такой ситуации содержание работы следователя является

следующим:

- осмотр места происшествия (желательно, с участием потерпевшего);

- получение объяснений от потерпевшего;

- получение объяснений от законных представителей

несовершеннолетнего (малолетнего) пострадавшего;

- выемка и осмотр одежды пострадавшего;

- получение у пострадавшего образцов для сравнительного

исследования;

- получение объяснений от лиц, сообщивших о преступлении;

- получение объяснений от очевидцев;

- получение заключения специалиста в области судебной медицины по

вопросам обнаружения телесных повреждений у потерпевшего или при

наличии обстоятельств, не терпящих отлагательств, освидетельствование в

случае необходимости и до решения о возбуждении уголовного дела;

1 Дело № 1- 9/2012 ... из архива Калининского районного суда г. Челябинска.
URL: http://sud-pralrtika.ru/precedent/category/271 .html
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- проведение оперативно-розыскных мероприятии, направленных на

установление свидетелей и очевидцев преступления с привлечением сил, и

средств органов внутренних дел;

- проверка по криминалистическим, оперативно-справочным,

специализированным учетам;

- направление запросов в отделение по профилактике правонарушений

среди несовершеннолетних, комиссий по делам несовершеннолетних и

защите их прав с целью получения сведений, характеризующих

несовершеннолетнего пострадавшего и его родителей.

Вторую следственную ситуацию возможно рассмотреть с

использованием примера из практики: так, 26 апреля 2011 г. около 1 ч 40 мин

ранее судимый Б. из корыстных побуждений подошел к окну торгового

павильона «Продукты», расположенного на остановочном комплексе

общественного транспорта «Стадион» по адресу: улица Латвийская, 36, в

Октябрьском районе г. Екатеринбурга. Находясь возле указанного торгового

павильона, Б. потребовал, чтобы продавец С. передала ему две бутылки

алкогольного коктейля «Блэйзер» емкостью 1,5 литра, 1 пакет сока «Добрый

апельсиновый» емкостью 1 литр, банку сгущенного молока объемом 200

грамм, две пачки сигарет «Бонд классический». При этом Б. направил в

сторону С. предмет с деревянной рукояткой, который, согласно заключению

эксперта № 2946/2947 от 1 мая 2011 г., являлся нестандартным

гладкоствольным оружием калибра 5,6 мм, пригодным для стрельбы 5,6-

миллиметровыми патронами кольцевого воспламенения, высказал в ее адрес

угрозу убийством и умышленно произвел выстрел из вышеуказанного

предмета над головой С.

Испугавшись его действий, С. спряталась в подсобном помещении,

успев нажать при этом тревожную кнопку сигнализации. В это время Б.

скрылся с места совершения преступления с похищенным имуществом.

Прибывшие сотрудники отдела вневедомственной охраны, получив

информацию от С. о приметах напавшего на нее лица, осуществили
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патрулирование улиц, прилегающих к месту совершения преступления. В

ходе патрулирования ими был задержан Б., у которого при себе имелись

вышеуказанный предмет с деревянной рукояткой, а также похищенное

имущество.1

Данная ситуация является наиболее простой и самой благоприятной,

поскольку при указанных обстоятельствах большой сложности в

установлении обстоятельств дела не возникает. В подобной следственной

ситуации следователь, как правило, должен выполнить следующие действия:

- осмотр места происшествия;

- допрос потерпевшего;

- задержание, личный обыск и допрос подозреваемого;

- освидетельствование потерпевшего и подозреваемого;

- осмотр одежды потерпевшего и подозреваемого;

- обыск по месту жительства и работы задержанного;

- осмотр и предъявление для опознания изъятых

предметов;

- назначение необходимых экспертиз;

- допрос свидетелей-очевидцев и других осведомленных лиц.2

В рамках третьей следственной ситуации выдвигается версия о том, что

задержанный преступник мог действовать не один мог быть подстрекатель к

совершению преступления, выступавший наводчиком. Пример наводки

может быть таким3: Гражданка Ж., которой на тот момент было 17 лет,

уговорила знакомых молодых людей совершить похищение денежных

средств из магазинов. Её дальнейшая роль сводилась к осмотру магазина

перед непосредственным нападением и установлением наличия или

1 Дело № 1-112790/06 из архива Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга. URL:
http://sud-prafaika.rn/precedent/categoty/271.html
2 Кокорин Д. Л., Панина Т. С. Типичные следственные ситуации первоначального этапа
расследования разбойных нападений и рекомендации по их разрешению. - С. 96.
3 Дело № 1-321/17 ... из архива Томского областного суда. - URL:
http://oblsud.tms.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=l&did=724
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отсутствия посетителей в магазинах. Ее подельники, с масками на лицах, по

сигналу врывались в магазины и похищали деньги из кассы.

Кроме того, есть второй вариант развития событий и тогда в данной

ситуации можно выдвинуть следующие типичные версии:

- преступник скрывается в другом регионе, другой стране, у своих

родственников или друзей;

- преступник скрывается в том регионе, где совершен грабеж, у своих

родственников или друзей;

- преступник скрывается в месте, неизвестном его родственникам и

кругу общения.

Особенностью грабежей, совершенных на открытой местности,

является обычно достаточно малая стоимость похищенного имущества.

Соответственно, у скрывающегося преступника потребность в деньгах будет

возникать через непродолжительное время, и он будет совершать грабежи до

того момента, пока не будет задержан. Данный довод подтверждается

Апелляционным определением Московского городского суда от 26 апреля

2017 г. №10-6091/2017.*

В ситуации, когда событие установлено, однако задержан никто не

был, но имеется основание для выдвижения версии о причастности к ней

определенного лица.

В таком случае задачей будет являться проверка оперативно-

розыскным, а затем и следственным путем наличия либо отсутствия алиби у

данного лица, наличия у него или его близких вещей, сходных с

похищенными.

Если оперативно-розыскные мероприятия не дали положительных

результатов, заподозренное лицо детально допрашивается об

обстоятельствах, связанных с кражей; о связи допрашиваемого с

1 Определение Московского городского суда от 26 апреля 2017 г. № 10-6091/2017. /
Картотека дел Московского городского суда. - URL: https://www.mos-gorsud.ru/
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потерпевшим (местом преступления); о том, где и как он провел день, когда

произошло преступление, и др.

Полученные показания тщательно проверяются. При появлении

оснований для обыска у подозреваемого, он должен быть проведён

безотлагательно.

При четвёртой следственной ситуации выдвигается версия о том, что

сбытчик и скупщик похищенного имущества могут являться соучастниками

совершения грабежа или разбоя. Также необходимо будет совершить

следующие следственные действия: произвести личный досмотр, осмотр,

обыск, осмотреть место задержания, осуществить допрос задержанных лиц,

произвести обыск по месту жительства и работы задержанного,

следственным и оперативным путем установить его связи, осуществить

предъявление для опознания изъятых вещей и ценностей. При

необходимости принять меры к наложению ареста на почтово-телеграфную

корреспонденцию. После установления личности преступника, передавшего

похищенные вещи, надлежит принять меры к его задержанию, проведению

обыска по месту его жительства и работы, при задержании - допросить.

Подобная ситуация возникает, когда приметы грабителя не

запомнились потерпевшему либо в силу внезапности нападения

потерпевший, не смог увидеть преступника.

В данной ситуации можно выдвинуть следующие типичные версии:

- грабеж совершен лицами, ранее судимыми за аналогичное

преступление и проживающими в данном районе.

- грабеж совершен лицами, не имеющими постоянного источника

дохода, злоупотребляющими алкоголем либо наркотическими веществами;

- грабеж совершен ранее не судимыми лицами, но в настоящее время

привлекаемыми к ответственности за совершение аналогичных

преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с

лишением свободы;

- к совершению грабежа причастны несовершеннолетние,
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проживающие в неблагополучных семьях и по своему образу жизни

способные совершить преступление;

- грабеж совершен «гастролерами»;

Невозможно было бы не отметить, что некоторые авторы сходятся во

мнении, что в вопросе классификаций имеется ряд нерешенных проблем,

связанных с вопросами относительно понятия криминалистической

классификации, ее цели, оснований.

В частности, А.Р. Белкин предложил классифицировать следственные

ситуации на благоприятные и неблагоприятные для расследования. А по

видам классификаций в криминалистике он выделяет простые, сложные и

составные классификации. К простым он относит одноуровневые

классификации, когда делимое понятие подразделяется на ряд подчиненных

понятий. Сложные классификации это многоуровневые, когда один или

несколько членов одного уровня, в свою очередь, подразделяются на том же

основании на члены второго уровня. Составная классификация представляет

собой сложную систему классификаций, связанную между собой

(«классификационное дерево»)1.

Другие же, вообще считают, что конкретная следственная ситуация

складывается при расследовании данного дела. Она всегда индивидуальна,

определяется множеством частных специфических черт обстановки

расследования. Исходя из анализа конкретных уголовных дел, литературы,

обобщений материалов практики показали, И.М. Комаров и О.Н. Комаров

считают, что следователи испытывают наибольшие сложности с

расследованием тех преступных деяний, которые характеризуются

особенностями субъекта преступления, места, времени, способов совершения

и сокрытия преступлений, мотивов его совершения. К таким преступлениям,

несомненно, относятся грабежи и разбойные нападения, что делает

необходимым дальнейшее теоретическое исследование вопросов

классификации в рамках частной теоретической методики.2

1 Белкин А.Р. Криминалистические классификации. - М., 2000. - С. 88.
2 И.М. Комаров, О.Н. Комаров. К вопросу о классификации следственных ситуаций по
делам о грабежах и разбойных нападениях. - С. 105.
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На основании вышеизложенного можно говорить о том, что выбранная

методика раскрытия следственных ситуаций оптимальна.

По мнению ряда, учёных практика показывает о том, что, чтобы

повысить качественность расследования, необходимо идти по пути

выделения в отдельных методиках типичных следственных ситуаций и

разработки соответствующий им алгоритмов действий следователя по

раскрытию и расследованию преступлений. Дальнейшее расследование, по

их мнению, будет уже зависеть только от качества полученных сведений. В

частности, И.И. Клименко изучив 200 уголовных дел, возбужденных по

факту совершения разбойных нападений, связанных с проникновением в

охраняемые помещения ! , то есть, проведя более детальное и узкое

исследование пришел к выводу о том, что такое изучение позволило ему

выделить наиболее типичные следственные ситуации, складывающиеся

перед следователем на первоначальном этапе расследования разбойных

нападений. И его выводы полностью соответствуют перечню следственных

ситуаций, взятых за основу параграфа.

В завершение рассмотрим ситуацию «Инсценировка преступления». С

целью проверки данной следственной ситуации необходимо следующее:

- направить поручение:

- о проверке на причастность к совершению других преступлений

лица, которое подозревают в инсценировке преступления;

- проверить связи потерпевшего с криминальными структурами;

Также при этом целесообразен допрос потерпевшего с использованием

тактических приёмов "детализация показаний" и "анализ противоречий". 2

Необходим ещё повторный осмотр места происшествия с целью

обнаружения следов, которые не должны были присутствовать или которые

должны были возникнуть на месте совершения грабежа или разбоя на

1 ИИ. Клименко. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования
серийных разбойных нападений на охраняемые помещения. - С. 128.
2 Челышева О.В., Сотников К.И., Кузбагарова Е.В. Указ. соч. - С. 300.
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основании данного совершенного действия выделить комплекс следов,

свидетельствующих о негативности определенных обстоятельств и назначить

по ним экспертизы;

Допросить в качестве свидетелей лиц, которые не имеют отношения к

заявленному преступлению, но могут предоставить сведения о личности

потерпевшего, его связях, целях, подготовке к инсценировке.

Таким образом, в данном параграфе были рассмотрены типичные

следственные ситуации. В первую очередь был выделен алгоритм-схема

представляющая собой перечень типичных следственных ситуаций в

расследовании грабежей. Данная схема в своей правильности была

подтверждена обращением к опыту учёных, в частности И.И. Клименко и

И.М. и О.Н. Комаровых. Проанализировав их работы данный перечень

ситуаций, а также входящие в их содержание следственные действия разумно

при знать верным. Кроме того, учитывая его научную основу есть смысл и

порекомендовать его к применению в ходе противодействия грабежам

органами внутренних дел.

3.2 Взаимодействия сил и средств органов внутренних дел при

расследовании грабежей

Важным моментом и даже этапом организации расследования

преступлений, и особенно грабежей является налаживание взаимодействия

сил и средств органов внутренних дел при проведении расследования.

Данное взаимодействие, как правило выражается во взаимодействии

следователя и органов дознания. Взаимодействие следователя и органов

дознания происходит в двух основных формах: процессуальной и

организационной1.

Сидоров, В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. -
М.,1992.-С.18.
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Процессуальные формы взаимодействия между следователем и

органом дознания законодательно закреплены в УПК РФ. Они

предусмотрены также и в других законах, в связи, с чем отношения между

субъектами взаимодействия носят правовой характер.

Процессуальными формами являются: поручение следователя органу

дознания о производстве розыскных и следственных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38

УПК РФ); содействие органа дознания следователю в производстве

отдельных следственных действий.1

Организационная форма взаимодействия следователя и органа

дознания является производной от процессуальной, неразрывно связана с

ней. Организационная форма вырабатывается практикой и регламентируется

ведомственными нормативными актами.

Организационными формами являются: создание следственно-

оперативных групп (обосновывают это методические рекомендации по

расследованию грабежей на первоначальном этапе расследования, изданные

МВД РФ) и оценка результатов такого взаимодействия; взаимный обмен

информацией между следователем и оперативным работником;

согласованное планирование следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий; ознакомление следователя с данными полученным

оперативно-розыскным путем.

Далее отметим, что взаимодействие выстраивается в зависимости от

сложившейся следственной ситуации. В частности, когда она позволяет

раскрытие преступления «по горячим следам», взаимодействие представляет

собой одну форму. В ином случае, взаимодействие будет выглядеть иначе.

На основе оценки поступившей первичной информации о грабеже, при

наличии признаков, характерных для ситуации, в которой возможно

раскрытие данного преступления «по горячим следам», дежурным (или по

его докладу одним из руководителей органа внутренних дел) принимается

решение:

1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г. №174-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I).- ст. 4921.
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- о направлении на место происшествия ближайших нарядов полиции;

- о вызове на место происшествия участкового инспектора;

- о преследовании, поиске «по горячим следам» скрывшегося

преступника;

- о направлении на место происшествия следственно-оперативной

группы;

- об ориентировании на поиск преступника других нарядов и соседних

органов внутренних дел, а также органов внутренних дел на транспорте;

- об организации заградительных мероприятий. Весьма эффективным

может быть поиск «по горячим следам» (или преследование преступника)

сотрудниками совместно с потерпевшим или очевидцем.1

В тех случаях, когда из исходной информации о совершенном

преступлении известны поисковые признаки неизвестного преступника, но

не установлено направление его отхода с места происшествия,

рекомендуется на основе оценки ситуации (особенно - характера

прилегающей местности и отрезка времени, прошедшего с момента

совершения преступления) произвести примерный расчет его возможного

передвижения по различным маршрутам в пределах населенного пункта,

города, района, области. Производится блокировка определенного участка

территории, поиск в местах возможного появления преступника (на

шоссейных дорогах, железнодорожных вокзалах, автобусных остановках,

пристанях, в аэропортах, на переправах через реки, в ресторанах, столовых,

закусочных и т.п.). Если поблизости от места происшествия есть лесной

массив, производится его обследование (т.н. «прочёсывание») с

привлечением при необходимости воинских подразделений.

На основе проведенного анализа признаков неустановленного

преступника осуществляется построение и проверка версий о лице,

совершившем преступление, или о круге лиц, к которому оно может

1 Аверьянова, Т.В. Криминалистика: учеб. / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г.
Корноухов, Е. Р. Российская. - 3-е изд., перераб. и доп. -М., 2008. - С. 150.
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принадлежать. Эти важные шаги на пути к раскрытию преступления,

определяющие по сути основные направления всего процесса раскрытия и

расследования, есть часть планирования работы "по горячим следам".

Использование собранных данных о неизвестном преступнике в целях

раскрытия преступления начинается уже в ходе работы на месте

происшествия: информация о его признаках доводится до сведения

дежурного, участковых уполномоченных и иных сотрудников органа

внутренних дел. Если предполагается, что преступление совершено

подростками, целесообразно к поиску привлечь и инспекторов по делам

несовершеннолетних. Выше уже говорилось об организации преследования

«по горячим следам», «прочёсывания» прилегающей территории, поиска в

местах вероятного появления преступника, организации заградительных

мероприятий и т.п. Версии о личности преступника лежат в основе плана

неотложных (и последующих) следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Они обязательно используются при производстве

отдельных первоначальных следственных действий1.

Примером умелых, хорошо скоординированных действий может

служить раскрытие «по горячим следам» следующего особо опасного

преступления.

В декабре 2016 г. в дежурную часть УВД по Копейскому городскому

округу поступило сообщение о том, что по дороге, ведущей в пос.Светлый

г. Копейска четверо неизвестных вооруженных преступников,

передвигавшиеся на автомашине ЗИЛ-130, совершили грабёж. Кассир на

автомашине УАЗ-469 возвращался из отделения Сбербанка с деньгами в

сумме более 6600000 рублей, предназначенными для выдачи зарплаты

военнослужащим войсковой части. В следственно-оперативную группу по

раскрытию грабежа вошли: следователь УВД по Копейскому городскому

округу, работники уголовного розыска ГУВД области и УВД г. Копейска, а

также эксперт-криминалист и кинолог. Потерпевшие были незамедлительно

1 Лавров В.П. Расследование преступлений по горячим следам. - М., 1989. - С. 35.
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допрошены. Они сообщили достаточно полные приметы нападавших. На их

поиск были ориентированы органы внутренних дел г. Челябинска и

близлежащих городов, и районов области, а также Южно-Уральское УВДТ.

Были перекрыты все дороги и лесные тропы, по которым могли следовать

преступники, организованы сплошные проверки лечебных учреждений, а

также их медперсонала. В ходе проведения оперативно-розыскных

мероприятий в течение суток был установлен грн. 3. На допросе он сознался

в совершенном преступлении и дал показания об установочных данных

своих соучастника. Так в течение одних суток было раскрыто тяжкое

преступление, изъято огнестрельное оружие (2 обреза охотничьих ружей) и

часть похищенных денежных средств1.

В подобной форме расследования особенно актуальной является

помощь общественности: для обнаружения и даже задержания преступника,

розыска похищенных вещей, выявления свидетелей (а подчас и

потерпевших), оказания содействия при производстве отдельных

следственных действий, установления причин и условий, способствовавших

совершению преступления, и т.д.

Другая ситуация складывается, если нет возможности раскрытия

грабежа «по горячим следам». Оперативный сотрудник уголовного розыска

также привлекается к участию в осмотре места происшествия. Перед ним

ставятся следующие задачи: в выявлении свидетелей и очевидцев

преступления; в установлении преступников или их примет; в установлении

местонахождения похищенного имущества.

В этих целях следователь поручает оперативным сотрудникам провести

следующие мероприятия:

1) установить лиц, которые могли находиться недалеко от места

ограбления, например, проходили к остановке общественного транспорта,

провожали детей в школу, детские учреждения и др.;

1 Уголовное дело № 664143. Архив СУ при УВД по Копейскому городскому округу. -
URL: http://zarinsky.alt.sudrf.ru/
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2) опросить лиц, проживающих недалеко от места преступления;

3) проверить всех лиц, судимых или склонных к совершению грабежей

и разбойных нападений и проживающих в районе совершения преступления;

4) проверить притоны, лиц, занимающихся скупкой похищенного,

торговые точки, занимающиеся куплей-продажей бывшего в употреблении

имущества и т.п. В случае хищения мобильного телефона, принять меры к

установлению факта его использования в сети после хищения;

5) отработать пути ухода преступников с места ограбления с целью

установления возможных свидетелей, наличия камер видеонаблюдения,

обнаружения следов преступления, брошенных преступниками предметов и

вещей, мест, где преступники могли воспользоваться общественным

транспортом, уехать на попутной автомашине или ожидавшем их

транспортном средстве.1

Так выглядит взаимодействия в ситуации, если нет возможности

раскрытия «по горячим следам», именно данный пример хорошо

иллюстрирует взаимодействие сил и средств органов внутренних дел.

Возвращаясь к вопросу о раскрытии «по горячим следам» отметим, что

в таком варианте развития событий взаимодействие проявляется не только в

форме работы с оперативниками уголовного розыска. В частности, для

раскрытия преступления «по горячим следам» необходимым условием

является участие в осмотре кинолога со служебно-розыскной собакой и

согласованная работа следователя, кинолога, оперативного сотрудника и

эксперта-криминалиста.

Задачи кинолога при осмотре места происшествия, следующие: поиск

следов преступления; преследование преступника «по горячим следам», если

это возможно; определение путей отхода преступников с места ограбления.

Довольно часто кинологи обследуют только само место происшествия. Это

^елых-Силаев Д.В., Аляутдинов Д.Р. Тактика и психология осмотра места происшествия.
// Юридическая психология. - 2009. - № 4. - С. 75.
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является ошибкой. Необходимо обследовать и прилегающую местность, так

как там возможно обнаружение следов преступников.1

О применении служебно-розыскной собаки кинолог должен составить

акт и схему, на которой отразить: место обнаружения следа, вещей,

предметов, путь движения собаки и место, где был утерян след. Указанная

схема необходима для поиска и установления возможных свидетелей,

которые могли видеть, как преступник уходил с места преступления, в каком

направлении он скрылся и на каком транспорте.

Таким образом, взаимодействие следователя, органа дознания и вообще

органов внутренних дел при расследовании грабежей имеет разные формы -

организационную и процессуальную, а также разные виды - различающиеся

от следственной ситуации. В частности, такое взаимодействие является

одним из важнейших условий для успешного расследования и раскрытия

преступлений «по горячим следам». Также установлено, что взаимодействие

должно строится на принципах законности, организующей роли следователя

в проведении расследования, самостоятельности органа дознания в выборе

средств и методов оперативно-розыскной деятельности, плановости и

непрерывности.

При этом в качестве рекомендации следует указать, что необходимо

для ускорения процесса раскрытия и расследования преступления привлекать

к участию в осмотре места происшествия специалистов экспертно-

криминалистических подразделений ОВД и других ведомств, осуществляя,

таким образом, взаимодействие, а также других лиц для оказания помощи

при осмотре места происшествия значительной по площади, важно также

вовремя понять, когда следует истребовать дополнительные технические

средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе дипломной работы были успешно решены поставленные во

введении задачи. Была исследована проблема противодействия грабежам

1 Москаленко, А.Н. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступления
по горячим следам: авт. дисс к. ю. н. / А.Н. Москаленко. — Волгоград, 2002. — С. 50.
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органами внутренних дел, особое внимание уделено профилактике грабежей

и особенностям их расследования, что в целом составляет основу

противодействия грабежам органами внутренних дел.

В частности, решены следующие задачи:

Во-первых. Проведя исследование в рамках задач первой главы, мы

пришли к выводу, что грабежи характеризуются различными способами их

совершения. И особо обратили внимание на мнение Гадаборшева М.О. о том,

что познание способа совершения преступления и связанных с ним

закономерностей его механизма во многом создает основу раскрытия

совершенного деяния. Кроме того, применительно к расследованию грабежей

и разбоев знание способов совершения таких преступлений и

закономерностей их повторяемости позволяет установить все эпизоды

преступной деятельности интересующих органы расследования лиц. Именно

поэтому считаем такой вывод обоснованным и считаем важным призвать к

уделению внимания способам совершения грабежей в самом начале

расследования и знанию механизма совершения преступления, в конкретном

случае - грабежа.

Во-вторых, изучив организационные и правовые методы и понятие

превентивных мер, профилактики по грабежам; на основании конкретных

примеров по мерам противодействия грабежам органами внутренних дел был

сделан о том, что данная деятельность подлежит совершенствованию в плане

противодействиям, а именно профилактике грабежей, используя каналы

связи с общественностью.

Сделан вывод о том, что имеет смысл усилить и углубить деятельность

по взаимодействию с гражданами с использованием сети "Интернет".

Рекомендовалось бы, с учётом приведённых выше примеров сформировать

единую схему по памятке гражданам для размещения на сайте. В неё

необходимо включить статистику, общие моменты предупреждения в виде

памятки и отдельно обращать внимание на отдельные частные моменты, а

также способы совершения данного вида преступлений. Важным элементом
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памятки был бы не только анализ-напоминание - какие действия стоит

совершать или предпринимать, или нет, но и непосредственные обращения и

указания, которые могли бы улучшить криминологическую обстановку.

Важным элементом будет являться и единство системы, выражающиеся в

однотипности требований на различных сайтах (не в ущерб качеству

материала), а ещё более позитивно было бы приведение интернет сайтов

территориальных подразделений МВД РФ к единому образцу.

В-третьих, изучив проблематику выявления и расследования и

раскрытия грабежа пришли к следующим выводам:

- следственно оперативная группа и её формирование зависят и

направлены на взаимодействие органов внутренних дел; примерный состав

следственно-оперативной группы может различаться, но как правило

представляется следующим образом и может зависеть от следственной

ситуации: следователь; оперативные работники; эксперт-криминалист

(необходим для надлежащего изъятия следов преступлений), кинолог

(значительно увеличивает шансы на раскрытие преступления «по горячим

следам» и значительно ускоряет поиск преступника).

- взаимодействие подразделений органов внутренних дел на

современном этапе приобретает значение одной из основополагающих идей

организации противодействия грабежам органами внутренних дел и по

существу становится важнейшим элементом организации и управления в

этой сфере. Это находит отражение в структуре правоохранительных

органов, должностных обязанностях их сотрудников, в своеобразии их

функций и методов деятельности, закрепляется в нормах права, изучив все

возможности взаимодействий и особенно нюансы оперативно розыскной

деятельности можно сделать вывод о том, что наиболее достаточно эта

деятельность проявляется в составе следственно оперативной группы и при

деятельности по раскрытию преступлений по горячим следам.

В-четвёртых, проанализировав типичные следственные ситуации при

грабеже был выделен алгоритм - схема представляющая собой перечень
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типичных следственных действии и оперативно-розыскных мероприятий при

раскрытии и расследовании грабежей.

В-пятых было охарактеризовано взаимодействие сил и средств органов

внутренних дел, а именно на примере взаимодействия следователя, органа

дознания и вообще органов внутренних дел при расследовании грабежей.

Раскрыты основные формы - организационная и процессуальная. На примере

того, что взаимодействие органов является одним из важнейших условий для

успешного расследования и раскрытия преступлений «по горячим следам».

Кроме того, для ускорения процесса раскрытия и расследования

грабежей необходимо привлекать к участию в осмотре места происшествия

специалистов экспертно-криминалистических подразделений ОВД и других

ведомств, осуществляя таким образом взаимодействие, а также других лиц

для оказания помощи при осмотре места происшествия значительной по

площади, важно также вовремя понять, когда следует истребовать

дополнительные технические средства. На примере кинолога подробно

рассмотрели, что выбирать привлекаемого специалиста следует исходя из

вида помощи, в которой нуждается следственно-оперативная группа во

время производства следственного действия и исходя из специальных знаний

привлекаемого лица.

Таким образом, считаем, что грабёж (являющийся преступлением

против собственности, открытым хищением чужого имущества) является

одним из распространённых преступлений против собственности, в связи с

чем противодействие ему приобретает особую важность. В ходе работы были

сформулированы выводы и предложения, используя которые в научной и

практической деятельности можно усовершенствовать противодействие

грабежам осуществляемое органами внутренних дел.
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