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Введение

Реализация особой правовой защиты несовершеннолетних – 
социально-демографической группы, обладающей высокой вик-
тимностью ввиду физической и психической незрелости, – являет-
ся одним из приоритетных направлений деятельности российских 
правоохранительных органов.

В условиях количественного роста тяжких и особо тяжких пре-
ступлений против личности несовершеннолетних1 тревогу вызы-
вает тенденция увеличения числа уголовных дел о преступлениях, 
связанных с исчезновением детей, при снижении эффективности их 
расследования.

Так, если общее количество пропавших без вести несовершенно-
летних в 2013 г., по сравнению с 2006 г., уменьшилось на 46,8 % и со-
ставило 11 109 детей, то число несовершеннолетних потерпевших, по 
факту исчезновения которых возбуждены уголовные дела, увеличи-
лось на 25 %. В 2013 г. расследование уголовных дел осуществлялось 
по факту исчезновения 871 несовершеннолетнего. В то же время ко-
личество таких потерпевших, местонахождение которых осталось 
неустановленным, выросло на 45,5 %, и к концу 2013 г. не был обна-
ружен 841 пропавший без вести. На 39,5 % уменьшилось число обна-
руженных несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений.

Низкая эффективность раскрытия и расследования таких пре-
ступлений, в том числе розыска пропавших детей, обусловила не-
обходимость разработки криминалистической методики расследо-
вания преступлений, связанных с исчезновением несовершенно-
летних, которая должна послужить теоретической основой более 
активного и эффективного применения на практике специальных 
методов, средств и приемов.

Анализ криминалистической литературы, посвященной мето-
дике расследования преступлений против личности2, а также изу-

1 По данным ГИАЦ МВД России, в 2013 г. в результате совершения преступлений 
2174 несовершеннолетних погибли, здоровью 2915 подростков причинен тяжкий вред, 
что, соответственно, на 1,6 % и 7,8 % превысило показатели 2012 г.

2 См., напр.: Абрамова С. Р. Методика расследования торговли несовершеннолетними, под-
мены ребенка и незаконного усыновления: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009; Дворкин А. И., 
Клочков В. Н. Похищение человека. Теория и практика расследования / под ред. В. П. Лав-
рова. М., 2008; Дубровина А. Н. Расследование похищений и подмена детей. М., 1988.

чение 180 уголовных дел о преступлениях, связанных с исчезнове-
нием 197 несовершеннолетних, показали, что дети нередко стано-
вятся жертвами убийств, зачастую сопряженных с изнасилованием 
или насильственными действиями сексуального характера, а также 
жертвами похищений и торговли несовершеннолетними.

Существуют уголовно-правовые и криминалистические осно-
вания выделения методики расследования преступлений, связан-
ных с исчезновением несовершеннолетних. К первым относятся:

1) общий для убийств, похищений и торговли несовершеннолет-
ними объект посягательства – особенности личности потерпевших;

2) составной характер квалификации:
 – убийство, сопряженное с похищением несовершеннолетнего 

(п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ);
 – убийство, совершенное с целью скрыть факт похищения не-

совершеннолетнего или его продажи (п. к ч. 2 ст. 105 УК РФ);
 – охватывание составом торговли людьми похищения несо-

вершеннолетнего в целях его продажи; закрепление в качестве ква-
лифицирующего признака заведомости знания преступником воз-
раста потерпевшего (п. д ч. 2 ст. 126 и п. б ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

В качестве криминалистических оснований следует отметить 
существенные совпадения в методиках расследования убийств, по-
хищений и торговли людьми таких криминалистических категорий, 
как личность потерпевшего, способ преступления, исходная след-
ственная ситуация – отсутствие потерпевшего и свидетелей, пред-
положительный характер обстоятельств, указывающих на признаки 
преступления, самовольного ухода и несчастного случая.

Пользуясь психологической незрелостью, а зачастую и беспо-
мощным состоянием жертв, преступники используют доверчивость 
несовершеннолетних, их неспособность к активному сопротивле-
нию в стрессовой ситуации, отсутствие жизненного опыта и совер-
шают указанные преступления преимущественно по сексуальным 
и корыстным мотивам.

В основе способов рассматриваемых преступлений лежит со-
крытие события преступления, посредством совершения убийства 
в условиях неочевидности, тайного захвата (завладения, вербовки) 
несовершеннолетнего, его последующего перемещения и сокрытия 
трупа потерпевшего (удержания похитителями либо укрыватель-
ства торговцами людьми несовершеннолетнего потерпевшего в при-
исканном месте). Преступники скрывают свою личность и связь 
с местом преступления, готовят сложные инсценировки, изучают 
образ жизни жертвы и создают видимость ее временного отсутствия 
по вымышленным причинам.
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Стремясь избежать уголовной ответственности, имея времен-
ное преимущество, преступник осуществляет подготовку к совер-
шению преступления, избирает такой его способ, использование 
которого позволит никогда не обнаружить потерпевшего («посто-
янное» противодействие будущему расследованию) либо отсро-
чить момент обнаружения пропавшего или его останков («времен-
ное» противодействие). В последнем случае он нередко рассчиты-
вает на утрату или уничтожение необходимых доказательств в ре-
зультате воздействия условий среды – погодных, биологических 
и других факторов – спустя какое-то время. Им подчас готовится 
ложное алиби или осуществляется маскировка факта совершения 
преступления путем создания представления о самовольном уходе 
ребенка из дома.

Установление корреляционных связей между личностями по-
терпевшего и преступника, местом, временем, способом соверше-
ния преступления способствует эффективной постановке и раз-
решению криминалистических задач в следственных ситуациях, 
в том числе задачи розыска потерпевшего – основного источника 
криминалистически значимой информации о событии преступле-
ния и лице, его совершившем. Обусловленные особенностями лич-
ности, действия несовершеннолетнего потерпевшего и преступни-
ка вносят изменения в окружающую обстановку, отражающиеся 
в следах на месте происшествия. Общие механизмы следообразо-
вания обуславливают применение сходных тактических приемов 
и правил работы со следами в зависимости от складывающихся 
следственных ситуаций. Исследование следов позволяет понять 
механизм, цель и мотив совершенного преступления, разработать 
общие методические рекомендации по раскрытию и расследованию 
рассматриваемых преступлений, организации взаимодействия, вы-
бору тактических приемов следственных действий и использова-
нию специальных знаний.

Первый структурно-информационный блок рассматриваемой 
криминалистической методики составляет криминалистическая ха-
рактеристика преступлений (убийств, похищений, торговли людь-
ми), связанных с исчезновением несовершеннолетних, которая 
находится в тесной связи со вторым блоком, включающим в свое 
содержание деятельность следователя в период возбуждения уго-
ловного дела, на этапах расследования; его работу по приостанов-
ленному и возобновленному производством уголовному делу, обе-
спечивающую реализацию назначения уголовного судопроизвод-
ства (ст. 6 УПК РФ) органами предварительного следствия.

Глава 1. Криминалистическая характеристика 
преступлений (убийств, похищений, торговли 
людьми), связанных с исчезновением 
несовершеннолетних

Как научная категория криминалистическая характеристика 
представляет собой информационную систему, состоящую из выяв-
ленных при изучении следственной практики криминалистически 
значимых и закономерно взаимосвязанных элементов.

Специфику криминалистической характеристики преступлений, 
связанных с исчезновением несовершеннолетних, образует систем-
ный характер и определенная преступной целью направленность дей-
ствий входящих в содержание способа рассматриваемых преступле-
ний. Так, во всех случаях убийств, похищений и торговли несовер-
шеннолетними, как говорилось выше, действия преступника направ-
лены на создание условий неочевидности события преступления для 
лиц, имеющих отношение к несовершеннолетнему потерпевшему, 
посредством совершения убийства в условиях неочевидности, тайно-
го захвата (завладения, вербовки), последующего перемещения и со-
крытия трупа потерпевшего (удержания похитителями либо укрыва-
тельства несовершеннолетнего потерпевшего в приисканном месте).

Структура криминалистической характеристики преступле-
ний, связанных с исчезновением несовершеннолетних, по нашему 
мнению, включает в свое содержание следующие элементы: 1) ти-
пичные данные о личности потерпевшего; 2) типичные данные 
о личности преступника; 3) данные о типичных способах соверше-
ния указанных преступлений; 4) данные об обстановке совершения 
преступления; 5) данные о мотивах и целях преступления; 6) дан-
ные об особенностях преступных групп, совершающих похищение 
несовершеннолетних и торговлю ими; 7) данные о связях исследуе-
мой группы преступлений между собой и с другими видами престу-
плений. Рассмотрим указанные элементы более подробно.

Исходя из родового объекта уголовно-правовой классифика-
ции преступлений против личности, связанных с исчезновением не-
совершеннолетних, одним из главных элементов криминалистиче-
ской характеристики следует считать именно личность несовершен-
нолетнего потерпевшего. В общем представлении личность – это со-
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вокупность физических, психологических и социальных признаков, 
отображающих свойства индивида.

Несовершеннолетние потерпевшие являются важнейшим ис-
точником криминалистически значимой информации, они пред-
стают перед исследователем, во-первых, как объект, характеризу-
ющийся рядом физических и биологических признаков, которые 
соответствуют подсистемам функционально-динамических, морфо-
логических и субстанциональных элементов, выделяемых в струк-
туре жертвы преступления; во-вторых, как субъект, обладающий на-
бором личностных качеств и свойств (психологического, социаль-
но-психологического характера), воспринимающий и передающий 
информацию, которая может иметь как ориентирующее, так и дока-
зательственное значение.

При изучении личности несовершеннолетнего потерпевшего 
как элемента криминалистической характеристики необходимо со-
бирать следующие данные:

1) социально-демографические признаки (пол, возраст, образо-
вание, место жительства, социальный статус); нравственные качества 
(потребности, ценностные ориентации, привычки); психологические 
свойства (умственное развитие, эмоциональность, темперамент);

2) данные об образе жизни и связях пропавшего несовершен-
нолетнего, близких родственников, членов семьи, не являющихся 
родственниками, и др.;

3) признаки виктимности потерпевшего (аморальное либо ри-
скованное поведение, неосмотрительность).

Изучение личности несовершеннолетнего, пропавшего без ве-
сти, позволяет установить наличие и характер связи между потер-
певшим и преступником (семейные взаимоотношения либо иная 
взаимозависимость), значительно влияющей на цель, мотив, способ 
и обстановку совершения преступления. Исследование образа жиз-
ни пропавшего, его связей, обстоятельств исчезновения, обстановки 
в месте последнего нахождения важно для составления психоло-
гического портрета неизвестного преступника, выдвижения след-
ственных и следственно-розыскных версий, выбора тактических 
приемов проведения следственных действий (осмотра места проис-
шествия, допроса свидетелей, подозреваемого, обвиняемого, выем-
ки) и оперативно-розыскных мероприятий.

При расследовании рассматриваемых преступлений всегда необ-
ходимо установить место последнего нахождения пропавшего, обсто-
ятельства его исчезновения, высказываемые намерения, образ жизни, 
привычки, маршрут движения, родственные и иные связи, характер 
взаимоотношений в семье (учебном заведении и других социальных 

группах); наличие денежных средств, иных предметов у потерпевше-
го, которые могли привлечь внимание преступников и др.

Зная маршрут движения несовершеннолетнего, пропавшего без 
вести, необходимо сразу после осмотра его места жительства (по-
следнего местонахождения) продолжить обследование объектов на 
предполагаемом маршруте в целях установления очевидцев (свиде-
телей), обнаружения места преступления и следов (сперма, кровь, 
слюна, волосы, труп, одежда пропавшего и др.); места, где сокрыт 
труп либо удерживается потерпевший.

Изучение материалов уголовных дел показывает, что выбор 
преступником места, времени и способа преступления осуществля-
ется с учетом психофизических особенностей жертвы. Преступ-
ники используют такие черты личности несовершеннолетних, как 
доверчивость, беспрекословное подчинение малознакомому взрос-
лому, физическую слабость, неспособность к активному сопро-
тивлению в стрессовой ситуации. Например, 2 мая 2012 г. гражда-
нин Ш., подыскивая в г. Калининграде жертву похищения с целью 
получения денежного выкупа, в 13 часов заметил П., 15 лет, иду-
щую к своему дому. Проследив за П., преступник выяснил номер 
ее квартиры. На следующий день, взяв большую сумку, скотч, сто-
ловый нож и наручники, Ш. устроил засаду в подъезде указанного 
дома. Около 14 ч., когда П. вышла из лифта на лестничную площад-
ку, преступник, угрожая ножом, схватил потерпевшую, обмотал ее 
голову и ноги скотчем, надел наручники, после чего засунул жерт-
ву в сумку. Однако вышедший в это время из соседней квартиры 
гражданин Ц. стал выяснять у Ш., кто он и чем занимается. Услы-
шав знакомый голос, П. привлекла внимание Ц. движением тела 
и голосом. Испугавшись, преступник скрылся, похищенная была 
освобождена1.

Исследователи отмечают, что взрослый человек практически 
в 100 % случаев оказывает влияние на малолетнего своим возрас-
том, обманом или угрозами, за счет чего подавляет психику ребен-
ка, а тот, в свою очередь, практически беспрекословно подчиняется 
ему. Несовершеннолетние нередко не способны к самостоятельной 
адекватной оценке ситуации, им также не свойственна осторож-
ность при посещении потенциально опасных мест. Такое поведение 
ребенка зачастую обусловлено возрастными психологическими ре-
акциями, низким социальным уровнем семьи, отсутствием одного 
из родителей, ненадлежащим исполнением обязанности по воспита-
нию ребенка, проявлениями семейно-бытового насилия и т. п.

1 Архив Ленинградского районного суда г. Калининграда. Уголовное дело № 1-521/2012.
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Структура характеристики личности несовершеннолетнего 
потерпевшего может меняться в зависимости от возрастного пери-
ода его жизни. Например, если преступления совершаются в отно-
шении новорожденного, то данные о его личности будут включать 
только некоторые сведения (пол, возраст, место жительства, данные 
об образе жизни членов семьи).

В результате изучения 180 уголовных дел, возбужденных по 
факту исчезновения 197 несовершеннолетних, нами установле-
но, что дети и подростки женского пола пропадают без вести чаще 
(62 %), чем мужского (38 %). В большинстве случаев это связано 
с совершением убийств, сопряженных с преступлениями против по-
ловой свободы и половой неприкосновенности личности.

Анализ возраста потерпевших показал, что наиболее часто пре-
ступления, связанные с исчезновением несовершеннолетних, совер-
шаются в отношении малолетних от семи до 11 лет (32,8 %). Далее 
следуют несовершеннолетние потерпевшие от 15 до 18 лет (26,3 %), 
затем подростки от 12 до 14 лет (24,3 %) и дети от одного года до 
шести лет (13 %).

Нередко серийные преступники совершали преступления толь-
ко в отношении несовершеннолетних определенной возрастной 
категории. Например, Р., совершивший в период с 2001 по 2006 г. 
на территории Калининградской области 16 убийств, выбирал в ка-
честве жертв несовершеннолетних школьного возраста, женского 
пола, худощавого телосложения, небольшого роста (130–150 см), 
передвигавшихся пешком по обочинам автодорог1.

При выдвижении версий во время расследования торговли не-
совершеннолетними, нередко сопряженной с их похищением, сле-
дует учитывать, что, когда ребенок приобретается для создания 
полной семьи, предпочтение отдается новорожденным либо мало-
летним детям, имеющим и хорошую наследственность, здоровым. 
Продавцы и покупатели таких детей заранее планируют преступле-
ние и оказывают активное противодействие расследованию.

Так, 20 мая 2014 г. гражданка И. отказалась от родительских 
прав и вернула в роддом новорожденного Матвея, родившегося 
12 мая 2014 г. В результате ребенка поместили в палату детского 
отделения ЦРБ г. Дедовска Московской области, откуда 17 июня 
2014 г. он был похищен неизвестной женщиной. По данному фак-
ту ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 126 УК РФ. Со слов свидетелей установлены приметы 

1 Архив Следственного комитета РФ по Калининградской области. Уголовное дело 
№ 10777 от 30 декабря 2001 г.

и составлен фоторобот подозреваемой. Только в сентябре 2014 г. по 
подозрению в похищении Матвея задержана его биологическая ба-
бушка и ее сожитель, работавший санитаром в указанной больнице, 
которые на допросе признались в похищении новорожденного и его 
продаже неизвестным, личность которых осталась пока неустанов-
ленной. Истринским городским судом подозреваемым избрана мера 
пресечения – заключение под стражу1.

Для вовлечения в совершение преступлений (краж, произ-
водства и сбыта наркотических средств и др.) приобретаются дети, 
не достигшие возраста уголовной ответственности (как правило, 
до 14 лет). Дети безработных родителей, нелегальных мигрантов, 
дети из многодетных семей, беспризорники от шести до 18 лет при-
обретаются с целью трудовой эксплуатации в сельском хозяйстве, 
нелегальных швейных цехах и др. Жертвами сексуальной эксплу-
атации, как правило, являются дети из семей алкоголиков (нарко-
манов), воспитанники детских домов, беспризорники. В целях во-
влечения в сферу порнобизнеса продаются малолетние от восьми 
до 14 лет и подростки 15–17 лет. Заметим, что 90 % похищенных 
и проданных в притоны, находящиеся за рубежом, – девушки из со-
циально неблагополучных семей, подвергавшиеся в них насилию2.

При приобретении несовершеннолетнего с целью изъятия орга-
нов для трансплантации основным критерием является состояние 
его физического здоровья.

Данные об образе жизни и связях (личных, родственных, бы-
товых) потерпевшего и его родителей имеют значение при установ-
лении личности преступника, местонахождения ребенка, способа 
совершения преступления. Установление зависимости родителей 
(усыновителей) от преступников (содержателей притонов, членов 
организованных групп и преступных сообществ и др.) позволяет 
предположить покупку несовершеннолетнего указанными лицами 
для его вовлечения в совершение преступления, трудовой или сек-
суальной эксплуатации, последующей перепродажи.

Согласно изученным нами уголовным делам, более полови-
ны несовершеннолетних, пропавших без вести, до исчезновения 
проживали в полной семье (54 %) либо неполной семье с матерью 
(41 %). Кроме того, в 30 % случаев в неполной семье проживал со-
житель или сожительница одного из родителей. Большинство по-
терпевших в возрасте до 14 лет были членами неблагополучных се-

1 Рос. газ. 2014. 26 июня.
2 Торговля людьми в Калининградской области: постановка проблемы, противодей-

ствие, профилактика / отв. ред. Т. С. Волчецкая. Вильнюс, 2007. С. 79.
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мей, что могло стать фактором, обусловившим виктимность детей. 
В таких семьях взаимоотношения родственников носили конфликт-
ный характер, должного внимания воспитанию несовершеннолет-
них не уделялось.

Важно также отметить, что в возрасте от 15 до 18 лет проис-
ходит нравственно-психическое формирование личности, негатив-
ными проявлениями которого является отрицание норм морали, 
стремление все испытать на собственном опыте, игнорирование 
замечаний взрослых. Это период окончания школы и поступления 
в учебные заведения профессионального образования. В результате 
меняется круг общения, появляются новые связи, утрачивается ро-
дительский контроль.

На основании данных о возрасте потерпевшего можно выдви-
гать версии о личности возможного преступника, его облике, чертах 
психологического портрета и т. п.

Так, если потерпевший не достиг возраста 14 лет, крайне мало-
вероятно, что преступление могло быть совершено его ровесником. 
Круг общения у таких потерпевших узок и ограничивается членами 
семьи, близкими родственниками и одноклассниками, как правило, 
своего пола.

Изучение материалов уголовных дел о преступлениях против 
личности малолетних показало, что преимущественно такие престу-
пления совершаются взрослыми мужчинами, в том числе имеющи-
ми семьи. Приобретенный опыт общения с детьми такие преступни-
ки применяют для обмана ребенка.

Несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет имеют значи-
тельно более широкий круг общения, соответственно к их убийству 
(похищению, продаже) могут быть причастны как сверстники, так 
и взрослые лица.

Изучение образовательного уровня потерпевших показало, что 
18,3 % несовершеннолетних были дошкольного возраста; 24,3 % 
учились в начальных классах; 19,3 % – в 5–6 классах; 22,3 % – 
в 7–9 классах; 10 % учились в старших классах средней школы; 
5,6 % несовершеннолетних потерпевших на момент исчезновения 
обучались в училищах (колледжах, вузах и т. д.). Среди последних 
большинство составили девушки, прибывшие после окончания 
школы из других населенных пунктов.

Таким образом, большинство потерпевших (82 %) – учащиеся 
младших и средних классов средней школы, имеющие низкий об-
разовательный уровень. Поэтому поступление сообщения об ис-
чезновении малолетнего (подростка) должно рассматриваться как 
обстоятельство, свидетельствующее о признаках преступления, 

и иметь определяющее значение при принятии решения о возбуж-
дении уголовного дела.

В ходе расследования преступлений, связанных с исчезновени-
ем несовершеннолетних, обязательным является изучение социаль-
но-ролевого статуса и рода занятий потерпевших. Следователь дол-
жен стремиться найти корреляционные связи между элементами 
криминалистической характеристики, установить связи потерпев-
шего, выдвинуть версии о личности возможного преступника, моти-
вах совершения преступления, местонахождении потерпевшего (его 
трупа) и т. п.

Из материалов изученных уголовных дел следует, что 72 % по-
терпевших являлись учащимися школы; 11 % – малолетними, по-
стоянно находящимися дома; 7 % – малолетними, посещающими 
детское дошкольное учреждение; 6 % – учащимися училищ, техни-
кумов, колледжей, студентами вузов; 6 % работали на предприяти-
ях, в организациях, у частных лиц; 4 % не имели определенного за-
нятия; 3 % были инвалидами.

В том случае, когда пропавший новорожденный (малолетний) 
постоянно находился дома, можно предположить, что к его исчез-
новению причастны родственники, совершившие убийство либо 
продажу потерпевшего. В рамках проверки указанной версии не-
обходимо выяснить обстановку и материальный уровень семьи, ха-
рактеристику ее членов, где принимались роды, состояние здоровья 
ребенка перед исчезновением, где осуществлялось его медицинское 
обслуживание и где он был поставлен на учет, не предлагали ли род-
ственники продать ребенка и т. д.

Анализ показал, что 77 % несовершеннолетних потерпевших 
пропали без вести в городе, 23 % на территории иных муниципаль-
ных образований. Это можно объяснить тем, что в городе сосредо-
точено более значительное, чем на селе число лиц, ранее судимых 
за совершение насильственных преступлений, участников органи-
зованных групп и преступных сообществ; мест концентрации лиц, 
ведущих антиобщественный образ жизни, и социально опасных 
психически больных (сексуальных маньяков, педофилов и др.).

Важным является вопрос о характеристике несовершеннолет-
него, пропавшего без вести, в быту, по месту учебы и т. д., о его фи-
зической возможности оказать сопротивление. Данная информация 
может быть источником версий о причинах исчезновения потерпев-
шего и причастных к этому лицах, возможных телесных поврежде-
ниях, причиненных преступнику. Если потерпевший употреблял 
алкоголь, наркотики, имел склонность к азартным играм, состоял 
на учете в органах внутренних дел, был участником организованной 
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преступной группировки, имел судимость, можно предположить, 
что он стал жертвой преступления в результате спровоцированной 
им конфликтной ситуации, мести соучастников и т. п.

Согласно изученным нами уголовным делам, несовершеннолет-
ние, пропавшие без вести, в подавляющем большинстве характери-
зовались положительно. Только 3 % потерпевших имели судимость 
либо привлекались к уголовной ответственности. Состояли на учете 
в отделе по предупреждению преступлений среди несовершенно-
летних территориального органа МВД России 8 %; в психоневроло-
гическом диспансере – 4,6 %; имели приводы в органы внутренних 
дел (доставлялись в центр временной изоляции несовершеннолет-
них правонарушителей) 3 % потерпевших. В момент исчезновения 
93,5 % потерпевших были трезвыми, 6 % находились в состоянии 
алкогольного, 0,5 % – наркотического опьянения.

Знание об отношении потерпевшего к алкоголю и наркотикам 
является важным для установления обстоятельств совершения 
преступления и личности возможного преступника: возможно, это 
лицо, с которым потерпевший употреблял алкоголь (наркотики) 
либо у которого приобретал наркотические средства.

Одним из важнейших также является вопрос о привычных 
маршрутах движения несовершеннолетнего, пропавшего без ве-
сти. Знание таких маршрутов позволяет выдвинуть версии о месте 
встречи потерпевшего с преступником, кто мог быть свидетелем 
контакта, где могли остаться следы потерпевшего и преступника. 
Изучение уголовных дел показало, что в большинстве случаев пре-
ступление совершалось в условиях неочевидности, нередко данные 
условия были созданы в результате действий преступника.

Необходимо выявить возможные конфликты с членами семьи 
(родственниками) и другими лицами; предрасположенность пропав-
шего к посещению ночных клубов, завязыванию знакомств с лицами 
другого пола, совершению краж, посещению малолюдных мест (го-
родские окраины, лесные массивы, кладбища, свалки и т. д.); наличие 
опасных увлечений (ныряние в водоемы, прыжки с высоты и др.).

Изучение уголовных дел показало, что в подавляющем боль-
шинстве случаев поведение потерпевших было правомерным, одна-
ко в силу доверчивости они не оценили опасность ситуации, пред-
шествующей преступлению, либо сразу подверглись прямому на-
силию (удушение рукой, удавкой; удар по голове палкой, гаечным 
ключом и др.; угроза оружием, психическое воздействие и т. п.). 
В тех случаях, когда преступником являлся член семьи (например, 
сожитель матери), несовершеннолетние не могли предполагать, что 
станут жертвой преступления.

Важным элементом криминалистической характеристики по-
терпевшего является связь потерпевшего с преступником. Она мо-
жет выражаться в том, что потерпевший и преступник были знако-
мы до совершения преступления, были родственниками, друзьями. 
Связь между потерпевшим и преступником может носить доброже-
лательный, нейтральный либо конфликтный характер.

Например, 23 июля 2005 г. около 11 часов Г., 13 лет, ушла из 
дома в пос. Сальское Зеленоградского района Калининградской 
области на прогулку и не вернулась. С 14 часов мать безрезультат-
но искала дочь в поселке, после чего сообщила об ее исчезновении 
в милицию.

Проверкой установлено, что Г. каждый день ухаживала за ло-
шадьми на конюшне, дорога к которой проходила по аллее яблоне-
вого сада. В результате поисковых мероприятий в яблоневом саду 
в 500 м от ул. Садовая пос. Сальское обнаружен скрытый под слоем 
травы труп пропавшей с признаками насильственной смерти (уду-
шение и ножевые ранения в область грудной клетки). На трупе от-
сутствовала обувь.

В ходе расследования по уголовному делу получены показания 
свидетелей о том, что у Г. был конфликт с Н., 23 лет, который пы-
тался за ней ухаживать, предлагал выйти за него после совершен-
нолетия замуж. Получив в ответ решительный отказ, он продолжал 
преследовать несовершеннолетнюю.

На допросе Н. признался в убийстве Г., совершенном в день ее 
исчезновения в яблоневом саду. Со слов преступника, он поджидал 
девушку на аллее. Встретив, предложил Г. помириться, но она оскор-
била его, а также сообщила, что изменила ему с другим. В присту-
пе ярости Н. схватил несовершеннолетнюю и, затащив вглубь сада, 
стал душить и наносить ей удары ножом. После наступления смерти 
переместил труп с места убийства и скрыл его в траве. Упавшие при 
этом с ног трупа туфли Н. закопал в землю на территории сада.

Вина Н., наряду с другими доказательствами, была подтвержде-
на проверкой показаний на месте, в ходе которой преступник указал 
место, где закопал обувь убитой. Приговором Зеленоградского рай-
онного суда Калиниградской области преступник осужден по ч. 1 
ст. 105 УК РФ к лишению свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима1.

Доброжелательные, нейтральные отношения позволяют пре-
ступнику ввести несовершеннолетнего в заблуждение относительно 
своих намерений.

1 Архив Зеленоградского районного суда. Уголовное дело № 1-172/2005.
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Согласно изученным нами уголовным делам, из 105 детей, пре-
ступления в отношении которых были раскрыты, примерно в по-
ловине случаев жертва и преступник не имели родственной связи 
и только лишь в четверти случаев находились в родственных отно-
шениях; в 30 % случаев не были знакомы.

Проведенное исследование позволило определить типовой пор-
трет несовершеннолетнего, пропавшего без вести: ребенок от семи 
до 11 лет либо от 15 до 18 лет, проживавший в полной семье или 
с матерью; в половине случаев не имевший родственных отношений 
с преступником, но нередко ранее с ним знакомый.

Выявление специфики личности преступника (убийцы, похи-
тителя, продавца или покупателя несовершеннолетнего) как эле-
мента криминалистической характеристики рассматриваемых пре-
ступлений способствует повышению эффективности раскрытия 
преступления и розыска подозреваемого (обвиняемого), выдвиже-
нию следственных, в том числе следственно-розыскных, версий; вы-
бору тактики следственных действий и использованию специаль-
ных знаний; выявлению и устранению причин и условий, способ-
ствовавших совершению преступления.

Содержание криминалистической характеристики личности 
преступника образуют социально-демографические и нравственно-
психологические признаки, а также их закономерные связи с дру-
гими элементами криминалистической характеристики преступле-
ний: личность потерпевшего, время, место, способ и механизм пре-
ступления в целом.

К показателям социально-демографического характера целесоо-
бразно отнести пол, возраст, образование, профессию или род занятий, 
семейное положение, место жительства, социальное происхождение, 
социальную роль в общественно-политической жизни, сфере граждан-
ских отношений, производстве, семейно-бытовой сфере. Нравственно-
психологическими, являются такие признаки, как уровень умственно-
го развития, интеллект, способности, навыки и умения, эмоциональ-
ность, волевые качества, а также нравственные качества (интересы 
и потребности, ценностные ориентации, отношение к различным соци-
альным и моральным ценностям, наклонности и привычки).

На первоначальном этапе расследования для установления ин-
дивидуализирующих личность преступника признаков исследуются 
обнаруженные в ходе следственных действий следы пальцев рук, био-
логические объекты (кровь, сперма, слюна, волосы), а также черты 
внешности, профессиональные навыки, умения преступника и т. д.

Как явствует из изученных уголовных дел, среди лиц, привле-
ченных к уголовной ответственности, 78,5 % – лица мужского пола, 

21,5 % – женского. В 8 % случаев это была преступная группа, в ко-
торую входили и мужчины, и женщины. На момент совершения зло-
деяния 56 % преступников было от 22 до 40 лет, 20 % – от 41 года 
до 50 лет, 16 % – от 14 до 18 лет, 8 % – от 19 лет до 21 года.

Таким образом, преступления, связанные с исчезновением не-
совершеннолетних, наиболее часто (52 %) совершаются мужчинами 
зрелого возраста от 22 до 40 лет. Поэтому при установлении среди 
круга заподозренных (подозреваемых) лиц указанной половозраст-
ной группы, следует особенно внимательно проверить их алиби 
и наиболее полно собрать характеризующий их материал. При этом 
следует учитывать, что две трети лиц, совершивших преступления 
(66,4 %), проживали в одном с потерпевшим населенном пункте.

Важным обстоятельством, позволяющим установить преступ-
ника, является также то, что две трети рассматриваемых престу-
плений совершаются одинокими (холостыми либо разведенными) 
мужчинами (65,5 %). В связи с этим следует особо отметить, что 
мужчины, проживающие в гражданском браке (12,6 %), зачастую 
совершали преступления в отношении детей сожительницы, рож-
денных от прежнего брака.

При расследовании уголовного дела существенное значение 
имеет наличие или отсутствие трудовой занятости у заподозренно-
го (подозреваемого, обвиняемого). По месту работы можно устано-
вить свидетелей, которым преступник рассказывал о совершенном 
преступлении, а также обладающих сведениями о его связях. Уста-
новив круг общения преступника, можно установить других свиде-
телей, которым известны обстоятельства преступления.

Изучение отношения преступников к труду показало, что пре-
ступления, связанные с исчезновением несовершеннолетних, пре-
имущественно совершаются лицами без определенных занятий 
(72,3 %). Работали 26 % таких лиц. Находились на пенсии – 1,7 %.

Знание социального положения преступника имеет существен-
ное значение для установления способа подготовки, совершения 
и сокрытия преступления, определения возможных мест нахож-
дения его следов, установления свидетелей, выбора тактики след-
ственных действий.

Проверка по учетам показала, что 24 % преступников состояли 
на учете в наркологическом диспансере, 9 % – в психоневрологи-
ческом диспансере, около половины имели судимость либо ранее 
привлекались к уголовной ответственности. Во время совершения 
преступления 66 % преступников находились в трезвом состоянии; 
в состоянии алкогольного опьянения – 31 %, в состоянии наркоти-
ческого опьянения – 1 %; невменяемы были 2 %.
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Таким образом, более трети лиц, совершивших преступления, 
связанные с исчезновением несовершеннолетних, имели алкоголь-
ную (наркотическую) зависимость и психические отклонения, тог-
да как остальные (65,5 %) не имели отклонений в психике. Следо-
вательно, состояние заподозренного в период исчезновения ребенка 
не является четким критерием причастности или непричастности 
к преступлению, так как в большинстве случаев их совершению 
предшествует тщательная подготовка.

Рассматриваемые преступления совершают примерно в равной 
доле как ранее не судимые, так и лица, имеющие судимость. Про-
цент рецидивистов среди них (25 %) значительно выше общего про-
цента таких лиц (ежегодного по России).

Если говорить о торговле несовершеннолетними, то следует 
вспомнить, что акт купли-продажи несовершеннолетнего предпола-
гает наличие как минимум двух субъектов преступления – продавца 
и покупателя.

Потенциальных продавцов несовершеннолетних можно услов-
но разделить на три категории.

1. Работники детских, медицинских учреждений, органов со-
циального обеспечения – лица в возрасте от 25 до 45 лет, имеющие 
медицинское или педагогическое образование, совершившие пре-
ступление в составе группы лиц по предварительному сговору.

2. Родители (усыновители, опекуны), занятые неквалифици-
рованным низкооплачиваемым трудом, не имеющие должного ма-
териального достатка (многодетные, матери-одиночки, молодые 
родители, желающие избавиться от нежеланного новорожденного), 
ведущие антиобщественный образ жизни (алкоголики, наркоманы). 
Типичный возраст таких продавцов в случае продажи новорожден-
ных – от 15 до 36 лет; в случае продажи малолетних – от 25 до 50 лет.

3. Преступники, специализирующиеся на торговле завербо-
ванными либо похищенными несовершеннолетними. Такие престу-
пления, как правило, совершаются в группе, активными участника-
ми (организаторами, исполнителями, пособниками и др.) которой 
могут быть лица, ранее судимые, с отрицательными жизненными 
установками.

В свою очередь, в зависимости от целей, преследуемых при по-
купке несовершеннолетнего, преступников, выступающих в каче-
стве покупателей несовершеннолетних, можно распределить на не-
сколько групп.

1. Лица, приобретающие новорожденного (малолетнего) для 
создания полноценной семьи (семейные пары или одинокие люди, 
не имеющие своих детей). Как правило, это люди старше 30 лет, об-

разованные, имеющие достаточные материальные возможности для 
содержания и воспитания ребенка. Среди них могут быть лица, ко-
торые не имеют возможности официально усыновить ребенка, на-
пример по состоянию здоровья.

2. Лица, приобретающие несовершеннолетнего для эксплуата-
ции и извлечения прибыли:

 – «арендующие» младенцев для попрошайничества («мадонны 
с младенцами»);

 – сутенеры, занимающиеся организацией детской проституции;
 – занимающиеся производством детской порнографии.

Указанные лица могут вести свой «бизнес» самостоятельно 
либо быть членами организованных групп (преступных организа-
ций). Как правило, многие из них ранее привлекались к админи-
стративной или уголовной ответственности. Уровень образования 
таких лиц может быть разным. Лицами, занимающимися производ-
ством детской порнографии, могут быть профессиональные фото-
графы, режиссеры, кинооператоры и др., имеющие постоянное ме-
сто работы и оборудованную студию.

3. Лица, покупающие детей для удовлетворения своих сексу-
альных потребностей, использования в качестве прислуги. Они мо-
гут характеризоваться окружающими как положительные и успеш-
ные люди, скрывая свои нравственные и сексуальные ориентации.

4. Лица, приобретающие детей с целью изъятия у них органов 
для трансплантации. Ими могут посредники между похитителями 
(продавцами) несовершеннолетнего и больными, нуждающимися 
в пересадке органов и тканей, врачи-трансплантологи.

Для эффективного планирования расследования и тактики 
проведения отдельных следственных действий важное значение 
имеет сбор характеризующего материала на подозреваемых (обви-
няемых). Согласно изученным нами уголовным делам, только 8,4 % 
лиц, совершивших преступления, характеризовались по месту жи-
тельства положительно.

На основании вышеизложенного типовой портрет преступни-
ка выглядит следующим образом: мужчина 22–40 лет, с невысо-
ким уровнем образования, одинокий, не работающий, нередко на-
ходящийся в нетрезвом виде, характеризующийся отрицательно, 
постоянно либо временно проживающий в населенном пункте, где 
совершено преступление; среди них довольно высок процент реци-
дивистов.

Специфику способа совершения рассматриваемых преступле-
ний формирует системный характер и, определенная преступной 
целью, направленность действий, входящих в его содержание. Во 
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всех случаях убийств, похищений и торговли людьми, связанных 
с исчезновением несовершеннолетних, действия преступников на-
правлены на сокрытие события преступления и своей личности; 
создание условий острого дефицита исходной информации о судьбе 
и местонахождении потерпевших.

Важным обстоятельством является то, что типичные способы 
рассматриваемых преступлений зависят от вида преступления, свя-
занного с исчезновением несовершеннолетнего. В случае убийства – 
лишение несовершеннолетнего жизни, перемещение и сокрытие 
трупа. В случае похищения несовершеннолетнего – тайный захват, 
перемещение и удержание похищенного в месте, приисканном по-
хитителями. При совершении убийства, сопряженного с похище-
нием несовершеннолетнего, тайный захват и перемещение жертвы, 
являясь обязательными элементами способа похищения, входят 
в содержание способа убийства, совершаемого в условиях неоче-
видности с последующим сокрытием трупа. В свою очередь, способ 
совершения торговли несовершеннолетними включает тайную вер-
бовку, перевозку и укрывательство потерпевшего в приспособлен-
ном для этого тайном месте. В период удержания (укрывательства) 
преступник блокирует все возможные действия потерпевшего по 
освобождению либо вызову помощи (угрозы, изъятие средств мо-
бильной связи, запирание в помещении, связывание и т. д.).

К числу факторов, влияющих на выбор способа совершения 
преступления, относятся в первую очередь особенности личности 
преступника и потерпевшего, обстановки, сложившейся к моменту 
совершения преступления.

Как показало наше исследование, в 15,3 % случаев убийств кон-
такт преступника с потерпевшим происходил вне жилища несовер-
шеннолетнего.

Убийство чаще всего совершается путем непосредственного 
физического воздействия на организм потерпевшего (нанесение те-
лесных повреждений, несовместимых с жизнью, удушение, утопле-
ние в водоеме, отравление и т. д.) нередко с использованием средств 
(для перемещения и сокрытия трупа) и орудий преступления (нож, 
удавка, палка, монтировка, гаечный ключ, топор и т. п.).

Для раскрытия убийства, связанного с исчезновением несо-
вершеннолетнего, необходимо произвести следственные действия 
(осмотр, обыск и др.) в местах, где был замечен или мог находиться 
пропавший ребенок, а также провести широкомасштабные розыск-
ные мероприятия (проверка вероятного маршрута движения, проче-
сывание местности, подворный и поквартирных обход и т. п.) с при-
влечением весьма значительных людских и технических ресурсов.

Так, в марте 2007 г. в г. Благовещенске Амурской области в днев-
ное время пропал без вести несовершеннолетний Л., 12 лет. В момент 
исчезновения розыскиваемый имел при себе велосипед импортного 
производства, аудиоплеер и сотовый телефон. При проведении под-
ворного и поквартирного обхода были установлены свидетели, заме-
тившие Л. вместе с несовершеннолетним К., 15 лет, идущими в сторо-
ну одного из расположенных во дворе многоквартирных домов. При 
осмотре подвала указанного дома в одной из заброшенных кладовых 
был обнаружен свежевыкрашенный пол, на стенах – следы пятен ве-
щества, похожего на кровь. После поднятия досок пола обнаружен 
труп Л. со следами ножевых ранений. При освидетельствовании К. 
были обнаружены следы краски на руках и крови на одежде. В ходе 
допроса К. сообщил, что, гуляя во дворе дома, заметил Л., катающего-
ся на новом импортном велосипеде. С целью завладения велосипедом 
К. решил убить его владельца ножом. Под предлогом якобы имеюще-
гося намерения покупки велосипеда К. заманил Л. в подвал соседнего 
дома, где совершил убийство малолетнего, спрятал труп под полом 
кладовой и попытался скрыть следы преступления. Похищенное изъ-
ято. Преступник осужден по п. в ч. 4 ст. 162, п. з ч. 2 ст. 105 УК РФ1.

Таким образом, изучив данные о личности потерпевшего и предпо-
лагаемого преступника, оценив сложившуюся обстановку, следователь 
может получить данные о способе и мотиве совершения преступления.

Согласно изученным делам, в 40 % случаев убийство несовер-
шеннолетнего было сопряжено с изнасилованием либо насиль-
ственными действиями сексуального характера (п. к ч. 2 ст. 105 УК 
РФ). Такое убийство может иметь место в процессе изнасилования 
(п. а ч. 3 и п. б ч. 4 ст. 131 УК РФ) и насильственных действий сек-
суального характера (ст. 132 УК РФ) с целью их скрыть и из мести 
за оказанное жертвой сопротивление.

Если говорить о похищении несовершеннолетних, следует от-
метить, что из всех возрастных групп похищенных малолетние до 
11 лет составляют 1,5 %; несовершеннолетние от 11 до 18 лет – 15 %.

В содержание способа указанного преступления входят следую-
щие элементы:

1. Подготовка преступления: формирование умысла и опреде-
ление цели преступления, выбор жертвы, подготовка места ее на-
сильственного удержания, выбор способа захвата, подбор соучаст-
ников, составление плана похищения, распределение ролей, подго-
товка орудий преступления, транспортных средств и средств маски-
ровки внешности, меры противодействия расследованию.

1 Архив Амурского областного суда. Уголовное дело № 728337/2007.
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2. Совершение преступления: захват, перемещение (транспор-
тировка), удержание, предъявление требований, достижение целей 
похищения, возможное совершение преступления, умысел на кото-
рые возник в период удержания похищенного, наступившие послед-
ствия, наличие причинной связи между ними.

3. Сокрытие преступления: действия по сокрытию следов пре-
ступления в широком смысле этого слова, реализация мер противо-
действия расследованию. Например, частая смена мест удержания 
похищенного; приискание посредника для ведения переговоров 
с родственниками жертвы; безопасного для преступников способа 
получения выкупа; воздействие на свидетелей и др.

Кроме того, похитители стремятся совершить похищение в усло-
виях, исключающих появление свидетелей, что само по себе обеспе-
чило бы условия неочевидности и сокрытие следов преступления.

При выборе способа похищения преступники исходят из по-
ловозрастных и психологических характеристик личности несовер-
шеннолетних жертв, их физических особенностей, доверчивости, 
степени коммуникабельности, характера и образа жизни; учитыва-
ют распорядок дня, наиболее часто посещаемые места, обычное вре-
мя ухода из дома и возвращения домой и т. д.

Как показало изучение уголовных дел, похищение несовершен-
нолетних нередко совершалось с целью удовлетворения сексуальных, 
садистских и других низменных потребностей преступников и даль-
нейшей сексуальной эксплуатации жертв. Выбор жертвы был осно-
ван на том, что ребенок не мог оказать сопротивления преступнику.

Специфика похищения, связанного с исчезновением несовер-
шеннолетних, также обусловлена тем, что захват несовершеннолет-
них потерпевших обычно осуществлялся путем обмана, основанного 
на доверчивости и природном любопытстве малолетнего (подростка).

В редких случаях применение физической силы осуществля-
лось с целью предупреждения сопротивления потерпевшего и его 
быстрого удаления с места захвата. При этом насилие, имевшее ме-
сто при захвате, продолжалось и во время транспортировки, когда 
потерпевшим чаще всего надевали повязку на глаза, угрожали убий-
ством, реже наносили побои, укладывали на дно салона (в багажник) 
автомобиля.

Во всех случаях на похищенных несовершеннолетних оказыва-
лось психологическое воздействие, в ходе которого жертве угрожа-
ли убийством, демонстрировали оружие, предметы пыток, лишали 
воды и пищи, унижали честь и достоинство ребенка. Для связи с род-
ственниками похищенного похитители чаще всего использовали мо-
бильный телефон. В основном телефонные переговоры сводились 

к обсуждению размера денежного выкупа, срока выплаты и способа 
передачи денег. Иногда требования преступников сопровождались 
угрозами применить насилие к похищенному или убить его, особенно 
тогда, когда родственникам не удавалось собрать требуемую сумму1.

Способ преступления зависит от времени, места и обстановки 
совершения преступления.

Существенное значение в рассматриваемых нами случаях имеет 
не только время захвата похищенного (дневное, вечернее и т. д., день 
недели и проч.), время его перемещения и удержания, но и время, 
затраченное на подготовку к совершению преступления, прошедшее 
с момента захвата похищенного и до момента появления информа-
ции о преступлении в правоохранительных органах.

Фактор времени необходимо учитывать при планировании след-
ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, выборе так-
тических приемов, установлении связей между обстоятельствами, име-
ющими значение для дела, учете изменений следов преступления и т. п.

Время перемещения похищенного от места захвата до места на-
сильственно удержания в зависимости от расстояния между ними, 
используемого транспорта колебалось от нескольких десятков ми-
нут до семи – десяти суток; время насильственного удержания – от 
одного дня до трех месяцев. Практике известны случаи удержания 
похищенных несовершеннолетних до двух лет и более.

Под местом похищения несовершеннолетнего следует пони-
мать не только место его захвата, но и место его перемещения, удер-
жания, получения выкупа. Чаще всего это место жительства потер-
певшего, дорога, шоссе, улица; реже – территория, прилегающая 
к его жилищу, место проведения досуга, открытая местность.

Место насильственного удержания похищенного преступника-
ми выбирается практически всегда заранее. В подавляющем боль-
шинстве случаев потерпевших содержали в помещениях, редко – на 
открытой местности или в транспортных средствах (при непродол-
жительном удержании).

Помещение для удержания потерпевшего может принадлежать 
одному из членов преступной группы; арендоваться в жилом фонде; 
использоваться участником преступной группы для хозяйственной 
деятельности. По своей характеристике такие помещения являются 
жилыми или подвалами, сараями, чердаками, погребами. Для удер-
жания несовершеннолетнего могут использоваться садовые домики; 
помещения в нежилом строении; производственные помещения – 
склады, подвальные отсеки и т. д.

1 Дворкин А. И., Клочков В. Н. Указ. соч. С. 100.



24 25

Нередко преступники имели несколько резервных мест удержа-
ния похищенного либо перевозили жертву с одного места на дру-
гое с целью: 1) усложнить поиск местонахождения потерпевших; 
2) избежать появления свидетелей при длительном удержании по-
терпевших в одном месте; 3) более тщательно скрыть похищенных 
несовершеннолетних.

Свидетелей насильственного удержания похищенных, как пра-
вило, было немного. На допросе они описывали приметы лиц, со-
провождавших похищенного при перемещении к месту удержания; 
номер, марку, цвет использованного преступниками автомобиля.

Место получения выкупа выбирается преступниками в зависи-
мости от способа передачи, который, в свою очередь, зависит от того, 
установлен контакт с близкими родственниками жертвы или нет.

В первом случае следует знать, что на место встречи для полу-
чения выкупа преступники направляют постороннее лицо, чтобы 
в случае задержания получатель не смог назвать членов преступной 
группы и место удержания похищенного. Обычно такие встречи 
проходят под контролем преступников.

Похищение несовершеннолетнего в целях его эксплуатации как 
противоправное деяние охватывается сферой уголовно-правовых от-
ношений, связанных с торговлей людьми, урегулированных ст. 127.1 
УК РФ.

Способы торговли несовершеннолетними наряду со специфи-
кой личности преступников (продавца и покупателя) и потерпевше-
го обусловлены степенью зависимости несовершеннолетней жертвы 
от продавца, а также преступной целью.

В зависимости от конкретных целей, которые преследуют тор-
говцы детьми, можно выделить следующие направления этой дея-
тельности:

1) в целях сексуальной эксплуатации – для удовлетворения 
сексуальных потребностей покупателя, организации детской про-
ституции (в том числе детского секс-туризма), порнобизнеса1;

2) для трудовой эксплуатации, например в сфере производства 
и услуг (мытье машин, работа в сельском хозяйстве и т. д.), в до-
машнем хозяйстве (домашнее рабство);

3) с целью использовать для сбора милостыни, сдавать младен-
цев «в аренду» для попрошайничества;

1 Детский секс-туризм предполагает передачу несовершеннолетнего за денежное воз-
награждение во временное пользование лицам, имеющим педофильные наклонности, 
для совершения туристических поездок из зарубежных государств со строгим уголов-
ным законодательством в сфере защиты половой неприкосновенности несовершенно-
летних в страны с более либеральными законами.

4) в целях изъятия для трансплантации органов и тканей;
5) для незаконного усыновления (удочерения).
Выбор способа реализации указанных направлений торговли 

детьми зависит от того, осуществляется ли сделка в отношении не-
совершеннолетнего только продавцом и покупателем, группой лиц 
по предварительному сговору либо организованной группой (пре-
ступным сообществом).

Сделки между продавцом и покупателем и группой лиц по пред-
варительному сговору осуществляются следующими способами:

1. Путем обычной купли-продажи, т. е. передачи несовершен-
нолетнего продавцом (родителем или лицом, в ведении которого на-
ходится ребенок) другим лицам за денежное вознаграждение. Этим 
способом может осуществляться любое из перечисленных направ-
лений торговли детьми.

2. Под видом обмена ребенка на имущество (дачу, квартиру, 
машину). Этот способ также приемлем для любого направления 
торговли детьми. Чаще всего его используют для покупки ребенка 
у родителей-алкоголиков (наркоманов).

3. Под видом одалживания несовершеннолетнего на время для 
эксплуатации его навыков и умений за денежное вознаграждение. 
Применяется при торговле детьми с целью сексуальной или трудо-
вой эксплуатации.

4. Посредством передачи несовершеннолетнего в счет погаше-
ния долга или выполнения другого обязательства. Зависимое по-
ложение продавца от покупателя может использоваться при любой 
форме торговли детьми. Например, возможны предоставление ре-
бенка кредитору для удовлетворения последним своих сексуальных 
потребностей (торговля детьми с целью сексуальной эксплуатации) 
и передача ребенка в счет погашения долга в целях создания креди-
тором полноценной семьи.

5. Путем предоставления несовершеннолетнего во временное 
пользование за плату. Так, профессиональные нищие берут несовер-
шеннолетнего «напрокат» у его родителей или законных представи-
телей (торговля детьми в целях организации попрошайничества).

Специфика данного преступления заключается в том, что обе сто-
роны противоправной сделки – продавец и покупатель – заинтересо-
ваны в неразглашении факта купли-продажи, а потерпевший, в силу 
своего физического и умственного развития, не способен полностью 
понимать значения совершаемых в отношении него действий. Сама 
сделка занимает минимальное количество времени, заключается без 
свидетелей и, как правило, не оставляет материально-фиксированных 
следов. Все это затрудняет установление факта купли-продажи.
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В то же время действия по подготовке и сокрытию преступления, 
рассмотренные выше, могут способствовать разоблачению преступни-
ков. Так, при торговле новорожденными и малолетними в целях усы-
новления (удочерения) подготовительные действия сводятся в первую 
очередь к поиску продавцом покупателя и наоборот (возможно, через 
посредника). После этого между продавцом и покупателем заключает-
ся договор (в устной или письменной форме), в котором оговаривают-
ся все условия предстоящей сделки. Если сделка совершается через по-
средника, то на него возлагается поиск несовершеннолетних для про-
дажи (например, детей из неблагополучных семей), установление со-
трудничества с представителями администрации домов ребенка и т. д.

Если покупатели планируют выдавать купленного новорожден-
ного (малолетнего) за своего, то подготовка преступления включает 
симуляцию беременности, выезд с постоянного места жительства 
«на период родов», покупку детских вещей, подготовку поддельного 
свидетельства о рождении.

При подготовке акта купли-продажи несовершеннолетних пре-
ступники нередко совершают ряд других преступлений, например 
подмену ребенка в родильном доме (ст. 153 УК РФ), дачу взяток ме-
дицинскому персоналу, представителям администрации органов об-
разования (ст. 291 УК РФ), подделку документов (ст. 327 УК РФ).

Подготовкой к торговле несовершеннолетними для организа-
ции детской проституции, изготовления и распространения детской 
порнографии следует считать определенные действия покупателей:

1) поиск потенциальных продавцов и их провоцирование на 
преступление, например посредством намеренного спаивания роди-
телей, создания их материальной зависимости от покупателя либо 
посредника;

2) размещение объявлений о наборе детей в туры за рубеж (на-
пример, в составе танцевальных коллективов, в качестве моделей 
детской одежды), создание детских модельных агентств, частных 
киностудий, сайтов в Интернете и т. п.;

3) поиск потенциальных покупателей детской порнографии, 
в том числе за рубежом.

Торговля детьми в целях трудовой эксплуатации предполагает 
подготовительные действия по подбору несовершеннолетних в малои-
мущих, многодетных семьях, семьях нелегальных мигрантов, беженцев.

В процессе подготовки преступления, предусмотренного п. б 
ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, обычно планируются способы его сокрытия: 
незамедлительный выезд преступника с приобретенным ребенком 
в другой населенный пункт (город, республику, государство), унич-
тожение гарантийных обязательств, если сделка осуществлялась 

в письменной форме, подача продавцом ребенка ложного заявления 
о его безвестном исчезновении.

Способы торговли несовершеннолетними с целью сексуаль-
ной эксплуатации схожи со способами торговли с указанной целью 
взрослыми людьми. Однако возрастные и психологические особен-
ности, свойственные несовершеннолетним, оказывают влияние на 
все преступные действия: вербовку, перемещение, укрывательство, 
передачу и эксплуатацию несовершеннолетнего.

Вербовка таких несовершеннолетних, как правило, происходит 
путем обмана, когда через объявления в средствах массовой инфор-
мации, туристические фирмы, агентства по трудоустройству, мо-
дельные школы, жертвам предлагается работа (фотомоделей, мане-
кенщиц, танцовщиц) либо обучение за рубежом.

Кроме обмана для вербовки несовершеннолетних преступники 
прибегают к шантажу, постановке жертв в зависимое положение, 
убеждению, устрашению, физическому воздействию.

Нередко несовершеннолетние легко принимали предложения 
вербовщиков сфотографироваться или сняться на видео в обнажен-
ном виде, вступить в половую связь с клиентом, видя в этом лишь 
возможность быстро и легко заработать.

Такие методы вербовки характерны для организованных пре-
ступных групп, которые действуют под прикрытием фирм и агентств. 
Распространена и так называемая вербовка по заказу клиентов, т. е. 
вербовщики подбирают девочек и мальчиков с конкретными внеш-
ними данными.

Перевозка несовершеннолетних может осуществляться вполне 
легально, например по приглашению или туристической путевке. 
Для организации вывоза несовершеннолетних за границу преступ-
ники прибегают к подкупу должностных лиц, подделке докумен-
тов и т. п. По прибытию в страну назначения от жертв, как правило, 
скрывают дальнейший маршрут передвижения. Жертва может и не 
знать, в какой стране она находится.

На этапе укрывательства жертвы до передачи ее непосредствен-
ному заказчику преступники не скрывают своих истинных целей. 
Происходит своего рода подготовка завербованных лиц к эксплуа-
тации. Для контроля над несовершеннолетними используются ал-
коголь, наркотики, угрозы, прямое насилие. У жертв отбирают день-
ги и документы, удостоверяющие личность.

Способ преступления проявляется в материальных следах (теле-
сные повреждения на теле жертвы и преступника, волокна одежды, 
вещи, предметы, следы биологического происхождения) и идеальных 
следах (выявляемых благодаря показаниям свидетелей и потерпевших).
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При расследовании торговли людьми необходимо устанавли-
вать (доказывать) место, время, способ:

 – заключения договора о купле-продаже несовершеннолетне-
го (иной сделки в отношении несовершеннолетнего);

 – вербовки, перевозки, передачи, получения и укрывательства 
несовершеннолетнего;

 – передачи несовершеннолетнего и получения платы за него;
 – передачи вознаграждения за осуществление вербовки, пере-

возки, передачи, получения и укрывательства несовершеннолетнего;
 – пересечения Государственной границы Российской Федерации.

Обстановка совершения преступлений, связанных с исчезнове-
нием несовершеннолетних, рассматривается как система объектов, 
явлений и процессов, характеризующих внешнюю среду события 
преступления, и иных сопутствующих ему факторов, которые мож-
но разделить на следующие группы: 1) временные, 2) психологиче-
ские, 3) пространственно-конструктивные, 4) производственно-бы-
товые, 5) вещественные.

Первыми по значимости для указанной группы преступлений 
являются временные факторы, которые характеризуют месяц, вре-
мя года, суток, день недели, временную цикличность жизни в городе, 
поселке и т. п.

Важное значение имеет время, прошедшее с момента исчез-
новения несовершеннолетнего до поступления сообщения о про-
исшествии в орган внутренних дел; время, затраченное на его рас-
смотрение в порядке ст.144 УПК РФ. Расследование должно быть 
организовано с учетом влияния фактора времени на количество 
и параметры идентификационных признаков несовершеннолетне-
го, пропавшего без вести, находящихся в прямой зависимости от его 
состояния (жив либо мертв).

При установлении обстоятельств, свидетельствующих о том, 
что розыскиваемый ребенок жив, необходимо учитывать возмож-
ные изменения его внешнего облика. Возрастные (количественные 
и качественные) изменения пропавшего ребенка, вызванные его 
быстрым ростом и развитием (особенно в малолетнем возрасте), 
обуславливают короткий идентификационный период, который 
может исчисляться днями, неделями, месяцами. С момента рожде-
ния речь может идти только об анатомических (морфологических) 
врожденных признаках внешности, затем, с возникновением спо-
собности к хождению, выработкой речи и автоматизма движений, 
проявляются приобретенные функциональные признаки. С уве-
личением возраста несовершеннолетнего количество признаков 
внешности возрастает.

При установлении признаков убийства несовершеннолетне-
го, пропавшего без вести, следует знать, что у трупа в среднем че-
рез 6–12 часов после смерти появляются признаки гниения (взду-
тие кишечника); через трое-четверо суток развивается гнилостная 
венозная сеть; через шесть – десять суток подкожная эмфизема, 
деформирующая черты лица и телосложение; через три-четыре не-
дели может наступить распад мягких тканей; через три – шесть ме-
сяцев – скелетирование. В зависимости от условий среды (темпера-
туры, циркуляции воздуха и т. п.), в которой находится труп, через 
четыре – шесть месяцев может произойти мумификация (высыха-
ние) либо через полгода – год – омыление и переход тканей в состо-
яние жировоска, а также, в случае нахождения трупа в кислой среде 
(болотистая местность), – торфяное дубление тканей1.

Фактор времени имеет немаловажное значение при планиро-
вании расследования, определении момента и продолжительности 
производства отдельных следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий, проведения тактических операций.

К факторам психологического свойства следует отнести осо-
бенности поведения несовершеннолетних, обусловленные прису-
щими им психологическими реакциями2, вызванными глубокой пе-
рестройкой организма; особенности поведения преступников в за-
висимости от цели и мотива совершаемого преступления; непрямых 
участников противоправного события.

Группа пространственно-конструктивных факторов включает 
в свое содержание протяженность участков местности, особенно-
сти конструкций сооружений и планировки отдельных помещений, 
в которых совершено преступление, и др.

К производственным факторам следует отнести особенности 
производственной (профессиональной) сферы деятельности лиц, 
которые совершают преступление. Применительно к торговле не-
совершеннолетними субъектами преступлений являются работни-
ки социальных учреждений (детских и родильных домов, детских 
больниц, органов опеки и попечительства).

Бытовая группа факторов включает условия жизни несовершен-
нолетнего и его семьи: уровень благосостояния, состав и социальный 
статус (полная или неполная, благополучная или неблагополучная 
семья) и др. Условия действия производственно-бытовой группы 

1 Локтев В. Е., Федосюткин Б. А. Определение давности смерти на месте происшествия. 
М., 1992. С. 32; Самищенко С. С. Судебная медицина: учеб. М., 2010. С. 207.

2 Шиханцев Г. Г. Юридическая психология. М., 1998. С. 28; Личко А. Е. Психопатии и ак-
центуации характера у подростков. Л., 1983. С. 256.
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факторов влияют на способ, мотивы и цели преступления. Напри-
мер, многодетные родители, занятые низкооплачиваемым трудом, 
продают своего ребенка и в целях уклонения от уголовной ответ-
ственности подают ложное заявление о его исчезновении. При этом 
отсутствие ребенка может объясняться его направлением на лечение 
в больницу, отъездом в деревню и т. п.; одновременно выявляется по-
явление материального достатка в семье, алкоголя, наркотиков и др.

Сведения об обстановке совершения преступления, связанного 
с исчезновением несовершеннолетнего, обеспечивают возможность 
выдвижения обоснованных версий, составления конкретного плана 
расследования, определения круга подозреваемых, использования 
данных криминалистической характеристики рассматриваемого 
вида преступлений, анализа сложившейся следственной ситуации 
по конкретному уголовному делу и т. д.

Выяснение цели и мотива совершения преступления, связанно-
го с исчезновением несовершеннолетнего, способствует установле-
нию обстоятельств совершения преступления, личности преступни-
ка, решению других задач уголовного судопроизводства.

Изучение материалов уголовных дел показало, что 39 % убийств 
и 57 % похищений несовершеннолетних, связанных с их исчезно-
вением, было совершено по сексуальным мотивам. Поэтому в ходе 
расследования необходимо уделять особое внимание проверке вер-
сии о возможном совершении преступления (убийства, похищения) 
именно по этому мотиву. В частности, установлению преступника 
по таким делам нередко способствует проверка лиц, ранее судимых 
за совершение изнасилований и иных действий сексуального харак-
тера в отношении несовершеннолетних, а также лиц, склонных к на-
силию и имеющих психические отклонения.

Похищения, продажа детей, а подчас и убийства, связанные 
с исчезновением несовершеннолетних, могут совершаться и по ко-
рыстным мотивам. Так, напав на подростка из корыстных побужде-
ний, преступник затем совершает убийство потерпевшего с целью 
избежать разоблачения в грабеже или разбойном нападении.

Из числа убийств, связанных с исчезновением несовершенно-
летних, 2 % были совершены из хулиганских побуждений. Такие по-
буждения связаны со стремлением противопоставить себя окружа-
ющим, пренебрежением общественными нормами. Данные мотивы 
иногда называют беспричинными. Однако они порождаются свой-
ствами личности преступника, его социально-психологическими 
особенностями. Согласно изученным нами уголовным делам, такие 
убийства совершались знакомыми потерпевшего, группой лиц, стре-
мившихся поднять свой авторитет и унизить потерпевшего.

При совершении сделки в отношении несовершеннолетнего 
продавцы всегда движимы корыстными мотивами, такими как по-
лучение материальной (денег, квартиры, машины и т. п.) и иной вы-
годы (например, желание угодить высокопоставленному лицу).

Покупатели при приобретении ребенка могут преследовать раз-
личные цели. Часть их относится к квалифицирующим признакам 
состава преступления, например вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления или иные антиобщественные действия, 
изъятие у несовершеннолетнего органов для трансплантации.

Часто ребенок приобретается для создания полноценной семьи 
и воспитания как своего собственного. Эти действия преследуют 
благородные цели. В таких случаях закон наказывает лишь за спо-
соб введения ребенка в семью путем купли-продажи.

Мотивы покупателей во всех случаях, кроме приобретения ре-
бенка для создания полноценной семьи, являются корыстными (на-
пример, улучшить свое здоровье или здоровье близкого путем пере-
садки донорских органов или получения материальной выгоды от 
использования несовершеннолетнего для попрошайничества).

Расследование дел рассматриваемой категории начинается при 
отсутствии потерпевших и данных о лицах, совершивших преступле-
ние, которые по телефону или иным путем сообщают родственникам 
либо знакомым потерпевшего о его похищении, требуя за его осво-
бождение выкуп. Работа по установлению преступников осуществля-
ется в условиях острого дефицита исходной информации, поэтому 
криминалистическая характеристика служит следователю ориенти-
ром в разрешении исходной следственной ситуации. Выявленные 
количественные взаимосвязи между временем, местом и способом 
совершения похищения, особенностями личности предполагаемого 
преступника и личностью жертвы могут помочь следователю выбрать 
оптимальные пути раскрытия и расследования таких преступлений.

Нередко для достижения преступных целей субъекты похи-
щения и торговли несовершеннолетними объединяются в группы 
лиц по предварительному сговору, организованные группы и пре-
ступные сообщества (организации). В типичной организационной 
структуре таких преступных групп выделяется три звена: руководя-
щее, исполнительное и вспомогательное.

Руководителями становятся лица, обладающие организатор-
скими способностями, имеющие российское либо иностранное 
гражданство, преступные связи в странах, куда вывозятся жертвы.

Исполнительное звено группы составляют лица, осуществля-
ющие захват (вербовку), транспортировку несовершеннолетнего 
потерпевшего. Вербовку через соответствующие агентства осущест-
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вляют лица среднего возраста, обладающие способностью убежде-
ния и умением преподнести информацию клиентам. Уличные вер-
бовщики, как правило, хорошо ориентируются в районе действия 
преступной группы, способны вызывать доверие у несовершенно-
летних. В то же время им может быть свойственна безжалостность, 
жестокость и грубость. Среди них немало лиц, имеющих судимость.

Для удержания (укрывательства) жертв преступники использу-
ют собственные или съемные квартиры, бесхозные помещения и т. п.

Покупателями, как правило, являются организаторы уличной 
проституции, содержатели притонов для занятий проституцией, 
изготовители порнографических изделий с изображением несовер-
шеннолетних и др.

Вспомогательное звено соучастников оформляет выездные до-
кументы, обеспечивает беспрепятственное прохождение несовер-
шеннолетними таможенного и пограничного контроля. В это звено 
могут входить так называемые информаторы: работники правоохра-
нительных и иных органов государственной власти, прикрывающие 
деятельность преступников; лица, отслеживающие появление на 
территории деятельности организованной группы потенциальных 
жертв (несовершеннолетних, попавших в трудное положение, бес-
призорных детей и др.).

Так, 25 апреля 2011 г. приговором Московского окружного во-
енного суда были осуждены десять участников международного пре-
ступного сообщества, обвиненные в торговле людьми, вовлечении 
в проституцию с применением насилия как взрослых, так и заведомо 
несовершеннолетних лиц. Преступниками (один из которых был со-
трудником ГРУ Минобороны РФ) изготавливались подложные до-
кументы для несовершеннолетних, в которых изменялись установоч-
ные данные (в том числе увеличивался возраст). После оформления 
заграничного паспорта и шенгенской визы дети переправлялись за 
рубеж. Следствием установлено, согласно данным, опубликованным 
Российским агентством правовой и судебной информации на своем 
сайте, что в период с 1999 по 2007 г. преступники вывезли из России 
и других стран СНГ 129 человек, в том числе несовершеннолетних де-
вушек, и продали их в рабство в страны Европы и Ближнего Востока.

Непосредственное перемещение жертвы торговли людьми про-
исходит под контролем преступников, который выражается в физи-
ческом присутствии (надзоре), отбирании паспортов, негласном на-
блюдении, отправке и встрече в аэропорту, передаче жертвы поку-
пателю для непосредственной эксплуатации и т. п. В случаях когда 
преступники лично сопровождают жертв к месту назначения, опла-
та производится по прибытии живого товара к месту эксплуатации.

Согласно уголовным делам, в 61,8 % случаев сделка купли-
продажи проводилась на территории страны-экспортера, в 7,3 % – 
в стране транзита. Передача денег может осуществляться через во-
дителя автобуса либо проводника поезда. В 88,2 % случаев оплата 
производилась наличными. В 16,4 % случаев перевод денег осущест-
влялся посредством системы «Вестерн Юнион». Деньги перечисля-
лись после прибытия жертв к месту назначения.

Способы и средства, используемые преступниками для обеспе-
чения процесса эксплуатации, разнообразны и зависят от личности 
преступника и жертвы; способа вовлечения в торговлю людьми; 
страны назначения и проч.

Наиболее распространенными местами сексуальной эксплуата-
ции являются так называемые точки, располагающиеся на автомо-
бильных трассах, улицах крупных городов (58,2 % случаев, согласно 
изученным уголовным делам); подпольные притоны – «приваты» 
в Германии, «махоны» в Израиле, съемные квартиры (30,9 % случа-
ев), ночные клубы, стриптиз-бары (12,7 % случаев).

Таким образом, организованные группы, совершающие престу-
пления, связанные с исчезновением несовершеннолетнего, характери-
зуются следующими чертами: 1) групповым характером преступной 
деятельности; 2) устойчивостью; 3) наличием коррупционных связей; 
4) иерархическим принципом организации; 5) связью с зарубежной 
преступностью; 6) наличием сфер влияния и контроля; 7) получени-
ем и легализацией доходов, полученных в результате преступной де-
ятельности, через организацию модельных и туристических агентств.
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Глава 2. Деятельность следователя, 
предшествующая возбуждению уголовного дела 
о преступлении, связанном с исчезновением 
несовершеннолетнего. Типичные следственные 
ситуации, складывающиеся на этапах 
расследования, и основные направления 
деятельности следователя по их разрешению

§ 1. Деятельность следователя, предшествующая 
возбуждению уголовного дела о преступлении, 
связанном с исчезновением несовершеннолетнего

В аспекте процессуальной деятельности стадию возбуждения 
уголовного дела наиболее полно отражает проверка сообщения 
о преступлении – «совокупность тактических приемов по организа-
ции и планированию предварительной проверки, подготовке, про-
ведению отдельных проверочных действий и их использованию 
в целях обеспечения собирания и исследования следов преступного 
события для принятия решения по сообщению об этом событии»1.

Рассмотрение заявления об исчезновении несовершеннолетнего 
и принятие верного решения в порядке ст. 145 УПК РФ представляет 
значительную сложность ввиду отсутствия достоверной информации 
о судьбе и местонахождении ребенка, обладающего высокой степенью 
виктимности, предполагающей наличие угрозы его жизни и здоровью.

В период проверки необходима концентрация усилий органов рас-
следования на установлении признаков преступления, а также незамед-
лительное проведение широкомасштабных поисковых мероприятий. 
При этом необходимо обеспечить комплексный подход к изучению 
жертвы (получить сведения о поле, возрасте, роде занятий, особенно-
стях деятельности, родственных связях, ситуации в семье жертвы, отно-
шениях с близкими родственниками и иными членами семьи, например 
сожителем матери, образе жизни, поведении до исчезновения, времени 
и предполагаемом месте преступного посягательства и др.).

Изучение 180 уголовных дел о преступлениях, связанных с ис-
чезновением несовершеннолетних, показало, что 88,7 % таких дел 

1 Ильин А. Н. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении. М., 2010. С. 12.

возбуждены после проведения доследственной проверки. В боль-
шинстве случаев (88,1 %) поводом для их возбуждения явились за-
явления родственников пропавшего ребенка и близких ему лиц.

Такие заявления преимущественно поступали в дежурные части 
территориальных органов МВД России до истечения первых суток 
после пропажи несовершеннолетнего. Поступление заявления в более 
поздний срок в основном было вызвано неблагополучной обстанов-
кой в семье, неоднократными самовольными уходами несовершенно-
летнего из дома, а также противодействием членов семьи, причастных 
к совершению преступления в отношении несовершеннолетнего.

Порядок приема, регистрации и разрешения сообщения об ис-
чезновении несовершеннолетнего регламентирован межведом-
ственными и ведомственными нормативными правовыми актами1.

Как показывает практика, такие сообщения по своему содержа-
нию можно разделить на три группы:

1) не указывающие причины исчезновения несовершеннолетнего;
2) включающие сведения об общих (без указания на лиц) подозре-

ниях заявителя о совершении преступлении в отношении пропавшего;
3) с указанием на конкретное лицо, совершившее убийство, по-

хитившее или продавшее несовершеннолетнего.
Заявление, содержащее конкретные сведения об убийстве, по-

хищении либо продаже пропавшего несовершеннолетнего, служит 
не только поводом к возбуждению уголовного дела, но и содержит 
в себе необходимые для этого основания. Указанное заявление по-
сле регистрации немедленно передается по подследственности сле-
дователю СК, который в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 140 
УПК РФ обязан решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно результатам нашего исследования, только 11,2 % уго-
ловных дел были возбуждены сразу при поступлении заявления об 
исчезновении несовершеннолетнего. Происходит это потому, что 
больше всего подается заявлений, не содержащих в себе конкрет-
ных данных о признаках преступлений либо каких-либо подозре-
ний в отношении определенных лиц.

В данном случае источниками информации об обстоятельствах 
исчезновения несовершеннолетнего являются результаты процес-
суальных действий следователя и оперативно-розыскных меропри-
ятий органов дознания.

1 См., напр.: Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообще-
ний о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным ис-
чезновением граждан: приказ Генеральной прокуратуры и МВД России от 27 февраля 
2010 г. № 70/122.
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В период проверки сообщения о безвестном исчезновении несо-
вершеннолетнего следователь вправе получать объяснения заявите-
ля и других граждан, которым могут быть известны обстоятельства 
исчезновения и иные сведения, имеющие значение для выяснения 
судьбы и местонахождения розыскиваемого; получать образцы для 
сравнительного исследования; истребовать документы и предметы, 
изымать их в порядке, установленном УПК РФ; назначать судебную 
экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заклю-
чение эксперта в разумный срок; производить осмотр места происше-
ствия (последнего местонахождения, места жительства пропавшего 
несовершеннолетнего), осмотр трупа погибшего несовершеннолет-
него, освидетельствование (в том числе лиц, имеющих телесные по-
вреждения, нанесение которых возможно сопротивляющейся жерт-
вой); давать органу дознания поручение о проведении оперативно-
розыскных мероприятий; привлекать специалистов к производству 
исследований документов, предметов, трупов1.

Указанные действия следователя, как правило, сочетаются 
с осуществлением комплекса непроцессуальных действий:

 – проверкой по учетам (лиц, доставленных в территориальные 
органы МВД России; несовершеннолетних, находящихся в социаль-
ных приютах и содержащихся в центре временного содержания несо-
вершеннолетних преступников; по учету происшествий; информаци-
онным базам медицинских учреждений, бюро судебно-медицинской 
экспертизы и моргов), в том числе с использованием возможностей 
ЕИТКС и программно-технического комплекса «ИБД-Регион»;

 – ориентированием личного состава территориальных орга-
нов МВД России на розыск пропавшего ребенка;

 – проведением широкомасштабных поисковых мероприятий 
(проверки вероятных маршрутов движения, прочесывания местно-
сти, подворных и поквартирных обходов и др.), в том числе с при-
влечением общественности, благодаря чему уже в период проверки 
сообщения можно обнаружить несовершеннолетнего или его труп.

Практика показывает, что по содержанию устанавливаемые об-
стоятельства можно разделить на три группы:

1) обстоятельства, совокупность которых указывает на нали-
чие в событии исчезновения признаков преступления;

2) обстоятельства, указывающие на самовольный уход несо-
вершеннолетнего из дома;

1 О внесении изменений в ст. 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

3) обстоятельства, указывающие на исчезновение ребенка в ре-
зультате несчастного случая.

Примерный перечень обстоятельств первой группы в настоя-
щее время нормативно определен1. На признаки преступления в со-
бытии безвестного исчезновения людей указывают следующие дан-
ные, которые могут быть логически связаны между собой:

 – исчезновение малолетних (до 14 лет) или иных несовершен-
нолетних (до 18 лет) лиц;

 – отсутствие объективных данных, указывающих на намере-
ние человека беспричинно на длительное время убыть в неизвест-
ном направлении или сменить жилище;

 – отсутствие заболевания, которое может обусловить скоропо-
стижную смерть, потерю памяти, ориентирования во времени и про-
странстве;

 – наличие по месту жительства или работы пропавшего лич-
ных документов, вещей (одежды) и денежных средств, без которых 
он не может обойтись в случае длительного отсутствия;

 – наличие по месту жительства или работы пропавшего лич-
ных документов, вещей (одежды) и денежных средств или других 
ценностей, которые могли привлечь внимание преступников;

 – исчезновение человека с автотранспортом;
 – отсутствие в течение длительного времени данных о место-

нахождении исчезнувшего лица (в том числе пропавшего со сред-
ствами мобильной связи);

 – исчезновение человека, связанное с отчуждением его соб-
ственности;

 – наличие в месте последнего пребывания (местонахождения) 
исчезнувшего (в том числе в автотранспорте) или ином месте призна-
ков и следов, указывающих на возможное совершение преступления;

 – отсутствие в правоохранительном органе заявления об ис-
чезновении человека (либо запоздалое или несвоевременное его на-
правление) от лица, которое в силу родственных или иных отноше-
ний должно было его подать;

 – наличие у исчезнувшего лица конфликтных ситуаций в бы-
ту, на работе, в связи с его общественной деятельностью, долговыми 
или кредитными обязательствами;

 – наличие угроз в адрес исчезнувшего лица;

1 Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о пре-
ступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезнове-
нием граждан: приказ Генеральной прокуратуры и МВД России от 27 февраля 2010 г. 
№ 70/122. Инструкция. П. 5.
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 – наличие объяснений лиц о возможном совершенном престу-
плении в отношении пропавшего без вести;

 – внезапный ремонт квартиры, где проживал (временно нахо-
дился) пропавший, или помещения, из которого он исчез;

 – длительное неполучение гражданином начисленной пенсии 
и иных социальных выплат (пособий) при отсутствии уважитель-
ных причин;

 – поспешное решение членами семьи пропавшего и (или) дру-
гими лицами различных вопросов, которые можно решать только 
при уверенности, что пропавший не возвратится (переоформление 
или продажа собственности и имущества пропавшего, обращение 
в свою пользу его сбережений);

 – исчезновение несовершеннолетних членов семьи сотрудни-
ков государственных органов власти (в том числе сотрудников пра-
воохранительных органов);

 – наличие сведений о преступной деятельности и преступных 
связях пропавшего;

 – исчезновение женщин, занимающихся проституцией или 
иными видами сексуальных услуг.

Как показало изучение уголовных дел, указанный перечень 
можно дополнить обстоятельствами, свидетельствующими:

1) об убийстве розыскиваемого несовершеннолетнего:
 – обнаружение в месте последнего пребывания (местонахож-

дения) исчезнувшего или ином месте следов (крови, частиц мозго-
вой ткани, костных отломков и т. д.);

 – исчезновение в малолюдном месте либо в ночное время и т. п.;
 – внезапное прерывание связи по мобильному телефону с его 

последующим отключением;
 – регистрация на территории региона фактов безвестного исчезно-

вения несовершеннолетних одной половозрастной группы, пропавших 
при аналогичных обстоятельствах (деятельность серийного маньяка);

 – обнаружение на рынке, в ломбарде, комиссионном магазине 
и т. п. вещей, находившихся у несовершеннолетнего в момент его ис-
чезновения;

2) о похищении несовершеннолетнего потерпевшего:
 – сообщение ребенком незадолго до исчезновения о замечен-

ной слежке, приставаниях взрослого лица на улице, во дворе;
 – исчезновение несовершеннолетних – членов семей частных 

предпринимателей, владельцев предприятий и т. п.;
 – наличие сведений о похищении ребенка участниками органи-

зованных преступных групп, в целях вовлечения его в сферу детской 
проституции, порнографии, незаконного оборота наркотиков и т. п.;

3) о торговле несовершеннолетним потерпевшим:
 – получение данных о тайной вербовке пропавшего членами 

организованной группы (преступного сообщества), специализирую-
щегося на торговле людьми;

 – заинтересованность несовершеннолетнего частными объявле-
ниями о трудоустройстве; информацией модельных агентств, танце-
вальных коллективов и т. п. о наборе участников в зарубежные туры;

 – отсутствие по месту жительства предметов одежды несовер-
шеннолетнего (кроме тех, которые были на нем в момент исчезнове-
ния) и других его личных вещей, а также документов, удостоверяю-
щих личность пропавшего.

К обстоятельствам, указывающим на самостоятельный уход не-
совершеннолетнего, следует отнести:

 – негативные бытовые условия проживания и асоциальное по-
ведение взрослых членов семьи;

 – наличие сведений о высказываниях розыскиваемого ребен-
ка незадолго до исчезновения, свидетельствующих о его намерении 
уйти из дома;

 – склонение исчезнувшим несовершеннолетним к уходу из 
дома сверстников и друзей, накопление либо заимствование с этой 
целью денежных средств;

 – расторжение брака родителями ребенка и отъезд одного из 
них на постоянное место жительства в другой населенный пункт;

 – ведение самостоятельного хозяйства, устройство на работу, 
намерение вступить в брак до достижения совершеннолетнего воз-
раста, другие проявления эмансипации и т. п.

К обстоятельствам, указывающим на исчезновение несовер-
шеннолетнего в результате несчастного случая, можно отнести:

 – наличие показаний очевидцев и документальной фиксации 
(уличными видеокамерами) данных о том, что несовершеннолетний 
посещал места расположения потенциально опасных объектов (ава-
рийные и подлежащие сносу строения, строящиеся объекты, объек-
ты транспортной инфраструктуры и т. п.);

 – исчезновение несовершеннолетнего во время купания в раз-
личных водоемах; походов в лес (тайгу), горную (пустынную) мест-
ность;

 – исчезновение ребенка во время эксплуатации транспортных 
средств (например, велосипеда, мопеда, мотоцикла);

 – наличие у несовершеннолетнего увлечений, представляю-
щих потенциальную опасность для жизни (ныряние с высоты в есте-
ственные водоемы, скалолазание, обследование подземных комму-
никаций и т. п.).
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Приведенный перечень не является исчерпывающим, он может 
пополняться другими обстоятельствами, установленными в процес-
се практической деятельности, в том числе с учетом местных осо-
бенностей.

Формулированию вывода о наличии достаточных данных, ука-
зывающих на признаки преступления, наряду с вышеизложенными 
обстоятельствами способствует установление в период проверки 
поступившего сообщения об исчезновении несовершеннолетнего 
признаков противодействия расследованию:

 – наличие противоречий в показаниях очевидцев об обстоя-
тельствах пропажи несовершеннолетнего;

 – сокрытие своих отрицательных личностных характеристик 
(наличие судимости или привлечение к уголовной ответственности, 
заболевания психики, злоупотребление алкоголем, употребление 
наркотических средств и т. д.) лицами, имеющими отношение к не-
совершеннолетнему;

 – неблагоприятная обстановка в семье, вызванная провоци-
рованием негативного отношения к несовершеннолетнему другими 
членами семьи;

 – установление в окружении пропавшего либо в месте его по-
следнего нахождения лица, ранее судимого, привлекавшегося (при-
влекающегося) к уголовной ответственности в качестве подозревае-
мого (обвиняемого) по другому уголовному делу, социально опасно-
го психически больного и др.;

 – получение сведений о нахождении розыскиваемого в ином 
месте из источников, проверка которых невозможна или затруднена 
(сообщение телеграммой, электронной почтой, факсимильной свя-
зью по телефону лицом, представившимся розыскиваемым, при от-
сутствии сходства голоса и т. п.);

 – консультирование субъекта противодействия розыску с ли-
цами, имеющими опыт работы в правоохранительных органах (об 
используемых методах и средствах розыска пропавшего, наиболее 
эффективных способах сокрытия или уничтожения следов и т. п.);

 – изготовление подложных документов с целью перемещения 
несовершеннолетнего через Государственную границу РФ;

 – исчезновение в прошлом одного из членов семьи пропавше-
го, розыск которого не дал результата.

Признаки противодействия розыску несовершеннолетнего, пропав-
шего без вести, в совокупности с другими обстоятельствами его исчез-
новения позволяют сделать вывод о наличии признаков преступления, 
а также составляют информационную основу исходной следственной 
ситуации и способствуют выдвижению наиболее перспективных версий.

В ходе проверки сообщения необходимо устранить сомнения 
в том, что преступление действительно имело место, а также опро-
вергнуть версии о том, что исчезновение несовершеннолетнего вы-
звано самовольным уходом из дома, гибелью в результате несчаст-
ного случая (утопление, воздействие высоких и низких температур, 
голод и др.) либо суицида.

Необходимость сбора, проверки и анализа значительного объ-
ема информации обусловливает применение группового метода 
проверки поступившего сообщения. По 34,2 % изученных нами дел 
проверка проводилась дежурной следственно-оперативной груп-
пой (СОГ); по 12,4 % дел – специализированной СОГ, созданной 
совместным приказом руководителя следственного органа СК РФ 
и начальника территориального органа МВД России по субъекту 
Российской Федерации. При установлении признаков преступле-
ния в отношении пропавшего дальнейшее расследование в пол-
ном объеме осуществляется специализированной СОГ. В ее состав 
включаются один или несколько следователей, следователь-крими-
налист, сотрудники уголовного розыска (подразделения по раскры-
тию преступлений против личности), экспертно-криминалистиче-
ских подразделений, специалист-кинолог.

К работе в СОГ обычно привлекается также участковый упол-
номоченный полиции, инспектор отдела по предупреждению пре-
ступлений среди несовершеннолетних.

После поступления и регистрации сообщения об исчезновении 
несовершеннолетнего дежурная часть органа внутренних дел орга-
низует выезд следственно-оперативной группы в полном составе на 
место происшествия для его осмотра и иных действий1.

Согласно изученным нами делам, 127 осмотров места происше-
ствия (51 %) было проведено в период проверки сообщения о пре-
ступлении (которая осуществлялась по 150 делам).

В период проверки сообщения преступление только предпола-
гается, и место его совершения неизвестно. Общее представление 
о виде преступления, связанного с исчезновением ребенка, можно 
считать и одной из версий об этом событии, определяющей спец-
ифику места нахождения розыскиваемого, в соответствии с которой 
определяются границы осмотра, направление движения и последо-
вательность исследования обстановки места происшествия.

1 Проведение в период проверки сообщения об исчезновении несовершеннолетнего ос-
мотра места происшествия предписано инструкцией (Об утверждении Инструкции 
о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации 
о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением граждан: приказ Генераль-
ной прокуратуры и МВД России от 27 февраля 2010 г. № 70/122).
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Учитывая, что сообщение об исчезновении несовершеннолетне-
го, как правило, поступает от одного из членов его семьи, не распо-
лагающего информацией о местонахождении несовершеннолетнего 
и не имеющего возможности установить с ним контакт, осмотр ме-
ста происшествия чаще всего (63 %) проводится в месте прожива-
ния пропавшего без вести. Следует отметить, что в данном случае 
в соответствии с ч. 5 ст. 177 УПК РФ необходимо получить согла-
сие на осмотр жилища от проживающих в нем лиц.

Осмотр места происшествия (места жительства, последнего места 
нахождения пропавшего) направлен на решение следующих задач:

1) поиск следов, позволяющих установить обстоятельства ис-
чезновения, места возможного появления исчезнувшего (если он 
жив) или обнаружения его трупа;

2) изучение личности пропавшего без вести (наклонности, 
привычки, интересы, связи), что также должно привести к опреде-
лению возможных причин исчезновения;

3) создание базы для будущей идентификации несовершенно-
летнего, пропавшего без вести, после его обнаружения.

В содержание подготовки к осмотру входит анализ информа-
ции, содержащейся в объяснениях заявителя и очевидцев об обсто-
ятельствах исчезновения и личности несовершеннолетнего, харак-
теристике лиц, имеющих отношение к пропавшему ребенку; опера-
тивных данных. При этом учитывается специфика места, в котором 
предстоит произвести осмотр (частное домовладение, квартира, 
дача и т. п.); необходимость создания резерва сил и средств для 
осмотра в других местах, расположенных по маршруту движения 
пропавшего.

По прибытии на место жительства (последнего пребывания) 
пропавшего несовершеннолетнего участниками СОГ перед началом 
осмотра предпринимаются меры по выяснению:

 – все ли предметы домашнего обихода (мебель, постельное бе-
лье, шторы и т. п.), находившиеся в помещении до исчезновения ре-
бенка, на месте или какие-то из них перемещены либо выброшены;

 – когда и где в помещении производился ремонт (замена обо-
ев, напольного покрытия, покраска различных поверхностей, пере-
планировка и оштукатуривание стен и т. д.);

 – когда на территории двора (приусадебного участка) прово-
дились земляные работы (засыпка выгребных ям, колодцев, разбив-
ка клумб, высадка кустарников, деревьев);

 – время проведения в подвальном помещении, дворе либо его 
окрестностях строительных работ (перенос или возведение надвор-
ных построек, асфальтирование, бетонирование и т. п.).

При получении сведений о том, что указанные действия осу-
ществлялись после исчезновения несовершеннолетнего, особенно 
если в ночное время либо явно неоправданно, возникают основания 
полагать, что их целью было сокрытие следов убийства. Поэтому ос-
мотру указанных объектов следует уделять особое внимание.

В случае возникновения предположения о похищении либо 
продаже несовершеннолетнего при осмотре необходимо изучать 
документы: о должностном и финансовом положении родителей; 
о наличии денежного долга или долговых расписок у кредиторов; 
об угрозах мести; о выездах взрослых членов семьи из населенно-
го пункта незадолго до исчезновения; о количестве детей в семье; 
междугородных (международных) телефонных переговорах; о кон-
тактах с иностранцами, участниками организованных преступных 
групп и т. п.

Для будущей идентификации несовершеннолетнего, пропавше-
го без вести, следует принимать меры по обнаружению следующих 
объектов:

 – документов удостоверяющих личность: свидетельство о рож-
дении, паспорт и т. д.;

 – следов рук и ног несовершеннолетнего (для проведения 
сравнительных исследований с дактокартами неопознанных трупов, 
следами рук, изъятыми в одном из предполагаемых мест насиль-
ственного удержания либо убийства потерпевшего);

 – фотографий пропавшего, относящихся к последнему пери-
оду его жизни (для подготовки ориентировок, размещения в СМИ, 
отождествления при обнаружении, а также назначения и проведе-
ния портретной экспертизы);

 – носителей генетической информации: потожировые выделе-
ния на одежде ребенка, волосы (с сохранившимся корнем), которые 
можно обнаружить на расческе, постельных принадлежностях, вну-
три головного убора; образцы крови родителей;

 – контактов несовершеннолетнего в социальных сетях и т. п., 
электронной почте; в мобильном телефоне и проч.;

 – писем, текстов в школьных тетрадях, личных дневниках, за-
писных книжках как источников информации об образе жизни и но-
сителей образцов почерка;

 – медицинских документов: амбулаторная и стоматологиче-
ская карты; рентгеновские снимки; справки и выписки из историй 
стационарных больных и т. п.;

 – копий документов о праве на владение жилищем или его до-
лей, сделках с недвижимостью, завещаний, долговых расписок, пла-
тежных квитанций и т. д.
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О совершении преступления в отношении исчезнувшего несо-
вершеннолетнего на месте происшествия свидетельствуют следы:

 – слюны на предметах, которые могли быть использованы при 
удушении (на подушке, фрагменте веревки, предметах одежды, на-
пример шарфе, вороте рубашки, колготках);

 – крови на предполагаемых орудиях преступления (ноже, пал-
ке, бутылке, обрезке металлической трубы и т. п.), в щелях между 
половицами, под плинтусами, на секциях батарей отопления и за ни-
ми, между кафельными плитками и т. д.;

 – спермы на предметах одежды ребенка и заподозренного, по-
стельном белье и проч.

В ходе осмотра поиск следов крови осуществляется путем ви-
зуального наблюдения с использованием лупы, косонаправленного 
света ручного фонаря, использования раствора люминола. При фик-
сации и изъятии обнаруженных следов используется фотографиро-
вание. При визуальном обнаружении небольшого количества крови 
делаются ее смывы с помощью увлажненной марли. В других случаях 
следы крови изымаются вместе с предметами, на которых они были 
обнаружены (одежда, бытовые приборы, предметы мебели и т. п.).

Для выявления пятен спермы используются ультрафиолетовые 
осветители. В целях обнаружения следов спермы, которая может 
находиться на одежде, полотенцах, постельных принадлежностях, 
мягкой мебели, применяются специальные реагенты.

Важно также осмотреть находящиеся на месте происшествия 
предметы одежды (как правило, принадлежащей лицам, имеющим 
отношение к несовершеннолетнему) на предмет обнаружения наря-
ду со следами крови следов недавнего ведения земляных работ, ис-
пользования цемента, горюче-смазочных материалов, воздействия 
высоких температур и т. п.; других признаков, указывающих на воз-
можную причастность к уничтожению (сокрытию) трупа.

Кроме места проживания несовершеннолетнего, пропавшего 
без вести, осмотру подлежат:

 – местность, где последний раз видели потерпевшего перед ис-
чезновением;

 – потенциально опасные места и места возможного сокрытия 
трупа, расположенные в районе маршрута движения пропавшего 
(иные помещения, участки местности, водоемы, технические колод-
цы, подземные коммуникации);

 – место обнаружения трупа неизвестного, когда предполагает-
ся, что это может быть труп розыскиваемого несовершеннолетнего.

Следует отметить, что только в 13 % случаев осмотр места про-
исшествия продолжался в местах, которые могли быть использо-

ваны преступником для ожидания жертвы либо для сокрытия тру-
па, а также на расположенных по маршруту движения пропавшего 
потенциально опасных объектах, где он мог стать жертвой несчаст-
ного случая.

В случаях когда пропавшие дети были похищены, при осмотре 
местности, прилегающей к месту, где несовершеннолетнего видели 
перед исчезновением, в ряде случаев были обнаружены следы рук, 
обуви, шин транспортного средства, окурки, принадлежащие пре-
ступнику, ожидавшему жертву в засаде1.

Важным обстоятельством является то, что среди присутство-
вавших при осмотре места происшествия членов семьи пропавшего 
несовершеннолетнего в 21 случае находился преступник, который 
имел возможность оказать воздействие на следователя и свидете-
лей, уничтожить следы преступления, а также использовать другие 
приемы противодействия.

По всем обнаруженным при осмотре места происшествия сле-
дам и предметам выносится постановление о назначении судебной 
экспертизы. При обнаружении в ходе осмотра места происшествия 
лиц, на теле которых имеются телесные повреждения, производится 
их освидетельствование.

Участие в осмотре места обнаружения трупа специалистов 
(медика-криминалиста, судебно-медицинского эксперта, эксперта-
криминалиста) способствует установлению причины и давности 
смерти; примет, сходных с приметами пропавшего несовершенно-
летнего, фиксации обстановки и признаков внешности погибшего, 
обнаружению и изъятию материальных следов.

При обнаружении на трупе признаков насильственной смерти 
немедленно возбуждается уголовное дело. В ходе осмотра места об-
наружения трупа также следует учитывать то, что нередко орудия 
преступления находятся в указанном месте либо в его окрестностях.

К протоколам осмотра прилагаются планы или схемы места 
происшествия.

При изучении уголовных дел о преступлениях, связанных с без-
вестным исчезновением несовершеннолетних, нами было установ-
лено, что в период проверки сообщения были обнаружены 18 тру-
пов детей (предъявление для опознания проведено уже в рамках 
расследования), а также установлены 28 заподозренных лиц, что по-
зволило на первоначальном этапе расследования провести тактиче-
ские операции (комбинации) и раскрыть преступления.

1 Дворкин А. И., Клочков В. Н. Указ. соч. С. 202.
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Исходя из вышеизложенного, следует заключить, что уже с мо-
мента поступления сообщения об исчезновении ребенка необходи-
мо комплексное использование криминалистических средств, мето-
дов и приемов, наращивание взаимодействия с оперативными со-
трудниками и иными субъектами – участниками широкомасштаб-
ных поисковых мероприятий.

§ 2. Типичные исходные следственные ситуации, 
складывающиеся на первоначальном этапе 
расследования, и основные направления деятельности 
следователя по их разрешению

Первоначальный этап расследования преступления, связанного 
с исчезновением несовершеннолетнего, – относительно самостоя-
тельный период первоначальных следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие пре-
ступления, а также решение следующих задач:

 – ориентирование лица, производящего расследование, в об-
стоятельствах события, которое ему предстоит расследовать; уясне-
ние фактов, подлежащих исследованию по делу; получение исход-
ных данных для развернутого планирования расследования;

 – собирание и фиксация доказательств, которые с течением 
времени могут быть утрачены;

 – установление, розыск и задержание преступника по горячим 
следам1;

 – розыск пропавшего несовершеннолетнего – основного ис-
точника криминалистически значимой информации о событии пре-
ступления и лице, его совершившем.

Внешним выражением первоначального этапа расследования 
является исходная следственная ситуация; ее содержанием высту-
пает совокупность обстоятельств, которые определяют обстановку 
начала расследования, в том числе в виде следов и иных фрагмен-
тов, отражающих способ совершения преступления и позволяющих 
выдвинуть версии о личности преступника, местонахождении несо-
вершеннолетнего, пропавшего без вести, либо его трупа.

Начало расследования преступлений, связанных с исчезнове-
нием несовершеннолетних, характеризуется рядом условий: отсут-
ствием потерпевшего и непосредственных свидетелей преступле-

1 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики: в 3 т. М., 1979. Т. 3. С. 206.

ния; данных о месте, времени, способе, обстановке совершения пре-
ступления; определением в качестве основания для возбуждения 
уголовного дела совокупности обстоятельств, нередко предположи-
тельного характера, указывающих на признаки совершения престу-
пления. В данных условиях формирование исходной следственной 
ситуации должно осуществляться при активном участии следова-
теля, использующего для обнаружения пропавшего несовершенно-
летнего и раскрытия преступления средства, предписанные уголов-
но-процессуальным законом и рекомендованные криминалистикой. 
Это позволяет создать оптимальные условия расследования и орга-
низовать взаимодействие с участниками следственно-оперативной 
группы и иными субъектами.

Анализ следственной практики показал, что типизация исход-
ных следственных ситуаций, возникающих по делам о преступле-
ниях, связанных с исчезновением несовершеннолетних, может быть 
основана на повторяемости выявления отмеченных нами в преды-
дущем параграфе обстоятельств, указывающих на признаки престу-
пления, самовольный уход из дома либо на исчезновение в резуль-
тате несчастного случая. При этом установление обстоятельств пер-
вой группы является обязательным условием (как основание воз-
буждения уголовного дела, предусмотренное ст. 144–145 УПК РФ), 
но их достаточность для вывода о наличии события преступления, 
связь и количественное соотношение с признаками некриминально-
го характера бывают выражены в разной степени.

Исходя из вышеизложенного, нами выделены следующие ти-
пичные исходные следственные ситуации при исчезновении несо-
вершеннолетнего:

1) установлены обстоятельства, указывающие на признаки со-
вершенного преступления, определяемые с учетом особенностей 
личности пропавшего без вести несовершеннолетнего и рекоменда-
ций частных методик расследования рассматриваемых преступле-
ний (убийства, похищения, продажи ребенка) (в 40,3 % изученных 
нами дел);

2) наряду с признаками преступления имеются и признаки не-
счастного случая (утонул в водоеме, заблудился в лесу и погиб, за-
сыпало обвалом почвы и т. п.) (в 21,8 % дел);

3) наряду с признаками преступления имеются и признаки са-
мовольного ухода несовершеннолетнего из дома (в 34,3 % дел);

4) установленные проверкой обстоятельства исчезновения 
позволяют предполагать наличие признаков преступления в отно-
шении несовершеннолетнего, однако для возбуждения уголовного 
дела информации недостаточно (в 3,6 % дел).
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Практика также показывает, что представленные типичные ис-
ходные следственные ситуации могут рассматриваться, прежде все-
го, как общие, внутри которых могут возникать частные, более кон-
кретные ситуации.

Основанием для их типизации выступает, с одной стороны, 
прямая заинтересованность преступников, имеющих связь личного 
характера с несовершеннолетней жертвой, в сокрытии факта совер-
шения преступления и недопущении обнаружения потерпевшего. 
С другой – отсутствие такой заинтересованности у посторонних 
преступников, не имеющих с потерпевшим связи личного характе-
ра, но связанного с ним фактом своего присутствия на месте совер-
шения преступления1.

По данному основанию нами выделены типичные исходные 
следственные ситуации:

1. Заявление об исчезновении несовершеннолетнего поступило 
от лица, имеющего связь личного характера с потерпевшим и не за-
интересованного в его исчезновении. Проверкой установлены при-
знаки совершения преступления лицом, не имеющим родственных 
отношений с потерпевшим. Заподозренное лицо не установлено.

Такое заявление, как правило, поступает от одного из членов се-
мьи пропавшего, который после ухода несовершеннолетнего в обычно 
посещаемое место (двор, школа, спортивная секция, кружок и т. п.), 
домой не вернулся, и заявитель не может установить с ним контакт.

2. Заявление об исчезновении несовершеннолетнего поступи-
ло от лица, имеющего связь личного характера с потерпевшим и за-
интересованного в его исчезновении. Проверкой установлены при-
знаки совершения преступления лицом, имеющим с ним отношения 
личного характера. Заподозренное лицо установлено.

3. Заявление об исчезновении ребенка (новорожденного или 
малолетнего в возрасте до одного года) поступило от лица, не име-
ющего связи личного характера с потерпевшим и не заинтересо-
ванного в его исчезновении. Установлены признаки совершения 
преступления в отношении розыскиваемого. Заподозренное лицо 
установлено.

На первоначальном этапе расследования рассматриваемых уго-
ловных дел отсутствуют достаточные данные об обстоятельствах 

1 В ходе изучения следственной практики установлено, что в половине случаев жертва 
и преступник были знакомы, в 27,4 % случаев – находились в родственных отношениях, 
в 22,1 % случаев – не были знакомы. Полученные нами результаты соотносятся с вы-
водом В. В. Вандышева о том, что три четверти виновных входят в ближайшее и перифе-
рийное окружение жертвы (Вандышев В. В. Реализация взаимосвязей жертвы и преступ-
ника в раскрытии и расследовании насильственных преступлений. СПб., 1992. С. 22).

преступления. Алгоритм действий следователя на этом этапе выгля-
дит следующим образом:

1) оценка исходной следственной ситуации;
2) постановка тактических задач и планирование начала рас-

следования;
3) выдвижение версий по основным обстоятельствам рассле-

дуемого события;
4) планирование и производство отдельных следственных дей-

ствий и тактических операций по проверке версий и решению по-
ставленных задач.

При выборе направления и программы расследования следова-
тель должен учитывать некоторые обстоятельства.

1. В случае невозможности скрытного удаления трупа несовер-
шеннолетнего из жилища преступник, как правило, осуществляет его 
расчленение. Однако при этом преступник, имеющий связь личного 
характера с убитым, предпринимает меры к сокрытию частей трупа, 
уничтожению головы либо обезображивает черты лица для воспрепят-
ствования опознанию потерпевшего. В свою очередь, посторонний по-
терпевшему преступник стремится удалить части тела убитого из свое-
го жилища и оставляет их в различных местах, не скрывая тщательно.

2. Такие факторы, как пустынный характер местности, окру-
жающая место преступления обстановка (лес, кустарник, болото, 
глубокий снег), отсутствие в месте совершения убийства лиц, зна-
ющих убитого, отсутствие при последнем документов могут способ-
ствовать тому, что труп либо долго не обнаруживают, либо по нему 
не удается установить личность потерпевшего.

3. Умышленное сокрытие информации о своем местонахож-
дении жертвы торговли людьми (как и несовершеннолетнего, само-
вольно ушедшего из дома), уклонение от явки к следователю.

Планирование раскрытия и расследования преступлений, свя-
занных с исчезновением несовершеннолетних, имеет свои особенно-
сти, заключающиеся в том, что предметом планирования являются 
факты и обстоятельства, обязательные для установления в соответ-
ствии с предметом доказывания по расследуемому уголовному делу.

Еще одна особенность планирования состоит в том, что в начале 
расследования, а иногда и к концу первоначального этапа следователю 
точно не известны объем и содержание предстоящей работы по делу. 
Однако качество и сроки расследования находятся в прямой зависи-
мости от того, как следователь планирует и организует свою работу1.

1 Ищенко Е. П., Егоров Н. Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: науч.-
практ. пособие. М., 2009. С. 256.
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Внешним результатом планирования выступает план рассле-
дования. Исходя из практики расследования рассматриваемых уго-
ловных дел, можно выделить следующие виды планов: план про-
изводства отдельных следственных действий, план расследования 
отдельных эпизодов дела; план расследования уголовного дела в це-
лом; календарный план расследования (всех уголовных дел, находя-
щихся в производстве у следователя).

Планирование расследования обычно начинается после осмотра ме-
ста происшествия, когда на основании его результатов можно выдвинуть 
более конкретные следственные (следственно-розыскные) версии. Сте-
пень детализации плана и его отдельных пунктов зависит от сложности 
расследуемого преступления, объема предстоящей работы, индивиду-
альных способностей следователя, его профессионального опыта и т. п.

Планирование обеспечивает последовательность, целеустрем-
ленность и концентрацию усилий следователей и работников орга-
нов дознания, исключает дублирование реализуемых действий.

Практика планирования следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий показывает, что наиболее часто при про-
ведении неотложных следственных действий составляется единый 
совместный план, а в ходе дальнейшего расследования – раздельные 
планы. При составлении раздельных, но детально согласованных 
между собой планов достигается четкое разграничение конкретных 
следственных и оперативно-розыскных действий, обеспечивается не-
вмешательство следователя в оперативно-розыскную деятельность.

Предположительное объяснение сущности установленных след-
ствием фактов, их происхождение и причинно-следственные связи 
в конкретной исходной ситуации входят в содержание типичных 
следственных, в том числе следственно-розыскных, версий1.

Анализ уголовных дел позволил выстроить систему типичных 
версий, выдвигаемых при расследовании преступлений, связанных 
с исчезновением несовершеннолетнего. В их числе следующие:

1) о виде, цели и мотиве совершенного преступления:
 – несовершеннолетний убит в целях сокрытия совершенного 

в отношении него изнасилования либо насильственных действий 
сексуального характера; разбойного нападения; из мести; из хули-
ганских побуждений и т. п.;

 – несовершеннолетний похищен в целях получения выкупа, 
из мести и т. д.;

 – несовершеннолетний стал жертвой торговли людьми в це-
лях трудовой либо сексуальной эксплуатации;

1 Дубровицкая Л. П., Лузгин И. М. Планирование расследования. М., 1979. С. 17.

2) о лице, совершившем преступление:
 – преступление совершено лицом (лицами) из круга знакомых 

пропавшего;
 – преступление совершено иным лицом (имеющим патологию 

психики, ранее судимым, в том числе за совершение насильствен-
ных преступлений; серийным маньяком и др.);

 – преступление (убийство, похищение либо продажа ребен-
ка) совершено группой лиц по предварительному сговору, участ-
никами организованной группы, преступного сообщества (органи-
зации);

3) версии (следственно-розыскные) о местонахождении про-
павшего без вести несовершеннолетнего (его трупа):

 – пропавший несовершеннолетний находится в месте, где был 
замечен последний раз, либо на одном из объектов, расположенных 
по маршруту его движения;

 – розыскиваемый (или его труп) скрыт в ином месте, обеспе-
чивающем удержание, укрытие ребенка или уничтожение его трупа;

 – розыскиваемый (или его труп) перемещается или уже пере-
мещен из одного места в другое, в том числе находящееся за преде-
лами территории Российской Федерации.

Зачастую одновременно возникает необходимость проверки ти-
пичной версии о возможном самовольном уходе несовершеннолет-
него из дома. Находясь вне дома, несовершеннолетний может стать 
жертвой любого посягательства в отношении него – от убийства до 
похищения и торговли.

При установлении обстоятельств безвестного исчезновения не-
совершеннолетнего и связи его с несчастным случаем типичные ро-
зыскные версии о предполагаемом месте, где находится пропавший 
(его труп), должны исходить из потенциальной опасности этого 
места для жизни и здоровья несовершеннолетнего. По изученным 
нами уголовным делам 14 несовершеннолетних, пропавших без ве-
сти, погибли в результате несчастного случая. Местами гибели де-
тей явились реки и водоемы, канализационные и технические ко-
лодцы, песчаные и каменные карьеры, лесной массив, заброшенные 
и строящиеся объекты, объекты электроэнергетики и т. п.

На первоначальном этапе расследования усилия следователя 
(как и оперативного сотрудника) должны быть сосредоточены на 
раскрытии преступления: установлении и проверке лиц, находив-
шихся в момент исчезновения ребенка на маршруте его движения; 
проведении оперативно-тактических комбинаций, широкомасштаб-
ных поисковых мероприятий (прочесывания местности, проведе-
нии подворных и поквартирных обходов и т. п.).
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Для установления лица, совершившего преступление, и всех об-
стоятельств дела следователь на первоначальном этапе расследова-
ния ставит следующие тактические задачи:

1) установить местонахождение потерпевшего либо его трупа;
2) установить лицо, подозреваемое в совершении преступления;
3) выявить свидетелей;
4) обнаружить и изъять следы преступления, иные предметы, 

имеющие значение вещественных доказательств;
5) выявить сведения, подтверждающие либо опровергающие 

вину подозреваемого.
Для решения указанных тактических задач можно рекомендо-

вать следующую программу действий:
1. Прибыв в составе следственно-оперативной группы в жили-

ще (последнее место нахождения) исчезнувшего ребенка, с целью 
установить направление движения пропавшего организовать об-
следование квартиры (дома) и прилегающей территории с участием 
специалиста-кинолога со служебно-розыскной собакой.

2. По правилам, изложенным нами в предыдущем параграфе, 
провести осмотр места жительства исчезнувшего (квартиры, домов-
ладения, кладовой, подвала, чердака, надворных построек) с участи-
ем специалиста-криминалиста. При осмотре изъять носители, име-
ющие значение для идентификации информации об исчезнувшем 
лице (фотографии, отпечатки пальцев, личные дневники и запис-
ные книжки с образцами почерка, волосы, одежду со следами по-
тожирового вещества и т. п.). При наличии достаточных оснований 
провести обыск жилища пропавшего либо заподозренного лица.

3. Провести осмотр места последнего нахождения ребенка 
(участка местности, где кинологом со служебно-розыскной собакой 
потерян след ребенка, а также места, в котором очевидцы видели не-
совершеннолетнего перед исчезновением). Принять меры к фикса-
ции и изъятию следов обуви и других обнаруженных в данном месте 
следов (шин транспортного средства, рук, ног, зубов, слюны и т. п.).

4. Произвести осмотр обнаруженных предметов и документов.
5. Потребовать проведения подворного (поквартирного) обхо-

да района проживания потерпевшего и опроса местных жителей на 
предмет выявления очевидцев и иных возможных свидетелей про-
исшествия.

6. Направить ориентировки с указанием конкретных данных, 
индивидуализирующих личность розыскиваемого ребенка.

7. Поручить объявление пропавшего без вести несовершенно-
летнего в розыск в рамках дела оперативного учета. В информаци-
онный центр территориального органа МВД России направляется 

учетно-регистрационный материал на объявление местного розы-
ска не позднее десяти суток с момента поступления сообщения об 
исчезновении несовершеннолетнего. Федеральный розыск объяв-
ляется по истечении трех месяцев со дня начала местного розыска. 
Несовершеннолетние, пропавшие без вести с автомобильным транс-
портом, объявляются в федеральный розыск незамедлительно шиф-
ротелеграммой. Международный розыск объявляется на основании 
официального обращения (запроса) органа внутренних дел в НЦБ 
Интерпола в случае наличия достоверных данных о выезде (вывозе) 
несовершеннолетнего, пропавшего без вести, за рубеж.

8. Допросить в качестве свидетелей заявителя и иных лиц, име-
ющих отношение к пропавшему несовершеннолетнему (родствен-
ников, знакомых, одноклассников и др.), видевших розыскиваемого 
незадолго до исчезновения, в целях выяснения обстоятельств его 
исчезновения, установления намерений и предполагаемого маршру-
та его движения.

9. Дать поручение оперативному сотруднику на установление 
очевидцев (свидетелей), находившихся на установленном маршру-
те движения ребенка (от места жительства до места, где специали-
стом-кинологом потерян след) в период его исчезновения.

10. Допросить установленных свидетелей преступления, кото-
рыми, например, могут быть:

 – лица, слышавшие подозрительный шум (плач, крики), донося-
щийся из соседней квартиры (подвала, гаража, сарая, автомобиля и т. п.);

 – дети, игравшие во дворе или в районе проживания, которые 
видели, как с пропавшим несовершеннолетним разговаривал (шел 
рядом) неизвестный мужчина (женщина);

 – знакомые несовершеннолетней потерпевшей, которым она 
рассказывала о сексуальных домогательствах либо о преследовании 
неизвестным лицом и т. п.;

 – несовершеннолетние, занимающиеся проституцией, из кру-
га общения потерпевшей, видевшие клиентов розыскиваемой в день 
ее исчезновения и др.

При допросе свидетелей, видевших возможного преступника 
лишь короткое время, для установления его примет, номера транс-
портного средства и иных отдельных элементов обстановки престу-
пления может быть использован метод активации памяти с приме-
нением трансовых технологий1.

1 Каменев И. И. Способы активизации памяти участников уголовного судопроизвод-
ства, использование результатов в расследовании преступлений прошлых лет // 
Предварительное следствие. 2009. Вып. 4 (6). С. 93.
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11. Составить схему маршрута движения розыскиваемого и при-
нять меры по организации его проверки (участвовать в оператив-
ном совещании; инициировать создание совместным приказом ру-
ководителя следственного органа и начальника территориального 
органа МВД России следственно-оперативной группы; подгото-
вить задания на проверку конкретных домов, квартир, улиц, квар-
талов; разработать перечень вопросов, подлежащих выяснению 
у очевидцев и др.).

12. При проведении проверки маршрута движения ребенка це-
лесообразно:

 – провести обследование мест возможного сокрытия трупа (пар-
ки, скверы, канализационные и технические колодцы, выгребные ямы, 
свалки и т. п.);

 – установить и допросить лиц, находившихся на маршруте 
движения ребенка в период его исчезновения;

 – изучить информацию с установленных по его ходу уличных 
камер видеонаблюдения, при необходимости произвести осмотр об-
наруженных видеозаписей, имеющих значение для дела.

13. Проверить розыскиваемого несовершеннолетнего по учетам 
в целях получения и анализа данных о происшествиях, зарегистри-
рованных в территориальных органах МВД России и подразделени-
ях МЧС (дорожно-транспортные происшествия, случаи утопления 
в водоемах, суициды, пожары и т. п.).

14. Проверить пропавшего и заподозренных лиц по учетам инфор-
мационных центров территориальных органов МВД России (о наличии 
судимости, привлечении к уголовной или административной ответ-
ственности, связях с организованными преступными группировками); 
по учетам адресного бюро, паспортно-визовой службы, отделов ЗАГС.

15. Руководителю следственного органа необходимо организо-
вать прочесывание местности с участием добровольцев, военнослужа-
щих, сотрудников МЧС и др.; с использованием транспортных средств 
(вертолетов, вездеходов, снегоходов и т. д.). При этом особое внимание 
следует уделить проверке канав, колодцев, лесов и лесопарковых зон, 
пустырей, гаражных массивов, подвалов и чердаков домов, строящихся 
и заброшенных объектов, помещений кочегарок, сараев, складов и т. п., 
где может быть сокрыт труп (удерживаться похищенный).

16. Использовать возможности средств массовой информации 
(газеты, радио, телевидение, Интернет) для оповещения обществен-
ности об исчезновении ребенка с указанием его примет и демон-
страцией фотографии.

17. Получить в соответствии со ст. 186.1 УПК РФ информацию 
о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройства-

ми; о регистрации IMEI-номера мобильного телефона несовершен-
нолетнего, пропавшего без вести, базовыми станциями сетей сотовой 
связи; о регистрации IMEI-номеров иных мобильных терминалов, 
по времени и месту совпадающих с регистрацией IMEI-номера про-
павшего несовершеннолетнего; о регистрации соединений мобиль-
ного телефона пропавшего с другими абонентами до и после исчез-
новения несовершеннолетнего; о регистрации СМС-сообщений, 
принятых и переданных с мобильных телефонов пропавшего несо-
вершеннолетнего, членов его семьи, а также заподозренных лиц.

18. Изучить электронную почту розыскиваемого несовершен-
нолетнего; установить его возможные контакты в социальных сетях 
и IP-адреса компьютеров абонентов.

19. Истребовать медицинские документы (стационарные, ам-
булаторные, стоматологические карты, рентген-снимки); характе-
ристику на несовершеннолетнего потерпевшего из воспитательных 
и учебных заведений, к которым он имел отношение.

20. Направить поручения о проверке мест проживания родствен-
ников розыскиваемого и других мест его возможного пребывания.

21. При наличии достаточных оснований наложить арест на 
корреспонденцию, поступающую в адрес исчезнувшего, его род-
ственников и близких знакомых, а также установить контроль за те-
лефонными либо иными переговорами определенных лиц и запись 
этих переговоров в соответствии со ст. 186 УПК РФ.

22. Создать с помощью свидетелей субъективный портрет (фо-
торобот) предполагаемого преступника для использования его при 
проведении поисковых мероприятий.

23. Установить по учетам органа внутренних дел лиц, привле-
кавшихся к уголовной ответственности (ранее судимых, освобож-
денных условно-досрочно и по нереабилитирующим основаниям, 
осужденных с условным отбыванием срока, отсрочкой исполнения 
приговора) за совершение тяжких преступлений против личности, 
а также социально опасных психически больных.

24. Поручить проверку таких лиц по месту их проживания, 
в ходе которой установить наличие или отсутствие алиби; изъять 
образцы биологического материала для определения генетическо-
го профиля; при наличии оснований провести обыск по месту жи-
тельства (пребывания) в целях обнаружения следов преступления 
и предметов, принадлежащих исчезнувшему несовершеннолетнему.

25. Организовать проверки мест возможного сбыта имущества, 
находившегося у розыскиваемого несовершеннолетнего (мобильно-
го телефона, пейджера, фотоаппарата, аудиоплеера, предметов одеж-
ды и т. п.).
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Следует особо отметить, что по рассматриваемой категории 
уголовных дел в соответствии с п. 8 ч. 5 ст. 42 УПК РФ в качестве 
потерпевшего признается один из близких родственников несо-
вершеннолетнего, пропавшего без вести (как правило, заявитель). 
Данное решение оформляется постановлением следователя, выне-
сенным в порядке ч. 1 ст. 42 УПК РФ. Последующий допрос потер-
певшего осуществляется с учетом требований ч. 2 ст. 42 УПК РФ.

Следователь, осуществляющий допрос, должен стремиться 
к тому, чтобы информация свидетеля была полной и достоверной. 
При этом следует учитывать, что свидетель акцентирует внимание 
на тех аспектах, которые считает важными; исследуемое событие 
по-разному воспринимается людьми, удерживается в памяти и пе-
редается от одного к другому. Нередко свидетель обладает необхо-
димой информацией, но, не понимая значения требуемых от него 
сведений, воспроизводит их фрагментарно.

Полученные при допросе родственников пропавшего сведения 
зачастую отражают только факт отсутствия несовершеннолетнего 
в том месте, где он должен был находиться (дом, квартира, игровая 
площадка и т. п.), но не всегда позволяют оценить ситуацию в семье, 
сложившуюся перед исчезновением ребенка. Подчас даются лож-
ные показания, чтобы отвести подозрения от себя или других членов 
семьи. В результате проведенного исследования установлено, что 
23,2 % преступлений, связанных с исчезновением несовершеннолет-
него, были совершены членами семьи пропавшего, допрошенными 
сначала в качестве свидетелей и давшими тогда ложные показания.

При допросе необходимо получить ответы на следующие вопросы:
1. Когда и при каких обстоятельствах исчез несовершеннолет-

ний? Описать приметы внешности по методу словесного портрета.
2. Номер мобильного телефона ребенка? Когда и из какого места 

звонил, что сообщал? Звонил ли ранее с чужих мобильных телефонов, 
сохранились ли номера абонентов соединений в указанные часы?

3. Имелись ли при нем ювелирные украшения, ключи от квар-
тиры и т. п.?

4. Кто, когда, где и с кем в последний раз его видел? Если лицо, 
с которым видели потерпевшего, известно, то каковы его отношения 
с потерпевшим, если нет, – как он выглядел, его приметы?

5. Какие лица имели отношение к пропавшему несовершенно-
летнему (родственники, друзья, одноклассники и др.) и характер их 
взаимоотношений, адреса проживания, номера телефонов? Предло-
жить составить схему связей.

6. Какие действия предприняты заявителем и другими лицами 
для установления местонахождения пропавшего?

7. Какие места посещал ребенок до исчезновения (игровые 
площадки, компьютерные клубы, спортивные секции и т. п.)?

8. По какому маршруту передвигался ребенок в день исчезно-
вения? Составить схемы передвижений.

9. Не страдал ли потерпевший заболеванием, которое могло 
вызвать скоропостижную смерть?

10. Существует ли вероятность того, что с потерпевшим произо-
шел несчастный случай (на воде, в лесу, на дороге и т. д.)?

11. Совершались ли в отношении несовершеннолетнего до ис-
чезновения противоправные действия и кто их совершал? Не было 
ли угроз несовершеннолетнему или его родным?

12. О чем рассказывал пропавший несовершеннолетний перед 
уходом из дома: куда собирался пойти, с кем встретиться, какие 
события произошли в его жизни незадолго до происшествия, кон-
фликтные ситуации с участием пропавшего ребенка, их причина, 
места возникновения и участники?

13. Есть ли у допрашиваемого предположение, что пропавший 
несовершеннолетний стал жертвой преступления (убийства, похи-
щения и т. п.). Кто и по каким мотивам мог его совершить?

Приведенный перечень вопросов является примерным (типо-
вым) и должен изменяться в зависимости от конкретных обстоя-
тельств дела.

Допрос потерпевшего и свидетелей из числа членов семьи и род-
ственников пропавшего целесообразно производить сразу после воз-
буждения уголовного дела, чтобы сократить временной интервал 
между обнаружением исчезновения ребенка и указанным следствен-
ным действием. Затем устанавливаются и допрашиваются:

1) граждане, общавшиеся с потерпевшим в день исчезновения 
или непосредственно перед ним;

2) граждане, видевшие потерпевшего в день исчезновения в со-
провождении других лиц либо лиц, следующих за потерпевшим на 
расстоянии;

3) очевидцы преступления;
4) граждане, обнаружившие труп несовершеннолетнего, удер-

живаемого (укрываемого) ребенка.
Показания таких свидетелей имеют определяющее значение 

для выбора верного направления расследования. При отсутствии 
сведений о конкретных лицах, располагающих необходимой ин-
формацией об исследуемом событии, поиск свидетелей преимуще-
ственно осуществляется с использованием оперативно-розыскных 
мер среди широкого круга лиц. В данных условиях эффективны 
устные опросы, результаты которых впоследствии докладываются 
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следователю. Прежде всего, свидетели устанавливаются среди со-
седей и знакомых как несовершеннолетнего, пропавшего без вести, 
так и членов его семьи, граждан, оказавшихся в период события без-
вестного исчезновения на месте происшествия либо на маршруте 
движения потерпевшего. Результаты опросов с указанием резуль-
татов фиксируются в рапортах и справках. В случае когда сведения 
очевидца имеют значение для дела, производится допрос свидетеля 
следователем либо по его поручению органом дознания.

Когда заявление об исчезновении несовершеннолетнего по-
ступило от лица, имеющего связь личного характера с потерпев-
шим и заинтересованного в его исчезновении, а проверкой уста-
новлены признаки совершения преступления лицом, имеющим 
с ним отношения личного характера, для разрешения исходной 
следственной ситуации дополнительно к вышеизложенным дей-
ствиям рекомендуется:

1. Допросить родственников и знакомых несовершеннолетне-
го, пропавшего без вести. Выяснить характер отношений этих лиц 
с потерпевшим, возможность их одновременного нахождения с ро-
зыскиваемым ребенком в месте предполагаемого совершения пре-
ступления; кого подозревают в совершении преступления, наличие 
у заподозренного личного (служебного) автомобиля; во что он был 
одет в период исчезновения ребенка и где в настоящее время нахо-
дятся данные предметы одежды. Проверить алиби допрашиваемого. 
Составить схему связей потерпевшего.

2. Проверить заподозренных по учетам: органов внутренних 
дел на предмет наличия судимости, привлечения к уголовной, ад-
министративной ответственности; зарегистрированного автотран-
спорта, огнестрельного оружия; психоневрологических, наркологи-
ческих диспансеров. Собрать характеризующий материал.

3. Допросить заподозренного о его возможной причастности 
к убийству несовершеннолетнего.

4. Провести обыск по месту жительства пропавшего без вести 
и по месту жительства (пребывания) заподозренного лица (в случае 
если они проживают раздельно), гаража, подвального помещения, 
других построек на территории домовладения, транспортного сред-
ства с применением криминалистических средств для обнаружения 
следов крови (других биологических объектов), трупов (их частей).

5. Провести обыски в иных местах, где по оперативным дан-
ным было совершено убийство.

6. Провести освидетельствование заподозренного, выемку под-
ногтевого содержимого и одежды, в которой он находился в период 
исчезновения ребенка.

7. Осуществить выемку документов: завещания на наследование 
имущества в пользу розыскиваемого; приватизационных документов 
с указанием права на долю несовершеннолетнего в собственности на жи-
лье, а также документов, касающихся сделок по отчуждению имущества.

При возникновении на первоначальном этапе расследования 
ситуации, характерной для убийства либо продажи новорожденного 
(малолетнего) лицами, имеющими к нему отношение, рекомендует-
ся провести следующие мероприятия:

1. Допросить заявителя, родственников, знакомых и соседей 
заподозренной с целью подтверждения факта беременности и рож-
дения ребенка вне медицинского учреждения, установления среди 
знакомых родильницы лиц, имеющих навыки родовспоможения 
либо медицинское образование.

2. Истребовать учетную документацию из женской консульта-
ции, родильных домов и родильных отделений больниц.

3. Допросить мать пропавшего новорожденного о его месте на-
хождения и судьбе.

4. Провести освидетельствование заподозренной специалистом-
гинекологом в целях установления признаков недавней беременности 
и родов; назначить судебно-медицинскую экспертизу женщины.

5. Провести осмотр (обыск) по месту жительства (нахождения) 
роженицы.

6. Провести подворный и поквартирный обход территории, 
прилегающей к жилищу заподозренной, и осмотр объектов, где мо-
жет быть скрыт труп новорожденного, – мусоропроводов, контейне-
ров для бытовых отходов, строящихся объектов, заброшенных по-
мещений, лесопарковых зон, водоемов, канав и т. п.

7. Истребовать документацию в службе коммунального хозяй-
ства о графике вывоза бытовых отходов. Установить и опросить во-
дителя мусороуборочного автомобиля, обслуживавшего район про-
живания заподозренной. Организовать осмотр мест выгрузки и ути-
лизации вывезенных отходов.

8. Дать поручение о проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий с целью установления лиц, совершивших с заподозренной сделку 
купли-продажи несовершеннолетнего, или соучастников его убийства.

9. Потребовать ориентировать на розыск пропавшего личный со-
став территориальных подразделений МВД России по району, городу 
и иному муниципальному образованию субъекта РФ, постов и патру-
лей, дислоцированных в районе железнодорожных станций и автовок-
залов, аэропортов; мобильных и стационарных постов ГИБДД, тамо-
женных постов в местах перехода Государственной границы Россий-
ской Федерации.
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10. Потребовать провести опрос работников детских и родиль-
ных домов, приютов, чтобы получить информацию о лицах, имею-
щих намерения усыновления (удочерения) новорожденных (мало-
летних) детей. Установить и проверить места пребывания ино-
странных граждан, прибывших с данной целью на территорию об-
служивания органа внутренних дел.

11. Дать поручение оперативным сотрудникам на проверку на-
личия связи заподозренной с лицами, имеющими намерение усы-
новления (удочерения) детей.

При возникновении исходной следственной ситуации, в содер-
жание которой входят обстоятельства, свидетельствующие о при-
знаках самостоятельного ухода несовершеннолетнего из дома, до-
полнительно к вышеперечисленным действиям необходимо выпол-
нить ряд действий.

1. С участием психолога допросить лиц, в том числе несовер-
шеннолетних, имевших отношение к розыскиваемому. Выяснить 
его намерения перед уходом из дома.

2. Использовать помощь работников предприятий обществен-
ного питания и транспорта (продавцов-кассиров, ведомственной 
охраны и др.), в которых для приобретения проездных документов 
не требуется предъявления документов, удостоверяющих личность 
(автобусы пригородного сообщения, электропоезда и т. п.).

3. Решить вопрос о проведении комплексных оперативно-про-
филактических операций в районах предполагаемого местонахож-
дения розыскиваемого.

4. Направить запросы в информационные центры, ГИАЦ МВД 
России, центры временного содержания несовершеннолетних преступ-
ников подразделений МВД по субъектам РФ, лечебные учреждения, 
бюро судебно-медицинской экспертизы, морги, приюты и детские дома.

В целях разрешения исходной следственной ситуации, в которой 
наряду с обстоятельствами, указывающими на признаки преступле-
ния, имеются признаки исчезновения несовершеннолетнего в резуль-
тате несчастного случая, рекомендуется провести ряд мероприятий:

1. Проанализировать информацию сводок происшествий, имев-
ших место на обслуживаемой территории в период исчезновения ре-
бенка.

2. Организовать проверку потенциально опасных объектов: 
технических (канализационных) колодцев и коллекторов, забро-
шенных зданий и сооружений, водоемов, свалок, пустырей и т. п.

3. Направить запросы в медицинские учреждения, такие как 
больницы, диспансеры, станции скорой медицинской помощи, мор-
ги, бюро судебно-медицинской экспертизы.

4. Потребовать проведения обследования участков местности, 
прилегающих к потенциально опасным объектам.

5. Допросить лиц, с которыми розыскиваемый несовершенно-
летний разговаривал по телефону перед исчезновением.

Результаты изучения уголовных дел показывают, что на перво-
начальном этапе расследования были обнаружены 109 (79,5 %) не-
совершеннолетних, из них 70 стали жертвами убийств, 14 погибли 
в результате несчастного случая, четверо похищены, 21 ребенок са-
мовольно ушел из дома. Эти данные подтверждают типичность вы-
деленных нами исходных следственных ситуаций.

§ 3. Типичные следственные ситуации, складывающиеся 
на последующем этапе расследования, и основные 
направления деятельности следователя 
по их разрешению

Согласно результатам нашего исследования, на последующем 
этапе расследования было обнаружено 28 (20,4 %) несовершенно-
летних потерпевших, из них 25 были убиты, трое – освобождены от 
удержания похитителями.

Основным источником информации о местонахождении розы-
скиваемого ребенка (его трупа) на данном этапе будет являться сам 
подозреваемый (обвиняемый). При его поиске следователю необхо-
димо обеспечить высокий уровень взаимодействия с оперативными 
сотрудниками и общественностью.

Как показало изучение уголовных дел, на рассматриваемом этапе 
могут складываться следующие типичные следственные ситуации:

1. Пропавший ребенок не обнаружен. Личность и местонахож-
дение подозреваемого (обвиняемого) известны.

2. Пропавший ребенок не обнаружен. Подозреваемый (обви-
няемый) в совершении убийства (похищения, купли-продажи) не-
совершеннолетнего скрылся.

3. Пропавший ребенок (или его труп) обнаружен. Подозревае-
мый (обвиняемый) задержан.

Основными средствами разрешения первой следственной ситу-
ации являются тактические операции, они позволяют:

 – ввести подозреваемого в заблуждение относительно того, что 
органам расследования известны обстоятельства преступления и место 
сокрытия трупа (удержания похищенного), вынуждающие преступни-
ка дать показания либо явиться в орган внутренних дел с повинной;
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 – побудить подозреваемого действовать в затруднительной 
для него обстановке (под негласным контролем оперативных со-
трудников), например извлечь труп несовершеннолетнего из места 
тайного захоронения в целях сокрытия в другом месте или унич-
тожения.

Решающими условиями эффективности тактических операций 
являются задержание подозреваемого на основании и в порядке, 
предусмотренном ст. 91 УПК РФ, и выполнение поручения следо-
вателя на проведение в отношении задержанного оперативно-ро-
зыскных мероприятий в условиях изолятора временного содержа-
ния территориального органа МВД России.

Как показывает практика, фактическими основаниями задер-
жания подозреваемого в совершении преступления, связанного 
с исчезновением несовершеннолетнего, чаще всего являются:

 – прямое указание очевидцами на лицо, совершившее убий-
ство, захват и перемещение несовершеннолетнего при его похище-
нии, либо лицо, укрывающее ребенка – жертву торговли людьми;

 – указание несовершеннолетнего потерпевшего – жертвы по-
хищения (самостоятельно освободившейся от удержания похитите-
лями) либо торговли людьми – на лиц, совершивших преступление;

 – обнаружение мест хранения предметов со следами престу-
пления, уличающих подозреваемого;

 – совпадение признаков следов, изъятых на месте обнаруже-
ния трупа и при его судебно-медицинском исследовании (например, 
сперма, волосы, кровь, принадлежащие другому лицу), и биологиче-
ских проб, взятых ранее у конкретного лица.

После задержания подозреваемого следует немедленно произ-
вести ряд действий.

1. Освидетельствование задержанного в целях обнаружения 
телесных повреждений, нанесенных сопротивляющейся жертвой, 
следов преступления (например, кровь на одежде, поверхности 
кожи и под ногтями).

Судебно-медицинское освидетельствование женщины, подо-
зреваемой в совершении убийства своего новорожденного ребенка, 
проводится в целях установления факта родов, продолжительности 
беременности, ее течения (нормальное, осложненное); не требова-
лась ли родильнице медицинская помощь после родов; могла ли она 
при осложненных родах оказать помощь ребенку.

2. Допрос подозреваемого, который должен производиться не 
позднее 24 часов после фактического задержания в порядке ст. 91 
УПК РФ (ч. 2 ст. 46 УПК РФ). Получение полных и правдивых 
показаний зависит от правильной оценки преступником своих дей-

ствий, достаточности доказательственной информации, имеющейся 
в распоряжении следователя, оперативного сотрудника.

3. Обыск в квартире (доме) подозреваемого (в том числе в под-
вале, кладовой, на территории приусадебного участка и в находя-
щихся на нем постройках), обыск в гараже, на дачном участке и по 
месту работы подозреваемого, осмотр автомобиля в целях обнару-
жения следов, орудий и средств преступления, предметов, принад-
лежащих исчезнувшему несовершеннолетнему.

4. Установить и допросить лиц (в том числе несовершеннолет-
них), имеющих отношение к подозреваемому лицу, на предмет со-
вершения им других преступлений.

5. Осуществить контроль почтовых отправлений в адрес не-
совершеннолетнего и телефонных переговоров, ведущихся с теле-
фонов абонентов, имеющих отношение к розыскиваемому несовер-
шеннолетнему.

6. Получить информацию о соединениях телефона пропав-
шего и времени указанных соединений; местах работы мобильного 
телефона и месте, где его работа прекратилась; телефонных номерах 
и соединениях абонентов, осуществлявшихся в районе пребывания 
несовершеннолетнего в период его исчезновения.

7. Назначить судебные экспертизы по следам и предметам, об-
наруженным и изъятым при осмотре и обыске.

Решающее значение для нейтрализации противодействия рас-
следованию имеет удовлетворение судом ходатайства следователя 
о заключении подозреваемого (обвиняемого) под стражу в порядке 
ст. 108 УПК РФ. В случаях когда оснований для удовлетворения 
судом ходатайства об аресте подозреваемого (обвиняемого) недо-
статочно, практика идет по пути заключения подозреваемого под 
стражу по другим выявленным эпизодам преступной деятельности 
(сексуальное насилие в отношении других несовершеннолетних, 
кражи, грабежи и т. п.).

В ситуациях, когда дополнительная работа с подозреваемым 
(обвиняемым) приводит к установлению места сокрытия трупа про-
павшего несовершеннолетнего, возникает необходимость в проведе-
нии проверки показаний на месте.

В тех случаях, когда труп пропавшего был скрыт путем захо-
ронения, утопления, замуровывания в стене, фундаменте здания, 
и преступник указывает место сокрытия ориентировочно, для по-
иска трупа применяется георадар. Это геофизический прибор, по-
зволяющий проводить неразрушающие обследования среды с вы-
сокой детальностью на глубину от нуля до 25 м. Георадар (ОКО-2, 
Зонд-М) представляет собой радиолокатор, направляющий зонди-
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рующие импульсы в исследуемую среду и таким образом выявляю-
щий ее неоднородность (по плотности и электропроводности). При-
бор используется для подземного и подводного поиска трупов и их 
частей, орудий преступления и иных объектов, имеющих кримина-
листическое значение, в различных укрывающих средах в грунте, 
водоемах, строительных конструкциях.

Для поиска под водой неметаллических предметов, трупов ис-
пользуется также буксируемый гидролокатор бокового обзора.

В случае обнаружения трупа розыскиваемого несовершенно-
летнего на месте обнаружения проводится его осмотр с участием су-
дебно-медицинского эксперта1.

При этом в первую очередь необходимо предпринять меры по 
обнаружению, фиксации и изъятию следов преступника (обуви, 
слюны, крови и др.); оставленных им предметов (бутылок, банок, 
сигаретных пачек, окурков и т. п.); средств и орудий преступле-
ния (шин и частей автотранспортных средств; ножа, палки, удавки 
и др.); выяснить, является ли место обнаружения трупа местом пре-
ступления, установить признаки перемещения трупа.

При осмотре трупа должны быть выявлены и зафиксированы 
следующие данные:

1) расположение трупа по отношению к другим объектам на ме-
сте происшествия и расстояние от них до различных частей трупа;

2) поза трупа (расположение тела относительно поверхности 
земли, пола, а также соотношение частей тела);

3) предметы на трупе и в непосредственной близости от него 
(веревка на шее, скотч на руках, иные орудия преступления и др.);

4) одежда и обувь на трупе (наименование предметов, цвет, 
степень изношенности, фабричные клейма, фасон).

Если условия осмотра позволяют, то одежду с трупа снимают для 
последующего осмотра закрытых частей тела, указывая в протоколе:

1) антропометрические данные, приметы внешности;
2) наличие и выраженность трупных изменений (температура 

тела и локализация трупных пятен, гнилостные изменения);
3) наличие повреждений частей тела трупа, их локализация, 

форма, вид и размеры, наличие следов крови, направления ее подте-
ков и брызг; отмечаются особые приметы: анатомические аномалии, 
бородавки, родимые пятна и др.;

4) ложе трупа, наличие загрязнений и предметов под трупом.
При осмотре трупа новорожденного дополнительно описывается 

материал, в который завернут труп (бумага, постельные принадлежно-

1 Уголовно-процессуальный кодекс. Ст. 178. Ч. 1.

сти и др.), наличие следов крови, сыровидной смазки, мекония и око-
лоплодных вод. Фиксируются антропометрические данные, состояние 
пуповины (длина, перевязана или нет и др.). Если пуповина обвивает 
шею трупа, необходимо детально описать ее ход, наличие (отсутствие) 
странгуляционной борозды. Описываются кожные покровы, трупные 
изменения, выраженность подкожно-жировой клетчатки и проч. За-
тем производится описание отдельных частей тела и их повреждения. 
Большое внимание уделяется осмотру кожных покровов вокруг рта 
и носа, слизистой оболочки преддверия рта, состоянию ротовой поло-
сти, наличию в ней инородных тел. Обращается внимание на зияние 
заднепроходного отверстия, выделение мекония. Проверяют целост-
ность верхних конечностей, определяют длину ногтей.

Когда имеются основания предполагать, что обнаруженный 
труп принадлежит пропавшему несовершеннолетнему, проводится 
предъявление трупа для опознания. Если труп находится в состо-
янии гнилостного разложения либо обезображен в результате дей-
ствий преступника (с целью затруднить опознание), необходимо 
назначить идентификационные экспертизы (биологическую, моле-
кулярно-генетическую, судебно-портретную и др.).

В случае если подозреваемый скрылся от органов расследования, 
дополнительно к вышеуказанным действиям следователь в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 208 и ст. 210 УПК РФ объявляет розыск подозреваемого 
(обвиняемого), который поручает органу дознания и осуществляет сам.

Следует заметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 210 УПК РФ ро-
зыск подозреваемого (обвиняемого) может быть объявлен и до при-
остановления предварительного следствия. Поэтому следователь 
может производить следственный осмотр, допрос, обыск, выемку, 
контроль и запись переговоров, получать информацию о соедине-
ниях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и осу-
ществлять другие следственные действия.

В сложившейся обстановке необходимо учитывать, что находя-
щийся на свободе преступник может попытаться переместить по-
хищенного несовершеннолетнего в другое место, уничтожить труп. 
Поэтому дополнительно к вышеизложенным действиям рекоменду-
ется проведение мероприятий:

1) блокирующего характера: выставление постов, заслонов, за-
сад, патрулирование местности и т. п.;

2) направленных на активизацию розыска и расширение круга 
его участников:

 – повторное доведение до населения информации о розыске 
пропавшего ребенка с использованием возможностей средств мас-
совой информации;
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 – использование возможностей кинологических служб раз-
личных ведомств (МВД, МЧС, Федеральной пограничной службы 
и т. д.) для обследования местности, обнаружения и проверки строе-
ний, приспособленных под жилище, где может удерживаться потер-
певший, скрываться преступник и т. д.;

 – увеличение площади обследуемой территории за счет ис-
пользования авиации, в том числе беспилотных летательных аппара-
тов, оборудованных приборами видеонаблюдения; за счет дополни-
тельного привлечения общественности к обследованию местности.

Практика показывает, что производство следственных действий 
по делам о преступлениях, связанных с исчезновением несовершен-
нолетних, будет эффективным только при использовании помощи 
специалистов и применении средств криминалистической техники.

§ 4. Использование специальных знаний 
при расследовании преступлений, связанных 
с исчезновением несовершеннолетних

Необходимость использования специальных знаний в рассле-
довании обусловлена их направленностью на обнаружение, фикса-
цию, изъятие и исследование источников криминалистической ин-
формации, необходимой для решения задач расследования.

Как показало изучение уголовных дел о преступлениях, свя-
занных с исчезновением несовершеннолетних, специальные знания 
применяются в следующих формах: привлечение к участию специ-
алиста в производстве процессуальных действий (ст. 58 УПК РФ); 
вызов эксперта, назначение и производство судебной экспертизы 
(ст. 57, 195–207, 269, 282 и 283 УПК РФ); проверка по имеющим-
ся учетам, картотекам, коллекциям; консультативно-справочная 
деятельность специалистов1. Полученная с их помощью информа-
ция во многом предопределяет содержание следственных ситуаций 
и действий по их разрешению в целом, а также лежит в основе по-
следующей идентификации личности пропавшего несовершенно-
летнего с обнаруженным лицом (или личностью погибшего).

Для выявления события преступления, личности преступника, 
места удержания похищенного несовершеннолетнего, пропавшего 
без вести, или сокрытия трупа проводится опрос с применением по-

1 См. подроб.: Управление органами расследования преступлений: учеб. пособие / под 
ред. И. И. Колесникова. М., 2000. С. 121.

лиграфа. Опрашиваются заподозренные родственники пропавшего, 
лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности, ранее судимые 
и др., а также свидетели и очевидцы, которые по различным моти-
вам дают показания, вызывающие сомнения в их правдивости. При-
менение полиграфа возможно как в форме использования помощи 
полиграфолога при производстве следственных действий (напри-
мер, при подготовке к допросу), имеющих розыскную направлен-
ность, так и в форме назначения и производства психофизиологиче-
ской экспертизы на основании ст. 80 УПК РФ.

Изучение примеров положительного опыта розыска несовер-
шеннолетних, пропавших без вести, показало, что важно участие по-
лиграфолога в составе СОГ при осмотре места происшествия, когда 
этот специалист непосредственно на месте изучает обстоятельства 
исчезновения несовершеннолетнего, другую информацию, имею-
щую отношение к делу.

Обязательным условием психофизиологического исследования 
является предварительное получение заявления о добровольном со-
гласии обследуемого лица на его проведение. Отказ заподозренно-
го лица от полиграфного опроса в ряде случаев является одним из 
признаков возможного противодействия расследованию.

Если преступник не знаком с несовершеннолетним, про-
павшим без вести, либо знакомство носило случайный характер, 
а место преступления напрямую не связано с ним, применение 
полиграфа должно быть ориентировано на установление способа 
сближения с жертвой, приведения ее в беспомощное состояние, 
способа и места сокрытия трупа. Но если между преступником 
и пропавшим несовершеннолетним существовала известная окру-
жающим связь личного характера, применение полиграфа должно 
быть ориентировано на установление способа и места уничтоже-
ния (сокрытия) трупа, способа сокрытия следов на месте престу-
пления (ремонт квартиры, чистка мягкой мебели, ковров и т. п.), 
а также способа отвлечения от себя подозрений (имитация актив-
ного участие в поиске потерпевшего, распространение слухов о его 
отъезде и т. д.).

Следователь в поручении о назначении опроса с применением 
полиграфа (постановлении о проведении психофизиологической 
экспертизы с помощью полиграфа) в числе других ставит следую-
щие вопросы перед специалистом или экспертом:

1. Выявляются ли в ходе психофизиологического исследо-
вания с использованием полиграфа реакции, свидетельствующие 
о том, что обследуемое лицо располагает информацией о деталях со-
бытия безвестного исчезновения?
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2. Вследствие каких обстоятельств могла быть получена об-
следуемым лицом данная информация? Могла ли она быть получе-
на в момент совершения преступления?

3. Какова реакция исследуемого на упоминание о тех или иных 
лицах, которые могут быть причастны к совершению преступления 
(пол, возраст, индивидуальные черты, характер поведения и т. п.)?

4. Какова реакция исследуемого на упоминание о возможных 
местах нахождения ребенка или его трупа?

Зарегистрированный специалистом уровень психофизиологи-
ческих реакций позволяет с различной степенью вероятности уста-
новить сущность происшедшего события, сузить круг заподозрен-
ных лиц, опровергнуть одни розыскные версии и сконцентрировать 
усилия на проверке других.

В ряде случаев в заключении специалист может помочь следо-
вателю сформулировать однозначный вывод о причастности либо 
непричастности обследуемого лица к совершению преступления.

Заключение полиграфолога должно подвергаться тщательной, 
всесторонней критической оценке. Как показывает практика, в ряде 
случаев при полиграфном обследовании в силу отсутствия доста-
точного времени следователем и полиграфологом не в полной мере 
изучается личность опрашиваемого, и противодействие преступни-
ка может привести специалиста к ложному выводу.

Применению полиграфа должны предшествовать сбор следо-
вателем характеризующей информации об обследуемом лице (из-
учение личных дел по месту работы, по месту отбывания наказания; 
оперативных данных и т. п.) и изучение его личности психологом.

В связи с актуальностью диагностики ложных показаний и при-
емов правомерного психического воздействия на лиц, противодей-
ствующих расследованию, учеными рекомендовано создание психо-
логического портрета лица на основе психодиагностической габи-
тарной (о внешнем облике человека) и этологической (поведенче-
ской) информации.

Другим перспективным направлением получения вербальной 
поисковой информации является использование методов активации 
памяти свидетелей и потерпевших (в том числе несовершеннолет-
них) с применением трансовых технологий (гипнорепродукции)1. 
Процессуальным основанием использования специальных знаний 
психолога, владеющего данной методикой, является поручение сле-
дователя. Метод применяется только с согласия испытуемого. В ре-
зультате испытуемый сообщает сведения (описывает приметы, ме-

1 Каменев И. И. Указ. соч. С. 93.

сто сокрытия розыскиваемых объектов и т. п.), которые в обычном 
состоянии не мог воспроизвести. Осуществляется аудио- и видео-
фиксация полученной информации.

Как показало проведенное нами изучение уголовных дел, лица, 
имевшие отношение к несовершеннолетнему, пропавшему без ве-
сти, и видевшие розыскиваемого спустя год и более, отмечали зна-
чительные изменения в его внешности (изменение черт лица, роста, 
телосложения, прически и т. д.). В этом случае необходимо соста-
вить субъективный портрет, отображающий вышеуказанные изме-
нения, и поставить его на криминалистический учет. Данный учет 
ведется на местном, региональном и межрегиональном уровнях 
в форме картотек. Информационные карты на субъективные пор-
треты составляются в электронном виде с последующим получени-
ем копии на бумажном носителе и систематизируются по основани-
ям, установленным руководством экспертно-криминалистических 
подразделений. Основанием для его изготовления является поруче-
ние следователя, а также рапорт сотрудника оперативного подраз-
деления, утвержденный его руководителем.

Получают дальнейшее развитие средства фиксации, изъятия и ис-
следования материальных следов методами судебной фотографии.

При производстве осмотра места происшествия с использова-
нием фотосъемки осуществлялась фиксация обстановки: в жили-
ще (частное домовладение, квартира и т. п.); на участках местно-
сти, где розыскиваемый был замечен очевидцами перед исчезно-
вением (строительные объекты, пустыри, водоемы, лесной массив 
и т. д.), а также в местах и на объектах, расположенных по маршру-
ту движения пропавшего. При обнаружении следов (пальцев рук, 
ног и обуви, шин транспортных средств, рукописных документов 
и т. п.) и предметов (например, орудий преступления, предметов, 
принадлежащих пропавшему несовершеннолетнему), имеющих ро-
зыскное и доказательственное значение, проводилась их детальная 
фотосъемка.

Следует отметить, что при проверке показаний подозреваемого 
(обвиняемого) на месте в 32 % случаев осуществлялась видеозапись, 
с помощью которой проводилась аудио-, видеофиксация наиболее 
существенных моментов расследования: обнаружения трупа розы-
скиваемого несовершеннолетнего, орудий преступления и других 
вещественных доказательств, пояснений подозреваемого (обвиняе-
мого), а также процесс его ориентирования на местности, включая 
комментарии участников, поисковые действия и т. п.

Как правило, функции оператора выполнял специалист-крими-
налист, которому следователь предварительно разъяснял общую за-



70 71

дачу производства следственного действия, а также задачи, связан-
ные с фиксацией каждого ключевого момента.

На основании сведений, полученных при допросе подозреваемо-
го (обвиняемого), и нарисованной им приблизительной схемы места 
сокрытия трупа (удержания) пропавшего несовершеннолетнего со-
вместно со специалистом целесообразно составить план съемки.

Как показала практика, при обнаружении в ходе розыска раз-
личных предметов (обуви, одежды, велосипеда, выброшенного мо-
бильного телефона и т. п.) необходимы их фотографирование, ви-
деозапись и изъятие в целях последующего предъявления для опоз-
нания родственникам пропавшего. При подтверждении принадлеж-
ности таких предметов несовершеннолетнему можно предполагать 
сокрытие в данном районе и его трупа.

Положительным примером расширения возможностей данного 
метода может служить расширение арсенала криминалистических 
средств за счет использования беспилотных летательных аппаратов 
для фото- и видеосъемки больших территорий и поиска пропавших 
без вести лиц.

В случае обнаружения неопознанного трупа, состояние которо-
го не позволяет по приметам внешности и другим признакам уста-
новить тождество с розыскиваемым, необходимо проведение иден-
тификационных судебных экспертиз.

Учитывая биологическую природу объекта розыска, надо пом-
нить, что необходимые для его дальнейшей идентификации образ-
цы с течением времени могут утрачивать свойства. Поэтому назна-
чение экспертизы должно производиться сразу при получении не-
обходимых материалов. По этой же причине сразу после обнаруже-
ния трупа незамедлительно назначается его судебно-медицинская 
экспертиза.

Идентификация пропавшего несовершеннолетнего связана 
с вопросами медицинского и общебиологического характера, разре-
шаемыми судебно-медицинской экспертизой. Закон регламентиру-
ет обязательное участие судебно-медицинского эксперта в осмотре 
трупа, в ходе которого он осуществляет подготовку трупа к осмотру 
(простая и сложная реставрация, туалет трупа), помогает следова-
телю выполнить антропометрические измерения, обнаружить и за-
фиксировать соматические характеристики, особые приметы, следы 
повреждений, а также описать одежду, положение и позу.

Особенно важна роль судебно-медицинского эксперта при 
описании трупа, состояние которого (гнилостное разложение, обе-
зображивание черт лица, попытка сожжения головы и т. п.) затруд-
няло анализ признаков внешности. Описание трупов, находящихся 

в состоянии гнилостного разложения, методом словесного портрета 
производится на основе сохранившихся мягких тканей и кожных 
покровов. После восстановления мягких тканей и разрушенной 
костной основы описание проводится повторно.

Чем полнее банк данных многомерных характеристик неизвест-
ного трупа, тем больше поисковой информации для сопоставления 
ее с соответствующими сведениями о несовершеннолетнем, про-
павшем без вести. При этом следует отметить ориентировочный ха-
рактер некоторых антропометрических сопоставлений и состояния 
соматических характеристик убитого (погибшего) несовершенно-
летнего (например, замена молочных зубов на постоянные в период 
розыска, изменение черт лица, увеличение кадыка в период поло-
вого созревания и т. п.). Поэтому нельзя не учитывать их поиско-
вый, диагностический, а в отдельных случаях и идентификацион-
ный характер. Когда личность неизвестного погибшего на момент 
окончания судебно-медицинской экспертизы не была установлена, 
приметы убитого (погибшего) указываются в описательной части 
заключения эксперта.

Признаки несовершеннолетнего, зафиксированные в матери-
алах дела и розыскных учетах на момент поступления сообщения 
об исчезновении, не всегда полностью соответствуют его приметам 
при обнаружении. Так, внешность новорожденных и малолетних, 
ставших жертвами купли-продажи либо похищения, существенно 
изменяется в процессе развития, и важную роль в их идентифика-
ции играет судебно-медицинская экспертиза возраста.

Назначение судебно-медицинской экспертизы возраста необхо-
димо и при обнаружении в ходе расследовании несовершеннолетне-
го, который либо не может в силу возраста ничего сообщить о себе, 
либо скрывает данные о своей личности. Как показывает практика, 
несовершеннолетние, самовольно ушедшие из дома, бродяжнича-
ющие длительное время, не имеют документов, удостоверяющих 
личность, и при обнаружении зачастую скрывают свои демографи-
ческие данные. Для проверки такого лица по розыскным учетам не-
совершеннолетних, пропавших без вести, прежде всего необходимо 
установить подлинный возраст подлежащего проверке ребенка.

Для установления возраста используются различные возраст-
ные признаки, устанавливаемые при визуальном осмотре тела, зуб-
ного аппарата, анализе результатов антропометрических измерений 
и рентгенологического исследования скелета.

В отдельные возрастные периоды точность установления воз-
раста также неодинакова. Так, в период новорожденности (в первые 
дни) – с точностью до одного дня, дальше – с колебаниями в не-
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сколько дней или недель; в грудном периоде – с точностью до меся-
ца; в подростковом периоде – с точностью до одного года; в юноше-
ском периоде – с точностью до двух-трех лет.

Полученные сведения можно отнести в определенных ситуаци-
ях к ориентирующей розыскной информации, являющейся основа-
нием к назначению и проведению в дальнейшем других идентифи-
кационных экспертиз: молекулярно-генетической, судебно-биоло-
гической и т. п.

Состояние обнаруженного трупа не всегда позволяет провести 
предъявление для опознания погибшего по внешнему виду, поэто-
му производится изъятие черепа для проведения фотосовмещения. 
В основе метода лежит анатомическая зависимость между особенно-
стями строения черепа и внешней пластикой головы со всеми ее эле-
ментами. Использование компьютерных программ позволяет оциф-
ровывать и обрабатывать изображения объектов идентификации, 
получить их совмещенное изображение и документировать резуль-
тат. Суть способа заключается в формировании дискретной трех-
мерной математической модели исследуемого черепа по его шест-
надцати константным точкам и автоматическом проецировании ее 
методом наименьших квадратов на двухмерную модель точек лица, 
расположенных в плоскости изображения головы. В постановлении 
о назначении экспертизы следователем указываются обстоятельства 
исчезновения ребенка и обнаружения трупа. Прилагается изъятый 
череп, фотографии пропавшего в различных ракурсах, копия акта 
судебно-медицинского исследования трупа, медицинские докумен-
ты: о состоянии зубного аппарата, оперативных вмешательствах 
и травмах головы, рентгенограммы (томограммы) черепа и т. п.

Другим эффективным методом является установление лично-
сти погибшего с помощью сравнения следов рук пропавшего и тру-
па (либо несовершеннолетнего, задерживавшегося, например, за 
бродяжничество).

Обнаружить пригодные для идентификации следы рук несо-
вершеннолетнего, пропавшего без вести, на принадлежащих ему 
предметах удается не всегда. Одной из причин этого является сла-
бое владение сотрудниками органов внутренних дел современными 
методиками обнаружения и изъятия следов с учетом специфики по-
верхности объекта-следоносителя, например использования нинги-
дрина – реагента, используемого для выявления невидимых следов 
рук на пористых и шероховатых поверхностях (на бумаге, картоне, 
струганном и неокрашенном дереве), а также криминалистического 
набора «Стикер Лаб», предназначенного для обнаружения следов 
рук на липких поверхностях.

Так, при расследовании уголовного дела, возбужденного по фак-
ту покушения на похищение, совершенного 2 мая 2012 г. в отношении 
П. 15 лет (см. с. 9), на месте происшествия была изъята лента скотча, 
снятая с П., на которой обнаружены следы рук, пригодные для иден-
тификации личности. Проверкой по дактилоучету установлено, что 
указанные следы оставлены участком ладонной поверхности и сред-
ним пальцем левой руки Ш., который был задержан и признался в по-
пытке похищения несовершеннолетней. Преступник намеревался по-
требовать выкуп в размере 500 тысяч рублей и потратить указанные 
деньги на развитие собственного бизнеса. Приговором суда Ш. осуж-
ден по ч. 3 ст. 30, п. в, г, д, з ч. 2 ст. 126 УК РФ к лишению свободы 
с отбыванием наказания в колонии строгого режима1.

Значимость следов рук пропавшего несовершеннолетнего не 
утрачивается в случае признания их непригодными для проведения 
дактилоскопической экспертизы. Идентификация несовершеннолет-
него, пропавшего без вести, также возможна по составу потожирового 
вещества, установленному в ходе его биохимического исследования.

В ходе исследований потожирового вещества решаются в ос-
новном диагностические задачи. Так, проведение серологических 
исследований позволяет установить группу крови по различным си-
стемам (прежде всего АВ0); физических исследований – установить 
пол, возраст, некоторые патологические особенности и состояния 
организма. Определенные возможности открывает и микробиоло-
гическое исследование потожирового вещества.

Обнаружение и экспертное исследование биологических объек-
тов (следов крови, волос, спермы и т. д.) по делам, связанным с ро-
зыском пропавших детей, имеет значение для решения не только 
идентификационных, но и поисковых задач. Так, обнаружение сле-
дов крови позволяет не только установить ее групповую и половую 
принадлежность, но и при проведении трасологической экспертизы 
определить, в каком направлении перемещено тело потерпевшего, 
а также возможные места его сокрытия по расположению следов, их 
размеру, форме, состоянию краев, механизму образования.

Проводимая с целью установления природы объектов биологи-
ческого происхождения и тождества оставившего эти объекты лица 
генотипоскопическая (молекулярно-генетическая) судебная экспер-
тиза дает возможность идентифицировать человека, при этом для 
анализа пригоден любой содержащий ДНК биологический матери-
ал, даже в небольшом количестве. Признав необходимым назначе-
ние данной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, 

1 Архив Ленинградского районного суда г. Калининграда. Уголовное дело № 1-521/2012.
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к которому прилагаются биологические объекты (волосы, частицы 
крови и т. п.) пропавшего ребенка либо принадлежащие ему предме-
ты (одежда, школьные принадлежности, игрушки) со следами биоло-
гического происхождения. Так, 13 марта 2004 г. в пос. Майское Ба-
гратионовского района Калининградской области Е., 14 лет, в 8 часов 
25 минут вышла из дома в школу и пропала без вести. В результате 
проведения широкомасштабных розыскных мероприятий 17 мар-
та 2004 г. в 150 м от кладбища пос. Владимирово обнаружен труп Е. 
с признаками насильственной смерти. По заключению судебно-био-
логической экспертизы от 31 мая 2004 г. на воротнике и левом рукаве 
свитера Е. обнаружена сперма, принадлежащая мужчине, в выделе-
ниях которого содержатся антигены, в том числе группы Aβ (c сопут-
ствующим антигеном Н или без него) или Оαβ. В сентябре 2006 г. был 
задержан Р., 54 лет, который на допросе в качестве обвиняемого сооб-
щил, что 13 марта 2004 г. в утреннее время, передвигаясь на своем ав-
томобиле, встретил Е. С целью совершения в отношении малолетней 
насильственных действий сексуального характера и ее убийства Р. 
обманом привез ребенка к кладбищу вблизи пос. Владимирово. Там, 
избив Е., совершил в отношении нее насильственные действия сек-
суального характера, после чего задушил Е. удавкой и скрылся. Со-
гласно выводам молекулярно-генетической экспертизы № 148п/2006 
от 31 октября 2006 г. вероятность происхождения следов спермы на 
свитере Е. от Р. составляет не менее 99,9999 %1.

Эффективность научно-технического и методологического обе-
спечения использования специальных знаний при расследовании 
уголовных дел о преступлениях, связанных с исчезновением несо-
вершеннолетних, во многом зависит от уровня знаний следовате-
лей, от понимания ими научных и технических возможностей пред-
варительных исследований и экспертиз.

1 Архив прокуратуры Калининградской области. Уголовное дело № 01276/2002.

Глава 3. Деятельность следователя 
по приостановленному уголовному делу и после 
возобновления производства по уголовному делу 
о преступлении, связанном с исчезновением 
несовершеннолетнего

§ 1. Деятельность следователя по приостановленному 
уголовному делу о преступлении, связанном 
с исчезновением несовершеннолетнего

Комплекс мер, принимаемых по приостановленному уголовно-
му делу о преступлении, связанном с исчезновением несовершен-
нолетнего, реализуется в целях установления лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого, установления местонахожде-
ния либо розыска подозреваемого или обвиняемого (в соответствии 
с ч. 2 ст. 209 УПК РФ), а также розыска несовершеннолетнего, про-
павшего без вести.

Объем и направления работы по приостановленному делу зави-
сят от конкретных оснований приостановления предварительного 
следствия и достигнутого результата розыска пропавшего несовер-
шеннолетнего на момент вынесения соответствующего постановле-
ния следователя.

Следователь может столкнуться с одной из типичных ситуаций:
1. Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не 

установлено (преступление не раскрыто) (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), 
пропавший несовершеннолетний не обнаружен.

2. Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не 
установлено (преступление не раскрыто) (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), 
обнаружен труп пропавшего с признаками насильственной смерти 
(освобожден от удержания похищенный несовершеннолетний).

3. Подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо 
место его нахождения не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ), пропавший несовершеннолетний не обнаружен.

4. Подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия 
либо место его нахождения не установлено по иным причинам (п. 2 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ), обнаружен труп пропавшего с признаками на-



76 77

сильственной смерти (освобожден от удержания похищенный несо-
вершеннолетний).

5. Место нахождения подозреваемого или обвиняемого извест-
но (например, за пределами территории Российской Федерации), 
однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсут-
ствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), пропавший несовершеннолетний 
не обнаружен.

6. Место нахождения подозреваемого или обвиняемого из-
вестно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле 
отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), обнаружен труп пропавше-
го с признаками насильственной смерти (освобожден от удержания 
похищенный несовершеннолетний).

Во всех рассматриваемых ситуациях работе по приостановлен-
ному делу предшествует анализ материалов этого дела, заключаю-
щийся в изучении и оценке содержащейся в нем информации.

В основе анализа уголовных дел о преступлениях, связанных 
с исчезновением несовершеннолетних, приостановленных по п. 1 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ, лежат, по нашему мнению, отмеченные В. П. Лавро-
вым еще в 1979 г. общие цели анализа по делам о нераскрытых пре-
ступлениях прошлых лет:

1) исследование и оценка доказательств, собранных при рас-
следовании;

2) исследование и оценка иных фактических данных, в том чис-
ле полученных с помощью оперативно-розыскных мер;

3) анализ самого процесса расследования, установление его 
пробелов, ошибок и иных недостатков, а также возможностей их 
устранения;

4) определение конкретных задач и форм дальнейшей работы 
по раскрытию данного преступления1.

В качестве методов анализа применяются общенаучные методы 
познания: наблюдение, измерение, описание, сравнение, моделиро-
вание, эксперимент. Применяются они на основе положений и зако-
нов формальной логики (анализа и синтеза, дедукции и индукции, 
абстракции, аналогии, законов тождества, достаточного основания, 
исключенного третьего и др.).

Анализ материалов приостановленного дела имеет и свои осо-
бенности:

1) значительно сужаются его цели, главными среди них стано-
вятся выделение и оценка всех фактических данных, которые могут 

1 Лавров В. П. Организационные и тактико-криминалистические основы раскрытия 
и расследования преступлений прошлых лет. М., 1979. С. 92

помочь обнаружить лицо, совершившее преступление, и розыскива-
емого несовершеннолетнего;

2) ему подвергается, как правило, информация, непосредствен-
но принятая и зафиксированная в материалах дела не анализирую-
щим приостановленное дело, а иным лицом;

3) возникает необходимость учета влияния фактора времени 
при анализе данных, полученных после приостановления производ-
ства, и определении возможностей использования сведений, полу-
ченных ранее;

4) итог – одно из двух решений: возобновить расследование 
или продолжить работу по приостановленному делу без его возоб-
новления1.

Именно эти специфические особенности, а также тот факт, что 
активная работа после приостановления на практике нередко пре-
рывается на значительный период времени либо поручается друго-
му следователю, вызывают необходимость в систематическом либо 
периодическом анализе материалов приостановленного дела.

Важным элементом анализа приостановленного дела является 
оценка доказательств – «логический процесс установления допу-
стимости и относимости доказательств, наличия и характера связей 
между ними, определения значения и путей использования доказа-
тельств для обнаружения истины»2.

Из всех методов познания наибольшее значение для анализа 
приостановленного дела приобретает сравнение. Именно при срав-
нительном исследовании материалов дела проверяется полнота 
собранных данных, выявляются имеющиеся между ними противо-
речия, определяются пути дальнейшей работы по установлению ви-
новного и обнаружению пропавшего без вести. Выделение в различ-
ных материалах дела признаков искомого преступника и его воз-
можных действий по сокрытию потерпевшего (его трупа) возможно 
благодаря абстрактному мышлению; последующее сопоставление, 
познание содержания и значения этих признаков – их анализ, их 
оценка – синтез, как совокупное рассмотрение предметов или свя-
зей в плане тех их свойств, которые важны для анализа.

Поэтому анализ материалов приостановленного дела о престу-
плении, связанном с исчезновением несовершеннолетнего, является 
важным средством раскрытия преступления, особенно обнаруже-
ния несовершеннолетнего, пропавшего без вести, либо его трупа.

1 Лавров В. П. Организационные и тактико-криминалистические основы раскрытия 
и расследования преступлений прошлых лет. С. 92

2 Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М., 1966. С. 66.
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Объектами исследования при анализе должны быть все до-
кументы приостановленного дела, вещественные доказательства 
и сопутствующая документация, планы совместных следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий; подготовки и про-
ведения отдельных следственных действий; работы следователя по 
приостановленному делу; схемы связей пропавшего несовершенно-
летнего, карты местности с указанием маршрута движения пропав-
шего; справки о результатах проведения поисковых мероприятий; 
показаний очевидцев и т. п.

Анализ дела должен осуществляться в соответствии с состав-
ленной следователем программой, включающей оценку обоснован-
ности возбуждения и приостановления уголовного дела, качества 
первоначального и последующего этапов расследования, процесса 
и результатов каждого следственного действия.

В начале аналитической работы необходимо выполнить следу-
ющее:

 – лично ознакомиться с местом происшествия в целях его не-
посредственного восприятия, а также с другими объектами, связан-
ными с расследуемым событием;

 – провести беседу с сотрудниками, осуществлявшими предва-
рительное следствие и его оперативное сопровождение, в целях про-
яснения отдельных обстоятельств по делу;

 – установить, все ли требуемые ситуацией следственные дей-
ствия выполнены и в достаточной ли мере при расследовании ис-
пользованы специальные познания, научно-технические средства.

Анализирующий уголовное дело следователь должен изучить 
имеющиеся вещественные доказательства, уяснить их сущность, 
основные свойства, связи с другими установленными по делу фак-
тами, определить потенциальные возможности их использования 
в дальнейшей работе по раскрытию преступления.

В мае 2009 г. в г. Шимановске Амурской области во время сле-
дования из школы домой пропали без вести Лиза Т. и Вика В., де-
вочки девяти лет. По данному факту было немедленно возбужде-
но уголовное дело. В результате проведения широкомасштабных 
розыскных мероприятий в четырех километрах от города в лесном 
массиве были обнаружены трупы детей с колотыми ранами на груди 
и спине, а также изготовленная кустарным способом металлическая 
заточка. Проведенной криминалистической экспертизой на поверх-
ности заточки выявлены частицы серебра.

В августе 2009 г. был установлен подозреваемый Ч. – водитель 
местной администрации. В ходе обыска в его квартире было обнару-
жено и изъято серебряное кольцо-печатка. На допросе Ч. признался, 

что обманом вывез малолетних в лес, где убил их заточкой, которую 
изготовил из рожка вил, обтачивая его напильником и на электри-
ческом наждаке. При изготовлении заточки на безымянном пальце 
левой руки преступника было вышеназванное серебряное кольцо. 
Полученные сведения были подтверждены проверкой показаний на 
месте и результатами судебных экспертиз. Преступник осужден по 
п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ к лишению свободы пожизненно1.

Тщательному анализу должны быть подвергнуты все имеющие-
ся в деле данные о личности пропавшего несовершеннолетнего и его 
возможном поведении в момент совершения преступления, нали-
чии возможности оказать сопротивление преступнику, оставленных 
при этом следах. Проверяется степень изученности личности про-
павшего, определяется значение сведений о нем для дальнейшей 
работы по делу, оценивается установленная либо возможная связь 
потерпевшего с преступниками.

Особое внимание при анализе материалов дела должно уделять-
ся изучению и оценке сведений о личности неизвестного преступни-
ка, в том числе данным, полученным при допросе свидетелей, созда-
нии субъективного портрета лица, комплексного психологического 
портрета лица2, применении методов активации памяти свидетелей 
с применением трансовых технологий (гипнорепродукции).

Анализ имеющихся данных должен обеспечить возможность 
проверки принадлежности установленных признаков и свойств 
личности:

1) именно преступнику, а не лицу, непричастному к соверше-
нию преступления;

2) одному лицу, а не нескольким лицам, совершившим престу-
пление в группе.

На совершение преступления группой лиц могут указывать 
выявленные признаки похищения несовершеннолетнего либо тор-
говли людьми в большинстве своем совершаемые группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой. Много-
компонентность способов указанных преступлений обусловливает 
невозможность их реализации одним лицом. О таких преступлени-
ях могут свидетельствовать обнаруженные на месте захвата, удер-
жания (укрывательства) несовершеннолетних следы (рук, ног, био-
логические и др.), принадлежащие нескольким лицам.

1 Архив Амурского областного суда за 2010 г. Уголовное дело № 987287.
2 Милюков С. В. Современные возможности использования свойств человека при уста-

новлении личности в раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2011. С. 12.



80 81

Таким образом, при анализе материалов уголовного дела выч-
леняются различные по своему идентификационному значению 
признаки, позволяющие отождествить конкретное лицо либо отне-
сти это лицо к определенному кругу лиц. Однако идентификаци-
онная доказательственная значимость признаков не всегда равно-
значна поисковой их значимости, т. е. их значению для обнаруже-
ния преступника.

К способам фиксации хода и результатов анализа уголовного 
дела следует отнести ведение письменных записей, заметок; состав-
ление аналитической справки, схем связей потерпевшего, заподо-
зренного, графических выражений взаимозависимостей между фак-
тами; использование технических средств аудио- и видеозаписи и др.

Анализ материалов уголовного дела получает отражение в по-
становлении о возобновлении предварительного следствия, указа-
ниях руководителя следственного органа и является началом пла-
нирования работы следователя как по приостановленному, так и по 
возобновляемому делу.

Планирование работы по приостановленному уголовному делу 
рассматривается как творческий мыслительный процесс, осущест-
вляемый следователем, как важнейшее условие эффективности рас-
следования и как метод его организации. Его специфика определя-
ется в цели планируемой работы, характере выдвигаемых версий, 
в путях решения поставленных задач.

Цель работы по приостановленному делу о нераскрытом пре-
ступлении, связанном с исчезновением несовершеннолетнего, – по-
лучение фактических данных, дающих основание для возобновле-
ния производства, а также для устранения пробелов и недостатков 
следствия, возможного без возобновления производства (напри-
мер, расширение территории широкомасштабных розыскных меро-
приятий; повторная проверка вероятных маршрутов движения по-
терпевшего, учетов неопознанных трупов). Основная обязанность 
следователя по приостановленному уголовному делу заключается 
в устранении обстоятельств, вызвавших его приостановление.

Планирование работы по приостановленному уголовному делу 
по гносеологической сути своей есть продолжение расследования, 
что проявляется в характере и содержании выдвигаемых и проверя-
емых версий, которые можно разделить на три группы.

1. Версии (в том числе следственно-розыскные), выдвинутые 
до приостановления уголовного дела, но оставшиеся полностью не 
проверенными. Например, версия о передвижении преступника на 
автомобиле, выдвинутая на основе обнаружения трупов пропавших 
несовершеннолетних недалеко от автодорог, может быть дополни-

тельно проверена путем изучения информации средств видеофика-
сации автомобильного потока, установленных на автотрассах.

2. Версии (в том числе следственно-розыскные), основанные 
на ранее имевшихся в деле фактических данных, но ранее не выдви-
гавшиеся (например, предположение о том, что убийство несовер-
шеннолетнего совершено его сверстниками и др.).

3. Новые версии (в том числе следственно-розыскные), вы-
двинутые на основе фактических данных, в большинстве случаев 
полученных оперативным путем после приостановления производ-
ства по делу.

Такие данные, как правило, указывают на личность заподо-
зренного и некоторые обстоятельства совершенного преступления, 
возможное место сокрытия трупа (удержания) пропавшего несовер-
шеннолетнего.

Кроме версий о конкретном заподозренном лице могут быть 
выдвинуты версии о групповой принадлежности неустановленного 
преступника (например, преступление совершено психически боль-
ным лицом; несовершеннолетним, ранее судимым за совершение 
насильственного преступления, и др.).

Важное значение в планировании работы по приостановленно-
му делу имеет выдвижение версий о личности преступника и место-
нахождении пропавшего несовершеннолетнего.

Характерными версиями в планировании работы по приоста-
новленным делам бывают предположения о причастности к престу-
плению лиц, имевших отношение к потерпевшему; либо лиц, суди-
мых за совершение насильственных преступлений; участников ор-
ганизованных групп (преступных организаций); социально опасных 
психически больных; внезапно уехавших (сменивших место житель-
ства, скрывшихся) после исчезновения несовершеннолетнего.

Обязательным условием целенаправленности и систематич-
ности работы следователя и оперативного сотрудника по при-
остановленному делу и основной формой выражения результатов 
процесса планирования является письменный план. Он является 
логическим продолжением плана расследования и содержит меры, 
осуществляемые после приостановления уголовного дела. К таковым 
относятся прежде всего меры, реализация которых способствует 
получению недостающей исходной информации для поиска пре-
ступника, а также розыска несовершеннолетнего, пропавшего без 
вести (его трупа):

1) беседы с потерпевшими и отдельными свидетелями по при-
остановленному делу в целях проверки имеющейся и получения до-
полнительной информации;
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2) беседы с лицами, в том числе содержащимися в местах лише-
ния свободы, возможными (будущими) свидетелями преступления, 
связанного с исчезновением несовершеннолетнего, а также имеющи-
ми отношение к заподозренному (подозреваемому, обвиняемому);

3) личное ознакомление следователя с местом происшествия, 
если осмотр его в свое время производил другой сотрудник;

4) повторное направление ориентировок в подразделения МВД 
районного и регионального уровня с изложением дополнительных све-
дений об обстоятельствах совершенного преступления, связанного с ис-
чезновением несовершеннолетнего; данных о личности преступника;

5) направление запросов в подразделения территориальных ор-
ганов МВД России по субъектам РФ, Следственного комитета РФ, 
ГИАЦ МВД России о преступлениях, совершенных аналогичным 
способом, обнаружении неопознанных трупов несовершеннолетних, 
имеющих по внешним признакам сходство с розыскиваемым;

6) изучение суточной и декадной оперативной информации, 
ориентировок, поступивших из других регионов;

7) направление запросов в территориальные органы МВД Рос-
сии по субъектам Российской Федерации в целях проверки розы-
скиваемого несовершеннолетнего по учетам неопознанных трупов, 
учетам медицинских учреждений, центров временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей, детских домов, приютов;

8) участие в совместных совещаниях с оперативными сотрудника-
ми, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела;

9) изучение документов организаций, предприятий и учрежде-
ний непосредственно в местах их хранения;

10) использование возможностей расследования по другим де-
лам о раскрытых преступлениях (проведение допросов, получение 
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентски-
ми устройствами, контроль телефонных и иных переговоров и др.);

11) работа с лицами, содержащимися в местах лишения свободы, 
возможными свидетелями преступления, связанного с исчезновением 
несовершеннолетнего, имеющими отношение к заподозренному (по-
дозреваемому, обвиняемому);

12) изучение архивных уголовных дел о нераскрытых престу-
плениях, совершенных против личности несовершеннолетних, и от-
казных материалов по фактам исчезновения детей, по которым при 
ведении розыска в рамках розыскного дела местонахождение про-
павших не установлено и др.1

1 См. подроб.: Лавров В. П. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет: учеб. 
пособие / под ред. Б. Я. Гаврилова. М., 2013; а также др. публикации этого автора.

При работе по приостановленному делу о преступлении, свя-
занном с исчезновением несовершеннолетнего, значительно возрас-
тает значение таких форм взаимодействия, как совместное планиро-
вание и взаимный обмен информацией. В указанный период следо-
ватель не может осуществлять следственные действия и дать пору-
чение о производстве оперативно-розыскных мероприятий, однако 
основные цели применения приемов и методов поисковой работы 
следователя могут быть достигнуты с помощью средств и методов 
оперативно-розыскной деятельности, реализуемых по делу опера-
тивного учета.

К основным направлениям использования следователем помо-
щи оперативного сотрудника по приостановленным делам о пре-
ступлениях, связанных с исчезновением несовершеннолетнего, 
относятся установление лиц, причастных к совершению указанно-
го преступления; проверка следственно-розыскных версий и опе-
ративно-розыскных версий; розыск скрывшегося подозреваемого 
либо обвиняемого; розыск несовершеннолетнего, пропавшего без 
вести; установление местонахождения заподозренных лиц и свиде-
телей и т. д.

§ 2. Особенности деятельности следователя после 
возобновления производства по уголовному делу

На практике основаниями для возобновления предварительно-
го следствия являются:

1) задержание подозреваемого либо обвиняемого, находивше-
гося в розыске (местном, федеральном, межгосударственном, меж-
дународном);

2) установление лица, заподозренного в совершении престу-
пления;

3) необходимость производства дополнительных следствен-
ных действий в целях устранения существенных пробелов ранее 
проведенного расследования;

4) необходимость производства дополнительных следствен-
ных действий, возникшая в связи с получением новых данных, по-
лученных в ходе работы по приостановленному делу.

Среди типичных ситуаций, связанных с основаниями возобновле-
ния производства по уголовному делу, следует выделить следующие:

1. Подозреваемый (обвиняемый) дает признательные показания, 
пропавший несовершеннолетний (труп потерпевшего) обнаружен.
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2. Подозреваемый (обвиняемый) отказывается от дачи показа-
ний либо дает ложные показания, пропавший несовершеннолетний 
(труп потерпевшего) не обнаружен.

3. Пропавший несовершеннолетний (труп потерпевшего) об-
наружен, подозреваемый (обвиняемый) не признается в соверше-
нии преступления.

4. Пропавший несовершеннолетний (труп потерпевшего) обна-
ружен, установлено заподозренное в совершении преступления лицо.

5. Установлено заподозренное в совершении преступления лицо, 
пропавший несовершеннолетний (труп потерпевшего) не обнаружен.

6. Заподозренного, подозреваемого либо обвиняемого лица 
нет, однако возникла необходимость в проверке, уточнении отдель-
ных существенных обстоятельств дела, в выполнении своевременно 
не произведенных действий.

В ситуациях, когда заподозренный установлен, розыскиваемый 
подозреваемый либо обвиняемый обнаружен, главной задачей яв-
ляется проверка причастности указанного лица к преступлению. 
Если пропавший несовершеннолетний не обнаружен, необходима 
активизация его поиска. В случае когда заподозренное лицо не уста-
новлено, подозреваемый либо обвиняемый не обнаружен, главной 
задачей является его установление (обнаружение).

Важными задачам расследования после возобновления уголов-
ного дела являются также возмещение ущерба, причиненного пре-
ступлением, и изучение личности обвиняемого.

Характерной особенностью планирования расследования по 
возобновляемым производством делам является наличие информа-
ционной и иной организационной базы для его развернутого пла-
нирования. Необходимо направить усилия на доказывание обстоя-
тельств, которые не могли быть доказаны до приостановления уго-
ловного дела (событие и механизм преступления, виновность лица, 
совершившего преступление, причины и условия, способствующие 
преступлению, наличие и роль соучастников и т. п.), и иных обстоя-
тельств, входящих в предмет доказывания.

Письменный план расследования, как правило, составляется 
перед возобновлением производства по делу. При его составлении 
учитываются возможности проведения следственных и иных про-
цессуальных действий, открывающиеся в связи с появлением запо-
дозренного, подозреваемого либо обвиняемого: освидетельствова-
ние, обыск; допрос в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняе-
мого; задержание в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ, заключение под 
стражу; предъявление для опознания; поверка показаний на месте, 
следственный осмотр и т. д.

Определение круга и последовательности проведения этих дей-
ствий, а также их организации и тактики во многом связано с изуче-
нием личности заподозренного (подозреваемого либо обвиняемого), 
специфика которой нами рассмотрена в первом параграфе.

В связи с этим следует согласиться с В. П. Лавровым, выделив-
шим в процессе изучения личности три временных отрезка: 1) от 
совершения преступления и возбуждения уголовного дела до прио-
становления производства по нему; 2) от вынесения постановления 
о приостановлении предварительного следствия до его возобновле-
ния; 3) время, относящееся к расследованию по возобновленному 
уголовному делу.

То, что в каждый из рассматриваемых периодов личность может 
проявлять себя по-разному, имеет практический смысл. Нередко 
в каждый из отмеченных периодов изменяются места пребывания 
и связи исследуемого лица, изучение которых позволяет выявить 
совершенные им преступления, остававшиеся нераскрытыми либо 
неизвестными правоохранительным органам.

С этой целью следователь направляет запросы в соответству-
ющие органы внутренних дел, фотографию, дактилокарту для про-
верки указанного лица по соответствующим учетам и месту пребы-
вания; дает поручение о производстве оперативно-розыскных меро-
приятий.

Специфическим поводом для возобновления производства по 
уголовному делу является признание определенного лица в совер-
шении преступления, связанного с исчезновением несовершенно-
летнего. Такое признание входит в содержание следующих типич-
ных ситуаций: 1) явка с повинной; 2) обнаружение улик против дан-
ного лица по другому делу.

Получив явку с повинной (протокол о явке), следователь обя-
зан выяснить лишь наличие факта преступления, о котором сооб-
щает явившийся, и возможность (по месту и времени) совершения 
указанного преступления. После подтверждения сообщаемых све-
дений уголовное дело должно быть возобновлено.

В криминалистическом аспекте явка с повинной – это важное 
обстоятельство, способствующее быстрому и полному раскрытию 
преступления с минимальной затратой сил и средств. Тактическое 
значение такого признания в том, что оно позволяет определить 
эффективные пути установления виновности либо невиновности 
лица, выявить обстоятельства совершения преступления, дело о ко-
тором приостановлено.

Для проверки явки с повинной необходимо спланировать сле-
дующие следственные действия: допрос лица, явившегося с повин-
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ной; допросы лиц, которые могут подтвердить либо опровергнуть 
сообщенные данным лицом сведения; обыски и выемки предметов 
и документов в местах, указанных признавшимся лицом; осмотр 
трупа пропавшего несовершеннолетнего; предъявление для опозна-
ния обнаруженного трупа; назначение криминалистических, судеб-
но-медицинских и иных экспертиз, проверку показаний на месте.

Кроме общего плана расследования по возобновленному уго-
ловному делу нередко целесообразно составлять также планы от-
дельных следственных действий, требующих тщательной подготов-
ки и имеющих большую сложность в связи со значительным коли-
чеством участников, применением технических средств.

При планировании расследования по возобновленному уголов-
ному делу о преступлении, связанном с исчезновением несовершен-
нолетнего, необходимо решить задачу выявления обстоятельств, 
способствовавших его совершению (ч. 2 ст. 73 УПК РФ).

Важно отметить, что указанная деятельность осуществляется 
в связи с уже совершенными преступлениями и ориентирована на 
выявление обстоятельств, которые способствовали бы совершению 
аналогичных либо иных преступлений.

В процессе расследования следователь не может ограничиться 
установлением только отдельных обстоятельств, связанных с со-
вершенным преступлением, явившихся его причиной, а должен вы-
явить всю их совокупность, складывающуюся из фактических дан-
ных, относящихся:

1) к характеристике антиобщественной установки в сознании 
преступника, которая является непосредственной причиной престу-
пления;

2) условиям нравственного формирования субъекта престу-
пления;

3) объективной обстановке, в которой было совершено престу-
пление.

В процессе планирования расследования целесообразно при-
держиваться разграничения всей совокупности этих обстоятельств 
на две группы:

1) объективные, находящиеся во внешней среде;
2) субъективные, связанные с личностью обвиняемого.
Планируя следственные действия по установлению времени, 

места, способа совершения преступления, связанного с исчезновени-
ем несовершеннолетнего, следователь должен так определить пере-
чень и последовательность этих действий и приемов их проведения, 
чтобы одновременно были выявлены субъективные и объективные 
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Причины и условия субъективного характера наиболее полно 
могут быть выявлены при проведении следственных действий, на-
правленных на установление вины обвиняемого, мотива соверше-
ния преступления, обстоятельств, смягчающих либо отягчающих 
наказание, а также характеризующих личность обвиняемого.

В плане расследования должно быть предусмотрено установление:
1) причин и условий, способствовавших совершению престу-

пления, связанного с исчезновением конкретного несовершеннолет-
него и других таких преступлений, расследуемых по одному уголов-
ному делу;

2) причин и условий, способствовавших совершению группо-
вого преступления, связанного с исчезновением несовершеннолет-
него, каждым его соучастником.

Установление обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления, возможно только в результате выдвижения и про-
верки версий о причинах и условиях. В отличие от традиционного 
понимания версии как обоснованного предположения о факте либо 
совокупности фактов, имевших место в прошлом, версии о при-
чинах и условиях, способствовавших совершению преступлений, 
представляют собой предположения и об обстоятельствах, которые 
обычно существуют и в период расследования.

Наличие в период расследования обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления, требует процессуального дока-
зывания. Выводы о причинах и условиях, способствовавших совер-
шению преступления, должны быть достоверными.

Выдвижение версий о причинах и условиях, способствовавших 
совершению преступлений, сочетается с выдвижением версий по 
элементам состава преступления или по обстоятельствам, относя-
щимся к этим элементам. Так, если в совершении купли-продажи 
несовершеннолетнего подозревается должностное лицо (представи-
тель отдела образования муниципалитета, директор детского дома), 
то результаты проверки версии о способе совершения преступления 
могут подтвердить предположение об использовании этим лицом 
служебного положения для осуществления преступного намерения. 
Выдвигаемые одновременно версии об объективных условиях, спо-
собствующих совершению преступления, предусматривают провер-
ку предположений о существовании недостатков, нарушениях дей-
ствующих правил, способствовавших злоупотреблению служебным 
положением.

В процессе проведения следственных действий по конкретному 
уголовному делу о преступлении, связанном с исчезновением несо-
вершеннолетнего, следователь не должен оставлять без внимания 
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все выявленные отрицательные явления, которые могут являться 
причинами и условиями, способствующими совершению престу-
плений. В качестве форм реагирования следователя в одних случаях 
полученные данные могут служить основанием для немедленного 
принятия предупредительных мер, в других – из дела необходимо 
будет выделить соответствующие материалы для проведения до-
полнительной проверки.

Например, 2 декабря 2008 г. в г. Калтан Кемеровской области 
Б., семи лет, после занятий не вернулся из школы домой. В этот же 
день с заявлением об исчезновении ребенка обратилась мать. По 
данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ1. В ходе расследования установлено, что в день исчезновения 
в период с 11 часов 30 минут до 18 часов Б., проходя по ул. М. Горь-
кого в г. Калтан, упал в открытый подземный резервуар, что повлек-
ло смерть малолетнего от утопления в воде.

При выяснении обстоятельств происшествия установлено 
и привлечено к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 293 УК РФ 
должностное лицо городской администрации, не обеспечившее кон-
троль за приведением места расположения резервуара в безопасное 
состояние, предусмотренный уставом города, положением об отде-
ле архитектуры и градостроительства, должностной инструкцией 
и иными законодательными актами.

Данные о причинах и условиях, способствовавших соверше-
нию преступлений, могут быть получены в результате проведения 
любых следственных действий. Получение доказательств наличия 
таких причин и условий обеспечивается главным образом направ-
ленностью применения имеющихся тактических приемов.

Разработка тактики производства следственных действий в це-
лях выявления причин и условий состоит в том, чтобы на основе из-
учения специфики каждого следственного действия определить его 
наиболее целесообразное использование для установления объек-
тивных или субъективных обстоятельств, способствовавших совер-
шению преступлений. Наиболее полные и точные данные об обсто-
ятельствах объективного характера могут быть получены в процес-
се следственного осмотра, обыска, допроса потерпевшего; сведения 
о субъективных обстоятельствах – в процессе допроса подозревае-
мого, обвиняемого, свидетелей.

Причины и условия, способствовавшие совершению преступле-
ний, представляют собой сложный комплекс обстоятельств и, как 

1 Следственный отдел по г. Осинники Следственного управления СК при прокуратуре 
РФ по Кемеровской области. Уголовное дело № 08390456 от 6 декабря 2008 г.

правило, отдельный допрашиваемый осведомлен лишь об одном 
обстоятельстве, которое не связывает с расследуемым преступлени-
ем. Поэтому проведению каждого следственного действия должна 
предшествовать тщательная подготовка. Следователь, например, 
может предварительно опросить специалистов, лично изучить усло-
вия труда и быта допрашиваемого, истребовать его характеристику, 
ознакомиться с результатами оперативно-розыскных мероприятий.

Применительно к тактике допроса рекомендуется планировать 
его ход и содержание, порядок предъявления доказательств и т. п. 
При допросе обвиняемого в бесконфликтной ситуации можно за-
дать следующие вопросы, относящиеся к выявлению причин и ус-
ловий, способствовавших совершению преступления:

1. Что побудило вас совершить преступление, совершали ли 
вы ранее аналогичные преступления по тем же причинам?

2. Каким образом было совершено преступление, откуда вам 
стало известно об этом способе, совершали ли вы иные преступле-
ния аналогичным способом?

3. Какие условия позволили совершить преступление данным 
способом, использовались ли эти условия для совершения престу-
пления другими лицами, были ли эти условия специально подго-
товлены для совершения преступления или вы только воспользова-
лись ими для реализации преступного замысла?

4. Какой способ сокрытия преступления использовался и ка-
кие обстоятельства способствовали его реализации?

5. Каким образом были приобретены или изготовлены орудия 
преступления, что способствовало их приобретению или изготовле-
нию, что вам известно о наличии у других лиц орудий преступления?

6. Какие иные преступления замышлялись или подготавли-
вались вами либо другими известными вам лицами, когда и где 
предполагалось совершить эти преступления и каким способом? 
Указанные сведения должны устанавливаться при расследовании 
деятельности организованной группы (преступного сообщества), 
специализирующейся на торговле людьми, в том числе несовершен-
нолетними.

7. Какие обстоятельства облегчили совершение или сокрытие 
аналогичных преступлений на данном объекте? Например, в дет-
ском доме, отделе образования администрации муниципалитета, 
должностные лица которых участвуют в сделке купли-продажи не-
совершеннолетних.

8. Какие меры, по вашему мнению, следует предпринять для 
предупреждения аналогичных расследуемому или иных преступле-
ний на данном объекте или определенными лицами?
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Обстоятельства, способствовавшие формированию, сохранению 
и укреплению антиобщественных взглядов обвиняемого в убийстве, 
как правило, выявляются при проведении комплекса действий по 
изучению его личности. К показаниям обвиняемого по поводу при-
чин и условий, способствовавших совершению им убийства с после-
дующим сокрытием трупа несовершеннолетнего, следует относиться 
критически, подвергая их тщательной проверке.

Анализ уголовных дел позволил выделить следующие обстоя-
тельства, способствующие совершению преступлений, связанных 
с исчезновением несовершеннолетних:

1) недостаточный контроль за лицами, страдающими психиче-
скими заболеваниями; несвоевременная госпитализация психиче-
ски больных, состоящих на диспансерном учете и представляющих 
опасность для окружающих;

2) недостатки в деятельности органов здравоохранения по обе-
спечению мер учета лиц, обнаруживающих признаки сексуальной 
патологии психики, мотивированных на совершение преступлений 
в отношении несовершеннолетних;

3) выявление не всех лиц, страдающих психическими заболевани-
ями, при проведении профилактических осмотров, выдаче медицинских 
справок, являющихся основанием для предоставления права управления 
транспортными средствами, приобретения оружия, боеприпасов и т. п.;

4) недостатки в организации пропускного режима в общежити-
ях учебных заведений, что, например, не позволяет контролировать 
иногородних несовершеннолетних, создает условия для возникно-
вения конфликтных ситуаций;

5) отсутствие надлежащего контроля за поведением, обучением, 
развитием несовершеннолетних со стороны педагогов или других ра-
ботников образовательного, воспитательного, лечебного либо иного 
учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним;

6) недостаточность мер по выявлению, своевременному реаги-
рованию и профилактике внутрисемейного насилия в отношении 
несовершеннолетних, предпринимаемых должностными лицами 
образовательных и медицинских учреждений;

7) наличие развлекательных заведений (например, ночных 
клубов) целенаправленно вовлекающих подростков в пьянство, 
употребление наркотиков, осуществляющих пропаганду обычаев 
преступной среды; реализация алкогольной продукции предпри-
ятиями торговли с нарушением установленных правил и др.;

8) свободный доступ в помещение детского дошкольного уч-
реждения для посторонних лиц, отсутствие контроля со стороны 
воспитателей за местонахождением детей.

По выявленным во время расследования убийства недостаткам 
в работе отдельных учреждений, если они способствовали соверше-
нию преступления, допрашиваются соответствующие должностные 
лица. Необходимые документы и их копии изымаются и приобща-
ются к уголовному делу.

Выявив в ходе расследования обстоятельства, способствовав-
шие совершению преступления, следователь вправе на основании 
ч. 2 ст. 158 УПК Российской Федерации внести в соответствующую 
организацию или соответствующему должностному лицу представ-
ление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или 
других нарушений закона.

Представление является процессуальным документом, в котором 
фиксируются обстоятельства, способствовавшие совершению пре-
ступления, излагается требование следователя рассмотреть указанное 
представление и принять меры к устранению его причин и условий.

Наряду с внесением преставлений следователь также обязан 
направлять в органы прокуратуры информацию для принятия мер 
(решения вопроса о возбуждении дела об административном право-
нарушении) в случае невыполнения должностными лицами пред-
приятий, организаций и учреждений представлений об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению преступлений 
и другим нарушениям закона.

Следователь обязан проинформировать соответствующие под-
разделения органов внутренних дел о лицах, в отношении которых 
избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а так-
же о тех, в отношении которых уголовное преследование прекраще-
но по нереаблитирующим основаниям для постановки на профи-
лактический учет.
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Заключение

В научно-практическом пособии представлена, по сути, в крат-
ком виде частная криминалистическая методика расследования 
преступлений, замаскированных безвестным исчезновением несо-
вершеннолетних.

Она основана на систематизированных выявленных при изуче-
нии следственной практики криминалистически значимых и зако-
номерно взаимосвязанных признаках: типичных сведениях о лично-
сти потерпевшего и преступника; способах подготовки, совершения 
и сокрытия рассматриваемых преступлений; об обстановке престу-
плений, связанных с исчезновением несовершеннолетних; целях 
и мотивах, следах и местах их обнаружения.

Выявление групп обстоятельств, устанавливаемых уже на ста-
дии возбуждения уголовного дела и в дальнейшем, позволило вы-
делить типичные доследственные и следственные ситуации, скла-
дывающиеся на первоначальном и последующем этапах расследова-
ния, разработать алгоритм действий следователя по их разрешению. 
Необходимыми условиями повышения эффективности расследова-
ния таких уголовных дел являются оперативность в работе, своевре-
менное возбуждение уголовного дела, организация взаимодействия 
следователя с оперативными сотрудниками и специалистами, пла-
нирование и выдвижение следственных версий, применение такти-
ческих приемов при производстве следственных действий и такти-
ческих операций (комбинаций), использование современных науч-
но-технических средств и специальных знаний.

Несмотря на принятие решение о приостановлении уголовного 
дела, работа следователя после этого не должна прекращаться. Важ-
нейшее значение имеет реализация комплекса мер в целях розыска 
несовершеннолетнего, пропавшего без вести, а также установления 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, установ-
ления местонахождения либо розыска подозреваемого или обвиня-
емого (в соответствие с ч. 2 ст. 209 УПК РФ).

В указанный период значительно возрастает значение таких 
форм взаимодействия, как анализ имеющихся материалов (уголов-
ного дела и дела оперативного сопровождения) и взаимный обмен 
информацией, совместное планирование работы. Основные цели 
применения приемов и методов поисковой работы следователя 

чаще всего могут быть достигнуты по таким уголовным делам с ис-
пользованием средств и методов оперативно-розыскной деятельно-
сти, реализуемых по делу оперативного учета, а также с помощью 
общественности.

При получении оснований для возобновления уголовного дела 
необходимо сосредоточить усилия на доказывании обстоятельств, 
которые не были доказаны до приостановления уголовного дела 
(событие и механизм преступления; виновность лица, совершивше-
го преступление; причины и условия, способствовавшие преступле-
нию и несвоевременности его раскрытия; наличие и роль соучастни-
ков и др.), и иных обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Знание специфики личности несовершеннолетнего и преступ-
ника, наиболее часто используемых способов совершения и сокры-
тия рассматриваемых преступлений, тактических особенностей 
применения криминалистических средств и методов расследования 
позволяют правоохранительным органам успешнее выявлять при-
чины и условия, способствующие совершению преступлений, свя-
занных с исчезновением несовершеннолетних, и, используя матери-
алы расследования, принимать меры по их предотвращению.
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