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Действия по сокрытию следов преступления зависят от способа его 
совершения. Так, при упрощенном способе совершения разбоя пре-
ступник в основном не предпринимает действий по сокрытию следов. 
При полноструктурном способе совершения преступления в зависимо-
сти от времени применения мер по сокрытию следов различают дей-
ствия, выполняемые до, во время и после совершения преступления. 
Первые представляют собой составление подготовительного плана с 
продумыванием деталей совершения преступления, позволяющих уйти 
от ответственности (приезд к месту преступления из другого города, 
целенаправленное оставление дома мобильного телефона либо поль-
зование абонентским номером, зарегистрированным на иное лицо, как 
правило, не знакомое с преступником, подготовка алиби и т. п.). Вто-
рая группа – совокупность действий объективного характера, непо-
средственно направленных на затруднение установления обстоятельств 
произошедшего и идентификации преступника (маскировка внешности 
(в последнее время весьма актуально ношение медицинской маски на 
лице), использование чужой одежды либо одежды, взятой на один раз, 
избегание секторов обзора камер видеонаблюдения, быстрое завладе-
ние имуществом и уход с места происшествия и т. п.). Действия по со-
крытию следов преступления могут быть как объективного (укрытие 
похищенного в тайниках на длительное время или его быстрая реали-
зация, выбрасывание предметов, добытых преступным путем, и орудий 
преступления при возникшей опасности задержания, утаивание или 
уничтожение орудий преступления), так и субъективного характера 
(оказание психического или физического воздействия на потерпевших, 
свидетелей и соучастников с целью помешать им сообщить о преступле-
нии, склонить их к отказу от дачи показаний или даче заведомо ложных 
показаний, а также противодействие сотрудникам органа уголовного 
преследования путем избрания поведенческой тактики, позволяющей 
избежать уголовной ответственности за разбой или понести наказание 
за менее тяжкое преступление (кража, грабеж)).

В заключение представляется возможным сделать следующие выводы.
При совершении разбоев в современных условиях имеют место как 

упрощенные (неквалифицированные) способы совершения преступле-
ния, т. е. действия, направленные только на совершение преступления, 
так и полноструктурные (квалифицированные).

Способ совершения разбоя напрямую зависит от возникшей ситуации, 
места происходящих событий, вида похищаемого имущества, лица, в отно-
шении которого совершается преступление, самого преступника, а способ 
сокрытия следов преступления и уклонения от ответственности находятся 
в непосредственной зависимости от способа совершения преступления. 

Знание способа совершения разбоя на основе имеющейся оперативно 
значимой информации оптимизирует разведывательно-поисковую дея-
тельность по установлению лица, совершившего разбой, и нахождению 
похищенного имущества. Кроме того, знание способа, указывающего на 
совершение квалифицированного разбоя, влияет на качество оценки ин-
формации об обстоятельствах преступления, способствует установлению 
и разработке лиц, его совершивших, принятию оперативно-тактических 
решений по документированию их преступных действий с последую-
щим задержанием, реализацией оперативно-розыскной информации, 
помогающей закрепить доказательственную базу в целях эффективного 
противодействия разбоям в современных условиях.
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Статистические данные Главного информационно-аналитического 
центра МВД России и Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации свидетельствуют о наметившейся в последнее 
время (с 2015 г.) тенденции роста числа похищений человека и преступ-
лений со смежными составами (например, незаконное лишение свобо-
ды), которые все чаще совершаются преступниками в своих личных ко-
рыстных целях [1]. Похищение людей и незаконное лишение свободы 
стали одними из средств решения материальных затруднений, реализа-
ции мотивов мести, возвращения долга, организации бизнеса и разгра-
ничения направлений его осуществления [2, с. 153]. 

Составы похищения человека и незаконного лишения свободы входят 
в группу преступных деяний, направленных на свободу личности. От-
ветственность за эти преступления предусмотрена гл. 17 УК Российской 
Федерации. Механизм их следообразования основан на отображении 
следовой картины преступной деятельности, предполагающей вербовку 
и последующую эксплуатацию потерпевших или не предполагающей их. 
По данному основанию из совокупности составов преступных деяний, 
направленных на свободу личности (гл. 17 УК РФ), были выделены по-
хищение человека (ст. 126 УК РФ), незаконное лишение свободы (ст. 127 
УК РФ) и незаконная госпитализация в медицинскую организацию, ока-
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зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 
УК РФ), механизм совершения и механизм следообразования которых 
основаны на деятельности, не предполагающей вербовки и последую-
щей эксплуатации потерпевших. Следовая картина данных преступле-
ний и явилась предметом исследования данной статьи. 

Особенности механизма следообразования рассматриваемой группы 
преступлений предопределены корыстной мотивацией и необходимо-
стью взаимодействия преступников с потерпевшими, их родственника-
ми или близкими людьми для реализации цели преступлений – получе-
ния денежных средств, имущества, реже права на имущество.

Анализ механизма следообразования преступлений указанной груп-
пы позволяет выделить следы:

морального воздействия. В большинстве своем выражаются в фор-
ме идеальных следов, отразившихся в сознании похищенной жертвы, 
воспринимавшей угрозы жизни и здоровью со стороны преступников. 
Имеют и материальную форму, представляя собой огнестрельное и хо-
лодное оружие, веревки, наручники, дубинки и другие средства, иные 
предметы, используемые в качестве оружия, документы, используемые 
с целью шантажа (реже), с помощью которых осуществлялись угрозы 
воздействия при захвате, перемещении и удержании жертвы, высказы-
вались требования передачи имущества, денежных средств и т. п. Следы 
морального воздействия в различных проявлениях отмечены в каждом 
из изученных нами уголовных дел, т. е. представлены в 100 % дел;

физического воздействия. Также имеют высокую степень фиксации: 
учтены в 87,9 % изученных нами дел данной категории. Поскольку пре-
ступления исследуемой группы совершаются достаточно редко без при-
чинения физического воздействия к потерпевшему, есть возможность в 
местах захвата потерпевшего обнаружить: вещи или оторванные части 
одежды (пуговицы, ключи, иные предметы), принадлежащие как жерт-
ве, так и преступникам; следы волочения, сопротивления жертвы; следы 
транспортных средств, на которых перемещались жертвы к местам удер-
жания. Кроме того, отображается совокупность следов, оставленных в 
ходе завладения, перемещения, удержания и вымогательства матери-
альных ценностей у жертвы: телесные повреждения, различной формы 
тяжести, причиненные потерпевшим; материальные ценности и пред-
меты, отобранные (похищенные) преступниками у жертв; следы крови, 
слюны; следы пальцев рук, обуви и другие следы. Так, М., вооруженный 
огнестрельным оружием, совместно с Ф. и Я. на автомобиле ВАЗ-21099 
под управлением Д. прибыл в пос. Васильево Зеленодольского района 
Республики Татарстан. Там указанные лица обманным путем вызвали 
из дома Л., посадили его в машину и причинили телесные повреждения 

различной степени тяжести. Затем с целью похищения перевезли Л. в 
д. Ореховка Зеленодольского района, где удерживали его в гараже [3];

коммуникации преступников (реже жертвы) с близкими и родствен-
никами похищенного с целью вымогательства выкупа или совершения 
сделки с потерпевшим. Большинство из таких следов являются иде-
альными и остаются в сознании потерпевшего или их родственников и 
близких. При обращении родственников или близких жертвы в правоо-
хранительные органы эти следы трансформируются в цифровую фор-
му, материализуясь в записи телефонных переговоров, сообщения (смс, 
ммс), требования и угрозы, высказанные посредством мессенджеров 
(WhatsApp, Viber, Telegram и др.). 

В случае передачи выкупа в рамках проведения оперативно-розыск-
ного мероприятия «оперативный эксперимент» появляется масса следов, 
представленных идеальными отображениями (в сознании субъекта опе-
ративного эксперимента, понятых, свидетелей и т. п.), материальными 
отражениями (документационное оформление материалов оперативно-
розыскной деятельности, предмет выкупа и др.) [4, с. 143–144] и цифро-
выми отражениями (записи телефонных и иных переговоров, зафиксиро-
ванных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия). 

В 13 % изученных нами уголовных дел потерпевший отпускался 
преступниками после заключения сделки, договоренностью которой яв-
лялось последующее предоставление материальных ценностей. Далее 
для механизма следообразования характерен комплекс следов, указан-
ных выше и образуемых при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий, в том числе и оперативного эксперимента по задержанию 
виновных с поличным. 

Освобождение жертвы при выполнении ей требований преступни-
ков без обращения за помощью к близким и родственникам отмечено 
в 21 % изученных уголовных дел. В таких случаях, как правило, обра-
зовывались материальные следы, представленные в виде имущества, 
материальных ценностей, документов на право владения, пользования, 
распоряжения имуществом, отобранных (похищенных) у потерпевшего 
виновными. Кроме того, образовывались цифровые следы, отражающие 
данные: перевода денежных средств на счета виновных; снятия и пере-
дачи наличных денежных средств виновным; записей камер наблюдения 
об указанных фактах и передвижениях преступников и жертвы. Значи-
тельный объем следовой информации предоставляют данные мобиль-
ных телефонов: детализация телефонных переговоров преступников и 
жертвы, геолокация абонентских номеров потерпевших и преступников, 
смс-оповещение о проведенных банковских операциях и др. [5, с. 152]. 
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Следы коммуникации нашли отражение в 96 % изученных нами уго-
ловных дел и, как правило, слабо проявлялись в преступлениях, кото-
рые были совершены до 2005 г.

Одним из преступлений, механизм совершения которых не предпо-
лагает вербовки и последующей эксплуатации потерпевших, является 
незаконное помещение в психиатрический стационар. Особенность 
следообразования данного преступления – необходимость материаль-
ного отражения состояния мнимого психического расстройства потер-
певшего в медицинской документации. В силу этого в медицинской 
карте психиатрического диспансера, карте амбулаторного (стацио-
нарного) больного психиатрической больницы, заключении комисси-
онного психиатрического исследования (экспертизы) зафиксированы 
противоречивые данные о наличии психиатрического заболевания у 
психически здорового потерпевшего [6, с. 185]. Именно эти данные 
и являются основанием для принятия судебного решения о принуди-
тельном помещении человека в психиатрический стационар. Кроме 
того, в механизме следообразования будут отмечены идеальные следы
[7, с. 75], выраженные в сознании медицинских работников и иных лиц, 
принимавших лицо, помещаемое в медицинский стационар, его пере-
возивших, общавшихся с ним, и т. п.

Анализируя механизм следообразования рассматриваемых пре-
ступлений, следует отметить маскировку виновными своей противо-
правной деятельности под правомерные действия, которая затрудняет 
отображение идеальных следов преступной деятельности в сознании 
очевидцев преступления, не позволяя адекватно оценивать производя-
щие преступниками действия. Так, Ш., имея умысел на похищение П., 
представился сотрудником органов внутренних дел и предъявил под-
дельное удостоверение. Под предлогом поездки в райотдел Ш. обманул 
П., вывел потерпевшую из гостиницы и на автомобиле отвез к месту 
удержания [8].

Подводя итоги изложенному, отметим, что механизм следообразо-
вания исследуемых преступлений обусловлен спецификой механизма 
их совершения и находит отражение в объектах материальной действи-
тельности. Предложенная классификация следов преступлений рассма-
триваемой группы исходит из корыстной мотивации виновных, которые 
должны взаимодействовать с потерпевшими, их родственниками или 
близкими людьми для реализации целей преступлений.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Эффективность выявления, раскрытия и расследования преступлений 
находится в прямой зависимости от технологического обеспечения по-
исковой, аналитической, исследовательской и иных видов деятельности. 
Современные технологии обеспечивают доступ к автоматизации мно-
жества процессов с помощью компьютерной техники. Наиболее эффек-
тивным способом автоматизации многих программных и компьютерных 
процессов на сегодняшний день является использование нейронных се-
тей, позволяющих осуществить поиск, обработку полученных данных, 
произвести их систематизацию и предложить итоговый результат.

Наиболее известными вариантами применения нейронных сетей яв-
ляются:

систематизация – распределение данных по заданным параметрам;
прогнозирование – получение информации о возможном разви-

тии событий. Используется в системе «Прогнозирование вероятности 
арестов и обысков», которая позволяет полиции Сиэтла предсказы-


