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сайты социальных сетей (например, «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», Facebook, Tik Tok и др.), при этом нужно 
учитывать, что необходимая информация может содержаться не только на персональных страницах граждан, но и на страни-
цах, объединяющих пользователей в различные группы по интересам; 

блоги, которые могут быть объединены личными, групповыми, корпоративными, общественными, тематическими или 
общими целями (например, Livejournal, My.ya, Twitter, Blogs.maiu, Diary); 

базы данных о телефонных номерах и адресах (например, 09service.com, nomer.org, lookup.com); 
электронные доски объявлений о покупке либо продаже имущества (например, Kufar, IRR, Avito, abw и др.); 
открытые базы данных государственных и коммерческих организаций; 
сайты новостных каналов с информацией о происходящих событиях, их местонахождении и участвующих в них лицах.
Несомненно, что указанные способы использования информационно-телекоммуникационных сетей не являются исчер-

пывающими, и без труда можно определить как дополнительные возможности использования информации из сети Интернет, 
так и меры по дальнейшей реализации для достижения целей розыска полученной первичной информации. 

Например, в случае обнаружения следов пребывания разыскиваемого лица в сети (факт посещения социальной сети, 
отправленное письмо по электронной почте, закрепленная запись в блоге, опубликованная фотография и т. д.), появляется 
возможность идентифицировать ip- (от англ. Internet Protocol) и mac- (от англ. Media Access Control) адреса, после чего уста-
новить фактическое место нахождения разыскиваемого лица в момент входа в сеть, а также идентифицировать технические 
средства, с которых осуществлялся такой вход.

Более глубокое понимание возможных источников криминалистически значимой информации о местонахождении объ-
ектов розыска, умелые действия по использованию предоставленных возможностей, а также тактически грамотные и профес-
сиональные действия по их реализации позволят как получить значимые результаты по конкретным уголовным делам, так и 
достичь большей эффективности не только розыскной деятельности конкретных следователей, но и борьбе с преступностью 
правоохранительных органов в целом.
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Понятие следственной ситуации неотъемлемо связано с проблемой повышения эффективности деятельности следова-
теля по раскрытию и расследованию происшедших событий, поэтому данной категории по-прежнему уделяется значительное 
внимание со стороны криминалистов. 

Анализ истории криминалистической науки свидетельствует, что уже в первых советских учебниках по криминалистике 
(1935 и 1938 гг.) предлагались рекомендации по расследованию преступления в зависимости от характера исходных данных. 
С конца 60-х – начала 70-х гг. ХХ в. следственная ситуация стала неотъемлемым элементом любой частной методики рас-
следования преступлений. В то же время споры о понятии, природе, структуре и содержании следственной ситуации среди 
ученых-криминалистов не утихают до сих пор. Так, в современных учебниках по криминалистике предлагаются классифика-
ции следственных ситуаций по следующим основаниям: конфликтные и бесконфликтные; глобальные и локальные; адекват-
ные и неадекватные; проблемные и простые; долговременные и быстротечные; ожидаемые (предсказуемые) и неожиданные 
(непредсказуемые); стратегические, тактические и организационные; следственные, судебные, экспертные и оперативно-
розыскные; доследственные, ситуации первоначального этапа расследования и ситуации последующего этапа расследова-
ния; исходные, последующие и завершающие и т. п.

По справедливому утверждению Р.С. Белкина, типизация следственных ситуаций по всем составляющим их компо-
нентам практически невозможна, поскольку она должна будет насчитывать колоссальное число вариантов. Исходя из этого, 
ученый предлагает вести речь о типизации следственных ситуаций по какому-либо одному (чаще всего информационному), 
реже – двум компонентам. Такой же позиции придерживаются ряд других ученых – И.Ф. Герасимов, А.Г. Филиппов, В.П. Шие-
нок, Н.П. Яблоков, которые считают, что наибольшее значение и наилучшие возможности для научной и практической клас-
сификации следственных ситуаций имеют ее компоненты информационного характера. 

Изучение научной литературы показало, что до настоящего времени учеными не предпринималась попытка выявить 
первоначальные (исходные) следственные ситуации на первоначальном этапе расследования фактов безвестного исчезнове-
ния граждан, однако выявление таких ситуаций по информационному компоненту позволит в дальнейшем алгоритмизировать 
процесс расследования, разработать программы для следователя, базирующиеся на типичных следственных ситуациях.

По нашему мнению, для успешного расследования фактов безвестного исчезновения граждан следователь должен вла-
деть совокупностью сложных динамичных объективных и субъективных факторов и учитывать эти факторы, составляющие 
информацию: 

о наиболее часто встречающихся причинах исчезновения граждан;
обстоятельствах и условиях, способствующих исчезновению;
личностных, психологических, психических особенностях пропавшего (аморальный образ жизни, пристрастие к алкого-

лю, наркотикам, наличие психического заболевания);
обстоятельствах, обусловливающих возможное совершение преступления в отношении пропавшего лица; 
виктимологических качествах пропавшего (потерпевшего).
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С целью выявления первоначальных (исходных) следственных ситуаций при расследовании фактов безвестного ис-
чезновения граждан нами изучено 244 уголовных дела, а именно такие категории дел, как уголовные дела, производство по 
которым прекращено в связи с установлением местонахождения пропавшего лица; уголовные дела, производство по кото-
рым приостановлено в связи с необнаружением безвестно исчезнувшего лица; уголовные дела по фактам убийства граждан, 
сопряженного с безвестным исчезновением лица.

Результаты проведенного исследования показали, что по уголовным делам, возбуждаемым по фактам безвестного ис-
чезновения граждан, наиболее частыми являются следующие исходные следственные ситуации:

1. Пропавшее лицо вело аморальный образ жизни, злоупотребляло алкогольными напитками либо имело наркотическую за-
висимость. Заявление об исчезновении лица в правоохранительные органы, как правило, поступает через значительный период 
времени (через 2 месяца – 10 лет с момента исчезновения). Данная ситуация встречалась в 31,39 % изученных уголовных дел.

2. Лицо выехало за пределы Республики Беларусь (в 85,92 % – трудовая миграция), после чего безвестно исчезло. 
Данная ситуация встречалась в 24,27 % изученных нами уголовных дел.

3. Пропавшее лицо страдало психическим расстройством либо имело особенности психофизического развития, рас-
стройство памяти, самовольно покинуло место проживания (квартира, дом, дом-интернат, лечебное учреждение). Данная 
ситуация встречалась в 14,41 % изученных уголовных дел.

4. Пропавшее лицо не желает проживать с семьей, поддерживать родственные отношения, как правило, уезжает про-
живать в Минск или иной крупный город (конфликтная ситуация в семье). Данная ситуация встречалась в 10,41 % изученных 
уголовных дел.

5. Обстоятельства и характер исчезновения не позволяют отнести лицо к какой-либо из указанных категорий. Пропав-
шие лица не имели проблем со здоровьем, являлись обеспеченными людьми, обладали высоким образовательным уровнем, 
занимаемые ими должности или сфера деятельности не носили ярко выраженного конкурентного характера. Данная ситуа-
ция встречалась в 6,30 % изученных уголовных дел. 

6. Исчезновение не имеет социальных предпосылок, пропавший, вероятнее всего, стал жертвой несчастного случая, 
природных катаклизмов, внезапной болезни (инфаркт, инсульт и др.). Данная ситуация встречалась в 4,38 % изученных 
уголовных дел.

7. Пропавшее лицо заблудилось в лесу, болотах, труднодоступных местах, куда направилось с целью сбора ягод, грибов, 
лечебных трав (исчезновение носит сезонный характер). Данная ситуация встречалась в 2,85 % изученных уголовных дел.

8. Пропавшее лицо является несовершеннолетним, самовольно покинуло место проживания (квартира, дом, дом-интер нат, 
детский оздоровительный лагерь, лечебное учреждение). Данная ситуация встречалась в 2,52 % изученных уголовных дел.

9. Исчезновение носит криминальный характер (произошло после отчуждения жилья, конфликтов с родственниками, 
знакомыми, в том числе в связи с разрешением материальных споров, невозвратом долгов). Данная ситуация встречалась в 
2,19 % изученных уголовных дел.

10. Пропавшее лицо направилось в труднодоступное место (лесной массив, заброшенные здания, подвальные помеще-
ния) с целью совершения суицидальной попытки. Данная ситуация встречалась в 1,26 % изученных нами уголовных дел.

Следует отметить, что, по нашему мнению, именно информационный компонент имеет наибольшую значимость, так как 
позволяет следователю на первоначальном этапе расследования (для которого характерны минимальный объем проделан-
ной работы и незначительное количество полученной информации) правильно и своевременно диагностировать следствен-
ную ситуацию, воздействовать на нее и принимать оптимально правильное решение.

Представленный перечень первоначальных (исходных) следственных ситуаций при расследовании фактов безвест-
ного исчезновения основан на информационном компоненте. Учет данного перечня позволит определять направления рас-
следования, выработать оптимальный перечень следственных и иных действий, организационных, поисковых, розыскных 
мероприятий, их объем и последовательность их производства (сочетание). Дальнейшая методическая разработка перво-
начальных (исходных) следственных ситуаций позволит алгоритмизировать процесс расследования, минимизировать вре-
менные затраты на их оценку, а значит принять наиболее рациональное тактическое решение, что в конечном итоге будет 
способствовать скорейшему установлению местонахождения продавшего человека.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК СУБЪЕКТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сегодня противодействие раскрытию и расследованию преступлений представляет собой не просто создание помех 
работе следователя или органа дознания по конкретным уголовным делам, а совершение действий, препятствующих право-
охранительной системе в целом. Оно носит более широкий смысл и характеризуется поведением, направленным не только 
на уклонение виновных от ответственности, но и на недопущение осуществления социального контроля. 

Такое «стратегическое» противодействие отчетливо проявляется в случаях, когда на субъектов раскрытия и расследования 
преступлений оказывается негативное воздействие со стороны средств массовой коммуникации посредством информационного 
давления, придания определенным событиям широкого общественного резонанса, обеспечения «политической окраски» дела 
и пр. Нередко в социальных сетях, телеграм-каналах и даже материалах некоторых СМИ наблюдается открытая конфронтация 
отдельных, как правило, радикально настроенных лиц с властью, перерастающая в компрометацию последней. 


