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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

В структуре преступной деятельности различаются действия по при-
готовлению (подготовке), совершению и сокрытию преступления. Буду-
чи объектом криминалистических исследований, эти действия обычно 
рассматриваются в аспекте способа их совершения и объединяются по 
данному признаку в систему, именуемую способом совершения престу-
пления [1, с. 211]. 
Способ детерминирует выбор определенного орудия противоправ-

ного деяния, обусловливает механизм следообразования и особенности 
оставляемых преступником следов. На основании сведений о способе со-
вершения преступлений можно судить о мотивах и целях его совершения, 
поскольку именно способ осуществления человеческой деятельности яв-
ляется инструментом их практической реализации [3, с. 13]. Познание 
способа совершения преступления позволяет установить суть происшед-
шего события, что, в свою очередь, определяет направление расследова-
ния, характер и последовательность действий по установлению преступ-
ника, поэтому он рассматривается как один из важнейших структурных 
элементов любой криминалистической характеристики преступлений.
Раскрывая криминалистическое значение способа совершения пре-

ступления, Г.Г. Зуйков отмечал, что именно способ содержит в себе ка-

чественную характеристику преступления – указывает, какие именно 
действия произведены, выражает субъективные компоненты личности 
преступника, формы его вины, показывает мотив и цели совершения 
преступления, характер орудий и средств, применяемых преступником, 
влияет на способы сокрытия следов [5, с. 10]. 
Анализ научных публикаций, посвященных данной проблематике, 

свидетельствует о том, что существуют различные точки зрения на по-
нятие способа совершения преступления. Так, некоторые авторы счи-
тают, что он представляет собой совокупность действий лица только 
во время совершения преступления [6, с. 71; 7, с. 55]. Однако следует 
согласиться с мнением большинства ученых, которые рассматривают 
способ совершения преступления более широко и определяют его как 
совокупность действий по подготовке, совершению и сокрытию престу-
пления [2, с. 84; 4, с. 24]. 
Наиболее устоявшееся определение способа совершения преступле-

ния предложено Г.Г. Зуйковым, который под ним понимает «систему 
действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детер-
минированных условиями внешней среды и психофизиологическими 
свойствами личности, могущих быть связанными с избирательным ис-
пользованием соответствующих орудий или средств и условий места и 
времени» [5, с. 31]. 
Вместе с тем необходимо отметить, что способ совершения не каж-

дого преступления обладает полной структурой, т. е. включает в себя 
действия по приготовлению, совершению и сокрытию противоправного 
деяния. Так, преступления, совершенные по неосторожности, и многие 
умышленные преступления осуществляются без действий по подготов-
ке и (или) сокрытию. 
Способы совершения преступления в зависимости от действий, об-

разующих их структуру, М.С. Уткин подразделяет: 
на полноструктурные, включающие действия по подготовке, совер-

шению и сокрытию преступления; 
усеченные первого типа, включающие действия по совершению и 

сокрытию преступления; 
усеченные второго типа – действия по подготовке и совершению 

преступления; 
упрощенные или неквалифицированные, включающие действия 

только по совершению преступления [8, с. 6].
В ходе проведенного исследования установлено, что для рассматри-

ваемой категории общественно опасных деяний характерны полнострук-
турные способы совершения преступления (66,3 % общего количества 
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изученных уголовных дел) и усеченные способы второго типа, т. е. вклю-
чающие действия по подготовке и совершению преступления (33,7 %).
Из вышеуказанного определения способа совершения преступления 

видно, что он детерминирован рядом объективных факторов, относя-
щихся к условиям внешней среды, в которой совершается преступле-
ние (особенности и условия места и обстановки, время совершения 
преступления), и субъективных, относящихся к личности преступника 
(наличие профессиональных навыков, психологические и физические 
особенности личности преступника, наличие связи с предметом пося-
гательства и др.).
Анализ норм действующего законодательства, специальной литера-

туры, посвященной рассматриваемой проблематике, а также обобщение 
эмпирического материала свидетельствуют о том, что действия пре-
ступника по подготовке к совершению преступлений с применением 
взрывчатых веществ (ВВ) или взрывных устройств (ВУ) могут вклю-
чать: разработку плана предполагаемых действий, наблюдение за пред-
полагаемой жертвой, установление ее распорядка дня, маршрута пере-
движения, приобретение промышленного или самодельного ВУ либо 
самостоятельное изготовление самодельного ВУ, рекогносцировка ме-
ста его установки, определение время совершения преступления и т. д.
В изученных уголовных делах о преступлениях рассматриваемой ка-

тегории приобретение ВУ осуществлялось в 57,7 % случаев, изготовле-
ние самодельного ВУ – в 42,3 % случаев. При этом в большинстве слу-
чаев осуществлялось приобретение ВУ промышленного изготовления, 
из которых ручные гранаты составили 78,5 %, имитационные средства – 
21,5 %. Изготовление самодельного ВУ, как правило, выполнялось самим 
преступником с использованием предметов массового производства, но 
не относящихся к конструкциям промышленных ВУ. При этом в 78,3 % 
эпизодов было изготовлено самодельное ВУ упрощенной конструкции 
(по типу ручных гранат, сифонные баллончики), в 21,7 % – сложной 
конструкции, в том числе и с заданным временем срабатывания.
Проведенное исследование позволяет дифференцировать действия 

преступника по непосредственному совершению преступлений с при-
менением ВВ или ВУ на обязательные и факультативные.
Обязательные действия преступника, в свою очередь, подразделя-

ются на следующие чередующиеся стадии: доставка ВУ (ВВ) на место 
совершения преступления, его последующая установка и приведение в 
действие (инициирование). 
Результаты изучения приостановленных и архивных уголовных дел 

о преступлениях рассматриваемой категории свидетельствуют о том, 
что при совершении преступлений с применением ВВ или ВУ осущест-

влялось свободное проникновение на место совершения преступления 
(73,1 %), проникновение с преодолением преград (15,3 %), непосред-
ственная доставка ВУ на место (92,3 %), стационарная установка ВУ без 
маскировки (11,5 %), путем заброса (57,7 %), с маскировкой под какой-
либо предмет (11,5 %). При этом преступления совершались в таких 
общественных местах, как магазины, общественный транспорт, рынки 
и т. п., на транспортном средстве либо возле него (28,3 %), при проведе-
нии массовых мероприятий ВУ использовалось в 8,5 % случаев.
Установка ВУ (ВВ) представляет собой расположение или закрепле-

ние на месте совершения преступления. При этом орудия преступления 
могут маскироваться под какой-либо предмет (9,4 % всех изученных 
случаев): под оставленные пивную банку (35,3 % общего числа зама-
скированных предметов), стеклянную емкость (23,6 %), картонную ко-
робку (17,7 %), пакет из-под сока (11,7 %), иное (11,7 %).
Приведение в действие (инициирование) ВУ или ВВ осуществляется 

непосредственно (76,3 % случаев), с использованием часового механиз-
ма (20,3 %), дистанционного управления (3,4 %). 
Факультативные действия преступника по совершению преступле-

ния зависят от вида общественно опасного деяния и могут выражать-
ся, например, в тайном либо открытом завладении имуществом, угрозе 
применения ВУ (ВВ) для завладения имуществом и др. 
Под сокрытием преступления в целом понимаются действия, направ-

ленные на уничтожения следов преступления и преступника [1, с. 217]. 
Действия преступника по сокрытию преступлений с применением ВВ 
или ВУ характеризуются: 
сокрытием следов подготовки к преступлению (уничтожение неис-

пользованных деталей ВУ, чертежей, схем, остатков ВВ, использован-
ных инструментов, приборов и др.);
сокрытием преступником своего участия в совершении преступления 

(создание ложного алиби, уничтожение следов на теле, одежде и др.).
Рассматривая взаимную обусловленность способа совершения пре-

ступления и других элементов криминалистической характеристики 
рассматриваемых преступлений, отметим влияние на его характер вида 
и мощности используемых ВУ или ВВ, что, в свою очередь, определяет 
особенности механизма следообразования. В то же время по особенно-
стям обнаруженных следов можно однозначно установить, что произо-
шел взрыв, причиной которому стало применение ВУ или ВВ. Соверше-
ние же преступления с использованием ВУ или ВВ присуще, как прави-
ло, лицу с наличием специальных знаний и профессиональных навыков 
по изготовлению, перемещению либо применению ВВ или ВУ.
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Анализ способа совершения преступлений с применением ВВ или 
ВУ свидетельствует о наличии взаимосвязи между ним, орудием пре-
ступления, отображением в следовой картине, а также рядом свойств 
личности преступника. Установление способа совершения преступле-
ния в ходе расследования является одним из ключевых обстоятельств, 
позволяющих предположить об орудии противоправного деяния, следах 
его применения, личности преступника, выдвинуть обоснованные вер-
сии и наметить направления расследования уголовного дела.
На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
1. Способы совершения преступлений с применением ВВ или ВУ в 

зависимости от действий, образующих их структуру, подразделяются на 
полноструктурные способы, включающие в себя действия по подготовке, 
совершению и сокрытию преступлений с применением ВВ или ВУ; усе-
ченные способы совершения преступлений, включающие в себя действия 
по подготовке и совершению преступлений с применением ВВ или ВУ.

2. Действия преступника по подготовке к совершению преступлений 
с применением ВВ или ВУ предполагают: разработку плана предпола-
гаемых действий, приобретение промышленного или самодельного ВУ, 
определение время совершения преступления и др.
Действия преступника по совершению преступлений с применени-

ем ВВ или ВУ подразделяются на обязательные и факультативные.
Обязательные действия преступника по совершению преступле-

ния включают в себя: доставку ВУ (ВВ) на место совершения престу-
пления, его последующую установку и приведение в действие (ини-
циирование).
Факультативные действия преступника по совершению преступле-

ния зависят от преступления и могут выражаться, например, в тайном 
либо открытом завладении имуществом, угрозе применения ВУ (ВВ) 
для завладения имуществом и др. 
Действия преступника по сокрытию преступлений с применением ВВ 

или ВУ характеризуются сокрытием следов подготовки к преступлению, 
сокрытием преступником своего участия в совершении преступления.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Профилактика преступлений – упреждающее воздействие, форма 
наиболее раннего вмешательства в цепь событий, процессов, явлений, 
которые еще только могут привести к причинению существенного вреда 
общественным отношениям, охраняемым уголовным законом [1, с. 3].
При расследовании незаконной предпринимательской деятельности 
особенно важна профилактическая деятельность лица, осуществляю-
щего расследование уголовных дел данной категории. Такой вид дея-
тельности – наиболее действенный путь борьбы с преступностью, так 
как направлен на выявление и устранение (нейтрализацию, блокирова-
ние) истоков негативных явлений, в частности причин, порождающих 
преступления, и условий, способствующих их совершению. 
Преступность и борьба с ней представляют собой объект исследова-

ния наук уголовно-правового цикла, которые изучают его с точки зрения 
специфики своего предмета познания [6, с. 55–56]. Криминалистике от-
водится важное место в связи с тем, что зародившаяся в ней идея крими-
налистической профилактики преступлений после перерыва в 60-х гг. 
ХХ в. стимулировала исследования в области криминологического 
предупреждения преступности [3, с. 106–107]. Анализ точек зрения об 
обоснованности включения в предмет криминалистики вопросов, свя-
занных с профилактикой, подтверждает необходимость развития уче-
ния о криминалистической профилактике [2, с. 52–77].
Проблемы криминалистической профилактики исследуются в рабо-

тах связанных с деятельностью лиц, осуществляющих расследование 
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