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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Уровень 

преступности в нашей стране находится в прямой зависимости от экономики. 

Именно она является ключевым фактором совершения различных видов 

преступлений. Понижение реальных доходов населения, повышение разрыва 

между богатыми и бедными, увеличение цен, инфляции и уровня 

безработицы, оказывают прямое влияние на общую криминогенную 

обстановку в обществе и государстве, формируя тем самым увеличение 

количества совершаемых имущественных преступлений, которые в 

большинстве случаев совершаются путем хищений.  

Преступность как многогранное негативное социальное явление 

требует реализации по отношению к себе различных исследовательских 

подходов, в том числе учитывающих ее территориальные особенности, 

характерные для городской и сельской местности. Отечественная 

криминология традиционно исходит из того, что преступность присуща, 

прежде всего, городам, хотя преобладающую часть Российской Федерации 

составляет сельская местность: только сельскохозяйственные угодья и леса 

занимают 63,8 % государственной территории. 

Противодействие преступлениям, совершаемым путем хищений, все 

еще является актуальной проблемой в деятельности подразделений 

уголовного розыска. При этом данный вопрос затрагивается не только на 

городском, но и на сельском уровне. В настоящее время, доля преступлений, 

совершаемых путем краж, занимает 37,3 % от общего числа совершаемых 

преступлений, в общем
1
. Тем временем в сельской местности по данным 

статистики МВД России преступления против собственности являются одной 

из наиболее распространенных форм совершения преступлений. На их долю 

приходится более 59% от общего числа всех преступлений, совершенных в 

                                                             
1Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 года // Министерство 

внутренних дел Российской Федерации URL:  https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/18401476 
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сельской местности
2
. А кражи, в свою очередь, занимают лидирующие 

позиции в данных видах преступлений в сельской местности(более 40%). В 

основном это кражи из домашних хозяйств; кражи скота, 

сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственной техники и 

инвентаря, транспортных средств; кражи из киосков, ларьков и др. 

Низкий уровень раскрываемости и недостаточно эффективные меры, 

принимаемые уполномоченными на то органами, в частности 

подразделениями уголовного розыска,  по предупреждению хищений, 

совершаемых в сельской местности, актуализировала рассмотрение данного 

вопроса в выпускной квалификационной работе. 

Цель выпускной квалификационной работы – провести комплексное 

исследование теоретических и практических основ деятельности 

подразделений уголовного розыска по предупреждению и раскрытию краж, 

совершаемых в сельской местности и выработать практические 

рекомендации по совершенствованию данной деятельности. 

Данная цель предполагает решение следующих частных задач: 

1.                Исследование оперативно-розыскной характеристики краж, 

совершаемых в сельской местности; 

2.                Выявление и анализ особенностей предупреждения 

подразделениями уголовного розыска краж, совершаемых в сельской 

местности; 

3.                Выявление и анализ особенностей раскрытия подразделениями 

уголовного розыска краж, совершаемых в сельской местности. 

Степень научной разработанности темы выпускной квалификационной 

работы. Вопросам оперативно-розыскного противодействия кражам, 

совершаемым, в том числе, и в сельской местности, посвящены работы Ю.М. 

Антоняна, Н.А. Беляева, В.М. Быкова, Ф.Г. Бурчака, И.А. Возгрина, В.Ю. 

Голубовского, П.И. Гришаева, В.М. Егоршина, А.С. Зелинского, В.П. 

Казимирчука, И.И. Карпеца, Г.А. Кригера, М.И. Ковалева, В.Н. Кудрявцева, 

                                                             
2
Состояние преступности в России за 2019 года // Министерство внутренних дел 

Российской Федерации URL:  https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/18401476 



5 
 

В.П. Лукашевича, С.В. Позднышева, Д.В. Ривмана, В.И. Рохлина, В.П. 

Сальникова, К.Г. Сварчевского, Н.Г. Угрехелидзе, А.В. Шахматова, Д.А. 

Шестакова, А.В. Федорова и др. 

Объект выпускной квалификационной работы - общественные 

отношения, складывающиеся в процессе организации деятельности 

подразделений уголовного розыска по предупреждению и раскрытию краж, 

совершаемых в сельской местности 

Предмет выпускной квалификационной работы –деятельность 

подразделений уголовного розыска по предупреждению и раскрытию краж, 

совершаемых в сельской местности. 

Методологическая основа работы представлена диалектико-

материалистическим методом научного познания, общенаучными и 

частными научными методами. В числе общих методов научного познания 

были использованы сравнение, анализ, синтез, индукция, дедукция; из 

частнонаучных – правовой анализ, судебной практики, методы исследования 

эмпирических данных. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из 

введения, двух глав, включающих 4 параграфа, заключения, списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ, 

СОВЕРШАЕМЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

§1. Криминалистические и криминологические аспекты краж чужого 

имущества в сельской местности 

 

Как известно, любое преступление это совокупность определенных 

действий, которые в целом повторяются при совершении не только 

конкретно данного преступления, но и другого схожего  противоправного 

деяния. Тем самым, можно сделать вывод, что каждое преступление, 

идентичное по механизму совершения, располагает определенными, 

свойственными ему особенностями, из которых выходит система признаков, 

характеризующих данное преступление. Практически всем наукам 

правоохранительной направленности (криминалистика, криминология, 

оперативно-розыскная деятельность, уголовное право) свойственно изучение 

характеристики преступления как отдельного обязательного раздела науки. 

При этом, имея один объект научного познания – преступления и его 

признаки – каждая из наук, изучая данную область, акцентирует внимание 

исходя из целей и задач, которые перед ними поставлены. Предметом 

исследования оперативно-розыскной деятельности, носящей выраженный 

разведывательный характер, являются обстановка совершения преступления, 

характерные черты личности преступника с целью его скорейшего 

установления; криминалистики – механизм совершения преступления, 

особенности следообразования; криминологии – особенности личности 

преступника, его мотивация и конкретные факторы, ставшие причинами и 

условиями совершение преступления; уголовного права – наличие всех 

элементов состава преступления. 

Если говорить о характеристике преступлений науками различных 

отраслей права, то необходимо отметить 2 немаловажных аспекта. Во-

первых, содержательная часть характеристики преступлений взаимосвязана с 

теми видами отраслей права, которые её изучают, вне зависимости от 

общности основных элементов характеристики преступлений по её форме. 
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Во-вторых, эффективность борьбы с преступностью предполагает 

немаловажное значение в изучении всех видов характеристик преступления и 

умении пользоваться результатами таких исследований на практике. Поэтому 

в данном параграфе выпускной квалификационной работы будет уделено 

внимание изучению элементов криминологической и криминалистической 

характеристик краж чужого имущества в сельской местности. 

Исходя из характера изучаемого преступления и учитывая сущность 

криминалистической и криминологической характеристик преступлений, 

следует выделить наиболее весомые элементы характеристики краж чужого 

имущества в сельской местности: 

1.                Обстановка совершения преступления; 

2.                Способы совершения преступления; 

3.                Личность преступника; 

4.                Личность потерпевшего. 

Относительно дефиниции обстановки совершения преступления у 

ученых нет единого мнения. Так, обстановка совершения преступления 

определяется Н.П. Яблоковым как «система различного рода 

взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, 

явлений процессов, характеризующих время, вещественные, природно-

климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей 

среды, особенности поведения не прямых участников противоправного 

события, психологические связи между ними и другие факторы объективной 

реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства 

совершения преступления»
3
. М.X. Валеев определяет обстановку совершения 

преступления как «совокупность пространственно-временных, природно-

климатических, производственно-бытовых и поведенческо-психологических 

факторов, характеризующих место, время, объект и предмет совершения 

посягательства, состав соучастников и характер взаимоотношений с 

                                                             
3
 Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник для вузов/ под ред. Н. П. Яблокова , - М.: изд-

во БЭК, 2005. - С.51 
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потерпевшим и иными лицами, а также материальные элементы окружающей 

среды, которые влияют на способ и механизм совершения преступления»
4
. 

Анализируя данные определения, можно сказать, что они слишком 

объемные и включают обстоятельства, которые изучаются не во всех случаях 

и применяются не ко всем видам преступлений. Более того можно отметить, 

что не каждый из указанных элементов носит постоянный характер. Если 

учесть изменчивость элементов характеристики преступления, 

исследовательский характер, заключающийся в применении конкретных 

сведений и знаний ко всем видам преступлений, теряет свой смысл. Поэтому, 

на наш взгляд наиболее значимыми и постоянными элементами обстановки 

совершения краж чужого имущества в сельской местности, являются время и 

место совершения преступления. 

Если говорить о месте совершения краж чужого имущества в сельской 

местности, то следует отметить, что данную дефиницию необходимо 

рассматривать на двух уровнях. 

На первом уровне, местом совершения преступления рассматриваемой 

категории, во многом обуславливающим его специфику, выступает сама 

сельская местность. В данном случае необходимо говорить о месте 

совершения преступления с природно-географической, климатической и 

некоторых иных точек зрения. Так,  сельскую местность, как место 

совершения краж чужого имущества могут характеризовать следующие 

факторы. Это, прежде всего обширность территории, её труднодоступность и 

отдаленность. Данные факторы во многом обуславливают недоступность 

Интернета, Wi-Fi, сотовой связи. При этом важно отметить, что приведенные 

факторы нельзя относить ко всем видам сельской местности, существующим 

в нашей стране. Однако в большинстве своем, положение дел, приведенных 

нами, характерно для сельской местности России. Приведенные факторы 

оказывают с одной стороны существенное детерминирующее влияние на 

совершение преступности в сельской местности, в частности кражи чужого 

                                                             
4
Валеев, М.Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа 

расследования вымогательства : дис.... канд. юрид. наук : 12.00.09 / М.Х. Валеев. - Уфа. 

2007. - С. 21 
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имущества, а с другой затрудняют процесс поиска преступника и, 

соответственно, раскрытие совершенного преступления. При организации 

раскрытия краж чужого имущества в сельской местности, сотрудники 

уголовного розыска также должны учитывать следующие факторы: малая 

плотность населения, небольшое число стационарных геодезических и иных 

объектов, позволяющих указывать точные координаты производства 

оперативно-розыскных действий (например, места происшествия, его 

отдельных фрагментов, таких как следы гужевого транспорта), ограниченные 

возможности использования сотовых операторов для лиц, совершивших 

преступления
5
. 

На втором уровне необходимо рассматривать непосредственные места 

совершения таких преступлений. Такими местами могут быть: квартиры, 

частные домовладения, общежития, вокзалы, станции, поезда, улицы, дворы, 

автомобили, места общественного пользования (гардеробы, раздевалки, 

служебные помещения и иные места скопления людей) и др.В сельской 

местности наиболее распространены кражи из дачных и садовых домиков, 

нежилых построек, с приусадебных участков
6
.Специфичным местом 

совершения преступления, характерным исключительно для сельской 

местности, выступают поля, пастбища и луга
7
.Как правило, в качестве 

предмета преступного посягательства в данном случае выступают домашний 

скот, произрастающая сельскохозяйственная продукция, а также 

сельскохозяйственная техника. При этом следует отметить, что выбор места 

совершения преступления преступником определяется, прежде всего, 

доступностью преступного посягательства, то есть в выборе места играют 

роль и сами потерпевшие, в данном случае их беспечность (оставление на 

                                                             
5
Журавлев, Р.А. Расследование преступлений в сельской местности./ Р.А. Журавлев. –  М., 

1993. – С. 54 
6
Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / И. В. Александров [и др.] ; 

под редакцией Л. Я. Драпкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02657-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт].с. 125 — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450984/p.125 (дата обращения: 

04.05.2020). 
7
Журавлев Р.А. Теоретические и прикладные проблемы раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений в сельской местности: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2009. – 

С. 31 
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долгое время без присмотра дачного приусадебного участка, оставление 

вещей без присмотра, оставление ключей зажигания в открытой машине, 

оставление без присмотра скота и т.д.). К примеру, выдержка описательно-

мотивировочной части приговора Пыталовского районного суда Псковской 

области от 30.07.2019 г.: «Около 24 часов ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2, 

находящегося по месту своего жительства, возник умысел на хищение 

мопеда марки <данные изъяты>» модели «№», принадлежащего ФИО5 и 

находящегося во дворе его дома по адресу: <адрес>. Реализуя свой 

преступный умысел, около 00 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 подошёл 

к дому ФИО5 по вышеуказанному адресу, где убедившись, что за его 

противоправными действиями никто не наблюдает, умышленно, из 

корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что двор дома ФИО5 не 

огорожен, подошёл к мопеду марки «<данные изъяты> модели «№», взял за 

руль и вывел на дорогу. После чего с похищенным мопедом с места 

совершения преступления скрылся, распорядился похищенным по своему 

усмотрению, тем самым совершив тайное хищение мопеда марки <данные 

изъяты>» модели №», причинив своими действиями ФИО6 имущественный 

ущерб в размере 14 500 рублей, являющийся с учетом его материального 

положения для него значительным»
8
. Исходя из выдержки, важно отметить, 

что кража совершена в связи благоприятными условиями, которые 

потерпевший создал для преступника, а именно не огородил свой участок. По 

этой причине рекомендуется подразделениям уголовного розыска и 

подразделениям по охране общественного порядка, в частности участковым-

уполномоченным полиции, повысить профилактические мероприятия в 

данном направлении, а именно работой с населением, с целью уменьшения 

безразличного отношения к таково рода ситуациям. 

Время совершения краж чужого имущества в сельской местности 

также следует рассматривать с нескольких позиций. Во-первых, по времени 

суток. В данном случае оно находится в прямой  зависимости от конкретного 

                                                             
8
 Дело № 1-61/2019 Приговор Пыталовского районного суда от 30 июля 2019 // Бюллетень 

Верховного Суда Рос. Федерации. – Текст: электронный//СудАкт (сайт) –  URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/aSmTqc8YOa6V (дата обращения 04.05.2020) 
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вида совершаемой кражи. К примеру,  кражи с частного подворья и ферм 

происходят в ночное время, а кражи с пастбищ в утреннее и дневное; кражи 

автомобилей с гаражей совершаются в ночное время, а с открытых стоянок – 

днем.  

Исследуя особенности краж крупного рогатого скота в сельской 

местности А.В.Манханов отмечает, что «в дневное время кражи крупного 

рогатого скота, как правило, совершают лица из другого населенного пункта 

или района, так как в сельской местности наиболее высок риск быть 

узнанным»
9
.Изучая практическую деятельность, следует отметить, что 

большинство краж совершается в рабочие дни с 8 до 18 часов. Во-вторых, по 

временам года. Так, рассматривая кражи сельскохозяйственных животных 

можно отметить, что для лиц, совершающих такие кражи, в распоряжении 

которых есть большие холодильники, время года не имеет большого 

значения, а те, у кого их нет, как правило, проявляют свою преступную 

активность в осеннее и зимнее время. В любом случае данный период 

предпочтительнее для скотокрадов, поскольку животные имеют хорошую 

упитанность, больший вес, что делает сбыт похищенного более выгодным.
10

 

Для краж с дачных приусадебных участков предпочтительнее зимний и 

весенний периоды. 

Все же не менее важным признаком обстановки совершения кражи 

выступает предмет преступного посягательства. Исходя из практической 

деятельности правоохранительных органов, следует отметить, что 

большинство преступников при совершении краж чужого имущества 

похищают предметы, имеющие массовый характер потребления (одежда, 

обувь), денежные средства, драгоценности, радиотелевизионная аппаратура, 

                                                             
9
Манханов, А.В. Методика расследования хищений в сфере животноводства (по 

материалам краж крупного рогатого скота в Республике Бурятия): Дис. ... канд. юр. наук./ 

А.В. Манханов. -  СПб., 2015. - С. 31. 
10

Гаджиев, В.Э. Уголовная ответственность за кражи скота и оперативно-розыскное 

обеспечение борьбы с ними./ В.Э. Гаджиев, Б.А. Мкртычян. - Новосибирск: Изд-во юрид. 

фак. НГАУ, 2016. - С. 187 
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автомобили, продукты питания, спиртные напитки и т.п. В последние годы 

распространенными стали кражи урожая с полей и садовых участков
11

. 

Характеризуя обстановку совершения преступлений рассматриваемой 

категории, необходимо также отметить особенности климатических условий 

совершения данного вида преступности. Так, например, кражам 

сельскохозяйственных животных, как одного из наиболее специфичных 

видов краж в сельской местности, благоприятствуют пасмурная, дождливая 

погода, снег, туман и т.п. В такие дни естественным путем и довольно 

быстро уничтожаются следы животных, автотранспорта, самих 

преступников. На участках с хорошей растительностью, как правило, плохо 

остаются какие-либо следы, и наоборот. Находящийся поблизости лес, 

горный массив также способствуют замыслам похитителей. 

Одним из основных элементов характеристики краж является способ 

его совершения. Так как, зная способ совершения преступления, можно 

определить психофизиологические данные (пол, возраст, физические данные 

и др.), навыки и профессиональную принадлежность лиц, совершивших 

преступления, тем самым сузив круг поиска. И помимо этого, 

способствование данного элемента при выборе методик для раскрытия 

преступления, а также при выдвижении версий совершения преступления. 

Как указывает Белкин Р.С. «Способы совершения краж различны, и, 

естественно, не представляется возможным дать их исчерпывающий 

перечень. Выбор способа кражи определяется преступными и 

профессиональными навыками, обстановкой на объекте кражи, наличием 

необходимых технических и транспортных средств и т. п.»
12

. Также, исходя 

из Постановления Пленума Верховного Суда РФ, следует сказать, что кража 

рассматривается как тайное хищение чужого имущества. Под ней 

                                                             
11

 Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для вузов / А. Г. Филиппов 

[и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — М.: Юрайт, 2020. — 414 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02369-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].с. 

100 — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450369/p.100 (дата обращения: 04.05.2020). 
12

 Белкин, Р.С. Курс криминалистики: учебник для вузов/ Под редакцией Р.С. Белкина - 

М.: Норма, 2001. – Текст: электронный // be5.biz (сайт) –URL: 

http://be5.biz/pravo/k023/index.html (дата обращения 04.05.2020) 
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понимаются действия лица,  совершившего незаконное изъятие имущества в 

отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или 

посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех 

случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако 

виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, 

содеянное также является тайным хищением чужого имущества
13

. Тем 

самым, можно выделить следующие способы совершения краж: 

 способы, связанные с незаконным проникновением в жилище, 

помещение либо иное хранилище; 

 способы не связанные с проникновением в жилище, помещение либо 

иное хранилище
14

 

В сельской местности кражи по способу их совершения, помимо 

вышеуказанных групп, следует подразделить на три подгруппы: кражи, 

связанные с преодолением преград (30,9%), кражи, совершаемые путем 

использования свободного доступа (60,8%) и на открытой местности, а 

именно с пастбищ, полей, лугов (8,2%)
15

. 

Путем преодоление преград в основном совершаются кражи из 

квартир, частных домов, индивидуальных гаражей граждан и т.п. При этом 

основными способами проникновения в жилые помещения граждан в 

сельской местности являются: 

1.                Выбивание дверей. Такой способ больше характерен для лиц, 

страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, которые, в 

основном, выбирают слабую дверь и выбивают ее. Также отметим, что 

указанный способ находится в прямой зависимости от отсутствия усиленных, 

                                                             
13

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебное 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» (с изменениями и дополнениями). 
14

Драпкина, Л.Я. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / 

И. В. Александров [и др.] ; под редакцией Л. Я. Драпкина. — М.:Юрайт, 2020. — 386 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02657-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт].с. 126 — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450984/p.126 (дата обращения: 

08.05.2020). 
15

Журавлев Р.А. Теоретические и прикладные проблемы раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений в сельской местности: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. - 

С. 38 
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железных и надежных дверей во многих домах сельской местности, что еще 

раз указывает на беспечность граждан; 

2.                Вскрытие замка с помощью подбора ключей и отмычек; 

3.                Взлом двери механическим способом. Как показывает практика, 

лица, совершающие преступление таким способом, в основном ломают двери 

и замки, отгибают и отжимают двери, используя при этом монтировки, лом, 

газовые ключи; 

4.                Изучение строения дверного замка. Подобный способ характерен 

для так называемых «слесарей», перед совершением квартирной кражи они 

приобретают дверные замки, изучают их строение и определяют способ 

вскрытия и необходимые для этого инструменты. 

5.                Проникновение через окна. Во-первых, следует сказать, что это 

один из самых легких и распространенных способов совершения 

преступления, причем в большинстве случаев совершаемое 

несовершеннолетними лицами. Во-вторых, этим способом часто пользуются: 

так называемые «форточники» для кражи из квартир. Они проникают в дома, 

не используя специального снаряжения. 

Использование свободного доступа как способ совершения краж 

чужого имущества в сельской местности не отличается повышенной 

сложностью в данном случае преступник проникает в дома, двери которых 

не заперты и, даже открыты, причем, весьма демонстративно и на распашку. 

Преступления, совершаемые подобным образом, зачастую совершаются 

спонтанно и не запланировано. Для подобных видов краж характерна 

высокая степень виктимности жертвы преступления. 

Кражи с открытых местностей, предметом которых чаще всего 

выступает крупный рогатый скот, как правило, весьма хорошо планируются. 

Преступники заранее обдумывают не только способы собственно 

совершения кражи, но и места отстоя, забоя и сбыта похищенного животного 

(мяса), заранее проверяют подходы к местам содержания скота и средства его 

охраны, заблаговременно решают вопросы транспортировки и др. Лица, 
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замышляющие и готовящие такую кражу, заранее подбирают не только 

соисполнителей, но и иных соучастников. 

При подготовке к совершению преступления решается вопрос о 

способе забоя скота, готовятся орудия посягательства, такие, как 

огнестрельное оружие или кувалда, топор, ножи, а также вспомогательные 

средства: веревка, лом, фонарики, вода, отрезок полиэтилена и т.п. 

Некоторые берут сменную одежду, обувь. Огнестрельное оружие может быть 

незаконно хранимым или иметь официальное разрешение. При совершении 

преступления с использованием легкового автомобиля преступники 

предварительно подготавливают его в целях удобной перевозки 

похищенного. С автотранспорта снимаются задние спинки и сиденья, 

освобождается от ненужных предметов багажник, замазываются грязью или 

вообще снимаются государственные номера. По приезде в намеченный 

населенный пункт скотокрады оставляют свой автотранспорт в менее 

заметном для жителей месте (лесной массив, переулок и т.п.) или неподалеку 

от предполагаемого места преступления (обычно со стороны огородов 

частных домов). Оставление автотранспорта на время совершения кражи 

также возможно и в месте планируемого забоя. Исходя из расположения мест 

содержания сельскохозяйственных животных, воры определяют наиболее 

удобные места для проникновения (через огород или ограду), после чего 

заходят на территорию частного подворья (фермы) и выводят скот.  

Наиболее типичными способами сокрытия краж чужого имущества в 

сельской местности выступают сбыт через скупщиков или сбытчиков 

(32,5%); быстрый сбыт или обмен похищенного имущества через торговые 

точки, рынки (23,7%); сокрытие похищенного в тайнике в лесу, в горах, в 

кустах (12,9%); сокрытие похищенного имущества или его сбыт через 

близких или знакомых, по месту работы или жительства (12,4%); передача 

украденного другому лицу на хранение или в качестве расчета по долгам или 

по другим мотивам (7,2%)
16

. Отметим, что в большинстве случаев, 

                                                             
16

Салекин, М. С. Расследование краж из жилища в сельской местности: диссертация ... 

кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Салекин М. С. -  М., 2016. - С. 55 
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преступники используют сразу несколько способов сокрытия своей 

преступной деятельности одновременно. 

Конструкция состава преступления предполагает установление и 

доказывание по субъекту преступления. Тем самым немаловажным остается 

факт установления личности преступника, совершившего преступление.  

Личность, это немаловажный аспект при раскрытии преступления и она 

находится во взаимосвязи со способом совершения преступления. Так, в 

случае с такими способами совершения краж, как преодоление преград и 

использование свободного доступа, преступником выступает местный 

житель. Для лиц, совершающих кражи существенно наличие 

антиобщественного поведения и привычек. Многие из этих лиц склонны к 

употреблению спиртных напитков либо наркотических средств. 

Характеризуя его личность, отметим следующие аспекты. Подобные 

преступления чаще всего совершают мужчины. Возраст преступника имеет 

существенные дифференциальные особенности и в значительной степени 

подвержен градированию. Однако, все же, наибольший процент лиц, 

совершающих кражу в сельской местности, находится в возрасте от 40 до 50. 

Данные преступники не обладают криминальной квалификацией. Они не 

планируют совершение кражи, часто преступный умысел возникает 

скачкообразно, спонтанно и необдуманно. 

Другую категорию личности преступника составляют лица, 

совершающие спланированные и, зачастую серийные, кражи. Чаще всего, это 

кражи сельскохозяйственной продукции и скота. Лица, занимающиеся 

подобными кражами, как правило, хорошо знают особенности организации 

сельскохозяйственного процесса, повадки животных, выступающих 

предметом преступных посягательств, обладают навыками обращения с ними 

и приемами забоя. В большинстве случаев подобные преступления 

совершаются  мужчинами, однако пособниками («наводчиками», 

скупщиками краденого и др.) иногда выступали женщины. Средний возраст 
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преступника 25 - 39 лет
17

. Данным лицам свойственна выносливость и 

хорошая физическая сила. При кражах лошадей преступникам свойственны 

навыки езды верхом. Ими совершаются хорошо организованные групповые 

посягательства с применением автотранспорта, что позволяет быстро 

передвигаться на большие расстояния, скрываясь с места преступления. 

Такие лица могут проживать как в городской, так и в сельской местности, 

имеют преступные связи во многих населенных пунктах и обязательно - 

постоянные места сбыта похищенного. Совершение преступлений данного 

вида является основным источником их дохода. 

Также, помимо личности преступника, имеет место данные о личности 

потерпевших. Совершение кражи чужого имущества предполагает выбор 

конкретного потерпевшего и, как правило, при совершении каждой 

четвертой кражи характерно наличие личного знакомства потерпевшего и 

лица, совершившего преступление. Чаще знакомство происходит на почве 

совместного распития алкогольных напитков. Личность потерпевшего от 

краж в сельской местности можно условно подразделить на две группы – 

физические лица и индивидуальные предприниматели или юридические 

лица. 

В первом случае это местные жители, которые проживают на 

территории места совершения преступления – сельской местности. У них, 

как и практически у любого человека, имеется определенное имущество, 

собственность. Это могут быть денежные средства, драгоценности и иные 

ювелирные изделия, одежда, продукты, автомобили, сельскохозяйственная 

продукция и животные и так далее. Все указное имущество может стать 

предметом преступного посягательства исследуемого вида. Зачастую это 

люди пожилого и преклонного возраста, так как им весьма свойственно 

проявление виктимного поведения. Это все те же проявления безразличия и 

беспечности, которые, в силу преклонного и пожилого возраста, 

сопровождаются забывчивостью (не запирание дверей, открытие их настежь, 
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демонстрация наличествующей собственности, совместное распитие с 

будущим преступником спиртных напитков, в целом открытый образ жизни, 

невнимательность и доверчивость). 

Ко второй группе потерпевших от краж в сельской местности 

относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, в качестве 

своей основной деятельности, занимающиеся сельским хозяйством. Как 

правило, данным лицам на праве собственности или на ином законном праве, 

принадлежат пастбища, поля и луга, где они выращивают 

сельскохозяйственную продукцию, осуществляют кормление животных. 

Важно отметить, что указанным категориям лиц, в отличие от предыдущей, 

виктимность в принципе не свойственна. Указанные лица применяют все 

возможные и в целом необходимые приемы и способы защиты своего 

имущества (привлечение к оказанию охранных сотрудников частных 

охранных предприятий, оборудование складов и мест отстоя скота 

сигнализациями, создание объектов инженерной защиты и укрепленности – 

заборы, двери, ворота и т.д.). В этой связи, основными субъектами, которые 

посягают на имущество указанных лиц, выступают лица, имеющие высокую 

криминальную квалификацию в данной сфере, а также организованные 

формы преступности, в частности группы лиц и организованные группы. 

 

§2. Состояние, динамика имущественной преступности в сельской 

местности, особенности объектов преступного посягательства  

  

Процесс оперативно-розыскного противодействия любому виду 

преступления должен основываться на знании сотрудниками уголовного 

розыска оперативной обстановки, характеризующей динамику, тенденции и 

состояние того преступления или группы преступлений, в отношении 

которых необходима организация противодействия. Зная конкретные 

количественные и качественные показатели преступности, сотрудник 

уголовного розыска имеет возможность осуществлять прогнозирование 

развития оперативной обстановки, планировать проведение оперативно-
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розыскных и профилактических мероприятий, определять наиболее 

проблемные зоны, требующие экстренных мер противодействия. В этой 

связи в рамках данного параграфа нами будут изучены такие показатели 

развития имущественной преступности в сельской местности, как ее 

современное стояние, динамика и тенденции развития. При этом необходимо 

отметить, что изучение заявленного вопроса невозможно без исследования 

особенностей общей сельской преступности. Действительно, имущественная 

преступность, вне зависимости от места ее совершения – это, прежде всего, 

преступность, соответственно, ее изучение невозможно без привязки к 

состоянию и динамики общей преступности. 

Сельская преступность оказывает существенное влияние на развитие 

общей преступности. Так, по данным Министерства внутренних дел 

Российской Федерации в 2019 году в сельской местности было совершено 

400,8 тысяч преступлений, что составило 19,8% процента от общего 

количества совершенных за указанный период преступлений
18

. Иными 

словами практически каждое пятое преступление 2019 года было совершено 

в сельской местности. А раскрываемость этих преступлений снизилась по 

сравнению с 2018 годом на 6,8 %, что составило 259,9 тысяч преступлений. 

Несмотря на то, что по сравнению с 2018 годом количество совершаемых 

преступлений в сельской местности снизился на 3,5%, положение в динамике 

сельской преступности остается весьма сложным и требующим организации 

ряда дополнительных мер по совершенствованию противодействия сельской 

преступности. Качественная составляющая сельской преступности также 

свидетельствует о достаточно сложном положении в данной сфере. Так, в 

2019 году в результате различных преступных посягательств, совершенных в 

сельской местности погибло 9,4 тысяч человек, что составило 39,3%
19

. 

Можем сказать, что сельская преступность занимает весомое место в 

структуре общей преступности в целом и оказывает существенное влияние 
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на уровень правопорядка в селе, как единой дислокации и государстве в 

целом.  

При этом следует отметить, что лидирующее место среди 

преступлений, совершаемых в сельской местности, учитывая статистические 

данные МВД России, занимают преступления против собственности. На их 

долю приходится 59 % всех совершенных преступлений, это примерно 160,3 

тысячи преступлений
20

. А самое значительное место, среди этих 

преступления занимают кражи (более 40 %). И, в свою очередь, определение 

особенностей динамики имущественной сельской преступности вызывает 

определенный интерес. В данном случае преступления против 

собственности, совершаемые в сельской местности, в общем и целом 

соответствуют своему «старшему брату» - имущественной преступности в 

России, а именно являются наиболее многочисленными в количественном 

проявлении. Как уже указывалось, значительное место в среде 

имущественных преступлений занимают кражи, при этом, наиболее 

«популярными» видами краж являются кражи из жилищ граждан, а также с 

открытых участков местности (пастбища, луга и поля). А вот доля грабежей 

и разбоев имеет стойкую тенденцию к снижению.  

При рассмотрении динамики, состояния и иных количественных и 

качественных показателей имущественной преступности в сельской 

местности, следует отметить, что существенное влияние оказывает объект 

преступного посягательства. С уголовно-правовой точки зрения, под 

объектом преступного посягательства следует понимать общественные 

отношения, которым причиняется или создается угроза причинения вреда в 

результате совершения преступного посягательства. Хоть и объект 

преступления носит чисто уголовно-правовой характер, будет несправедливо 

не отметить, что указанный элемент используется и другими науками при 

рассмотрении характеристики преступления, что лишь подчеркивает 

важность данного элемента и необходимость его исследования. 
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Основным объектом имущественных преступлений в сельской 

местности выступают общественные отношения собственности. Следует 

отметить, что указанный объект можно исследовать в различных 

интерпретациях. Так, с одной стороны, это может быть чисто экономическая 

категория, в таком случае нам необходимо говорить об объекте 

имущественных преступлений, как об общественных отношениях, 

складывающихся по поводу присвоения и обращения имущественных благ. С 

другой стороны, это могут быть охранительные общественные отношения, 

складывающиеся в сфере реализации уголовно-правового запрета на 

присвоение чужого имущества без согласия собственника. На наш взгляд, в 

данном случае нет необходимости определять в какую когорту отнести 

объект имущественных преступлений, совершаемых в сельской местности, 

так как имеет место быть дуализм исследуемого понятия. Действительно 

процесс реализации общественных отношений в сфере собственности и 

процесс реализации общественных отношений в сфере уголовно-правовой 

защиты от противоправных посягательств, нельзя рассматривать отдельно 

друг от друга. В этой связи, можем сказать, что объектом исследуемых нами 

преступлений выступают как охранительные общественные отношения, так и 

чисто экономические общественные отношения в сфере собственности.  

Преступлениями, посягающими на исследуемый объект, могут быть 

кража (статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации), иные виды 

хищений (статья 159-162, статья 164 Уголовного кодекса Российской 

Федерации), иные корыстные преступления против собственности (статьи 

163, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации) и некорыстные 

преступления против собственности (статьи 163, 165 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)
21

. 

В зависимости от совершаемого конкретного преступления в сельской 

местности, с характеризующими её особенностями,  определяется  

непосредственный объект преступного посягательства имущественного 
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характера. Таковыми объектами могут выступать государственная, 

муниципальная, частная или общественная собственность. А если говорить 

менее абстрактно, то объектами имущественных преступлений в сельской 

местности могут выступать общественные отношения, складывающиеся в 

сфере реализации права собственности на сельскохозяйственную продукцию, 

животных, денежные средства, ювелирные изделия и др.
22

 

В свою очередь, предметом исследуемого вида преступлений могут 

выступать только объекты материального мира, имущество, то есть вещи и 

иные предметы материального мира, которые имеют объективную, а не 

субъективную материальную или духовную ценность, а также деньги и 

ценные бумаги. В связи со спецификой изучаемой работы направленной на 

изучение хищений в сельской местности, помимо вышеуказанных предметов, 

в сельской местности таковыми выступают кражи сельскохозяйственных 

животных, в частности, крупнорогатого скота. Однако следует отметить, что 

предметом хищения могут выступать только те животные, которые созданы 

(выращены) человеческим трудом. И в силу этого дикие и иные животные, 

как и иные природные богатства, не могут выступать предметом кражи или 

иных форм хищения. Они скорее выступают предметом некоторых 

преступлений в сфере экономической деятельности или экологических 

преступлений. Так, исходя из анализа правоприменительной практики, не 

признаются предметом хищения животные, выращенные человеком, но 

выпущенные затем в дикую природную среду. Пока эти животные 

содержатся в питомнике, они являются вещами и предметом хищения. Как 

только их выпустили на свободу, они становятся частью природы. Главный 

критерий разграничения преступлений против собственности и 

экологических правонарушений не в воплощенном труде, а в 

принадлежности соответствующего предмета к природной среде или, 

напротив, обособлении его от природы. К примеру, к числу вещей относятся 
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рыба в сети, аквариуме или водоеме, где она выращена для продажи, звери и 

птицы в силках, капканах, клетках, зоопарках и т.п.
23

 

Таким образом, по результатам исследования первой главы настоящей 

выпускной квалификационной работы, можем сделать следующие выводы.  

1.                Преступность в сельской местности занимает существенное 

место в структуре общей преступности в нашей стране. При этом динамика 

данного вида преступлений остается на стабильно высоком уровне. 

Ежегодно, уже на протяжении многих лет, сельская преступность занимает 

пятую часть от общего количества совершаемых в России преступлений. На 

сельскую преступность приходится значительное количество лиц, которым в 

результате преступных посягательств была причинена смерть или вред 

здоровью различной тяжести; 

2.                Имущественные преступления все также остаются на 

лидирующих позициях не только в городской, но и  в сельской местности. 

Если рассмотреть статистические данные МВД РФ каждого года, их число 

колеблется в процентном соотношений от 70 – 60  %. То есть данный вид 

преступлений занимает почти половину всех преступлений, совершаемых в 

сельской местности, а самым распространенным среди них выступает кража 

чужого имущества. Но, тем не менее, следует отметить снижение уровня 

совершаемого в сельской местности грабежей и разбоев; 

3.                Объектом краж в сельской местности выступают с одной 

стороны общественные отношения, складывающиеся в сфере реализации 

права собственности на различные виды имущества, а с другой 

общественные отношения, складывающиеся в сфере реализации уголовно-

правового запрета на совершение преступных посягательств на указанный 

вид общественных отношений. То есть, можем сказать, что объект 

преступного посягательства составляют охранительные и экономические 

общественные отношения; 
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4.                Если ранее наиболее частыми местами совершения 

преступлений в сельской местности выступали  объекты открытой местности 

– пастбища, луга, поля, то в настоящее время, следует отметить, что 

таковыми также выступают складские и жилые помещения. При этом, как 

уже отмечалось, этому способствуют сами потерпевшие, в силу своей 

беспечности или же безразличия. Время совершения краж чужого имущества 

во многом определяется местом их совершения; 

5.                По способу совершения все кражи в сельской местности можно 

подразделить на кражи, связанные с преодолением преград, кражи, 

совершаемые путем использования свободного доступа, на открытой 

местности - с пастбищ, полей, лугов; 

6.                Личность «сельского вора» характеризуется большим, по 

сравнению с «городским вором», возрастом, а также низким уровнем 

образования или вообще его отсутствием, антисоциальный образом жизни, 

злоупотреблением алкогольной продукции, отсутствием постоянного и 

стабильного заработка и некоторыми иными свойственными данной 

личности негативными характеристиками. Подобные преступники, как 

правило, местные жители. Для определенного вида преступления указанной 

категории преступлений свойственен также и иной вид личности 

преступника. Речь в данном случае идет о совершении организованных 

преступлений, в частности, массовых краж сельскохозяйственной продукции 

и животных. Преступникам, совершающим подобные преступления 

свойственна высокая степень криминальной квалификации, знание приемов 

и способов совершении преступлений и сокрытия их следов, планирование 

своих преступлений, осведомленность о методах оперативно-розыскной 

деятельности и др. Подобные преступник, как правило, приезжие, 

«гастролеры» 

7.                Жертвы преступлений исследуемой категории также могут 

подразделяться на два вида. Первый вид – это местные жители, проявляющие 

повышенную степень виктимности. Второй вид – это лица, занимающиеся 

сельскохозяйственной деятельности в качестве бизнеса.  
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В целом, можем сказать, что знание рассмотренных нами особенностей 

совершения краж имущества в сельской местности во многом обуславливает 

работу по противодействию данной преступности. В связи с этим, считаем, 

что изучение указанных характеристик сотрудниками уголовного розыска 

обязательно и должно осуществляться в общей и централизованном порядке.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ 

КРАЖ, СОВЕРШАЕМЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

  

§1. Предупреждение краж, совершаемых в сельской местности, 

сотрудниками подразделений уголовного розыска 

  

Основой противодействия преступности подразделениями уголовного 

розыска является профилактическая деятельность, так есть предупреждение 

преступлений. Предупреждение преступлений – это деятельность служб, 

подразделений и сотрудников ОВД, осуществляемая в пределах их 

компетенции, направленная на недопущение преступлений путем выявления, 

устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, 

способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия 

на лиц с противоправным поведением, предупреждение преступлений 

осуществляется с целью защиты личности, общества, государства от 

преступных посягательств, противодействия криминогенным процессам в 

обществе, обеспечения сдерживания и сокращения преступности
24

. Как 

известно, права и свободы человека и гражданина являются высшей 

ценностью предоставляемой государством, которая подлежит непреложной 

защите.А в случае эффективного осуществления подразделениями 

уголовного розыска профилактических мероприятий, способствующих 

недопущению нарушений этих ценностей, будет прямо пропорционально 

повышаться эффективность деятельности правоохранительной системы. По 

мнению некоторых ученых, именно плохая профилактическая деятельность 

либо вообще её отсутствие являются основными причинами совершения 

преступлений.  К примеру, Швейцер С.В.указывает на то, что: «факт 

преступления оперативных и следственных органов к раскрытию 

                                                             
24
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преступлений в какой-то мере говорит о ранее допущенных ошибках, не 

приведших с одной стороны к превенции и приведших с другой – к 

преступлению»
25

. Помимо этого, на немаловажность профилактических 

мероприятий указывает и Г.А. Дымов «Преступление – это всегда 

нарушенные права и свободы, законные интересы, в какой-то мере, 

поломанные судьбы и страдания людей. В подобной ситуации даже в случае 

быстрого, оперативного и эффективного раскрытия отдельно взятого 

преступления, говорить об успешности деятельности правоохранительных 

органов в целом в данном случае априори невозможно. Указанная 

деятельность будет эффективной только в том случае, если будут 

реализованы возможности профилактического характера».
26

 

Тем не менее, немаловажно отметить, что эффективные 

профилактические меры, в свою очередь, способствуют снижению уровня 

преступности. Так, к примеру, Варыгин, А. Н.  считает, что: «Благодаря 

именно мерам профилактики предупреждение преступности не только 

переносится на ранние стадии формирования преступного поведения, но и 

создаются реальные возможности снижения преступности, ослабления или 

устранения ее причин и условий».
27

 

Профилактическая деятельность, направленная на снижение 

преступности  входит в компетенцию и составляет направления деятельности 

различных правоохранительных органов. Министерство внутренних дел, 

Росгвардия, Федеральная служба безопасности, Прокуратура, Следственный 

комитет, Федеральная служба исполнения наказаний – это лишь не полный 

перечень субъектов производства профилактических мероприятий в 

отношении преступлений и деятельности с ними связанной. Даже в системе 
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Швейцер, С.В. Правоохранительная деятельность по обеспечению экономической 

безопасности страны // Инновационная наука. 2016. №3-1 (15). - С.263 
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МВД список подразделений, выполняющих профилактические мероприятия,  

достаточно хаотичен: ПДН, УУП, органы дознания, ГИБДД, уголовный 

розыск и т.д. При этом следует отметить, что профилактические меры будут 

оказывать положительное влияние только в случае взаимодействия между 

подразделениями ОВД при сотрудничестве с органами государственной 

власти, общественными организациями и отдельно взятыми гражданами, 

оказывающими содействия органам внутренних дел. В связи с этим, можем 

указать на многоаспектность и структурированность профилактики 

преступлений. И на наличие в ней множества дифференцирующих 

признаков, в зависимости от субъекта, осуществляющего профилактические 

мероприятия. 

В рамках настоящего дипломного исследования нами будут изучены 

особенности деятельности сотрудников уголовного розыска по профилактике 

краж, совершаемых в сельской местности. При этом неверным, на наш 

взгляд, выступает тезис о том, что сотрудники уголовного розыска 

осуществляют исключительно оперативно-розыскную профилактику 

преступлений, в том числе и краж в сельской местности. Безусловно, 

оперуполномоченные вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия 

и применять методы оперативно-розыскной деятельности в рамках 

превентивной деятельности. Более того, отметим, что, зачастую, именно 

использование мер и методов оперативно-розыскного характера позволяет 

наиболее эффективно добиваться целей профилактики. Однако, как мы 

помним, совершения противоправной деятельности в сельской местности, 

как впрочем, в городах, отличается многоаспектностью. Детерминанты 

совершения краж в сельской местности затрагивают множество групп и 

видов общественных отношений. В связи с этим, неиспользование 

сотрудниками уголовного розыска всех механизмов предупреждения 

преступлений, существующих в правоохранительных органах, может 

привести к неполноте процесса противодействия и, как следствие, его 
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неэффективности
28

. Поэтому необходимо отметить, что предупреждение 

краж в сельской местности осуществляется сотрудниками уголовного 

розыска как посредством применения мер и методов оперативно-розыскного 

характера, так и посредством общепрофилактических мер различного 

характера. В целом, всю деятельность сотрудников уголовного розыска по 

предупреждению краж в сельской местности можно подразделить на 

несколько направлений. Рассмотрим подробнее указанные направления 

деятельности. 

Выявление причин и условий совершения краж в сельской местности. 

Каждое конкретно совершенное преступление содержит в себе конкретные 

причины и условия, которые обуславливают и способствуют совершению 

противоправного деяния. Только наличие информации о детерминантах 

совершения того или иного преступления, может привести к успешной 

профилактике преступного деяния, не допустив при этом реализацию 

преступных замыслов лиц. По этой причине, данное направление 

деятельности носит крайне важный характер в профилактической 

деятельности сотрудников уголовного розыска. Процесс выявления причин и 

условий краж в сельской местности сотрудники уголовного розыска 

осуществляют посредством нескольких видов способов. Во-первых, это 

проведение оперативно-поисковой работы на обслуживаемой территории, 

так сказать, работа «ногами». Оперуполномоченный, у которого в 

обслуживании находится территория, относящаяся к сельской местности, 

обязан хорошо знать границы и особенности своего участка. В ходе 

проведения оперативного поиска и личного сыска, сотрудником уголовного 

розыска могут быть установлены такие сведения, как недостаточная 

техническая укрепленность объектов хранения материальных ценностей, 

наличие лиц, от которых следует ожидать совершения кражи, наличие 

виктимного поведения потенциальных жертвы краж. Особое внимание 
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сотрудников уголовного розыска, осуществляющих оперативный поиск, 

должна привлекать среда, где проявляются те свойства личности и 

особенности поведения, которые либо влияют на выбор методов 

профилактики, либо позволяют судить о причастности к преступлениям
29

. 

Для получения положительных результатов оперативный поиск нужно 

проводить в местах (в группах) наибольшей вероятности получения 

оперативно значимой информации, а именно:
30

 

1.                В местах частого сбора лиц, ранее судимых, употребляющих 

наркотические вещества, ведущих антиобщественный образ жизни и т.п. 

(сюда относятся места проживания этих лиц, притоны, заброшенные 

помещения и т.п.); 

2.                В местах сбыта похищенного  имущества (рынки, магазины и 

т.д.); 

3.                В местах общественного отдыха (парки, скверы и т.д.); 

4.                В местах общественного питания (кафе, бары, рестораны, 

столовые и т.д.); 

5.                Среди арестованных и задержанных. 

В ходе проведения оперуполномоченным таких мероприятий 

накапливается оперативно-значимая информация, которую он при 

возможности реализует, оказывая при этом и профилактическое влияние на 

выявленные детерминанты. Более того, рассматривая основные направления 

деятельности полиции указанные в ст. 2 Федерального закона «О полиции», 

следует отметить, что одним из таких направления выступает 

предупреждение преступлений
31

. Во-вторых, это изучение материалов 

уголовных дел, возбужденных по фактам совершения краж в сельской 
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местности. В ходе изучения данного источника сотрудниками уголовного 

розыска выясняются условия, способствовавшие совершению хищения, 

выявляются наиболее типичные способы совершения преступлений 

исследуемой категории. В-третьих, это анализ и изучение оперативной 

обстановки. Для реализации оперативно-профилактических мероприятий 

важно владеть сведениями, характеризующими оперативную обстановку 

(количество сил и средств оперативно-розыскной деятельности, а также 

органов внутренних дел, наличие, количественные и качественные 

характеристики института содействия). В целях анализа оперативной 

обстановки в обязательном порядке необходимо изучать материалы 

дежурных частей, аккумулирующих сообщения о преступлениях, 

поступающих от граждан. 

Детерминанты преступности определены, прежде всего, условиями 

жизни людей в стране и ее регионах. Основными детерминантами 

преступности на сегодняшний день выступают следующие факторы: 

социально-экономические, социально-культурные, организационно-

управленческие, воспитательные, политические, психологические, правовые. 

В целом, говоря о причинах краж в сельской местности, следует 

сказать, что основными детерминантами преступности выступают 

социально-экономические факторы. Е.А. Шуклина выделяет следующие 

причины и условия совершения преступлений в сельской местности: 

1. Безработица. Переход к рыночной экономике привел к увеличению 

безработных. После распада СССР практически во всех селах на всей 

территории Российской Федерации распались колхозы, совхозы, в которых 

работало около 90 % трудоспособного населения сельской местности, что 

привело к массовой безработице на селе. Уровень безработицы в сельской 

местности высок. Как показывает мировой опыт, увеличение безработных на 

10 % влечет рост преступности на 3,4-6,5 %.
32

 

Сегодня в сельской местности основная масса населения занимается 
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подсобным хозяйством, которое приносит малый доход, и только небольшая 

часть населения живет вполне благополучно. 

Экономический кризис вызвал спад производства, а в некоторых 

случаях дело дошло до банкротства ряда фермерских хозяйств, что привело к 

невыплате заработной платы рабочим.
33

 

В результате этих процессов в стране сформировалось социальное дно, 

насчитывающее не менее 10 % населения России: это 4 млн бомжей, 3 млн 

нищих, 4 млн беспризорных детей и 3 млн уличных и привокзальных 

проституток, не считая уехавших в другие страны. 

Согласно результатам исследования Е.А. Шуклиной, 73-75 % 

опрошенных преступников на момент совершения преступления не работали. 

Многие из них совершили преступление, чтобы таким образом 

удовлетворить свои элементарные материальные потребности в еде, одежде, 

лекарствах; 39,4 % опрошенных имели доход 3-4 тыс. руб. в месяц, что 

является ниже прожиточного минимума в стране
34

. 

Низкий уровень материальной обеспеченности ведет к ухудшению 

здоровья, деквалификации, депрофессионализации, а в конечном счете - к 

деградации. Бедные родители воспроизводят потенциально бедных детей. 

К сожалению, сегодня в нашем государстве деньги определяют 

положение человека в обществе, а поскольку для страны характерно большое 

расслоение общества, деньги становятся доступными далеко не всем. Это и 

становится одной из возможных причин формирования у многих людей 

состояния фрустрации (от лат. frustration- неудача, несчастье) - конфликтное 

эмоциональное состояние, которое вызывает ощущение непреодолимости 

трудностей и препятствий к достижению поставленной цели, чувство потери 

жизненных перспектив и, как результат, агрессивное поведение или 

замещение недоступных целей алкоголем, наркотиками. 
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2. Невостребованностъ на рынке труда (в особенности молодежи). 

Ситуация, складывающаяся в сельской местности на рынке труда в 

последние годы, является достаточно напряженной и характеризуется 

тенденциями к ухудшению. Растут масштабы регистрируемой и скрытой 

безработицы. Между тем возможности в особенности молодых людей и без 

того ограничены в силу их более низкой конкурентоспособности (отсутствие 

опыта работы и др.) по сравнению с другими категориями населения
35

. 

3. Интенсивность миграции населения. В большинстве деревень России 

живет оседлое население, но в последние годы в некоторых районах 

наблюдаются активные миграционные процессы. Необходимо учитывать, что 

граждане, приезжающие из другой области, как правило, везут с собой свои 

экономические проблемы, которые они намерены решать любыми путями, в 

том числе противоправными действиями. 

4. Низкий уровень социальных гарантий граждан. В научной 

криминологической литературе существует уже устоявшееся мнение о том, 

что негативные социальные условия и есть причина преступности, так как 

они (условия) ее (причину) порождают. 

Государством, в целях оказания помощи населению, применяются 

следующие меры поддержки: 

- льготы по приобретению лекарств; 

- выплаты пособия по бедности; 

- выплаты пенсионерам, ветеранам и лицам преклонного возраста; 

- выплаты пособий на детей и матерям и др. 

Однако, как правило, все обозначенные льготы и выплаты носят 

достаточно условный характер, например, выплаты пособий на содержание 

детей составляют около 2 тыс. руб.  

На наш взгляд, достойное обеспечение социальных гарантий является 

основной задачей Российского государства, решение которой необходимо в 

                                                             
35

Антонов-Романовский, Г.ВСовременная криминологическая характеристика 

преступности в сельской местности / Г.В. Антонов-Романовский, Г.Ф. Коимшиди, Д.К. 

Чирков, А.А. Литвинов, А.Н. Трушенко  // Актуальные проблемы экономики и права. 

2014.  № 1 (29).  С. 256. 



34 
 

кратчайшие сроки. 

5. Рост антиобщественных явлений (алкоголизма, наркомании, 

проституции, бродяжничества). 

6. Пьянство, наркомания, проституция, бродяжничество в большинстве 

случаев порождаются семьей, во взаимосвязи с досуговой и бытовой 

формами жизнедеятельности. Кроме того, большое значение имеет место 

работы, учебы или проживания. 

Алкоголизм является «чумой» сельской местности. В нелегальном 

обороте находится около 45 % алкоголя. По данным Минздрава, от алкоголя 

гибнет 15 человек на 100 тыс. граждан
36

. Сельские жители равнодушно 

относятся к пьянству, для них это вполне естественное явление, ведь в 

сельской местности практически единственное развлечение - потребление 

алкоголя, который продается без временного ограничения по весьма низкой 

цене. Самогоноварение в некоторых районах сельской местности является 

массовым, это объясняется тем, что у многих сельчан имеется устойчивое 

мнение о том, что лучше купить самогон за 50 руб., при этом значительно 

сэкономить, чем водку сомнительного производства за 200 руб. В этих 

условиях владельцы магазинов начинают считать, что если местным жителям 

можно продавать самогон без временных ограничений, то и им можно 

продавать пиво, вино, водку и другие алкогольные напитки в любое время. 

Таким образом, в сельской местности имеется проблема, связанная с 

незаконным оборотом алкоголя и его продажей в ночное время суток 

вопреки запрету, установленному Федеральным законом «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции». 

Сегодня в сельской местности налицо снижение реального уровня 

жизни, падение нравственных устоев, что приводит к дальнейшему росту 

потребителей не только алкоголя, но и наркотиков. Распространение 

наркомании неизбежно отразилось и на росте преступлений, связанных с 
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незаконным оборотом наркотиков. В сельской местности 38,8% 

преступлений было совершено в состоянии алкогольного опьянения и 3,1% в 

состоянии наркотического опьянения
37

. 

 Однако приведенные детерминанты, на наш взгляд, носят излишне 

общий характер и в целом могут быть применены практически к любому 

виду преступления, в особенности против собственности. В этой связи 

больший интерес представляет точка зрения А.Г. Мусеибова, приведшего в 

качестве причин и условий краж в сельской местности, следующие 

факторы:
38

 

1.                Удаленность сельских поселений от отделов полиции, больниц, 

других населенных пунктов. Удаленность от районных центров и больших 

городов не позволяет в случае совершения преступления вовремя прибыть 

полиции и часто при совершении преступления сельские жители 

злоупотребляют этим фактором, заведомо зная, что у них будет время 

скрыться с места совершения преступления; 

2.                Большая по протяженности сельская территория. Как уже 

указывалось в стране только земли сельхозназначения и лесов составляют 

63,8 % территории страны. Жилые помещения и строения в сельской 

местности расположены на значительном удалении друг от друга. 

Достаточно часто в сельской местности складские помещения возводятся 

непосредственно в местах производимых работ (поле, пруд и т.п.), именно на 

таких объектах нередко совершаются хищения; 

3.                Плохая охрана товарно-материальных ценностей. Большая часть 

населения в сельской местности занимается подсобным хозяйством. Как 

правило, подсобные строения, в которых выращивают крупный рогатый 

скот, свиней, овец и т.д., не охраняются вообще. Сельчане часто выпускают 

скот на самовыпас, без присмотра, чем создают условия, способствующие 

совершению краж скота. 
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Для выявления причин и условий совершения преступлений в сельской 

местности можно добавить такой слоган «Взаимодействие залог успеха». 

Поэтому, на наш взгляд, как уже указывалось ранее, в процессе, а также в 

целях выявления причин и условия совершения краж в сельской местности, 

сотрудникам уголовного розыска, целесообразно организовывать 

взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции. Так как именно 

они в первую очередь взаимодействуют с населением и обладают 

практически всем объемом информации, необходимым для выявления 

детерминантов преступлений и организации профилактических мероприятий 

сотрудниками уголовного розыска. Более того, деятельность участковых-

уполномоченных полиции регулируется «Наставлением по организации 

работы участковых уполномоченных полиции», утвержденного приказом 

МВД России от 31.12.2012 № 1166 приказом МВД России, исходя из 

которой, они обязаны «знать в пределах своего административного участка 

местонахождение селений, хуторов, усадеб, фельдшерско-акушерских 

пунктов, ветеринарных пунктов, станций, скотопрогоночных дорог, ферм, а 

также направление и состояние рек, шоссейных, грунтовых и железных 

дорог, горных троп, лесов, степень их проходимости, местонахождение и 

состояние гатей, мостов, переправ, бродов, а также местонахождение болот и 

степень их проходимости; посещать ежемесячно наиболее крупные 

населенные пункты, рынки, станции, пристани, аэродромы и другие 

общественные места с массовым пребыванием граждан, а также осматривать 

малопосещаемые места, заброшенные строения и территории»
39

. 

Виктимологическая профилактика. Рассмотрев детерминанты 

совершения краж в сельской местности, можем сделать вывод, что жертвы 

преступлений также опосредованно принимают участие при совершении 

преступлений исследуемой группы. Как уже было указано выше, вследствие 

своей беспечности и безразличия, собственники имущества, проживающие в 
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сельской местности, зачастую не принимают соответствующих мер по 

охране своей собственности, употребляют и злоупотребляют алкогольными 

напитками, попустительствуют различным аспектам предкриминального 

интереса по отношению к их собственности со стороны третьих лиц. И на 

наш взгляд, основной упор при проведении профилактических мероприятий 

необходимо делать именно на жертв преступлений. В этой связи одним из 

важнейших мероприятий по предупреждению краж в сельской местности 

выступает именно виктимологическая профилактика подобного рода 

преступлений. Виктимологическая профилактика в данном случае 

заключается в доведении до проживающих на территории сельской 

местности, граждан информации антивиктимного характера, в частности, 

необходимости установки дверных замков, смотровых глазков, камер 

видеонаблюдения, видеодомофонов и других технических средств защиты; 

постановки квартир под охрану подразделений вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации, иных охранных 

организаций; информировании дежурной части территориального органа 

МВД России на районном уровне или непосредственно сотрудников 

уголовного розыска о появлении на административном участке 

подозрительных лиц и так далее. Помимо этого, в целях недопущения 

совершения краж скота в сельской местности, нужно проводить 

профилактическую, разъяснительную работу на предмет организации 

оптимальных условий выпаса, содержания и охраны сельскохозяйственных 

животных. Жителям необходимо предлагать записывать государственные 

регистрационные номера автомашин, вызывающие подозрения, в том числе 

автомашин лиц, которые регулярно скупают мясо, картофель, зерно
40

. 

Следует давать апробированные в данной местности (у соседей, в соседних 

деревнях, районах и т.п.) советы о контроле выпаса скота, например о 
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коллективном найме пастухов, чабанов, клеймении и т.п. Владельцам 

животных разъясняются типичные, наиболее распространенные способы, 

места и иные обстоятельства краж, данные о личности типичных 

преступников и оставляемых ими следах, причины и условия совершения 

преступлений. Здесь же сообщаются статистические данные о преступности 

этого вида в регионе, районе 

Индивидуальная профилактика.Данное направление профилактической 

и предупредительной деятельности сотрудников уголовного розыска 

направлено на выявление лиц, от которых следует ожидать совершения краж 

в сельской местности, а также организацию работы с данными лицами. В 

качестве лиц, от которых следует или возможно ожидать противоправной 

деятельности исследуемого характера могут выступать лица, осужденные к 

лишению свободы за совершение преступлений против собственности и 

вышедшие на свободу, лица, которые были осуждены к иным видам 

наказаний, не связанных с лишением свободы, лица, в отношении которых 

уголовные дела были прекращены по различным основаниям, лица, ведущие 

антиобщественный образ жизни, лица, не имеющие постоянного дохода, 

лица, живущие не по средствам. Процесс выявления подобных категорий лиц 

в целом идентичен процессу выявления детерминантного комплекса краж в 

сельской местности (оперативный поиск, личный сыск, изучение уголовных 

дел, дел оперативного учета, дел профилактического учета и так далее). В 

процессе выявления указанных категории лиц все также важно 

организовывать взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции. 

Указанные должностные лица аккумулируют в ходе своей служебной 

деятельности информацию о лицах, которые могут представлять 

оперативный интерес для сотрудников уголовного розыска. Так, в частности, 

участковый уполномоченный полиции проводит индивидуальную 

профилактическую работу со следующими категориями граждан, состоящих 

на профилактическом учете:
41
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1.                Освобожденными из мест лишения свободы и имеющими 

непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, 

умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего, в 

отношении которых судом установлены временные ограничения прав и 

свобод и обязанности, предусмотренных федеральными законами (то есть 

поднадзорными лицами), а также освобожденными из мест лишения свободы 

и имеющим непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого 

и особо тяжкого преступления; преступления при рецидиве преступлений; 

умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего;  

2.                Больными алкоголизмом или наркоманией, состоящими на учете 

в медицинской организации и представляющими опасность для 

окружающих; 

3.                Совершившими административные правонарушения против 

порядка управления и (или) административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность при 

проведении общественно-политических, спортивно-массовых, культурно-

массовых, религиозных и иных общественно значимых мероприятий; 

4.                Входящими в неформальные молодежные объединения 

противоправной направленности, совершившими административные 

правонарушения против порядка управления и (или) административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность; 

5.                Которым назначено административное наказание за незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также за их потребление без назначения врач; 

6.                Несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по 

делам о несовершеннолетних. 
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После выявления лиц указанной категории, сотрудники уголовного 

розыска, предварительно определив потенциальную опасность выявленного 

лица, планируют дальнейшие мероприятия, которые, в конечном счете, будут 

направлены на недопущение совершения данным лицом кражи. В случае, 

если имеются реальные опасения того, что лицо вскоре совершит 

преступление, возможно проведение оперативной комбинации, направленной 

на задержание лица на месте совершения преступления с поличным. В 

данном случае целесообразно использовать конфидентов, обеспечив при 

этом им соответствующее оперативное прикрытие. В случае, если данных о 

возможных преступных намерениях лица недостаточно, организуется 

дополнительный оперативно-профилактических учет  и изучение указанных 

категорий лиц. Учет происходит посредством заведения дел оперативного 

учета. Изучение данных лиц происходит в процессе ведения данных дел.  

Из оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

предупреждение краж в сельской местности, наиболее активно могут 

применяться: 

1.                Наведение справок (при выявлении лиц, представляющих 

оперативный интерес); 

2.                Опрос (при непосредственном получении представляющей 

интерес информации); 

3.                Наблюдение (при выявлении связей лиц); 

4.                Отождествление личности и др. 

Следует сказать, что наиболее эффективное воздействие в рамках 

индивидуальной профилактики краж в сельской местности, играет именно 

оперативная деятельность, выраженная в применении оперативно-розыскных 

мероприятий. Связано это, прежде всего, с тем фактом, что лица, от которых 

можно ожидать совершения рассматриваемых преступлений, зачастую 

маскируют от окружающих свои действия, выдавая себя за законопослушных 

граждан. 

Проведение мероприятий, направленных на противодействие 

организованной преступности. О появлении организованных форм 



41 
 

преступности в сельской местности могут свидетельствовать 

следующие факторы:
42

 

1.                Существенное увеличение количества зарегистрированных краж 

в сельской местности в рамках конкретного поселения; 

2.                Постоянное использование преступниками автотранспорта; 

3.                Наличие информации о том, что они проводят предварительный 

сбор информации об объекте преступного посягательства; 

4.                Использование при совершении преступлений орудий, 

требующих специальных навыков; 

5.                В преступлениях участвуют лица, ранее судимые за аналогичные 

преступления; 

6.                Наличие устойчивых связей с местами сбыта похищенного; 

7.                Деловые и личные контакты с контролирующими должностными 

лицами и органами; 

8.                Устойчивый характер распределения ролей при совершении 

преступлений; 

9.                Данные о том, что преступники ищут новые места сбыта 

похищенного имущества; 

10.           Наличие «наводчиков» в сельских поселениях; 

11.           Попытки подкупа свидетелей, потерпевших, иное давление на 

них с момента начала уголовного преследования или даже ранее и т.д. 

Целью профилактической работы сотрудников уголовного розыска в 

данном случае выступает разобщение подобных групп. Достижение указной 

цели реализуется в основном проведением оперативно-розыскного 

мероприятия «оперативное внедрение», установлением костяка банды, 

арестом главаря и некоторыми другими способами. 
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§2. Организация раскрытия краж, совершаемых в сельской местности, 

сотрудниками подразделений уголовного розыска 

  

Конечно же, оперативно-розыскная профилактика носит важный 

характер в деятельности оперативных подразделений, осуществляемых, к 

сожалению, в основном формально, но, несмотря на это, все же больший 

упор делается на противодействие совершению преступлений. А основным 

путем противодействия преступлениям, в том числе кражам, совершаемым в 

сельской местности, является деятельность оперативных подразделений по 

раскрытию такого рода преступности. Как известно, в связи с исторически 

сложившейся ситуацией отношение населения к сотрудникам полиции не 

слишком удовлетворительное. Поэтому, оценивая деятельность оперативных 

подразделений, население, как правило, замечает именно результаты 

раскрытия преступлений, и, учитывая оперативность установления  личности 

виновного в совершении противоправных деяний, судит об эффективности её 

работы. При этом население дает оценку не только подразделениям 

уголовного розыска, но и  органам внутренних дел в целом. В этой связи в 

рамках настоящего дипломного исследования особую актуальность 

приобретает изучение особенностей деятельности подразделений уголовного 

розыска по раскрытию краж, совершаемых в сельской местности. 

Под раскрытием преступления следует понимать деятельность 

уполномоченного на то субъекта (следователя, оперативника и др.), 

направленная на получение данных, позволяющих выдвинуть обоснованную 

версию о совершении конкретного преступления определенным человеком, 

после того как все иные исключающие ее версии будут проверены и 

отвергнуты
43

.Как правило, для того, чтобы выдвинуть версии, необходимо 

осуществление первичного анализа информации, полученной в ходе 

оперативно-розыскных и следственных мероприятий. В качестве таковых 

мероприятий, как правило, выступают действия сотрудника уголовного 
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розыска, следователя, эксперта-криминалиста и иных должностных лиц, 

входящих в следственно-оперативную группу, в составе которой они 

прибыли на место происшествия. Однако, учитывая особенности 

преступности, в том числе и корыстно направленной, совершаемой в 

сельской местности, выдвинуть первые версии произошедшего 

оперуполномоченный уголовного розыска может и до прибытия на место 

совершения преступления. Учитывая тот факт, что заселенность сельской 

местности малая и то, что все приезжие на виду у сельских жителей, можем 

сказать, что сюжеты и сценария совершения преступлений здесь 

маловаритивны. Поэтому, приняв сообщений от дежурного по 

подразделению о совершении кражи, сотрудник уголовного розыска, 

который выдвигается в составе следственно-оперативной группы на место 

происшествия, начинает работу по раскрытию совершенного преступления, 

еще до прибытия на место его совершения. Во-первых, в случае совершения 

кражи на территории, которая не входит  в территорию обслуживания самого 

оперуполномоченного, целесообразно связаться с тем сотрудником 

уголовного розыска, в зону обслуживания которого данная территория 

входит. Во взаимодействии с данным сотрудником необходимо 

активизировать агентурный аппарат и установить наличие сведений у лиц, 

оказывающих конфиденциальное содействие органам внутренних дел о 

совершенном преступлении. Во-вторых, во взаимодействии с дежурным по 

подразделению, необходимо установить, совершались ли за последнее время 

кражи подобным образом на обслуживаемой и близлежащей территории. 

Если совершались, кто по ним работал и какие наработки были у следствия и 

оперативных подразделений. В-третьих, необходимо отталкиваться от 

заявителя. Учитывая малочисленность населения, сотрудники уголовного 

розыска знают если не каждого жителя территории, на которой он работает, 

то, по крайней мере, каждую семью и дом. Анализируя имеющиеся у него 

или у его коллег сведения, сотрудник уголовного розыска может сделать 

первичные выводы относительно факторов, послуживших совершению 

преступления, прежде всего, виктимных факторах. 
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Тем не менее, на месте совершения преступления сотруднику 

уголовного розыска необходимо либо подтвердить, либо опровергнуть все 

первоначально выдвинутые версии. Особенности и тактика осмотровых 

мероприятий, выступающих первоначальным направлением деятельности, во 

многом зависят от того, в каких условиях была совершена кража. Если, к 

примеру, взять кражу, совершенную из жилого помещения, то здесь 

необходимо в первую очередь установить способ проникновения в жилое 

или иное помещение, способы преодоления преград (двери, решетки, окна, 

замки, при наличии – средства охранной сигнализации и так далее). Так, 

после установления способа проникновения, у сотрудников уголовного 

розыска появится возможность определить и степень профессиональности 

преступника,  что позволит, соответственно, наметить последующие 

поисковые мероприятий. При совершении кражи на открытой местности  

необходимо установить границы участка открытой местности, в рамках 

которой было совершено преступление, вид данного участка (поле, 

пастбище, площадь, улица, сквер и так далее), оценить возможные пути 

отхода преступников. Вне зависимости от условий, в которых была 

совершена кража, необходимо произвести сбор образцов для сравнительного 

исследования, в частности, следы пальцев рук, следы обуви. Также, помимо 

этого, необходимо организовывать поисковые мероприятия по установлению 

возможных орудий совершения преступления (лом, фомка, ключи для 

подбора, молоток и так далее). 

Вторым направлением деятельности на месте совершения кражи 

является получение или поиск ориентирующей информации. Сотрудникам 

уголовного розыска в данном случае рекомендуется производить такие 

оперативно-розыскные мероприятия как: опрос, наблюдение, наведение 

справок. Лицами, представляющими оперативный интерес в качестве 

объектов проведения подобных оперативно-розыскных мероприятий 

являются потерпевшие от преступления, заявители о преступлении, 

свидетели, очевидцы, соседи потерпевшего, его близкие родственники. В 

ходе проведения указанных мероприятий в отношении данных лиц 
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необходимо установить находилось ли похищенное имущество (в случае 

совершения кражи на открытой местности) под охраной, а если не 

находилось, то почему и по чьей воле. Также необходимо установить точное 

описание похищенного имущества, его основные отличительные признаки, 

примерную стоимость. Важной составляющей данной работы является 

уточнение наличия у указанных лиц подозрений относительно того, кто мог 

совершить кражу. В данном случае мы опять таки говорим об особенностях 

сельской местности. Все «подозрительные лица» у сельчан, как правило, на 

виду. В число подозрительных в данном случае могут входить как местные 

жители, ведущие, например, антиобщественный образ жизни, а также ранее 

совершавшие подобные преступления, так и лица, являющиеся приезжими и 

могущие стать преступниками гастролерами. В целом, можем сказать, что в 

рамках работы на месте совершения кражи сотрудниками уголовного 

розыска, а также следственным работникам необходимо определиться с 

полным перечнем обстоятельств, подлежащих установлению, которые в 

дальнейшем лягут в основу доказательной базы при расследовании данного 

преступления. К данному вопросу не раз обращалось множество ученых
44

. 

Изучив мнения данных исследователей, можем сделать вывод о перечне 

подобных обстоятельств, который на наш взгляд, является более или менее 

полным: 

1.                Имел ли место факт кражи. Возможно добросовестное 

заблуждение. Данная ситуация больше типична для краж скота. Животное 

может самостоятельно уйти с пастбища, получить увечья при выпасе или 
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перегоне и остаться на месте их получения; стать жертвой хищных зверей; 

погибнуть в связи со сложной метеообстановкой и т.д.
45

; 

2.                Вид преступления (была ли это кража или хищение с 

использованием служебного положения, инсценированное под кражу, 

грабеж, разбойное нападение); 

3.                Каковы обстоятельства кражи (место и время совершения 

преступления, характеристика объекта, где она совершена, - технические и 

конструктивные особенности здания; погодные условия и др.); 

4.                Режим и фактическое состояние охраны (ведомственная, 

вневедомственная, специальная и т.п., наличие и техническая характеристика 

охранной сигнализации, вид охранной техники); 

5.                Наличие квалифицирующих признаков (группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой, с проникновением в 

жилище, помещение либо иное хранилище, с причинением значительного 

ущерба в крупном размере и т.д.Согласно диспозиции ст. 158УКРФ); 

6.                Способы проникновения в место нахождения имущества, 

нейтрализации действий охраны (пастухов), использование оружия и иных 

предметов, например, для забоя и т.п.; 

7.                Характеристика похищенного имущества, а именно вид, тип, 

количество, стоимость, характерное описание. В случае кражи скота это вид, 

порода, масть, особые приметы и отметки, клеймо, тавро и т.п.; количество и 

стоимость похищенного скота, кому он принадлежит (государственной, 

общественной или частной организации, конкретному лицу); 

8.                Характер постпреступных действий, включающих 

характеристику мест сбыта, хранения и укрытия похищенного имущества; 

соотношение места сбыта похищенного с местом жительства преступников и 

местом совершения преступления, время сбыта похищенного; 

9.                Личности преступников, в частности сколько человек 

участвовало в краже, наличие предварительного сговора между ними, состав 
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группы, условия ее формирования, роль каждого в совершении 

преступления; были ли этими лицами совершены другие преступления, какие 

именно, когда и где; наличие и данные, характеризующие личность 

пособников, в том числе должностных лиц (ветеринары и др.), укрывателей 

похищенного скота, сбытчиков; 

10.           Особенности действий каждого из участников преступления, их 

характеристика (возраст, семейное положение, образование, род занятий, 

профессия, место жительства, работы, наличие судимости, состояние в 

момент совершения преступления, круг связей и т.д.) 

При полном установлении указанных обстоятельств, возможно 

определение версий совершения преступления сотрудником уголовного 

розыска во взаимодействии со следователем. При этом, наиболее типичными 

версиями краж в сельской местности являются: 

1.                Совершение кражи местными жителями; 

2.                Совершение кражи приезжими, в том числе и городскими 

жителями; 

3.                Факта кражи не было, имеет место быть инсценировка 

преступления. 

И в зависимости от вида выдвинутой версии определяется весь круг 

дальнейших оперативно-розыскных и иных мероприятий по установлению 

лица, которое совершило это преступление, а также всех его обстоятельств. 

Отрабатывая первую версию, необходимо осуществить проверочные 

мероприятия в отношении лиц, которые гипотетически могли совершить 

преступление. Учитывая особенности сельской местности, тот факт, что в ее 

границах в целом все друг друга хорошо знают, полагаем, что с 

определением круга подобных лиц каких-либо проблемных моментов 

возникать не должно. При этом, осуществляя проверку, в первую очередь 

необходимо обострить внимание на лиц, которые: ранее освободились из 

мест лишения свободы; привлекались к уголовной ответственности за 

совершение аналогичных преступлений; не имеют постоянного источника 

заработка; воры-рецидивисты;  злоупотребляют алкогольной продукцией и 
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употребляют наркотические средства и психотропные вещества. 

Относительно лиц, являющихся ворами рецидивистами, необходимо 

отметить следующее. Рецидивисты чаще всего совершают кражи в местах 

проживания или прилегающих к ним территориях, например, в дачных 

посёлках или в близко расположенных селениях. Это в определенной степени 

обусловлено желанием быть незамеченным, легче сбыть похищенное. 

Основная масса краж, совершаемых рецидивистами, приходится на объекты 

предприятий агропромышленного комплекса, крестьянских хозяйств, 

кооперативов и т.п., где в качестве непосредственного объекта хищения 

выступают различные формы собственности
46

. Помимо указанных лиц, 

обязательной проверке подлежат лица, проживающие с потерпевшим по 

соседству (в случае совершения кражи из жилого помещения), 

осуществляющие выпас скота совместно или рядом с потерпевшим (в случае 

совершения краж скота на отрытой местности). В отношении всех лиц, 

которые вошли в круг подозрений, сотрудникам уголовного розыска 

необходимо произвести оперативные установки, установить их 

местонахождение в момент совершения преступления. В данном случае 

важно определиться с тактикой работы с каждым конкретным лицом, в 

отношении которого имеются подозрения о его причастности к совершению 

кражи. Подобная работа, как правило, может производиться по двум 

сценариям. В первом случае, сотрудники уголовного розыска сообщают о 

своих подозрениях лицу напрямую и при применении определенных 

тактических приемов воздействия, побуждают его к признанию в 

совершении преступления. Подобный сценарий возможен в случае, когда 

лицо не обладает какой-либо стойкостью и в целом испытывает страх перед 

возможным наказанием. Рекомендуется сотрудникам уголовного розыска 

заранее изучить психологические особенности лиц, при возможности 

составить на этих лиц психологические портреты, так как, если 

рассматривать первый случай, велика вероятность, открыв лицу свои 
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подозрения, побудить его к полному отрицанию сотрудничества и 

непринятию каких-либо действий, которые могут его в дальнейшем выдать. 

Второй сценарий предполагает способы работы как раз с такими лицам. В 

данном случае целесообразно провести специальную оперативную 

комбинацию, направленную на создание у лица мнения о его безопасности и 

факте того, что о его причастности к совершению кражи, сотрудникам 

уголовного розыска неизвестно. В данном случае, возможно вызвать лицо в 

качестве свидетеля, довести до него информацию о наличии у сотрудников 

уголовного розыска стопроцентных подозрений и доказательств в отношении 

других лиц. В результате, преступник может потерять бдительность, 

увериться в своей безнаказанности и выдать себя. Другим способом является 

напротив, создание у лица мнения, что о его деянии сотрудникам уголовного 

розыска известно и имеются точные и безальтерантивные доказательства его 

вины. В указанном случае лицо может попытаться скрыть следы своего 

преступления (повторно прибыть на место кражи, сбыть похищенное, 

перевезти его в другой тайник и так далее). 

В рамках отработки второй версии необходимо направить запросы в 

ГИБДД МВД России, подразделения полиции на транспорте для 

установления возможного прибытия в обслуживаемую сельскую местность 

иногородних лиц. Со слов свидетелей и очевидцев необходимо составить 

примерный фоторобот подозреваемого лица, разослать ориентировки в 

близлежащие территориальные органы. Помимо этого, в данном случае 

целесообразно произвести оперативно-розыскное мероприятие, снятие 

информации с технических каналов связи, так называемый «билинг». Целью 

данного мероприятия будет являться установление нахождения в радиусе ста 

метров от места совершения кражи и в момент ее совершения номеров 

телефонов тех или иных сотовых операторов. В случае нахождения вблизи 

места совершения преступления или в целом на обслуживаемой сельской 

местности объектов туристического отдыха, необходимо произвести 

оперативно-розыскные мероприятия, с целью установления возможной 

причастности туристов и отдыхающих к совершению преступления. 
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При отработке третьей версии необходимо, прежде всего, установить 

мотив инсценировки совершения преступления. Так, собственник 

«похищенного» имущества может желать получить выгоду от наступления 

страхового случая, если его имущество было застраховано как раз таки от 

краж. В данном случае необходимо произвести оперативно-розыскное 

мероприятие «Наведение справок», посредством которого направить запрос в 

соответствующие страховые компании и установить наличие договора между 

потерпевшим и данной компанией. Нельзя не принимать во внимание и тот 

факт, что между «потерпевшим» и представителями страховой кампании 

может иметь место быть преступный сговор с целью мошенничества. В 

данном случае необходимо произвести поиск и установление иных 

«хищений», собственники которого были также застрахованы в данной 

компании. Как правило, в сговоре участвует один представитель кампании, 

собственно, страховой агент, в этой связи все «жертвы преступлений» будут 

иметь дело именно с ним. Об инсценировке совершения кражи могут 

свидетельствовать и обстоятельства совершения преступления, которые 

устанавливаются в ходе осмотра места происшествия. Так, в частности, 

могут быть обнаружены следы, которых быть не должно и наоборот, 

обнаружены следы, которые должны быть, но отсутствуют; обнаруженные 

следы могут находиться в противоречии друг другу; следов может быть 

слишком много, большинство из которых не имеет практического 

объяснения и являются неестественными. 

Установление мест нахождения и сбыта похищенного также является 

одним из важных направлений деятельности оперативных подразделений 

при раскрытии краж, совершаемых в сельской местности. Наиболее 

показательной в данном случае является работа по раскрытию краж скота, 

совершаемых в сельской местности. Рассмотрим особенности данной 

деятельности. С целью установления конкретного места сбыта похищенного 

скота (мяса) следует отработать, а при необходимости оперативно перекрыть 

рынки, мясные павильоны, колбасные цеха, рестораны, шашлычные, 

столовые и другие места сбыта. В настоящее время во многих организациях 
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общественного питания в целях безопасности устанавливают аппаратуру 

видеонаблюдения. С помощью просмотра записей можно, например, 

проверить оперативную информацию о доставке автомобилями, 

представляющими оперативный интерес, мяса в данное заведение. Цель 

просмотра видеозаписи может быть зашифрована, например, под 

необходимость розыска автомашины, якобы угнанной в соседнем районе. 

Рекомендуется также проверять лиц, занимающихся скупкой шкур скота. 

При проверке нужно изучить соответствующий журнал приемки. В нем 

отражаются данные о лицах, сдавших шкуру, ее краткое описание, дата сдачи 

и т.п. По каждой шкуре должна быть ссылка на ветеринарный 

сопроводительный документ, в котором отражаются сведения о состоянии 

здоровья скота. Скупщики не имеют права принимать шкуры без таких 

документов. Однако в журнале может не быть сведений о шкурах, принятых 

без них. При выявлении в журнале сведений о лицах, которые, согласно 

имеющейся оперативной информации, занимаются кражами скота, следует 

выяснить у скупщиков все детали ее сдачи: кто приезжал, на каком 

автотранспорте, с кем и т.п. Обнаруженная при проверке шкура похищенного 

животного подлежит изъятию либо выемке в качестве вещественного 

доказательства с целью дальнейшего опознания потерпевшим. Лицо, 

принявшее шкуру, должно быть допрошено. 

При обнаружении местонахождения похищенного имущества, места 

отстоя похищенного скота, сразу же реализовывать комплекс мероприятий 

по изъятию имущества нецелесообразно. В данном случае необходимо 

произвести оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение», с цель 

установления возможно группового и серийного характера совершения 

преступления, всех членов преступной группы, документирования их 

преступной деятельности. В таких случаях организуется так называемая 

«засада». Термин «засада», согласно оперативно-розыскному словарю А.Ю. 

Шумилова, означает заблаговременное и скрытое размещение оперативника 

(группы оперативников) на известном или наиболее вероятном маршруте 

движения (в месте появления) лица, совершившего преступление, 
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разыскиваемого или иного лица, изучаемого, как правило, с целью его 

захвата
47

. «Следует сказать, что такие мероприятия, как засада и 

преследование, известные не один век, в перечень оперативно-розыскных 

мероприятий не включены.Однако поскольку, например, без засады в ряде 

случаев обойтись невозможно, а оперативно-розыскным мероприятием она 

не предусмотрена, то ее проведение на практике оформляют как оперативно-

розыскное мероприятие «наблюдение»
48

. После установления всех участники 

группы или при получении достаточных сведений в процессе оперативно-

розыскного мероприятия «Наблюдение» будет собрана и доказательственная 

база для дальнейшего доказывания виновности лиц. После чего 

сотрудниками уголовного розыска,с соблюдением установленных законом 

требований, производится задержание указанных лиц с последующим 

доставлением их в орган внутренних дел. В ходе работы с данными лицами, 

сотрудникам уголовного розыска необходимо произвести ряд оперативно-

розыскных мероприятий с участием задержанных (опрос, сбор образцов для 

сравнительного исследования, отождествление личности, наведение справок, 

исследование предметов и документов). Весь собранный в процессе 

раскрытия материал передается следователю для организации дальнейшего 

расследования совершенной кражи. 

Все еще остается дискуссионным вопрос относительно того, чем же 

заканчивается раскрытие хищений, да и преступлений в целом. При 

определении понятия раскрытие преступлений авторы придерживаются 2 

подходов: криминалистического и процессуального. Сторонники 

криминалистического подхода считают, что раскрытие преступлений - это 

деятельность по расследованию преступления, направленная на получение 

информации, дающей основание для выдвижения версии о совершении 

преступления определенным лицом после того, как все иные 

взаимоисключающие ее версии будут проверены и опровергнуты. То есть, 
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исходя из их точки зрения, раскрытие преступления заканчивается 

окончательным выдвижением версии совершенного преступления. Одной из 

сторонниц процессуального подхода выступает Ю.Л. Дяблова, которая 

считает, что «об окончательном раскрытии преступлений можно говорить 

только после вступления в законную силу обвинительного приговора суда, а 

также в случаях прекращения уголовного дела по указанным в законе 

основаниям»
49

. Немного иначе интерпретируют окончание раскрытия 

преступления практические работники. Исходя из проведенного нами 

интервьюирования, начальник отделения уголовного розыска ОМВД России 

по Арскому району считает, что раскрытие преступления заканчивается: 

1. Задержанием преступника; 

2. Реализацией дела оперативного учета, в случае, если она была 

заведена по факту раскрытого преступления; 

3. Заведением уголовного дела, если оно ранее не было возбуждено.
50

 

Исходя из всего вышесказанного, мы придерживаемся того, что, 

раскрытие преступлений все же заканчивается в двух случаях: 

1. Вступлениеобвинительного приговора суда в законную силу; 

2. Прекращения уголовного дела.  

Таким образом, в завершении исследования второй главы настоящей 

дипломной работы, можем сделать следующие выводы: 

1.                Предупреждение краж в сельской местности – это деятельность, 

направленная на выявление причин и условия совершения преступлений 

указанной категории и оказание на выявленные детерминанты 

соответствующего профилактического воздействия с целью недопущения их 

способствования совершению исследуемого вида краж. Оперативно-

розыскная профилактика предполагает сбор информации о криминально 

активных лицах (близких связях членов организованных преступных 

формирований, ранее судимых, наркоманах, алкоголиках, бытовых 

дебоширах, членах групп с антиобщественной направленностью и др.), 
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степени исправления, связях, преступном опыте, намерениях, особенностях 

их личности и системы социальных отношений. Совокупность сведений, 

которая дает основание на неблагоприятный прогноз, т.е. вывод о 

вероятности преступного поведения, сразу указывает на необходимость 

установления оперативного наблюдения за теми, кто сохранил 

криминальную активность; 

2.                В ходе оперативно-розыскной профилактики краж, совершаемых 

в сельской местности, сотрудниками уголовного розыска реализуют 

несколько направлений деятельности. Во-первых, это сбор оперативно 

значимой информации посредство изучения и анализа оперативной 

обстановки на обслуживаемой сельской территории, изучения различных 

источников (уголовных дел, дел оперативного учета, материалов дежурной 

части), взаимодействия с участковыми уполномоченными полиции. Во-

вторых, это виктимологическая профилактика, осуществляемая посредством 

проведения бесед с гражданами, направления информации в средства 

массовой информации, взаимодействия с участковыми уполномоченными 

полиции. В-третьих, это индивидуальная профилактика, проявляющаяся в 

выявлении, учете и работе с лицами, от которых следует ожидать 

совершения краж в сельской местности; 

3.                Под раскрытием преступления следует понимать деятельность 

уполномоченного на то субъекта (следователя, оперативника и др.), 

направленная на получение данных, позволяющих выдвинуть обоснованную 

версию о совершении конкретного преступления определенным человеком, 

после того как все иные исключающие ее версии будут проверены и 

отвергнуты; 

4.                Раскрытие краж в сельской местности начинается с работы 

сотрудников уголовного розыска на месте совершения преступления, по 

итогам которой осуществляется выдвижение и отработка возможных версий 

произошедшего и последующим задержанием лица или группы лиц, 

причастных к совершению кражи. Раскрытие продолжается вплоть до 



55 
 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда или же до 

прекращения уголовного дела. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

По результатам проведенного исследования мы пришли к следующим 

выводам. 

Преступность в сельской местности занимает существенное место в 

структуре общей преступности в нашей стране. При этом динамика данного 

вида преступлений остается на стабильно высоком уровне. Ежегодно, уже на 

протяжении многих лет, сельская преступность занимает пятую часть от 

общего количества совершаемых в России преступлений. На сельскую 

преступность приходится значительное количество лиц, которым в 

результате преступных посягательств была причинена смерть или вред 

здоровью различной тяжести. Почти половину всех преступлений, 

совершаемых в сельской местности, занимают имущественные 

преступления, самым распространенным среди которых выступает кража 

чужого имущества. 

Объектом краж в сельской местности выступают с одной стороны 

общественные отношения, складывающиеся в сфере реализации права 

собственности на различные виды имущества, а с другой общественные 

отношения, складывающиеся в сфере реализации уголовно-правового 

запрета на совершение преступных посягательств на указанный вид 

общественных отношений. То есть, можем сказать, что объект преступного 

посягательства составляют охранительные и экономические общественные 

отношения. 

Наиболее распространенными местами совершения краж чужого 

имущества в сельской местности выступают жилые помещения и объекты 

открытой местности – пастбища, луга, поля. Время совершения краж чужого 

имущества во многом определяется местом их совершения. По способу 

совершения все кражи в сельской местности можно подразделить на кражи, 

связанные с преодолением преград, кражи, совершаемые путем 

использования свободного доступа, на открытой местности - с пастбищ, 

полей, лугов. Личность «сельского вора» характеризуется большим, по 
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сравнению с «городским вором», возрастом, а также низким уровнем 

образования или вообще его отсутствием, антисоциальный образом жизни, 

злоупотреблением алкогольной продукции, отсутствием постоянного и 

стабильного заработка и некоторыми иными свойственными данной 

личности негативными характеристиками. Подобные преступники, как 

правило, местные жители. Для определенного вида преступления указанной 

категории преступлений свойственен также и иной вид личности 

преступника. Речь в данном случае идет о совершении организованных 

преступлений, в частности, массовых краж сельскохозяйственной продукции 

и животных. Преступникам, совершающим подобные преступления 

свойственна высокая степень криминальной квалификации, знание приемов 

и способов совершении преступлений и сокрытия их следов, планирование 

своих преступлений, осведомленность о методах оперативно-розыскной 

деятельности и др. Подобные преступник, как правило, приезжие, 

«гастролеры». Жертвы преступлений исследуемой категории также могут 

подразделяться на два вида. Первый вид – это местные жители, проявляющие 

повышенную степень виктимности. Второй вид – это лица, занимающиеся 

сельскохозяйственной деятельности в качестве бизнеса. Для виктимность 

практически не свойственна. В целом, можем сказать, что знание 

рассмотренных нами особенностей совершения краж имущества в сельской 

местности во многом обуславливает работу по противодействию данной 

преступности. В связи с этим, считаем, что изучение указанных 

характеристик сотрудниками уголовного розыска обязательно и должно 

осуществляться в общей и централизованном порядке. 

Предупреждение краж в сельской местности – это деятельность, 

направленная на выявление причин и условия совершения преступлений 

указанной категории и оказание на выявленные детерминанты 

соответствующего профилактического воздействия с целью недопущения их 

способствования совершению исследуемого вида краж. Оперативно-

розыскная профилактика предполагает сбор информации о криминально 

активных лицах (близких связях членов организованных преступных 



58 
 

формирований, ранее судимых, наркоманах, алкоголиках, бытовых 

дебоширах, членах групп с антиобщественной направленностью и др.), 

степени исправления, связях, преступном опыте, намерениях, особенностях 

их личности и системы социальных отношений. Совокупность сведений, 

которая дает основание на неблагоприятный прогноз, т.е. вывод о 

вероятности преступного поведения, сразу указывает на необходимость 

установления оперативного наблюдения за теми, кто сохранил 

криминальную активность. 

В ходе оперативно-розыскной профилактики краж, совершаемых в 

сельской местности, сотрудниками уголовного розыска реализуют несколько 

направлений деятельности. Во-первых, это сбор оперативно значимой 

информации посредство изучения и анализа оперативной обстановки на 

обслуживаемой сельской территории, изучения различных источников 

(уголовных дел, дел оперативного учета, материалов дежурной части), 

взаимодействия с участковыми уполномоченными полиции. Во-вторых, это 

виктимологическая профилактика, осуществляемая посредством проведения 

бесед с гражданами, направления информации в средства массовой 

информации, взаимодействия с участковыми уполномоченными полиции. В-

третьих, это индивидуальная профилактика, проявляющаяся в выявлении, 

учете и работе с лицами, от которых следует ожидать совершения краж в 

сельской местности; 

Под раскрытием преступления следует понимать деятельность 

уполномоченного на то субъекта (следователя, оперативника и др.), 

направленная на получение данных, позволяющих выдвинуть обоснованную 

версию о совершении конкретного преступления определенным человеком, 

после того как все иные исключающие ее версии будут проверены и 

отвергнуты. Раскрытие краж в сельской местности начинается с работы 

сотрудников уголовного розыска на месте совершения преступления, по 

итогам которой осуществляется выдвижение и отработка возможных версий 

произошедшего и последующим задержанием лица или группы лиц, 

причастных к совершению кражи.Далее, по нашему мнению, раскрытие 
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продолжается вплоть до вступления приговора суда в законную силу либо же 

до прекращения уголовного дела. 

Подводя итог проведенному исследованию необходимо отметить, что 

эффективность работы правоохранительных органов, в частности 

оперуполномоченных уголовного розыска, по противодействию 

преступлениям, связанным с хищением имущества в сельской местности 

будет эффективным только при сочетании предупреждения и раскрытия 

преступлений данной направленности. Так как предупреждение 

преступлений это в первую очередь деятельность по нейтрализации 

криминогенных факторов, то есть причин и условий совершения 

преступлений. Отсутствие в сельской местности деятельности по 

предупреждению преступлений будет порождать ухудшение криминогенной 

обстановки, и, соответственно, увеличение количества совершаемых 

преступлений. А раскрытие преступления - это деятельность, направленная 

на установление причин и условий, способствовавших совершению 

преступления. Именно поэтому они взаимосвязаны. 
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