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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность обозначенной темы продиктована тем, что в условиях 

современности все чаще совершаются такие преступные действия, как 

организация и содержание наркопритонов. Если обратиться к статистике,в2009 

и 2010 годах на учете  не состояло ни одного «наркопритона». В 2011 было 

выявлено только 3 наркопритона, а в 2012 – 7. На август 2014 года 

правоохранительными органами Республики Татарстан было зафиксировано 

наличие  101 притона для потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.2 В 2018 году на учете состояли уже 951 содержателей 

наркопритонов.3Как мы видим, количество наркопритонов не уменьшается, 

только за 11 месяцев 2018 в Казани было выявлено 11 наркопритонов4. 

Опасность организации и содержание наркопритонов включает в себя 

несколько аспектов. Прежде всего, здоровью населения и общественной 

нравственности, по нашему мнению здесь необходимо добавить также и 

безопасность граждан. За 2 месяца  2022 года в России было зарегистрировано 

1091 преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, из 

них 494 тяжких и особо тяжких преступлений.5 Помимо прочего содержание 

наркопритонов несет в себе опасность привлечения новых лиц к употреблению 

наркотиков. Все эти обстоятельства обуславливают необходимость борьбы  с 

содержанием наркопритонов, одной из мер которой является своевременное 

выявление и закрытие таких учреждений. Здесь следует отметить, что 

расследование данного преступного деяния отличается рядом особенностей, 

                                                
2Результаты работы по противодействию организации и содержанию наркопритонов. 

Итоги операции «Притон» URL: https://16.xn--b1aew.xn--p1ai/press_slujba/press_reliz/item/ 

2455885  (дата обращения: 11.04.2022) 
3 Пресс-конференция на тему «Деятельность участковых уполномоченных полиции. 

Ко дню службы» URL: https://16.xn--b1aew.xn--p1ai/press_slujba/press_reliz/item/14970521 

(дата обращения: 11.04.2022) 
4 Пресс-конференция на тему «Деятельность участковых уполномоченных полиции. 

Ко дню службы» URL: https://16.xn--b1aew.xn--p1ai/press_slujba/press_reliz/item/14970521 

(дата обращения: 11.04.2022) 
5 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-

февраль 2022 года. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/29152810/ (дата обращения: 

11.04.2022) 
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поэтому субъект дознания должен знать тактические особенности его 

расследования.   

Степень научной разработанности темы. Проблемы расследования 

уголовных делоб организации и содержании наркопритонов исследовались 

такими современными авторами-криминалистами как: О.М. Гайбарян,  

М.Х. Гельдибаев, Б.Г. Дондуков, С.И. Земцова, Ю.Б. Имаева, С.Ю. Косарев, 

И.С. Митрофанов, Г.Л. Осипов, А.Б. Судницын, О.А. Суров, Г.А. Хачатрян, 

Н.Н. Цуканов, И.С. Цал-Цалко, В.А. Шарова, А.М. Щукин и др. 

Цель исследования - всестороннее изучение тактических особенностей 

расследования уголовных дел оборганизации и содержании наркопритонов, 

выявление проблем и предложение путей их решения. 

Указанная цель настоящей работы обусловила постановку и решение 

следующих задач: 

- изучить понятие и содержание криминалистической характеристики 

преступления, предусмотренного статьей 232 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

- рассмотреть особенности способа совершения преступления, механизма 

следообразования; 

- обозначить особенности личность преступника; 

- исследовать проблематику определения предмета  преступления, 

предусмотренного статьей 232 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- обозначить место совершения  преступления, предусмотренного статьей 

232 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- изучить особенности возбуждение уголовного дела; 

- обозначить обстоятельства, подлежащие установлению; 

- сформулировать типичные следственные ситуации; 

- изучить аспекты взаимодействиядознавателя с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел;  
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- изучить тактические особенности  первоначальных следственных 

действий расследования преступления, предусмотренного статьей 232 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- изучить тактические особенности  последующих следственных действий 

расследования преступления, предусмотренного статьей 232 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

Объектом  работы выступают положения криминалистической тактики 

расследования.   

Предметом работы является выработанный алгоритм действий 

уполномоченных лиц по производству организации и содержания 

наркопритонов. 

Методологию исследования дипломной работы составили общие 

положения диалектики, а также методы: синтез и анализ, сравнение, 

наблюдение, сравнительно-правовой, системный и структурный. 

Теоретической основой исследования стали труды О.М. Гайбарян,  

М.Х. Гельдибаева, Б.Г. Дондукова, С.И. Земцова, Ю.Б. Имаева, С.Ю. Косарева, 

И.С. Митрофанова, Г.Л. Осипова, А.Б. Судницына, О.А. Сурова, Г.А. Хачатрян, 

Н.Н. Цуканова, И.С. Цал-Цалко, В.А. Шарова, А.М. Щукинаи других авторов. 

Нормативную основу исследования составили положения действующего 

российского законодательства, в том числе, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-

процессуального кодекса РФ. 

Эмпирическую основуработы составляют статистические данные и 

материалы судебной практики. 

Практическая значимость исследования заключается разработке научных 

положений и практических рекомендаций, которые могут способствовать 

достижению эффективности правоприменительной деятельности субъектов 

расследования.  

Предложения и рекомендации, сформулированные в ходе исследования, 

могут применяться в преподавании в высших учебных заведениях, а также  в 
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рамах подготовки и повышения квалификации работников 

правоохранительных органов. 

Новизна исследования состоит в том, что в работе рассматриваются 

актуальные проблемы расследования уголовных дел об организации и 

содержании наркопритонов. 

Структура работы включает в себя такие разделы, как введение, три 

главы, одиннадцать параграфов, заключение, а также список использованной 

литературы.  

Первая глава исследования посвящена  раскрытию криминалистической 

характеристики  преступления исследуемого вида, а вторая глава посвящено 

особенностям первоначального этапа расследования, преступления 

предусмотренного статьей 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. В 

третьей главе работы рассматриваются тактические особенности производства 

следственных и процессуальных действий. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 232 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

§1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики 

преступления, предусмотренного статьей 232 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

 

В криминалистической науке в 60 годах прошлого столетия была 

обозначена проблематика изучения систему типичных признаков преступлений 

того или иного вида, обозначаемой термином криминалистической 

характеристики преступления. Взгляды авторов, исследующих понятие 

криминалистической характеристики преступления относительно определения 

исследуемой категории практически схожи, но вот структура  

криминалистической характеристики ими видится по-разному. 

Так, к примеру, коллектив авторов под руководством Р.С. Белкина, 

отмечает, что в состав криминалистической характеристики преступления 

входят следующие составляющие: 

-содержание типичных исходныхданных; 

- информация  о типичных способах совершения и сокрытия данного 

вида преступных действий и типичных последствиях их использования; 

- личность вероятного преступника и предполагаемые мотивы и цели 

преступного деяния; 

- личность вероятной жертвы преступного посягательства и данные о 

типичном предмете посягательства; 

- данные о некоторых типичных обстоятельствах совершения преступных 

действий (место, время, обстановка); 

- данные о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению 

конкретного вида, рода уголовно-наказуемых деяний.6 При анализе данного 

                                                
6 Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. 

Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.:Издательство 

НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2000. с.699 
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утверждения возникает вопрос о предполагаемом авторами содержании 

типичной исходной информации, поскольку авторами не раскрывается 

содержание данного признака. 

А.А. Топорков отмечает, что  криминалистическую характеристику 

преступления надлежит трактовать, как совокупность объективных данных об 

обстоятельствах определенного вида преступных действий, сформулированных 

в ходе научных исследований и анализа правоприменительной деятельности 

субъектов расследования и дознания, обеспечивающих раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступных деяний.  

В структуре криминалистической характеристики преступлений,автор 

обозначает наличие таких составляющих, как: 

-данныео типичных характеристиках самого  события преступления. 

Здесь подразумеваются такие сведения: объект преступного посягательства; 

место, время, условия совершения преступного деяния и другие 

обстоятельства, характеризующие обстановку, выявленные в ходе изучения 

уголовных дел данного вида как закономерности;  

- характеристикамеханизма следообразования, свойственного для данного 

вида преступного деяния;  

- характеристикао способе подготовки, совершения и сокрытия 

преступного деяния;  

- данные  о личностных характеристиках преступника. В данном случае 

подразумеваются возрастные, половыехарактеристики и психологические 

особенности преступника; 

 - о мотивах и целях совершенного преступного посягательства;  

- о поведении лица, против которого направлено преступное 

посягательство;  

- о связи расследуемых преступных деяний  с другими уголовно-

наказуемыми действиями;  

- о закономерных связях составляющих криминалистической 

характеристики; 
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 - о последствиях преступного поведения и др.7 

В научной литературе были предприняты попытки обозначения задач 

криминалистической характеристике преступления. Так, к примеру,  

Р.Л. Ахмедшин называет следующие задачи исследуемой категории:  

- оптимизация процесса расследования преступлений, что достигается 

путем формулировки и проверки  типичных следственных и оперативно-

розыскных версий, применения сведения об элементах криминалистической 

характеристики преступления как наиболее приемлемого алгоритма действий; 

- формирование научной составляющей частных методик.  

- обозначение логических связей между элементами криминалистической 

характеристики преступных деяний для установления неизвестного элемента по 

имеющейся информации. 8 

В свою очередь Г. А. Густов видел предназначение исследуемой 

категории в  оптимизации процесса предварительного расследования.9 Мы 

согласимся с позициями авторов, поскольку  в действительности именно 

криминалистическая характеристика преступления делает возможным 

определение нюансов расследования того или иного преступного деяния. 

Криминалистическая характеристика исследуемого преступного деяния в 

исследовательских работах трактуется, как совокупность информации о 

криминалистически значимых признаках  данного вида преступления.  

А.М. Щукин изучая обозначенную проблематику предложил свое видение 

состава  криминалистической характеристики исследуемого преступления: 

- предмет преступного посягательства; 

- особенности личности виновного лица; 

                                                
7 Топорков, А.А., Криминалистика : учебник / А.А. Топорков. — Москва : Юстиция, 

2022. — 560 с. — ISBN 978-5-4365-7956-6. — URL:https://old.book.ru/book/942139 (дата 

обращения: 11.04.2022). — Текст : электронный. 
8Цит. по Гайбарян О.М. Особенности личности преступника как элемента 

криминалистической характеристики по делам, связанным с организацией и содержанием 

наркопритонов // ЮП. 2016. №3 (76).  
9Цит. по Гайбарян О.М. Особенности личности преступника как элемента 

криминалистической характеристики по делам, связанным с организацией и содержанием 

наркопритонов // ЮП. 2016. №3 (76).  
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- обстановка преступного деяния; 

- способ совершения преступного деяния; 

- механизм следообразования; 

- типичные следственные ситуации.10 

Рассмотрим характеристику преступления, предусмотренного статьей 232 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Указанная статья уголовного 

закона России предусматривает  уголовную ответственность, заорганизацию 

либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений 

для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. С точки зрения уголовного права следует указать  следующие 

признаки преступного деяния исследуемого вида. Объект преступления – 

общественные отношения, направленные на обеспечение здоровья населения. 

Объективная сторонаназванного преступления характеризуется 

действиями по организации или содержанию притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. Субъективная 

сторонапредполагает наличие прямого  умысла. Субъектпреступного деяния в 

данном случае общий, т.е. физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 

лет. В ч. 2 ст. 232 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак: 

совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Часть 3 

ст. 232 УК РФ предусматривает ответственность за совершение данного деяния 

организованной группой. Знание уголовно-правовой характеристики в 

расследовании уголовно-наказуемого деяния взаимосвязано с  

криминалистической характеристикой преступления, поскольку обозначает 

обстоятельства, которые должны быть установлены в ходе расследования. 

§1.2. Способ совершения преступления, механизм следообразования 

 

                                                
10 Щукин, А. М. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

организацией и деятельностью наркопритонов / А. М. Щукин // Сборник материалов 

криминалистических чтений. – 2006. – № 2. – С. 46-48. – EDN IYCHUD. 
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Одним из критериев криминалистической характеристики выступает 

способ совершения преступления. В исследовательских работах  определение 

понятия способа совершение преступления и его значение выступают 

предметом дискуссий, в основе которых, как отмечает А. Л. Дудников, лежат 

разногласия по вопросам определении содержания и структуры способа 

совершения преступления.11 

Необходимость определения способа совершения преступления 

обусловлена тем, что информация, полученная при установлении данной 

характеристики, применяется при подготовке рекомендаций по 

противодействию преступности, разработке тактических приемов, 

используемых при расследовании преступлений, а также при осуществлении 

планирования расследования преступления. 

Так, Р.С. Белкин, отмечал, что изучение способа совершения 

преступления, равно как и способ его сокрытия определяют направление 

установления истины, другими словами метод расследования преступления. 

В исследовательских работах прослеживается проблематика, определения 

структуры способа совершения преступления. 

Так, например, Э. Д. Курановой была высказана мысль о 

целесообразности включения действий по сокрытию преступления в 

содержание понятия способа совершения преступления.12 Автор отмечает, что, 

способ совершения преступления - это совокупность действий, 

осуществляемых в рамке  подготовки, совершения, сокрытия преступного 

деяния, совершаемые преступником для достижения преступной   цели. Таким 

образом, по мнению указанного автора, структуру способа совершения 

преступления можно обозначить следующим образом: 

- подготовка преступления; 

- совершение преступления; 

                                                
11 Дудников А. Л. Криминалистическое понятие «Способ преступления» // Проблемы 

законности. 2012. №120.  
12 Дудников А. Л. Криминалистическое понятие «Способ преступления» // Проблемы 

законности. 2012. №120.  
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 - сокрытие преступления. 

Известны и противоположные мнения, согласно которым необходимо 

различать способ совершения преступления и способ его сокрытия. 

Сторонниками такой позиции В.П. Колмаков, А.Н. Колесниченко.13 А.Н. 

Колисниченко в качестве аргументов своей позиции отмечал, что подготовка к 

преступлению, его совершение и сокрытие могут совершаться разными лицами, 

и каждое из указанных действий может иметь свое собственное значение. 

В противовес данной позиции  Г.Г. Зуйков14 отмечал, что выделение в 

самостоятельные характеристики способов подготовки, совершения, сокрытия 

преступления может привести к тому, что структура исследуемой категории 

будет нарушена.  

Интересна позиция Б.И. Коврижных, который высказал предположение о 

целесообразности изучения способа сокрытия преступления, как 

самостоятельной характеристики, а совокупность способов подготовки к 

преступлению, его совершению и раскрытию обозначить термином «способ 

преступления».15 

Р.С. Белкин высказывался, что способы подготовки, совершения, 

сокрытия преступления представляет собой единую категорию, но при этом 

допускал использования термина «способ преступления». 

Особенностью присвоения и растраты является сочетание способа 

совершения преступления и способа его сокрытия.  

Согласно содержанию  статьи 232 Уголовного кодекса Российской 

Федерации совершение преступления предполагает реализацию следующих 

действий: организация притона, содержание притона и систематическое 

                                                
13 Дудников А. Л. Криминалистическое понятие «Способ преступления» // Проблемы 

законности. 2012. №120. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskoe-ponyatie-

sposob-prestupleniya-1 (дата обращения: 11.10.2021). 
14 Дудников А. Л. Криминалистическое понятие «Способ преступления» // Проблемы 

законности. 2012. №120. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskoe-ponyatie-

sposob-prestupleniya-1 (дата обращения: 11.10.2021). 
15 Дудников А. Л. Криминалистическое понятие «Способ преступления» // Проблемы 

законности. 2012. №120. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskoe-ponyatie-

sposob-prestupleniya-1 (дата обращения: 11.10.2021). 
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предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»от 15.06.2006 

года (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14от 15.06.2006 

года) содержит разъяснение, что организация притона предполагает подбор 

помещения и его приспособление для дальнейшего использования такого 

помещения другими субъектами для приема наркотических средств либо 

использованиеуже имеющегося у субъекта преступного деяние 

помещения.16При этом подыскание помещения надлежит обозначать, как 

действия виновного лица, направленные на приобретение жилого или нежилого 

помещения, или его аренду. Приспособление помещения в свою очередь 

надлежит понимать, как ремонт, оснащение оборудование приспособлениями, 

необходимыми для функционирования наркопритона. Переоборудование 

помещения находящегося в собственности  также предполагает ремонт. Здесь 

надлежит отметить, что приспособление и ремонт помещения предполагает 

совершения таких действий, как оборудование о вытяжныхсистем, установка 

вентиляции, а также  техники, оборудования, приспособлений, используемых в 

целях  приготовления и приема наркотических средств, технику для 

обеспечения «безопасности» и конспирации посетителей, предметы  

обстановки и т.п. 

Содержание притона включает в себя такие действия, как: 

- несение  расходов, связанных  оплатой услуг по  обслуживанию притона 

либо эксплуатации помещения; 

-контроль  посещаемости, распространение информации о притоне  

заинтересованному контингенту;  

                                                
16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 

16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»// Бюллетень 

Верховного суда Российской Федерации, октябрь 2012 г., № 10, пункт 32 
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- обеспечение охраны;  

- привлечение лиц, задействованных в процессе изготовления наркотиков 

или их подготовки их к приему;  

- выдача техники, приборов, приспособлений, необходимых  для 

подготовки наркотиков к приему;  

- уборка помещения после приготовления и потребления наркотических 

средств и т.п.  

Содержание притона может осуществляться и в отсутствии 

подготовительных действий к его работе действий. Речь идет о ситуации, когда 

лица, употребляющие наркотики организовывают притон  в собственной 

квартире, частном доме. 

Систематическое предоставление помещения для приема веществ, 

выступающих предметом исследуемого преступления, предполагает, что   

помещение  используется по прямому назначению, но вместе с тем временно 

предоставляется для потребления наркотических средств. Здесь следует 

отметить, что в том случае, когда помещение на момент предоставления уже 

функционировало, как притон, то речь следует вести об организации и 

содержании притона. В данном составе преступного деяния согласно 

примечанию к статье 232 Уголовного кодекса Российской Федерации признак 

системности представляет предоставление помещения  более двух раз. Другими 

словами о систематическом предоставлении помещения, речь идет тогда когда 

помещение предоставлялось три и более раза одному и тому же либо разным 

лицам для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. В данном составе преступного деяния системность следует понимать, 

как совершение действий одной направленности, либо продолжаемую 

преступную деятельность. Здесь важно сделать оговорку, что в качестве 

системных действий, должны расцениваться действия, которые были 

совершены до привлечения лица к уголовной ответственности.  Признак 

систематичности законодательно не ограничен временным интервалом. В 

качестве систематического может быть расценено предоставление помещение 
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на протяжении длительного времени, или, к примеру, на протяжении одних 

суток. Здесь необходимо отметить, что в качестве систематического 

представления помещения для употребления наркотических средств  можно 

расценивать предоставление различных помещений. Приведем в качестве 

примера материалы уголовного дела в отношении Чентемировой С.И., которое 

уже упоминалось нами в настоящей работе. Подсудимая,реализовывая умысел 

на реализацию действий по  систематическомупредоставлению помещений для 

потребления наркотических средств,  действуя с целью получения корыстной 

выгоды, в виде употреблениянаркотиков, исходя из того, что домовладение 

является благоустроенным, имеет канализационные, водоснабжающие, 

электрические сети, оборудовано отдельным входом,  систематически 

предоставляла помещения по месту своего постоянного и временного 

проживания,  для потребления наркотических средств. Субъектами 

предварительного следствия было доказано, что подсудимая, находясь по месту 

проживания своего сына Ч.С.В, являющегося пользователем на договорных 

основаниях указанного помещения,  предоставила указанное помещение своего 

сына для употребления наркотических средств. Далее, подсудимая 

предоставила помещение жилой времянки, расположенной по, М.В.М.. При 

этом, подсудимая, реализуя преступный умысел на совершение преступных 

действий  в сфере незаконного оборота наркотических средств, для 

поддержания и функционирования указанного помещения, в указанных целях, 

предоставила приспособления и предметы, необходимые для употребления 

наркотических средств.Далее, преследуя свой преступный умысел, подсудимая, 

предоставила помещение времянки, расположенной по <адрес>, Ж.А.В., 

который употребил изготовленное там же С.В.В. наркотическое средство, 

согласно справки об исследовании и заключению эксперта от ЭКЦ ГУ МВД 

России по Ставропольскому краю «ацетилированный опий».17 В    данном 

                                                
17 Приговор Шпаковского районного суда Ставропольского края № 1-159/2020 от 

05.10.2020 г. по делу № 1-159/2020 URL: //sudact.ru/regular/doc/q5OQXCwxeKWT/ (дата 

обращения: 11.04.2022) 
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случае, мы видим, что подсудимая предоставляла для употребления 

наркотическим средств    разные помещения и  разным лицам, но в общей 

сложности, как мы видим, признак систематичности заключается в том, что 

помещение  подсудимой было предоставлено более 2 раз.  

О том, что в помещении осуществляется прием наркотических средств 

или психотропных веществ могут свидетельствовать обнаруженные следы 

кустарного изготовления  наркотических средств. В качестве таких следов в 

научной литературе указываются:растительное сырье (мак, конопля); 

вспомогательные вещества, применяемы е а ходе изготовления наркотических 

средств   уксус, ацетон, бензин, и другие  растворители; ведра, эмалированные 

чашки, пластиковые бутылки с обрезанным горлышком или  дном, бутылки 

обрезанные горлышки обмотанным фольгой с пакетом, имеющие на  

внутренних поверхностях наслоения в виде пыли, налета от светло-зеленого до 

коричневого цвета. Также могут быть обнаружены  куски материи с пятнами 

коричневого цвета, сопровождаемые наличием ярко выраженных характерных 

запахов, отрезки фольги; медицинские жгуты, скрученный материал для 

имитации жгутов, шприцы, иглы от шприцов, закопченные ложки, скрученные 

со следами порошкообразных веществ различных цветов.  А также 

непосредственно наркотические средства и др. Следы наркотиков могут 

находиться и на других предметах- носителях. 

Здесь следует отметить, что для обнаружения фактов свидетельствующих 

о наличии обстоятельств, которые должны быть установлены при 

расследовании указанного преступления, могут свидетельствовать: 

- предметы, которые служат средством оплаты, которые были за 

наркотические средства;  

- чеки, свидетельствующие о  выполнении перевода денежных средств 

при реализации бесконтактного способа приобретения наркотических средств;  

- электронных носителей информации. Речь идет о  смартфонах, 

нетбуках, планшетах. В указанных электронных средствах могут содержаться 

переписка, фото-видеофайлы, свидетельствующие о  причастности как 
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совершению исследуемых преступных действий, а также совершении иных 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и т.д. 

 

§1.3. Личность преступника 

 

Личность преступника является одним из основных понятий 

криминологии,18 Уголовный закон не содержит такого понятия, но 

одновременно законодатель в статьях Уголовного кодекса Российской 

Федерации, посвященным правилам назначения наказания, определяя 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания, рассматривая вопросы 

амнистии и помилования, упоминает понятие личности преступника. 

 В то время как предметом изучения криминалистики выступают сведения 

о личности преступника, включающие в себя  указание на связи между 

личностью преступника и совершенным уголовно-наказуемым деянием, 

которые проявляются в следах - последствиях совершенного преступления.  

Предполагается, что с точки зрения криминалистики личность 

преступника надлежит рассматривать, как следообразующий объект, который 

выступает источником информации о  совершенном преступлении и 

способствующий его расследованию. 

 В исследовательских работах понятие  категории «личность преступника» 

трактуется по-разному. 

Личность преступника с точки зрения Ю.М. Антоняна, представляет 

собой личность человека, совершившего преступное деяние вследствие 

свойственных ему особенностей психики, антиобщественных взглядов, 

отрицание ценностей морали и нравственности с целью удовлетворения своих 

потребностей или непринятие активных действий для предотвращения 

негативных последствий.19 

                                                
18Личность преступника. Тема по лекции № 4.  Рясов А. А.  Краснодарский университет 

МВД России Ставропольский филиал, 2014 г.  с. 8 
19 Варданян А. В. Субъект преступления и личность преступника как междисциплинарные 
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А.И. Долгова предполагала, что личность преступника представляет 

собой социальную характеристику лица, совершившего преступное деяние.20 

А. И. Алексеев отмечал о том, что личность преступника следует 

понимать как систему социальных свойств человека.21 

По мнению П.С. Дагеля, личность преступника следует понимать, как 

совокупность социально политических, психических, а также физических 

свойств  лица, совершившего преступное деяние, которая имеет уголовно-

правовое значение.  

В.П. Малков полагает необходимым выделить следующие структурные 

элементы личности преступника: 

- биофизиологические, к которым принято относить состояние здоровья, 

особенности физического строения,  характеристики нервной системы; 

- социально-демографические. Здесь речь идет о таких характеристиках, 

как возраст;  пол;  образование; социальное положение; национальная и 

социальная принадлежность;  семейное положение;  уровень материальной 

обеспеченности; 

- социальные функции; 

- нравственно - психологические характеристики, 

- уголовно - правовые.Здесь подразумеваются такие показатели, как:  

характер преступного деяния; роль при совершении преступных действий;  

сведения о совершении преступных действий в прошлом; заинтересованность и 

цель преступного посягательства; продолжительность и интенсивность 

активность преступных действий; уровень подготовки к преступному деянию; 

наличие судимости; 

- криминологические элементы.22 

                                                                                                                                                            

категории уголовно-правовых наук: вопросы соотношения и интеграции // Всероссийский 

криминологический журнал. 2016. №2. – С. 246 
20 Жигарев Е.С. Сущность личности преступника и индивидуальной профилактики // 

Вестник экономической безопасности. 2017. №4. – С. 69 
21 Жигарев Е.С. Сущность личности преступника и индивидуальной профилактики // 

Вестник экономической безопасности. 2017. №4. – С. 69 
22 Кагарманова Э.Р., Личность преступника // Символ науки. 2019. №5. С. 130 
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При этом важно помнить, что те характеристики, которые являются 

юридически значимыми, учтены в характеристики состава преступления, речь 

идет о таких свойствах виновного лица, как возраст, вменяемость, а также 

признаки,  которые позволяет  данное лицо относить к специальному субъекту 

преступления. Конституционный суд Российский Федерации высказал 

позицию, что учет данных о личности преступника при назначении наказания 

является обязательным.23 

Многие ученые криминалисты отмечают, что личность преступника 

имеет значение для определения общественной опасности преступного деяния, 

в частности А.А. Саркисян рассматривая проблему личности, анализируя 

работы по данной проблеме отмечает, что в отдельных случаях сама личность 

преступника определяет общественную опасность преступления.24 

В свое время О.М. Гайбарян проводил исследование особенностей 

расследования преступного деяния исследуемого вида, в рамках которых 

обозначил характеристику личности вероятностного организатора и 

содержателя наркопритона.25 Как отмечает автор, в большинстве случаев 

организаторами содержателями выступают мужчинами, в процентном 

соотношении данные о половой принадлежности указанной категории 

преступников можно обозначить следующим образом: мужчины – 71,5 %, 

женщины– 28,5 % случаев. Возрастные характеристики предполагает что 

организаторы и содержания наркопритонов это лица в возрасте от    20 до 50 

лет, в процентном соотношении следует обозначить следующие возрастные 

группы исследуемой категории преступника: 30– 35 лет (21,5 %); 35–40 лет (30 

%) и 40–45 лет (25 %). 

                                                
23 Саркисян А.А. Личность преступника и ее общественная опасность: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты // Право и политика. 2018. №12. – С. 51 
24 Саркисян А.А. Личность преступника и ее общественная опасность: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты // Право и политика. 2018. №12. – С. 59 
25 Гайбарян О.М. Особенности личности преступника как элемента криминалистической 

характеристики по делам, связанным с организацией и содержанием наркопритонов // ЮП. 

2016. №3 (76).  
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Как показывает практика, вероятностные организаторы и содержатели 

наркопритонов характеризуются негативным отношением к социально-

полезной деятельности. По итогам проведенного анализа эмпирического 

материала О.М. Гайбарянозвучивает вывод, что  88 % содержателей 

наркопритонов не были трудоустроены и не обучались.26 Преступники из 

возрастной группы  от 45–50 лет число лиц, совершивших преступления 

рассматриваемой категории, составляли порядка 8 %, возрастной группы от 20 

до 25 лет – 15,5 %. В числе преступников исследуемой категории лиц младше 

двадцатилетнего возраста автором не было выявлено. Данный факт не является 

исключительным обстоятельством, свидетельствующим, что в качестве 

организатора и содержателя наркопритона не могут выступать лица младше 

указанного возраста. 

Что касается семейного положения преступников исследуемой категории, 

то следует отметить, что в большинстве своем такие лица либо не состояли в 

браке, либо сожительствовали, и только порядка 4 % состояли в официальных 

супружеских отношениях.27 

В рамках характеристики личности преступника немаловажную роль 

играет образование человека. В рамках обозначенного ранее исследования 

было установлено, что порядка 54 % преступников имели среднее образование, 

37 % - средне специальное образование, и порядка 9%  неоконченное высшее 

образование. 

 Как правило, указанная категория преступников имеет криминальное 

прошлое, так в частности  порядка 70% лиц, организовавших и содержащих 

наркопритон имеют судимость.  И здесь важно отметить, что практически все 

преступники указанной категории (94%) употребляют наркотики, и треть из 

них состоит на учете в наркологическом диспансере.  Здесь необходимо 

                                                
26 Гайбарян О.М. Особенности личности преступника как элемента криминалистической 

характеристики по делам, связанным с организацией и содержанием наркопритонов // ЮП. 

2016. №3 (76).  
27 Гайбарян О.М. Особенности личности преступника как элемента криминалистической 

характеристики по делам, связанным с организацией и содержанием наркопритонов // ЮП. 

2016. №3 (76).  
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отметить, что, как и употребление наркотиков, так и преступная деятельность, 

связанная с ними влечет ряд негативных последствий, одно из которых следует 

обозначить, как распространение сопутствующих заболеваний. Так, среди 

организаторов и содержателей наркопритона встречаются носители ВИЧ, 

гепатита В и С. 

Таким образом, полагаем возможным сделать вывод, что к исследуемой 

категории преступников, как правило,  относятся  мужчины в возрасте от 30 до 

45 лет, со средним образованием, нигде не работающие, не женатые, как 

правило, ранее судимые за незаконный оборот наркотических средств, и сами 

употребляющие наркотики.  

Здесь также следует отметить, что в ряде случаев организатор 

наркопритона может одновременно выступать и организатором 

(руководителем) соответствующей группы, которая создается для 

осуществления преступной деятельности в сфере незаконного оборота 

наркотиков. Организатор наркопритона могут относиться к так называемой 

псевдоэлите общества. Речь идет о деятелях эстрады, или постоянных 

посетителях модных тусовок, или представителей  криминальной элиты.  

Нередко наркопритоны могут быть организованы под 

прикрытиемигровых  или яхт-клубов, СПА-салонов, дискотек, баров, 

ресторанов и т.д. 

 

§1.4. Предмет преступления, предусмотренного статьей 232 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации 

 

Предметом преступления по трем указанным в диспозиции ст. 232 УК РФ 

формам выступают наркотические средства, психотропные вещества или их 

аналоги, потребляемые лицами в притоне без назначения врача.  

Прежде всего, полагаем необходимым раскрыть содержание обозначений 

наркотические средства и психотропные вещества. 

Под наркотическим средством согласно официального определения 

надлежит понимать вещества синтетического или естественного 
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происхождения, препараты, включенные в реестр наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в нашем 

государстве, согласно требованиям  российских норм права, международных 

документов России, в том числе положениям Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 г. 28 

На законодательном уровне  зафиксировано, что к классу  психотропных 

веществ надлежит относить вещества синтетического или естественного 

характера, препараты, природные материалы, внесенные в реестр  

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в нашем государстве, согласно требованиям  российских норм права, 

международных документов России, в том числе положениям  Конвенции о 

психотропных веществах 1971 г.29 

Резюмируя изложенное заметим, что  реестр веществ, результатом 

употребления которых является исследуемое состояния преступника, включает 

в себя вещества, оказывающие психоактивное воздействие на человека. 

В научной литературе отмечается, что в курительные смеси, в состав 

которых входит наркотическое вещество (например, «соли», «шоколад»), и 

курительные смеси, содержащие психотропные вещества, следует признавать 

аналогами наркотических средств или психотропных веществ (например, 

вещество(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил (нафталин-1 ил)метанон)\ 

синоним: АМ(N)-2201, JWH(N)-18-F) имеет сходную химическую структуру с 

наркотическим средством (Нафталин-1-ил)(1-пентил-1Ниндол-3-ил) метанон 

(JWH-018) и является его аналогом).  

Здесь необходимо отметить, что не будет являться предметом 

исследуемого состава преступного деяния одурманивающие вещества, не 

относящиеся к наркотическим средствам, психотропным веществам или их 

                                                
28 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ// 

Собрании законодательства Российской Федерации от 12 января 1998 г. № 2 ст. 219, статья 1 
29 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ// 

Собрании законодательства Российской Федерации от 12 января 1998 г. № 2 ст. 219, статья 1 
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аналогам. При соответствующих условиях такие действия могут 

квалифицироваться по ст. 151 или ст. 234 УК РФ.  

В исследовательских работах обозначаются недочеты официального  

определения приведенного выше. Так высказываются мнения применение 

обозначающей терминологии «одурманивающие вещества» лишено 

конкретики, так как такая формулировка может применяться ко многим 

разновидностям средств и препаратов веществ.  

По обыкновению к обозначенной категории веществ следует относить: 

- наркотики; 

- психотропные препараты; 

- препараты и средства, одурманивающего характера; 

В медицинской среде исследуемые виды веществ определяются, как  

психоактивные средства, к которым надлежит относить любое химическое 

вещество, которые воздействует на настроение, физическое состояние, 

самоощущение и восприятие окружающей обстановки, а при постоянном 

приеме способны привести к образованию постоянной потребности в них -  к  

зависимости психического и физического характера.  

По обыкновению к дурманящим веществам относят: 

- алкогольные и спиртосодержащие  напитки; 

- лекарства; 

- препараты  промышленной и бытовой химии; 

- биологические образования. Пример – грибы и иные составляющие 

флоры. 

Следует обратить внимание, что к предмету исследуемого преступного 

деяния не относятся новые потенциально опасные психоактивные вещества. 

Такая ситуация обусловлена тем, что юридические признаки таких веществ не 

соответствуют  юридическим признакам наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. 

В научной литературе обозначается несколько  классификаций 

наркотических средств. Рассмотрим некоторые из них.  
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- в зависимости от происхождения принято разграничивать 

наркотические средства растительного, полусинтетического и синтетического 

происхождения; 

- в зависимости от воздействия на состояние человека: 

1) опиатные наркотики; 

2) производные конопли; 

3) психостимуляторы; 

4) галлюцииогены; 

5) успокаивающие средства и транквилизаторы. 

Как отмечает, в своем исследовании А. М.Щукин в наркопритонах могут 

быть применяться любые наркотические средства30, но для использования в 

наркопритонах наиболее актуальны инъекционные наркотические средства. 

Как, верно отмечает автор, выкурить наркотическое вещество, или употребить 

наркотик в виде таблетки можно в любом месте, для этого  посещение притона 

для употребления наркотических средств не требуется, поскольку они 

употребляются без специального оборудования и не требуют каких-либо 

манипуляций для приготовления. Как показывает практика, в наркопритонах в 

большинстве своем употребляются наркотические средства растительного 

происхождения. Большой популярностью у посетителей наркопритонов 

пользуются мак и его производные. Мак, представляет собой однолетнее 

растение, которое, по сути, является сырьем для изготовления  опиатов. Как 

отмечает А. М.Щукин, было установлено, что в наркопритонах используют три 

способа изготовления наркотического средства: 

- ханка на химии; 

- ханка с димедролом; 

                                                
30Щукин, А. М.Особенности раскрытия и расследования преступлений, связанных с 

организацией и деятельностью наркопритонов: диссертация ... кандидата юридических наук : 

12.00.09. - Барнаул, 2004. с.32 
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- ханка на бане.31 

Здесь следует отметить, что факт принадлежности вещества к 

наркотическим средствам или психотропным веществам устанавливается путем 

экспертного исследования. Кроме того, экспертным исследованием 

устанавливаются такие характеристики, как объем, вес и другие качественно-

количественные характеристики. Приведем в качестве примера материалы 

уголовного дела в отношении Чентемировой С.И., обвиняемой в совершении 

преступления предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ. В рамках судебного 

разбирательства было оглашено заключение экспертизыЭКЦ ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю, согласно которому представленные жидкости, 

находящиеся в двух полимерных шприцах, являются наркотическим средством 

– Ацетилированный опий, массами после высушивания до постоянной массы 

0,322г. и 0,216г. Представленное вещество растительного происхождения, 

является семенами растений рода Мак не содержащими примесей и следов 

наркотических средств. На внутренних поверхностях фрагментов полимерной 

бутылки следовых количеств наркотических средств не выявлено.32 Данный 

пример показывает, что факт отнесения вещества обнаруженного в 

помещениях, используемых, как наркопритон к наркотическим средствам 

устанавливается экспертным исследованием. 

§1.5.Место совершения преступления, предусмотренного статьей 232 

Уголовного Кодекса Российской Федерации 

 

Место совершения преступления, следует расценивать, как  

территориально-пространственную характеристику преступления. 

Под притоном в рамках статьи   232 Уголовного кодекса Российской 

Федерации следует понимать  жилое или нежилое помещение, в котором 

                                                
31Щукин, А. М.Особенности раскрытия и расследования преступлений, связанных с 

организацией и деятельностью наркопритонов: диссертация ... кандидата юридических наук : 

12.00.09. - Барнаул, 2004. с.35 
32 Приговор Шпаковского районного суда Ставропольского края № 1-159/2020 от 

05.10.2020 г. по делу № 1-159/2020 URL: //sudact.ru/regular/doc/q5OQXCwxeKWT/ (дата 

обращения: 11.04.2022) 
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осуществляется потребление, а в отдельных случаях и изготовление с целью 

последующего потребления наркотических средств лицами, не являющимися 

владельцами, пользователями на договорных основаниях данного помещения, 

не проживающими в данном помещении на иных законных основаниях. 

Действующий наркопритон отличается наличием следующих 

характеристик: 

- помещение посещается лицами, употребляющими  наркотиков, 

психотропных веществ или их аналогов;  

- помещение используется для приема наркотиков, психотропных 

веществ или их аналогов неоднократно;  

- цель создания притона - неоднократное потребление наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. 

В научной литературе приводится следующая классификация 

наркопритонов: 

- притон, как  место употребления, когда притон следует понимать, как 

средство создания  благоприятных условий для сбыта и потребления 

наркотиков. Данный тип наркопритона наиболее точно отвечает содержанию 

статьи . 232 Уголовного кодекса Российской Федерации.  Как правило в таких 

разновидностях наркопритона происходи употребление курительных смесей 

(спайсов), «дизайнерских наркотиков» и «солей»;  

- притон - «варочная». 33 

Г. Л. Осипов  предлагает различать следующие виды притонов в 

рассматриваемом аспекте: 

- «элитные» притоны, завсегдатаями которых выступают   состоятельных 

люди, которые употребляют героин и другие дорогостоящие наркотические 

средства. Предполагается, что в данном случае организаторами притона 

                                                
33 Земцова, С. И. О некоторых элементах предмета доказывания при расследовании 

преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов или систематическим 

предоставлением помещений для потребления наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов / С. И. Земцова, О. А. Суров // Современное право. – 2014. – № 10. – 

С. 115-120. – EDN SVMSZF. 
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являются лица, находящиеся у общества на виду, о которых мы упоминали в 

параграфе 1.3. настоящей работы. 

- «бомжовские» притоны. Посетителями таких притонов являются 

опийные наркоманы. Держатель такого  притона,  предоставляет помещение  

группе наркоманов - за деньги или за дозу.34 

Прежде всего, следует отметить, что для лиц, употребляющих наркотики 

и психотропные вещества,  а  также их аналогов привлекательность притонов 

заключается в обеспечении конспирация незаконных действий, безопасности 

преступников, концентрация наркопотребителей. В качестве наркопритона 

может быть  использовано любое помещение для этого приспособленное. 

Например:  частное домовладение, квартира, комната, подвал, дача, гараж, 

сарай, заброшенное строение и т.д. 

Приведем в качестве примера материалы уголовного дела в отношении 

Дударева Р.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 232 УК РФ.13 июля 2020 г. в период с 19 часов 00 минут до 20 часов 30 

минут Подсудимый, имея преступный умысел, направленный на 

предоставление помещения для потребления наркотических средств, 

предоставил  свидетелю помещение кухни  для потребления наркотического 

средства ацетилированный опий. При этом Дударев Р.В. из приобретенных им в 

свободной продаже веществ, незаконно изготовил наркотическое средство – 

ацетилированный опий, которое им же совместно со свидетелем было 

потреблено в помещении кухни по указанному адресу путем внутривенной 

инъекции. 

16 июля 2020 г. подсудимый вновь предоставил свидетелю помещение 

кухни  для потребления наркотического средства ацетилированный опий. При 

этом подсудимый из приобретенных им в свободной продаже веществ, 

незаконно изготовил наркотическое средство – ацетилированный опий, которое 

им же совместно со свидетелем было потреблено в помещении кухни по 

                                                
34 Осипов, Г. Л. Личность организатора и содержателя наркопритонов / Г. Л. Осипов // 

Общество и право. – 2011. – № 1(33). – С. 150-155. – EDN OOILLV. 
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указанному адресу путем внутривенной инъекции.17 июля 2020 г.подсудимый 

предоставил свидетелю помещение кухни Республики Хакасия для 

потребления наркотического средства ацетилированный опий. При этом 

подсудимый из приобретенных им в свободной продаже веществ, незаконно 

изготовил наркотическое средство – ацетилированный опий, которое им же 

совместно со свидетелем  было потреблено в помещении кухни по указанному 

адресу путем внутривенной инъекции.35 Данный пример иллюстрирует, что как 

притон может быть использовано как целое помещение, так и отдельная его 

часть. 

Для притонов характерно, что в нем происходит временное  

сосредоточивание субъектов криминальной деятельности  совместного 

потребления наркотиков. Как правило, в таких притонах употребляются 

наркотики каннабисной группы, опиаты. Также в притонах кустарным 

способом изготавливают препараты из мака - ханку, кокнар, из конопли - АМФ, 

или химку, марихуану, гашиш. Несовершеннолетние в притонах 

злоупотребляют летучими ароматическими веществами, которые не являются 

притонами, но вместе с тем представляют опасность для физического и 

психического здоровья. 

Но здесь следует не забывать, что организация и содержание притона 

может представлять собой источник получения преступных доходов, связанных 

со сбытом наркотиков, а также совершением иных преступлений.Коллективное 

употребление наркотика особенно характерно для лиц, употребляющих  

наркотические препараты каннабисной группы, поскольку ощущение эйфории, 

«кайфа» передается по кругу. Эффект от приема наркотиков усиливается от 

зрительного восприятия друг друга. Для потребителей героина притон 

притягателен тем, что они могут приобрести наркотик сообща.  

Таким образом, полагаем возможным сделать следующие выводы: 

                                                
35 Приговор Ширинского районного суда Республики Хакасия № 1-91/2021 от 

22.06.2021 г. по делу № 1-136/2020 URL: //sudact.ru/regular/doc/wttFT6kmJSHU/ (дата 

обращения: 11.04.2022) 
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 Криминалистическая характеристика преступления представляет собой 

общие признаки, которые характерны для преступлений одной группы. 

Применительно к рассматриваемому составу преступления наиболее 

значимыми  элементами криминалистической элементами следует назвать: 

способ и место совершения преступления, предмет преступления, место 

совершения преступления. Особенности механизма следообразования 

заключаются в том, что следы преступления исследуемого вида это предмет 

преступления и приспособления, которые необходимы для употребления 

предмета преступления. Характеристика места преступления также отличается 

особенностями, которые состоят в том, что притон, который создается для 

употребления наркотических средств и психотропных веществ должен отвечать 

ряду признаков, которые,  не охватывают технические характеристики, 

асвязаны с назначением помещения. 

Особенностью криминалистической характеристики также является 

отсутствием потерпевшего лица от содержания притонов, что определяет 

отдельные особенности алгоритма расследования данного преступления. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ 

 

§2.1.Возбуждение уголовного дела 

 

Для каждой группы преступлений на основе теоретических разработок и  

практических рекомендаций сформулированы тактические особенности 

расследования.Рассмотрим тактические особенности расследования 

организации и содержания притонов или систематического предоставления 

помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. 

Следует отметить, что процесс расследования преступлений 

подразделяется на несколько этапов. Первоначальный этап расследования 

предполагает проверку сигнала о преступлении, решении вопроса о 

возбуждении уголовного дела и производство неотложных следственных 

действий. Значимость знания тактических особенностей первоначального этапа 

расследования состоит в том, что субъект расследования или дознания должны 

иметь представление о событии преступления, которое ему необходимо будет 

расследовать. От оперативности действий субъекта расследования или 

дознания   зависит успешность сбора доказательств обстоятельств, подлежащих 

установления. Учитывая, что такие обстоятельство могут быть утеряны или 

уничтожены субъекту расследования или дознания необходимо иметь 

представление об алгоритме действий в рамках расследования преступлений. 

Успешность расследования во многом зависит от знания субъектом 

расследования или дознания  типичных средствах и путях решения задач, 

стоящих пред ним в связи с расследованием о типичных осложняющих 

обстоятельствах. 

В учебной и научной литературе обозначается следующий алгоритм 

действия субъекта дознания в расследовании  организации либо содержания 

притонов, который включает в себя:  
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- получение информации о работе притона;  

- собирание материалов, подтверждающих факты потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в притоне; 

- задержание лиц, прибывших в притон для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также лиц, причастных к 

организации (содержанию) притона. 

Решение вопроса о возбуждении уголовного дела по статье  232 

Уголовного кодекса Российской Федерации принимается после проверки 

сигнала о деятельности притона для употребления наркотиков, психотропных 

веществ и их аналогов. В учебной литературе обозначаются следующие 

источники сведений о работе наркопритона: 

- от граждан, обратившихся в правоохранительные органы (анонимно или 

официально);  

- по телефону доверия, в том числе от граждан, оказывающих анонимное 

содействие;  

- из материалов административного производства по фактам привлечения 

к ответственности за незаконные приобретение либо хранение без цели сбыта 

наркотических средств или психотропных веществ и потребление указанных 

средств и веществ без назначения врача, предусмотренные ст. 6.8  и ст. 6.9. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  

- от лиц, оказывающих содействие сотрудникам оперативных 

подразделений;  

- из материалов других уголовных дел (протоколов допросов свидетелей, 

подозреваемых, обвиняемых).  

В правоприменительной деятельности субъектов дознания имеют место 

случаи выявления действующих наркопритонов посредством   анализа 

статистических данных вызовов скорой медицинской помощи в связи с 

отравлениями (передозировками) наркотиками.  

Здесь следует обратить внимание, что возможна два варианта 

установления фактов наличия действующих наркопритонов.  
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Сущность одного из них заключается в использовании данных, 

полученных из  материалов дел об административных правонарушениях для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий с последующей передачей 

полученных материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

Здесь речь идет о получении сведений из материалов дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 6.8 и 6.9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, и дальнейшее 

осуществление оперативно-розыскных мероприятий, указанных  в статье 6 

Федерального закон «Об оперативно-розыскной деятельности»от 12.08.1995 

№144-ФЗ. В качестве оперативно-розыскных мероприятий в данном случае 

следует назвать:  

- наведение справок; 

- осуществление опросов; 

- наблюдение; 

- прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с 

технических каналов связи; 

-опрос лиц; 

- принятие мер к привлечению лиц, находящихся в притоне к 

административной ответственности при наличии признаков наркотического 

опьянения; 

- сбор образцов для сравнительного исследования (смывов с рук и т.д.); 

- направление на исследование предметов и документов.  

- передача материалов оперативно-розыскной деятельности, содержащих 

сведения о том, где, когда и какие именно признаки преступления, 

предусмотренного ст. 232 УК РФ.  

Возможен и иной вариант действия. предполагающий  использование 

материалов дел об административных правонарушениях для проведения 

неотложных следственных действий с последующей передачей материалов 

уголовного дела руководителю следственного органа. На практике такой 

вариант применяется редко. 
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Также возможно выполнение других мероприятий оперативно-розыскной 

направленности, имеющих своей целью  установление способа совершения 

преступления, мер конспирации, посетителей притона – потребителей 

наркотических средств без назначения врача, периодичности их пребывания в 

данном помещении, установление иных имеющих значение сведений. 

Следует обратить внимание, что в настоящее время нет четкого перечня 

неотложных следственных действий, здесь полагаем необходимым отметить, 

что полагаем, что такое обстоятельство обусловлено особенностями 

обстоятельств совершенного преступного деяния в каждом конкретном 

случае.36 

На указанном этапе расследования также могут быть осуществлено 

обследование помещения. В данном случае данное действие относится к 

неотложным следственным действиям. Здесь необходимо обратить внимание, 

что как показывает практика, в большинстве своем такое обследование 

осуществляется оперативными службами и оформляется протоколом  осмотра 

места происшествия. Особенности взаимодействия субъекта дознания с иными 

подразделениями органов внутренних дел будут рассмотрены в параграфе 3.1. 

настоящей работы. 

Следственныедействия, производимые на первоначальном этапе 

расследования обозначенного преступления, призваны установить следующие 

обстоятельства: 

- установление места притона;  

- определение периода времени, в течение которого содержался притон, 

конкретных дней и часов каждого эпизода потребления в нем наркотических 

средств;  

                                                
36Методика расследования организации либо содержания притонов или систематического 

предоставления помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов : Методические рекомендации / С. И. Земцова, И. С. Митрофанов, Н. Н. 

Цуканов [и др.]. – Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, 2017. – 57 с. – DOI 10.51980/2017_33. – EDN XEVPVA. С.7-8,9 
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- устанавливаются данные о лицах потребляющих наркотические 

средства;  

- узнаются источники и каналы поступления наркотиков в притон;  

- устанавливаются данные о лицах, организующих и принимающих 

непосредственное участие в содержании притона, распределение ролей. 

§2.2.Обстоятельства, подлежащие установлению 

 

Согласно требованиям статьи 73 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации законодатель в качестве обстоятельств, которые 

полежат установлению называет: 

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); 

- виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 

- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

- характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

- обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации, получено преступным путем. 

Также необходимо отметить, что при расследовании преступления 

установлению подлежат также обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления. 

Здесь необходимо обратить внимание, что при расследовании каждого 

вида преступления, круг обстоятельств, которые должны быть установлены 

субъектом расследования или дознания отличаются. 

В ходе расследования организации или содержания наркопритона 

должны быть установлены следующие обстоятельства: 

-в случае расследования  организации притона: 



35 

 

1) действия по поиску помещения для последующего потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;  

2) наличие правоустанавливающих документов на данное помещение 

(или иных законных оснований для его использования); 

3) действия по поиску и привлечению клиентов для организуемого 

притона;  

4) действия по оборудованию притона приспособлениями для 

приготовления или употребления наркотических средств и т.п.  

5) действия по установлению каналов приобретения наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (а в случае приготовления 

наркотического средства веществ, необходимых для приготовления);  

- при содержании притона:  

1) неоднократность употребления наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в конкретном помещении;  

2) действия по приготовлению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (если процесс употребления требует приготовления);  

3) действия по обеспечению деятельности притона. Речь идет о таких 

действиях, как осуществление уборки, охраны, закупки наркотических средств, 

приборов для употребления, уничтожения следов и т.п.; 

4) распределение ролей в ситуации, когда преступные действия, 

осуществлялись разными лицами;  

- при систематическом предоставлении помещений для употребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов:  

1) наличие помещения во владении, пользовании или собственности;  

2) предоставление помещения более двух раз для употребления 

наркотических средств, психотропных веществ;  

3) осознание лицом факта употребления другими лицами наркотических 

средств в предоставленном им помещении;  

4) цель предоставления данного помещения. 
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§2.3.Типичные следственные ситуации 

 

При рассмотрении методики расследования преступлений в целом 

следует отметить, что немаловажную роль в раскрытии и расследовании 

преступных деяний играет обстановка расследования, которую в 

криминалистической науке следует обозначать, как «следственная ситуация». 

В свое время Н. П. Яблоков высказал точку зрения, что   следственные 

ситуации позволяют должным образом сориентироваться во всем многообразии 

фактического и иного положения вещей по ходу расследования с целью 

получения данных для тактических и стратегических решений по делу; 

выдвинуть наиболее обоснованные следственные версии и определить 

(скорректировать) правильное направление дальнейшего хода расследования; 

наметить оптимальный выбор следственных, оперативно-розыскных действий, 

криминалистических операций и целесообразную очередность; свести к 

минимуму число методических решений следователя, основанных на пробах и 

возможных ошибках.37 

Поскольку следственная ситуация обусловлена наличием информации, 

которая имеется в наличии у субъекта расследования или дознания 

Следственная ситуация может быть определена как система информации. Как 

отмечает, О.М.  Гайбарянна формирование следственных ситуаций 

оказываетвлияние не только состав такой информации, но и источник 

получениятакой информации.  

Важно понимать, что,как правило, в преступных деяниях, связанных с 

наркотиками нет потерпевшего, в  большинстве уголовных дел, связанных с 

наркотическими средствами, потерпевший как процессуальная фигура 

отсутствует. Данное обстоятельство обуславливает особенности типичных 

                                                
37 Гайбарян, О. М. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании 

преступлений, связанных с организацией либо содержанием наркопритонов / О. М. Гайбарян 

// Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики : Сборник трудов участников XII 

Всероссийской научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 15 мая 2015 года. – 

Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, 2015. – С. 47-53. – EDN VRYCGJ 
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следственных действий при расследовании организации и содержания 

наркопритонов, которые можно обозначить следующим образом: 

В связи с этим исходные следственные ситуации, связанные с 

возбуждением уголовных дел данной категории, имеют свои особенности. Так, 

выявление преступлений, связанных с организацией либо содержанием 

наркопритонов, чаще всего происходит в процессе осуществления 

сотрудниками правоохранительных органов:  

Для первоначального этапа расследования характерны следующие 

следственные ситуации:  

- подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами 

при совершении, либо сразу же после совершения преступления, при этом у 

него обнаружены и изъяты наркотические средства; 

- лицо задержано по подозрению в совершении преступления связанного 

с организацией и содержанием наркопритона, но наркотические средства у него 

не обнаружены.  

Первая ситуация является наиболее благоприятной и подразумевает 

следующие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные 

мероприятия:  

- задержание и личный обыск подозреваемого;  

- осмотр места, где проводилось задержание; помещения, жилища (при 

согласии владельца), которое содержалось и организовалось в качестве 

наркопритона, где хранились наркотики или сырье для их изготовления;  

- осмотр наркотических средств, документов, предметов;  

- осмотр одежды;  

- медицинское освидетельствование задержанных на предмет 

установления наркотического опьянения или голодания;  

- назначение судебно-медицинской, судебно-химической и других 

экспертиз;  

- обыск либо выемка по месту жительства, работы задержанного; 

- допрос подозреваемого;  
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- допрос свидетелей; 

- проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

установление всех преступных связей, мест хранения, каналов сбыта и т.д.  

Для второй ситуации характерны постановка перед субъектом дознания 

задач, предусматривающих необходимость установления факте вины 

задержанного, а также установления всех обстоятельств совершения 

преступления исследуемого вида. 

В  научной литературе высказываются следующие рекомендации для 

оптимизации методики расследования организации и содержания 

наркопритонов: 

- целесообразность создания  постоянно функционирующий штат 

негласных сотрудников, а так же непрерывно вести наблюдение за случаями 

организации и содержания наркотических притонов; 

- осуществлять постоянный обмен информации, совместное 

планирование следственно-оперативных мероприятий и подведение итогов их 

проведения между сотрудниками органов внутренних дел; 

- разрабатывать методические рекомендации по организации и 

проведению следственных действий. 

На наш взгляд данные рекомендации необходимо дополнить следующим 

выводом. В научной литературе немало внимание уделяется   формированию 

перечня процессуальных и следственных действий, но не уделяется внимание 

таким аспектам как алгоритм проверки сведений наличии притона, комплекса 

мероприятий, необходимых для обнаружения наркопритонов. Что на наш 

взгляд является существенной недоработкой, учитывая, что сведения о 

наркопритонов могут быть предоставлены населением, но могут быть 

выявлены правоохранительными органами самостоятельно. 

В обобщении изложенного материала полагаем возможным сделать 

следующие выводы. В настоящее время существует необходимость разработки 

четкого алгоритма мероприятий по выявлению наркопритонов, проверки 

сведений о работе притонов и решения вопроса о возбуждении уголовного 
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дела. Как мы выяснили, сведения о функционировании наркопритонов могут 

быть получены из материалов об административных правонарушениях, но 

тактические особенности получения таких сведений в литературе, посвященной 

данной проблематике не освещаются. На практике, о наличии наркопритонов, 

можно узнать из результатов профилактических обходов, участкового 

уполномоченного полиции, однако в изученных нами источниках данная 

информация не освещается. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ И 

ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ДОЗНАВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 232 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

§3.1. Взаимодействие дознавателя с сотрудниками других подразделений 

органов внутренних дел 

 

При раскрытии  любого преступления одним из факторов успешного 

расследования является эффективное взаимодействие лица, осуществляющего 

расследования и оперативно-розыскных подразделений. 

Хотя  значение взаимодействия органов расследования и органов 

оперативно-розыскной деятельности не вызывает сомнения и такое 

взаимодействие на постоянной основе применяется на практике, на 

законодательном уровне данный вопрос не урегулирован.  

В исследовательских работах отмечается целесообразность, 

регламентации правил осуществления взаимодействия следственных органов и 

оперативно-розыскных подразделений, что позволило бы  предотвратить 

возможные противоречия при сотрудничестве субъектов расследования. Кроме 

того,  как отмечается в исследовательских работах, не урегулирование 

обозначенного взаимодействия помимо противоречий приводит к таким 

последствиям, как: дублирование действий, бюрократизм и задвоенность 

требований, что обуславливает  низкое качество взаимодействия. 

В ст. 38,157  Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

закреплены основания и формы исследуемого взаимодействия. 

По общему правилу под взаимодействием в исследуемом аспекте следует 

понимать основанную на нормах права, согласованную деятельность 

независимых в административном отношении органов, в ходе которой 

сочетаются присущие таким органам средства и методы, применяемые при 

расследовании преступлений. Примечательно, что в исследовательских работах 

отмечается, что такая деятельность основана не на взаимодействии, а на 
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отношениях соподчинения. Но как, верно отмечает А.А. Рясов38,  данную 

позицию можно расценивать двояко. С одной стороны действительно 

следователь является главным лицом расследования и именно им определяется 

цели и форма взаимодействия, но с другой стороны органы оперативно-

розыскной деятельности самостоятельно выбирают вид действий, применяемых 

для разрешения поставленных перед ними задач. Что позволяет в свою очередь 

расценивать обозначенное нами взаимодействие, как совместную деятельность. 

Так, например, при рассмотрении вопроса необходимости о возбуждении 

уголовного дела, проверку  сигнала о совершении преступления субъект 

расследования осуществляет совместно с оперативно-розыскными 

работниками.  

В частности при осмотре места  происшествия  сотрудники оперативных 

подразделений выполняют функции: 

- охрана места происшествия; 

- обследование территории  места происшествия и иных территорий; 

- обнаружение следов преступления; 

- выявление лиц, располагающих сведениями о преступлении и 

преступнике. 

В дальнейшем субъект расследования производит анализ собранных 

материалов, и изъятых вещественных доказательств совместно с оперативными 

подразделениями, которые принимают участие в  и планировании 

первоочередных следственных действий и мероприятий оперативно-розыскной 

деятельности. 

Большое внимание уделяется  взаимодействию на стадии возбуждения 

уголовного дела при изучении сведений о противоправной деятельности 

организованных преступных групп, собранной оперативно-розыскными 

подразделениями, а также о тщательно замаскированных преступных действия.           

                                                
38Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и 

расследования преступлений. Рясов А. А. Методическая разработка лекции. Краснодарский 

университет МВД России Ставропольский филиал, 2016 г.  с. 10 
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При изучении данной проблематике важно отметить, в ряде случаев вопрос о 

необходимости возбуждении уголовного дела решается именно на основе 

данных оперативных подразделений, осуществляющих проверку 

экономической деятельности субъектов. Как раз в этом случае, на наш взгляд и 

является актуальной такая форма взаимодействия, как обмен информацией, 

которая была рассмотрена ранее.  

Именно от оперативности осуществления взаимодействия субъекта 

расследования и оперативных подразделений зависит успешность 

осуществления первоочередных следственных действий и оперативных мер. 

Здесь следует обратить внимание, что осуществление оперативными 

сотрудникамиследственных действий допускается  в таких ситуация, как: 

-производство расследования в форме дознаниясогласно статье 40 и главе 

32 Уголовно-процессуального кодека Российской Федерации; 

-  производство неотложных следственных действий согласно 

положениям статей  40, 157 Уголовно-процессуального кодека Российской 

Федерации;  

- выполнение поручения следователя, дознавателя согласно статей  40, 38,  

152 Уголовно-процессуального кодека Российской Федерации.  

Иных вариантов закон не предусматривает. В связи с этим проведение 

оперативными сотрудниками осмотра места происшествия применительно к 

рассматриваемой ситуации невозможно. По результатам проведенных 

мероприятий собранные материалы вместе с зарегистрированным в 

установленном порядке рапортом об обнаружении признаков преступления 

(сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности) передаются в 

следственную службу, где рассматриваются на предмет наличия основания для 

возбуждения уголовного дела. В случае установления наличия достаточных 

данных, указывающих на признаки состава преступления, субъект дознания 

возбуждает уголовное дело и приступает к его расследованию. Таким образом, 

сотрудниками оперативных подразделений к моменту возбуждения уголовного 

дела проведен ряд мероприятий и подготовлен существенный объем данных, 
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требующих процессуального закрепления. Здесь следует отметить проблему  

правового регулирования права дознавателя давать поручения органу дознания. 

Данный вопрос уголовно-правовым законодательством не регламентирован. 

 

§3.2.Тактика первоначальных следственных действий расследования 

преступления, предусмотренного статьей 232 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации 

 

 

Рассмотрим особенности производства следственных действий, которые 

необходимо производить в ходе расследования организации и содержания 

наркопритонов.  

Осмотр места происшествия. При производстве указанного следственного 

действия следует руководствоваться  общими положениями тактики 

производства, но вместе с тем необходимо учитывать особенности и 

исследуемого состава преступления. Здесь, прежде всего, важно помнить, что 

необходимо осматривать  не только помещения, в котором располагается 

наркопритон, но и прилегающую территорию. Например – если наркопритон 

располагается в частном домовладении,  необходимо обследовать участков 

около дома, надворных построек; если это городская местность, то необходимо 

обследовать также  лестничные клетки, площадки под балконами и т.д. 

В ходе производства осмотра субъект, его производящий должен 

обращать внимание, на пустые ампулы, шприцы, иглы, бутылки с 

характерными отверстиями и запахом, упаковки от медицинских препаратов, 

фрагменты растений, марлевые и ватные тампоны со следами жидкости, 

выбирая при этом наиболее оптимальный способ производства данного 

следственного действия. В практической деятельности, как правило, 

применяется эксцентрический метод осмотра, когда осмотр осуществляется от 

периферии к центру. 

 В ходе производства  осмотра рекомендуется тщательно изучить 

обстановку, уделяя особое внимание объектам, которые могут 
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свидетельствовать о том, что данное помещение специально приспособлено для 

потребления наркотических средств. В данном случае о приспособленности 

помещения для потребления наркотиков и психотропных веществмогут 

свидетельствовать  вентиляция, места для отдыха, к примеру –расположение на 

полу помещения  нескольких матрасов.  

Важно внимательно относится к обнаружению: 

- объектов, которые могут представлять собой наркотические и 

психотропные вещества или их аналоги;  

- приспособлений для их потребления наркотиков. Например -  

полимерных бутылки с оплавленным отверстием, шприцы, самодельные 

конструкции в виде «ручек» для курения, закопченных ложек, кальянов и т.д.;  

- прекурсоров, реактивов и иного сырья. Здесь речь идет о таких 

веществах, как ангидрид уксусной кислоты, препараты, в состав которых 

входит  кодеин и т.д. При производстве осмотра могут быть также обнаружены  

специальное химического оборудование или  посуда и емкости; весы, которые 

могут быть применены в процессе изготовления  используемых в изготовлении 

наркотических средств;  

- электронных носителей информации, речь идет о смартфонах, нетбуков, 

планшетов, карт памяти;  

- литературы, содержащей информацию о способах изготовления 

наркотических средств, методов сокрытия следов преступления, способы 

конспирации преступной деятельности.  

Важно отметить, что при производстве  осмотра, субъект, его 

осуществляющий должен не избегать осмотра  мусорных корзин, ведер и 

пакетов. Следует помнить, что предметы и объекты, обнаруженные в ходе 

осмотра, могут быть содержать следы рук, которые могут быть использованы 

при установлении факта пребывания в помещении конкретных лиц.  Пример – 

следы рук могут быть обнаружены на ампулах, банках, предметах обихода. 

При составлении протокола следственного действия необходимо 

соблюдать ряд правил. К примеру, при описании объектов, которые могут 
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являться наркотическими средствами, психотропными веществами или их 

аналогами в протоколе следственного действия должна быть отражена 

следующая информация: 

- агрегатное состояние – это может быть порошок, кристаллы, таблетки и 

т.д.; 

- степень пластичности, пример:  твердое, пластичное мазеобразное, для 

жидкости  вязкость; 

- степень однородности и пористости (однородное, с включениями и т.д.);  

- цвет, а также степень прозрачности;  

- запах, если он имеется и может быть описан. Пример - с запахом 

конопли,  бензина, ацетона и т.д.; 

- вид и материал упаковки, количество препарата, цвет, состояние 

упаковки, содержание подписей и цифровых обозначений на упаковке т.д.  

Здесь следует обозначить одну особенность. В протоколе следственного 

действия пр описании цвета и запахов следует ограничиваться общими 

категориями.  Данное требование обусловлено тем, что  между описанием в 

протоколе следственного действия и оценкой эксперта может различаться в 

случае ухода от общих категорий. Пример - запах пряный, цвет зеленый  и т.д. 

Здесь важно также помнить, что в протоколе следственного действия должны 

быть описаны только внешний вид. В части упаковки обнаруженных предметов 

и объектом следует обозначить следующие требования. Необходимо лишь 

описать внешний вид обнаруженного объекта.  

Приведем пример протокола осмотра. Согласно материалам уголовного 

дела в отношении Ненашева Д.Н.,  обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных частью 2 статьи 228, частью 1 статьи 232 УК РФ в судебном 

заседании был озвучен протокол осмотра. Согласно указанному 

процессуальному документу в ходе осмотра были обнаружены и изъяты 6 

пустых шприцов однократного применения и инъекционными иглами объемом 

20 мл, два пустых шприцов однократного применения и инъекционными 

иглами объемом 10 мл, полимерная бутылка из под растворителя 646 с 
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коричневой жидкостью, пустая полимерная бутылка из-под уксуса, пустая 

прозрачная полимерная бутылка с коричневой жидкостью, пустая стеклянная 

бутылка из под растворителя 646, три пустые пачки из-под мака, пять пустых 

ампул из-под сульфокамфокаина, полимерный пакет с рассыпчатым веществом 

черного цвета.39 Как мы видим, при описании обнаруженных предметов и 

объектов используются простые общепринятые обозначения. 

При изъятии объектов необходимо соблюдать следующие требования. 

Упаковка должна отвечать требованиям прочности и герметичности для 

исключения  потери, деформации и порчи вещественных доказательств. 

Упаковка должна быть выполнена  из материала, соответствующего природе 

изымаемого объекта и иметь сопроводительную надпись или бирку (этикетку) с 

сопроводительной надписью, отражающей следующую информацию: адрес 

изъятия или Ф.И.О. лица, у которого произведено изъятие, дата изъятия. 

Изъятые предметы и объекты должны быть упакованы таким образом, чтобы  

исключить их взаимодействие. 

Необходимо обозначить еще одну особенность упаковки изъятых 

объектов. Изъятые объекты могут относиться к разным видам веществ, а 

потому должны упаковываться отдельно, равно как и все растворители, и 

реакционные смеси. При этом рекомендуется при упаковке  влажной 

растительной массы (измельченной и неизмельченной) ее рекомендуется 

упаковывать  в матерчатые, тканевые, пористые материалы во избежание 

порчи. Если такой материал отсутствует, то при упаковке может быть 

использовано оберточная бумага. Здесь следует обратить внимание, что 

запрещена упаковка обнаруженных веществ в  полимерные пакеты или другие 

материалы, которые препятствуют  проникновению к растительной массе 

воздуха. Запрещено такжепроделывать вентиляционные отверстия в упаковке, 

нарушение данного правило может привести к утрате  мелких частей растений.  

                                                
39 Приговор Нижнекамского городского суда Республики Татарстан № 1-306/2020 от 

29.07.2020 г. по делу № 1-306/2020 URL: //sudact.ru/regular/doc/dIFKPwVOs5dB/ (дата 

обращения: 11.04.2022) 
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Вещества, имеющие форму таблеток должны  упаковываться в любой 

упаковочный материал, препятствующий проникновению влаги к объектам. 

Для упаковки жидких и порошкообразных лекарственных форм в случае их 

изъятия в стандартной герметичной таре, должна быть применима такая форма 

упаковки, которая не повредит стандартную форму. Жидкие и 

порошкообразные лекарственные формы в случае их изъятия в открытой таре 

должны быть упакованы способом, исключающим их утрату. В том случае, 

когда необходимо упаковать медицинские препараты (иглы, шприцы), 

необходимо упаковывать их способом, исключающим   исключающей 

повреждения и взаимодействие с другими веществами и препаратами.При 

упаковке  изъятия медицинских предметов-емкостей с жидкостями, важно 

принять меры для исключенияих потери и смешивания. Рекомендуется 

производить упаковку  жидкостей в герметичную чистую тару отдельно от 

емкостей, в которых она была обнаружена. В таком случае данное действие 

должно быть отображено в протоколе следственного действия, равно как и в 

процессуальном документе о назначении экспертизы или направлении на 

исследование. Все объекты и предметы, обнаруженные и изъятые в ходе 

обозначенного следственного действия на основании статьи 177 Уголовно-

процессуального кодекса предъявляются участникам осмотра.  

Здесь необходимо отметить, что протоколу осмотра  места происшествия 

может быть приобщена фототаблица. Кроме того, для улучшения восприятия 

хода и результатов осмотра рекомендуется составлять  схему осматриваемого 

места с указанием на ней предметов обстановки, обнаруженных и изъятых 

объектов, следов. На протяжении производства всего следственного действия 

следует соблюдать дополнительные меры безопасности, связанные с 

токсичностью и химической активностью, как самих контролируемых веществ, 

так и химических соединений, используемых при их производстве. 

Рекомендуется работать в перчатках, а также при необходимости использовать 

маски и респираторы. При осмотре замкнутого помещения желательно 

осуществить его проветривание. Не использовать источники открытого 
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пламени. Не включать и не выключать по возможности тумблеры, назначение 

которых неизвестно. При попадании на кожу неизвестных веществ 

незамедлительно промыть большим количеством воды. 

Субъектом расследования или дознания в ходе расследования указанного 

преступления может также выполнить осмотр предметов и документов. Особое 

внимание необходимо уделить осмотру изъятых электронных носителей 

информации. Такие гаджеты могут  принадлежать, как организаторам или 

содержателям притона, так и посетителям такого заведения, и содержать 

информацию значимую для расследования уголовного дела. 

При осуществлении осмотра сотового телефона в протоколе 

следственного действия важно делать указание на егоместоположение, также 

должны быть отражены характеристики внешнего видаобнаруженного 

телефона. Субъект, осуществляющий осмотр телефона и других гаджетов 

должен иметь знания  в  сфере компьютерных и высоких технологий. Для  

осмотра электронных устройств рекомендуется привлекать специалиста, 

обладающего соответствующими специальными знаниями. 

При осмотре телефона в протоколе следственного действия отражают 

сведения о наименованиии маркигаджета,  размеры такого телефона, цветовые 

характеристики, особенности формы, характеристики внешнего вида, материал, 

из которого изготовлен, модель, характеристику клавиатуры, описание 

фонового рисунка, а также и имя владельца на экране гаджета. Также должны 

быть описаны все имеющиесяповреждения, наклейки или украшения. При 

осмотре телефона важно соблюдать следующие правила работы с ним. В 

ситуации, когда телефон выключен,  не рекомендуется его включать. Такая 

мера предосторожности связана с тем обстоятельством, что если пользователем 

на телефон  установлено программное обеспечения из разряда «антивор», 

включение  гаджета может привести к безвозвратной потери    информации с 

телефона, что не желательно, поскольку такая информация может иметь 

значение для доказательства тех или иных фактов, кроме того может 

последовать полнойблокировки   телефона. В ситуации когда телефон включен, 
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целесообразно активировать функции, позволяющие продлить время работы 

гаджета с точки зрения наличия заряда. К таким функциям можно отнести 

экономия заряда, режим полета,  помещение телефона в клетку Фарадея, 

делается это для того чтобы избежать необходимости ввода пин-кода или 

пароля. Результатом осмотра телефона может принятие совместного решения 

субъекта дознания и специалиста в сфере информационных технологий о 

назначениикомпьютерно-технической экспертизы либо продолжении 

производства следственного действия с участием специалиста в области 

компьютерных и высоких технологий. При осмотре телефона следует 

придерживаться следующего алгоритма действий: 

- осмотр аппаратного обеспечения,  который предполагает  установление 

кода IMEI, данные о котором могут быть размещены:  в самом аппарате, для 

вывода данных на экран необходимо на клавиатуре набрать  комбинацию 

*#06#, а также указывается под аккумуляторной батареей; на упаковке; а также 

в гарантийном талоне; 

- определить модель сотового телефона, его серийный номер, данные об 

установленной операционной системы, версии прошивки, телефонного номера 

сим-карты, IP-адреса, MAC-адреса. Данные о  модели телефона размещаются в 

отсеке под аккумулятором, либо просмотреть данные в разделе настройки, где 

указаны сведения об аппарате во вкладке  «общая информация». В данном 

разделе можно получить сведения о таких данных, как IMEI, модель телефона, 

серийный номер телефона, операционная система, версия прошивки, 

телефонный номер сим-карты, IP-адрес, MAC-адрес; 

- обнаружение и изъятие фактических данных программного 

обеспечения. Здесь подразумевается исследование данных  из списка 

контактов, сохраненных в телефоне, и журнала звонков. Здесь следует 

отметить, что получение такой информации позволяет установитькруг диц, с 

которыми осуществлялось общение посредством телефонной связи, но и 

получить такие данные, как фотографии контактов, адреса электронной почты, 

группы, почтовые адреса, псевдонимы, регистрацию контактов в интернет- 
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мессенджерах, профили в социальных сетях и другое. Также необходимо 

предпринять действия по изучениютекста СМС сообщений. Для исследования 

смс сообщения телефона могут быть применены  два способа: сплошной и 

выборочный. Сплошной заключается в просмотре всех сообщений в телефоне, 

выборочный - в использовании функции поиска или фильтра при большом 

количестве сообщений. В результате такой деятельности может быть 

обнаружена информация, которая позволяет установить обстоятельства 

совершенияпреступной деятельности;  

- исследование данных браузера. При данном действии должно быть 

уделено внимание наличию программ, посредством которых обеспечивается 

анонимность действий пользователя в сети Интернет. Пример указанных 

программ -браузер TOR, I2P. Наличие указанного программного обеспечения 

является своего рода доказательством того обстоятельства, что пользователь 

гаджета имелумысел на сокрытие  виртуальных следов преступной 

деятельности. При осмотре браузеров рекомендуется тщательно анализировать 

данные истории просмотра веб-страниц и закладок в браузере; 

- изучение приложений.  

Здесь необходимо отметить, что содействие  специалиста  в сфере 

компьютерных и высоких технологий позволяет субъекту дознанияполучить  

значимые для уголовного дела сведения:  

-о контактах, о связях между организатором притона и его посетителями 

и т.д.);  

- о содержании переписки между субъектами преступной деятельности (о 

функциональных обязанностях членов преступной группы, методах 

конспирации, способах оплаты и т.д.). Здесь следует обратить внимание, что в 

последнее время с целью обеспечения анонимности преступниками получил 

популярностьприватныймессенджер Telegram с более сложным алгоритмом 

шифрования, использование которого позволяет использовать «секретный чат», 

обеспечивающий полную анонимность пользователя, а также возможность 

автоматически удалять  сообщения через определенный временной отрезок, 
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или возможность удалять переписку удаленно через другие устройства.Здесь 

следует отметить, чтов целях избегания вероятности уничтожения информации, 

нужно перенастроить программное обеспечение: закладка - Setself - 

destructtimer с периода времени на off;  

- о фотографиях, на которых могут быть запечатлены отдельные факты 

преступной деятельности. Пример снимки мест тайников и закладок;  

- о видеофайлах;  

При производстве следственного действия следует иметь в виду, что 

файлы могут находиться как в памяти телефона, так и на картах памяти. В 

протоколе осмотра  следователю (дознавателю) необходимо отразить 

производителя, объём и серийный номер карты, при наличии переключателя 

защиты от записи (замка) – его положение. После этого нужно включить 

защиту от записи, чтобы исключить модификацию данных, хранящихся на 

карте. В некоторых случаях сохранённые файлы могут быть недоступны для 

просмотра средствами операционной системы сотового телефона, поэтому 

целесообразно иметь переносной компьютер с USBпроводом, картридером и 

программами просмотра распространённых форматов файлов (doc, docx, pdf, 

djvu и т.д.), а также программы подбора паролей для различных типов файлов 

(например, Advanced Archive Password Recovery). Контакты, смс-сообщения и 

файлы в памяти телефона должны быть сохранены специалистом на внешних 

носителях с помощью соответствующего аппаратного и программного 

обеспечения. С этой целью может быть использована программа Мобильный 

Криминалист или программно-аппаратный комплекс UFED.  

Достоинством последнего являются более широкие возможности 

использования, позволяющие производить полное извлечение таких данных, 

как телефонная книга, текстовые сообщения, фотографии, видеоизображения, 

журналы звонков (исходящих, входящих, пропущенных), звуковые файлы, 

идентификационные данные телефона и т.д. Исследование средств 

синхронизации данных. Важная для расследования информация может 

сохраниться в сети Интернет на специальных ресурсах, реализующих 
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синхронизацию файлов (Dropbox, ScyDrive, ЯндексДиск), даже если 

подозреваемый удалил её. В некоторых случаях синхронизация происходит без 

команды пользователя при подключении телефона к компьютеру. Поэтому при 

осмотре сотового телефона необходимо обратить внимание на наличие 

упомянутых программ (Dropbox, ScyDrive и др.). Если они будут обнаружены, 

специалист в области компьютерных технологий должен выяснить учётные 

данные пользователя и посетить сайты данных систем, чтобы обнаружить 

криминалистически значимую информацию. На заключительном этапе 

специалист-криминалист и/или специалист в области компьютерных и высоких 

технологий могут оказать содействие следователю и дознавателю в упаковке 

осмотренного объекта. После чего должно быть принято процессуальное 

решение о  синхронизации файлов с сервером или приобщении сотового 

телефона в качестве вещественного доказательства и определении места 

хранения.  

При осмотре персонального компьютеранеобходимо осуществить 

следующие действия: 

- установить местоположение стационарного или мобильного ПК (к 

последним относятся ноутбуки, планшетные ПК и карманные ПК);  

- выявить индивидуальные признаки системного блока, монитора, 

клавиатуры, мыши и другого периферийного оборудования.. Если на момент 

осмотра места происшествия или следственного осмотра компьютер оказался 

включен, необходимо изучить изображение на экране монитора, отразив 

сведения об этом в протоколе. При этом специалист-криминалист может 

оказать содействие следователю при фиксации данной информации при 

помощи фото или/и видеозаписи;  

- изучить внешние устройства, подключенные к ПК; 

- определить наличие программных средств защиты информации.  

Важно обратить внимание, что осмотр персонального компьютера может 

быть выполнен как при производстве осмотра места происшествия, так и при 

последующем следственном осмотре. 
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- изучить аппаратное содержимое ПК. В первую очередь необходимо 

обратить внимание на жесткий диск и сетевую карту. Обусловлено это тем, что 

именно на жестком диске хранится информация, которая в дальнейшем может 

быть исследована. Сетевые карты обладают уникальным номером (МAC-

адресом), который используется интернет-провайдерами для идентификации 

клиентов. Остальное аппаратное обеспечение – процессор, материнская плата, 

оперативная память не сохраняют информацию при выключении питания 

компьютера и не имеют существенного значения для расследования. В 

протоколе осмотра необходимо указать производителя и серийный номер 

данных жесткого диска, сетевой и материнской платы; – определить 

операционную систему.  

- определить IP-адрес и физический адрес. IP-адрес присваивается 

интернет-провайдером и используется для идентификации компьютера в сети 

Интернет при передаче и приеме информации. Физический адрес (MAC-адрес) 

задается каждому устройству, предназначенному для работы в компьютерных 

сетях, на заводе-изготовителе. Он используется, например, интернет-

провайдером для идентификации клиентов. Однако следует помнить, что 

физический адрес может быть «подменен» средствами операционной системы. 

Определение IP- и MAC-адреса и сопоставление их с данными, полученными 

от провайдеров интернет-услуг и платежных систем, позволяет установить 

причастность пользователя (например, выполняющего организатора) к 

совершению преступления;  

- изучить данные браузера. При осмотре браузера необходимо проявлять 

осторожность: не закрывать открытые вкладки (это может привести к 

прекращению сеанса работы с сервисом, требующим ввода пароля). Переход по 

гиперссылкам следует осуществлять в режиме «открыть на новой вкладке». 

Изучая данные браузера, можно установить электронные платежные системы, 

которыми пользовался подозреваемый (обвиняемый). Это могут быть 

платежные системы QIWI, WebMoney, Bitcoin и другие. В последнее время в 

преступной среде разрабатываются более сложные схемы движения денежных 
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средств, адаптируемые под новые технологии рынка финансовых услуг.  

Новым способом оплаты за наркотики является проведение расчетов 

посредством криптовалюты bitcoin. Основным преимуществом данной 

криптовалюты является то, что расчеты в системе bitcoin децентрализованы. 

Операции между «клиентами» совершаются напрямую без организаций-

посредников в виде банков или платежных систем, обслуживающих операции с 

денежными переводами, вследствие чего они носят бесконтрольный характер. 

Также для bitcoin-операций характерна полная анонимность 

– изучить электронную почту. При этом возможно установить: историю 

переписки, доступ к другим сетевым службам. Работа с электронной почтой 

осуществляется либо через вебстраницу, либо через специальное приложение 

(Microsoft Outlook, TheBat!, MozillaThunderbird и т.д.);  

– исследовать средства синхронизации данных;  

– выявить средства анонимизации, к которым относится программное 

обеспечение для сокрытия личных данных и следов пребывания пользователя 

при работе в сети Интернет. Использование данного программного обеспечения 

свидетельствует об опытности пользователя и/или его желании скрыть следы 

своей противоправной деятельности. Наибольшее распространение среди 

средств анонимизации получила система TOR (сокр. от англ. The Onion Router – 

«луковый роутер»).  С помощью TOR пользователи могут сохранять 

анонимность при работе в сети Интернет при посещении сайтов, ведении 

блогов, отправке мгновенных и почтовых сообщений, а также при работе с 

другими приложениями, использующими сеть Интернет; 

 – применить средства поиска файлов. В ходе следственного осмотра с 

использованием средств поиска файлов могут быть обнаружены: фотоснимки 

закладок, схемы проезда, специальная литература (по изготовлению 

наркотических средств, применению оборудования и т.д.), прейскуранты на 

наркотические средства и т.д. Это может быть сделано с помощью встроенных 

средств операционных систем; 
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– использовать программное обеспечение для восстановления недавно 

удаленной информации. Существует специальное программное обеспечение, 

позволяющее восстановить удаленную, но не перезаписанную информацию, 

например R.saver, Recuva, RecoverMyFiles. С другой стороны, существует 

программное обеспечение для необратимого удаления информации (CCleaner, 

DataShredder). Наличие на ПК такого программного обеспечения следует 

рассматривать как характеризующую информацию (владелец ПК является 

опытным пользователем и, возможно, ему есть, что скрывать).  

При осмотре нужно минимизировать влияние на носители информации: 

не копировать на них новые файлы (особенно крупные), не запускать 

требовательные к объему памяти программы или программы для обслуживания 

носителей информации, для исключения утраты возможности восстановления 

недавно удаленных файлов. 

На заключительном этапе следственного осмотра при принятии решения 

об изъятии компьютера его целесообразно не выключать, а перевести в спящий 

режим. В этом случае сохраняется состояние всех запущенных приложений, а 

не только информация на жестком диске. После этого с соблюдением уголовно-

процессуальных требований необходимо упаковать осмотренный объект. 

 

§3.3.Тактика последующих следственных действий расследования 

преступления, предусмотренного статьей 232 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации 

 

При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 232 Уголовного 

кодекса  Российской Федерации должны быть выполнены следующие 

следственные действия:  

- задержание притоносодержателей; 

- обыск в помещении (притоне), сочетаемый с личными обысками 

находящихся там лиц; 

- освидетельствование обнаруженных в притоне граждан; 
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-судебно-наркологическая экспертиза; 

- допросы собственников (нанимателей) помещений, а также 

обнаруженных в притоне лиц; 

- допросы свидетелей (сотрудников полиции, представителей 

общественности, понятых, соседей и родственников притоносодержателей); 

- криминалистическая экспертиза изъятых веществ и предметов со 

следами наркотических средств или психотропных веществ; 

- поручение органу дознания на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий;  

- изъятие документов, подтверждающих право собственности или найма 

на помещение, используемое как притон. 

Задержание подозреваемого, предполагает, что лицо подлежит 

задержанию в случаях установления фактов предоставления, использования 

помещения под наркопритон, либо организации наркопритона или 

непосредственно после совершения данных преступных действий. Здесь 

следует отметить, что речь идет о  ситуации,  когда имеются прямые указания 

свидетелей о том, что  лицо, занимающееся содержанием наркопритона или его  

организацией. Другим основанием задержания лица в рассматриваемом 

являются  ситуации,  когда в жилище подозреваемого обнаружены явные следы 

преступления. 

Также лицо подлежит задержанию в ситуации, когда лицо, подозреваемое 

в совершении преступления исследуемого вида, предпринимало попытки к 

побегу, а также у субъекта дознания отсутствует информация, о наличии у 

такого лица постоянного места жительства, или когда личность  такого лица не 

установлена. Помимо задержания субъект дознания должен инициировать 

ходатайство об избрании в отношении такого лица меры пресечения в виде 

заключения под стражу.  

Обыск при расследовании преступления исследуемого вида  

целесообразно проводить с целью  обнаружения спрятанных наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, их упаковок, предметов и 
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приспособлений, используемых для незаконного изготовления и употребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, записей, 

которые могут свидетельствовать о связях притоносодержателей и лиц, 

употребляющих наркотики, каналах поставки и сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и т.п. Рекомендуется при производстве 

обыска особое внимание уделять духовым шкафам газовых или электрических 

плит, морозильным камерам и поддонам холодильников.  

При личном обыске целесообразно осуществлять детальный осмотр  

одежды обыскиваемых субъектов, обращая внимание на содержание карманов, 

а также прощупывать воротники, подклад одежды, заплатки, швы и т.п. 

Детальному осмотру подвергаются и личные вещи обыскиваемого субъекта. 

При производстве обыска необходимо  искать следы наркотического средства 

на одежде задержанных, производить изъятие микрочастиц, уделяя  внимание 

на различные пятна на одежде, изымать различные записи, квитанции, билеты, 

рецепты и т.п.  

Освидетельствование задержанных лиц необходимо осуществлять с 

целью установления состояния наркотического опьянения или абстиненции. С 

целью установления фактов постоянного потребления наркотиков или 

психотропных веществ у задержанных лиц делаются смывы с губ рта, соскобы 

с ладоней, срезы ногтевых пластин, изымают образцы крови, мочи, слюны, 

волос. 

Судебно-наркологическая экспертиза задержанных, как правило, 

проводится с целью установления факта наркотического опьянения  

абстиненции, а также для определения вида наркотика, употребляемого лицом, 

а также для установления факта наркотической зависимости. 

Допрос. Как показывают практика расследования исследуемого состава 

преступного деяния преступлений и результаты интервьюирования субъектов 

расследования, допросфигурантов уголовного дела отличается рядом 

особенностей. 
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В качестве свидетелей в рамках расследования изучаемого преступления 

могут быть допрошены: 

- лица, имеющие непосредственное отношение к притону и 

притоносодержателю (посетители наркопритона);  

- лица, имеющие опосредованное отношение (проживающие по 

соседству, родственники, коллеги притоносодержателя, собственники квартир, 

сданных в найм, в которых в дальнейшем был организован притон);  

- должностные лица (сотрудники оперативных служб (реже участковые 

уполномоченные), осуществлявшие выявление и документирование преступной 

деятельности притоносодержателя);  

- лица, присутствовавшие в качестве представителей общественности и 

понятых.  

В ряде случаев в качестве свидетелей могут быть допрошены сотрудники 

скорой медицинской помощи, выезжавшие в наркопритон при передозировке 

наркотическими средствами.  

В литературе, посвященной исследуемой направленности отмечается, что 

при допросе свидетелей подлежат выяснению следующие вопросы: 

- при каких обстоятельствах они были задержаны;  

- кто является содержателем наркопритона;  

– из какого источника узнали о существовании притона;  

- какой промежуток времени притон функционировал;  

- кто, как часто и в какое время посещал наркопритон;  

- каким образом осуществлялся допуск в притон;  

- каков состав клиентуры (имена, адреса, телефоны);  

- какие именно наркотические средства и/или психотропные вещества 

употреблялись в притоне;  

- где и при каких обстоятельствах приобретались (или изготавливались) 

наркотические средства;  

- каким образом осуществлялась оплата за предоставленные услуги. 
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В качестве свидетелей при расследовании исследуемого состава 

преступления могут быть допрошены лица, проживающие по соседству. Круг 

вопросов, подлежащих выяснению у данной категории свидетелей, следует 

обозначить следующим образом: 

- как давно эти лица проживают рядом с местом, где организован притон, 

сколько времени он функционирует;  

- знакомы ли они с притоносодержателем;  

- кто именно, как часто и с какой целью посещает наркопритон;  

- какие именно наркотические средства потребляются в притоне и с какой 

периодичностью;  

- каким образом могут охарактеризовать притоносодержателя;  

- какая обстановка в притоне и около него (характерный запах, наличие 

шприцев, упаковок от медицинских препаратов и т.д.);  

- обращались ли они ранее в правоохранительные органы в связи с 

функционированием притона. 

Круг обстоятельств, выясняемых при осуществлении допроса 

сотрудников, выполнявших документирование, определяется совокупностью 

выполненных ими мероприятий, но, как правило, включает следующую 

последовательность вопросов. 

- каким образом приобретались наркотические средства (в интернет-

магазинах, у третьих лиц, изготавливались самостоятельно);  

- какая плата взималась за посещение притона и употребление 

наркотических веществ, кто устанавливал ее размер и способ оплаты;  

- осуществлялось ли в притоне склонение каких-либо лиц к потреблению 

наркотических веществ;  

- сопровождалось ли потребление наркотических веществ в притоне 

совершением других преступлений;  

- каковы время функционирования притона, частота, регулярность 

посещения его клиентами;  
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- каковы состав клиентуры (имена, адреса, телефоны, средства связи и 

др.), способ вербовки, имелись ли посредники в вербовке,  

- какие вещества употреблялись в притоне, предоставленном помещении, 

каким способом и в какой дозе;  

- знали ли собственник арендованного помещения, его соседи, 

родственники о преступной деятельности притоносодержателя;  

- какой была цель при осуществлении организации либо содержания или 

систематического предоставления помещения для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов; 

- каковы обстоятельства изготовления, потребления в известных и 

задокументированных правоохранительными органами конкретных событиях 

преступной деятельности.  

При допросе обвиняемых  (подозреваемых) в организации и содержании 

притона к перечисленному кругу вопросов (при допросе подозреваемых) 

обязательно добавляются вопросы об отношении к предъявленному обвинению 

(например, признает вину полностью, частично, не признает), а также к 

совершенному преступлению (например, раскаивается ли в содеянном). 

Эффективность допроса подозреваемых и обвиняемых во многом 

определяется наличием доказательств и правильно выбранной тактикой 

допроса.  

Как правило, наибольшую эффективность приносит реализация 

нескольких тактических приемов, направленных на одну цель - изобличение во 

лжи. В конфликтной ситуации со строгим соперничеством (когда позиция на 

противодействие устойчива) целесообразно использовать следующие варианты 

тактических комбинаций:  

- допущение легенды - детализация - предъявление доказательств;  

- предъявление доказательств - форсированный темп - создание 

напряжения - вызов;  

- детализация и форсированный темп - вызов - предъявление 

доказательств.  
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На заключительном этапе допроса свидетелей, подозреваемых и 

обвиняемых необходимо составить протокол допроса, выяснить имеющиеся 

замечания. Здесь следует отметить, что в  соответствии со статьей 190 

Уголовно-процессуального права Российской Федерации показания 

допрашиваемого лица должны быть записаны от первого лица и по 

возможности дословно. Вопросы и ответы на них рекомендуется записывать в 

той последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол 

записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены 

следователем (дознавателем) или на которые допрашиваемое лицо отказалось 

отвечать, с указанием мотивов отвода или отказа. 

 В ходе производства очной ставки, так же как и при осуществлении 

допроса, субъекта расследования или дознания не ограничены в выборе тактики 

действий. Предполагается возможным предъявление  тактических комбинаций, 

направленные на изобличение во лжи, так и любые другие тактические приемы, 

как: допущение легенды, опровержение легенды, предъявление доказательств, 

детализация показаний, выявление логических противоречий, создание 

напряжения, разъяснение правовых последствий и т.д.  

Нередко при расследовании организации и содержании наркопритонов 

возникает необходимость производства проверки показаний на месте. Как 

правило, такое следственное действие проводится в ситуации, когда из 

показаний ранее допрошенного лица невозможно получить полное 

представление о месте совершения преступления, маршруте следования к нему, 

следах, орудиях преступления, а также иных обстоятельствах, имеющих 

значение для раскрытия и расследования уголовного дела.  Как показывает 

практика, в большинстве своем проверка показаний на месте целесообразно 

производить: 

- в случае необходимости  установления места, где  приобреталось 

наркотическое средство, которое было в дальнейшем употреблено в притоне;  
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-в случае необходимости для установления места, где осуществлялся сбор 

наркотикосодержащих растений, из которых впоследствии были изготовлены 

наркотические средства. 

При производстве проверки показаний на месте рекомендуется 

использование следующих приемов:  

- использование видеофиксации, которая не только значительно полнее 

отражает сущность производимого следственного действия, но и 

«дисциплинирует» участников;  

- предоставление инициативы лицу, чьи показания проверяются; 

сочетание рассказа лица, чьи показания проверяются, с показом и 

демонстрацией действий и т.д. 

В обобщении изложенного материала полагаем возможным сделать 

следующие выводы.  

При расследовании преступного деяния для обнаружения следов 

организации и содержания притонов большое значение имеют осмотр места 

преступления, т.е. притона, и гаджетов лиц, которые принадлежат лицам, 

отвечающих за создание и эксплуатацию притона. Но здесь необходимо 

отметить, что факт употребления запрещенных веществ (наркотиков и 

психотропных препаратов) может быть подтвержден только заключением 

эксперта, что обнаруженные вещества в ход осмотра места преступления 

относятся к наркотическим или психотропным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Криминалистическая характеристика преступления представляет собой 

общие признаки, которые характерны для преступлений одной группы. 

Применительно к рассматриваемому составу преступления наиболее 

значимыми  элементами криминалистической элементами следует назвать: 

способ и место совершения преступления, предмет преступления, место 

совершения преступления.  

Особенности механизма следообразования заключаются в том, что следы 

преступления исследуемого вида это предмет преступления и приспособления, 

которые необходимы для употребления предмета преступления. 

Характеристика места преступления также отличается особенностями, 

которые состоят в том, что притон, который создается для употребления 

наркотических средств и психотропных веществ должен отвечать ряду 

признаков, которые,  не охватывают технические характеристики, а  связаны с 

назначением помещения. 

Особенностью криминалистической характеристики также является 

отсутствием потерпевшего лица от содержания притонов, что определяет 

отдельные особенности алгоритма расследования данного преступления. 

В настоящее время существует необходимость разработки четкого 

алгоритма мероприятий по выявлению наркопритонов, проверки сведений о 

работе притонов и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Как мы 

выяснили, сведения о функционировании наркопритонов могут быть получены 

из материалов об административных правонарушениях, но тактические 

особенности получения таких сведений в литературе, посвященной данной 

проблематике не освещаются. На практике, о наличии наркопритонов, можно 

узнать из результатов профилактических обходов, участкового 

уполномоченного полиции, однако в изученных нами источниках данная 

информация не освещается. 
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При расследовании преступного деяния для обнаружения следов 

организации и содержания притонов большое значение имеют осмотр места 

преступления, т.е. притона, и гаджетов лиц, которые принадлежат лицам, 

отвечающих за создание и эксплуатацию притона. Но здесь необходимо 

отметить, что факт употребления запрещенных веществ (наркотиков и 

психотропных препаратов) может быть подтвержден только заключением 

эксперта, что обнаруженные вещества в ход осмотра места преступления 

относятся к наркотическим или психотропным. 
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