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АННОТАЦИЯ
На современном этапе своевременное раскрытие и расследование преступлений, совершаемых 

на транспорте, выступает одной из самых трудноразрешимых задач для ОВД. В связи с этим 
продолжает оставаться низкой раскрываемость указанной категории преступлений. По данным 
ГИАЦ МВД России, каждое третье преступление остается нераскрытым. Таким образом, имеется 
острая потребность в разрешении сложившейся ситуации. Перспективным направлением 
является совершенствование криминалистического обеспечения расследования нераскрытых 
преступлений прошлых лет, совершенных на транспорте. В статье рассматриваются закономерности 
организационно-тактического обеспечения расследования нераскрытых преступлений прошлых лет, 
совершенных на транспорте. Специфика организационно-тактического обеспечения заключается в 
необходимости решения задач в первую очередь организационного характера и, соответственно, 
совершенствования тактических его особенностей, которые наполняют содержательную сторону 
этой деятельности. Наиболее актуальным направлением совершенствования организации 
расследования преступлений является создание специализированных следственно-оперативных 
групп, действующих на постоянной основе. В статье автором предложены отдельные направления 
совершенствования тактических особенностей организации расследования.
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ABSTRACT
At the present stage, the timely detection and investigation of crimes committed in transport, is one of the 

most difficult tasks for the Department of Internal Affairs. In this connection, the detection of this category 
of crimes continues to be low. According to the Main Information and Analysis Center of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia every third of crimes remain unsolved. Thus, there is an urgent need to resolve 
the situation. A promising direction is the improvement of forensic support for the investigation of unsolved 
crimes of the past years committed in transport. The article considers the regularities of organizational and 
tactical support of investigation of unsolved crimes of the past years committed in transport. The specificity 
of organizational and tactical support is the need to solve problems in the first place of organizational 
nature, and accordingly improve its tactical features, which fill the substantive side of this activity.  
The most relevant direction of improving the organization of their investigation is the creation of specialized 
investigative teams operating on a permanent basis. In the article the author proposes some directions of 
improving the tactical features of the organization of the investigation.
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В настоящее время оперативное раскрытие и рас-
следование преступлений на транспорте стало одной 
из самых трудноразрешимых задач для органов вну-
тренних дел. Продолжает оставаться низкой раскры-
ваемость указанной категории преступлений. Так, 
по данным ГИАЦ МВД России, за последние 11 лет 
всего на транспорте было совершено 552 764 пре-
ступления, из них остались нераскрытыми 158 273 
(28,63 %), т. е. почти каждое третье, из которых было 
впоследствии раскрыто всего лишь каждое двенад-
цатое – 13 602 (8,59 %) преступления1. Таким обра-
зом, имеется острая потребность в разрешении сло-
жившейся ситуации. Перспективным направлением 
ее решения является совершенствование кримина-
листического обеспечения расследования нераскры-
тых преступлений прошлых лет, совершенных на 
транспорте.

При этом все, что происходит в процессе рас-
крытия и расследования преступлений функци-

онирует как единое целое, представляет собой 
неделимость, единство и целостность. Таким об-
разом, в целях упорядочения данного процесса 
объективно необходима его организация, которая 
бы не только обеспечивала взаимосвязь между со-
ставляющими указанного процесса, но и гаранти-
ровала бы его высокую результативность. В этой 
связи, верно, отмечает В. Д. Зеленский, что «ор-
ганизационный процесс придает расследованию 
целеустремленность, цельность, во многом предо-
пределяя его качество и результат» [1, с. 735].

Необходимость совершенствования организа-
ции расследования нераскрытых преступлений 
прошлых лет, совершенных на транспорте, вы-
звана значительным количеством обстоятельств. 
Преступность заметно активизировала свою де-
ятельность в связи с ухудшающимся экономиче-
ским положением в стране, качественно изменив-
шись на фоне глобализации мирового сообщества. 
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Проведенный нами анализ работы следователей, 
сотрудников органов дознания и других подраз-
делений органов внутренних дел показывает, что 
она стала более трудоемкой, возросли нагрузки на 
одного следователя.

Кроме того, актуальность и необходимость из-
учения указанных аспектов мы находим в иссле-
дованиях как посвященных разработкам частных 
криминалистических методик, так и в иных, в том 
числе монографического уровня, непосредственно 
раскрывающих особенности учения об организа-
ции расследования преступлений.

В целом следует констатировать, что практиче-
ски всеми учеными-криминалистами отмечается 
высокая степень эффективности применения по-
ложений отмеченного учения в решении задач по 
раскрытию и расследованию преступлений. Так, 
например, верно отмечает И. П. Можаева, что ор-
ганизация расследования «…обладает достаточ-
ной степенью самостоятельности, систематиза-
ции, объемной и функциональной взаимосвязью 
с другими частными криминалистическими те-
ориями и криминалистическими учениями. Это 
позволяет объединить в нем в качестве перво-
основы совокупность теорий и учений, предмет 
познания которых составляют закономерности 
обеспечения эффективной организации деятель-
ности в сфере уголовного судопроизводства»  
[2, с. 129].

Согласно мнению А. Ф. Волынского, «структур-
но-содержательный анализ организации раскрытия 
и расследования преступлений как целого пока-
зывает, что в качестве его частей выступают такие 
виды деятельности, как процессуальная, оператив-
но-розыскная, судебно-экспертная, криминалисти-
ческая, административная; деятельность контроль-
но-надзорных органов. Каждая из них чрезвычайно 
сложна, специфична по своему содержанию, реша-
емым задачам, реализуемым при этом методам и 
средствам (гласным и негласным). Все они характе-
ризуются своей иерархической системой управле-
ния, обусловливаемой многоуровневой структурой 
организации соответствующих служб, аппаратов, 
учреждений и подразделений. При этом каждая из 
них в отдельности не в состоянии обеспечить до-
стижение цели ‘‘целого’’, т. е. раскрытие и рассле-
дование преступлений» [3, с. 11].

Организационные особенности расследова-
ния нераскрытых преступлений прошлых лет, 
совершенных на транспорте, есть частное про-
явление такого процесса управления. В связи с 
этим они реализуются посредством организации 
управляемой деятельности следователя. При этом 
организационно-тактические особенности рас-
следования нераскрытых преступлений прошлых 
лет, совершенных на транспорте, составляют ос-
новную часть организационного аспекта в систе-
ме криминалистического обеспечения их рассле-
дования. Исходя из вышеизложенного, следует 
констатировать, что в данном случае сам процесс 
расследования выступает в виде управляемой дея-
тельности, а тактические особенности наполняют 
ее содержательную сторону.

В этой связи видится актуальным еще раз обра-
титься к базовым моментам организации рассле-
дования нераскрытых преступлений прошлых лет, 
совершенных на транспорте, – определить органи-
зационные формы их раскрытия и расследования, 
т. е. систематизировать принятие решения о том, 
кто должен расследовать нераскрытые преступле-
ния. В научной литературе также нет однозначно-
го подхода к разрешению указанной проблемы.

На наш взгляд, передача в такой ситуации дела 
другому следователю может иметь более положи-
тельный результат, так как «новый» следователь 
имеет в наличии уже сформированный материал, 
он видит недостатки и допущенные ранее ошибки 
коллеги. У такого субъекта совсем другое психиче-
ское отношение к делу, которое главным образом 
характеризуется отсутствием привыкания, кото-
рое дестабилизирует внимание следователя, ли-
шая его возможности в первую очередь правильно 
оценивать ситуацию и, соответственно, принимать 
решения по ее разрешению. Но принятие такого 
решения нецелесообразно, если имеется четкий 
план раскрытия и расследования преступления, 
который выполняется следователем, обладающим 
такими качествами, как настойчивость и умение 
довести дело до конца.

Далее следует отметить, что нами в ходе ис-
следования эмпирического материала было уста-
новлено, что по преступлениям, где логично пред-
полагается создание следственно-оперативной 
группы, следователь расследует его единолично, 
что, на наш взгляд, не совсем правильно. Это обу-
словлено отсутствием специализированных след-
ственно-оперативных групп (далее – СОГ), кото-
рые могли бы быть созданы на постоянной или 
хотя бы на временной основе с целью раскрытия 
и расследования нераскрытых преступлений про-
шлых лет. Специализированная СОГ (постоянно 
действующая) создается для обеспечения эффек-
тивного взаимодействия подразделений органов 
внутренних дел в процессе производства рассле-
дования по конкретному уголовному делу, а также 
отдельным категориям преступлений: тяжким и 
особо тяжким; прошлых лет, серийным и другим, 
в том числе тем, по которым лица, совершившие 
их, не установлены (например, убийств, дорожно-
транспортных происшествий, квартирных краж, 
преступлений несовершеннолетних, преступле-
ний в сфере экономики, организованных преступ-
ных групп и т. п.) [4, с. 124]. При этом специали-
зация в раскрытии и расследовании преступлений 
всегда занимала ведущее место в организации ра-
боты сотрудников не только следственных подраз-
делений, но и органов дознания.

Поэтому вряд ли следует надеяться на то, что 
при действующем положении состояние раскры-
тия и расследования данных преступлений изме-
нится в положительную сторону. Наличие выше-
перечисленных обстоятельств свидетельствует о 
неизменности ситуации.

В связи с этим, на наш взгляд, наиболее акту-
альным направлением по делам данной категории 
является их расследование в составе специализи-
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рованных следственно-оперативных групп, дей-
ствующих на постоянной основе (в частности, на 
такую необходимость обратили внимание 73,1 % 
респондентов).

При этом никто из опрошенных не выделил 
такую форму организации взаимодействия как 
применяемую при расследовании нераскрытых 
преступлений прошлых лет, совершенных на 
транспорте. В основном ими были отмечены та-
кие формы, как: создание следственно-оператив-
ных групп в целях раскрытия и расследования 
конкретного преступления (22,4 %); направление 
письменных поручений, запросов (35,1 %) и со-
провождение оперативным работником в процессе 
всего расследования (42,5 %).

В целом значимость расследования преступле-
ний в составе специализированных следственно-
оперативных групп, действующих на постоянной 
основе, трудно переоценить. Кроме того, еще в 70–
80-е годы прошлого столетия известные ученые- 
криминалисты писали об актуальности данной 
организационной формы раскрытия и расследова-
ния нераскрытых преступлений прошлых лет. Так, 
например В. П. Лавров указывал, что отсутствие 
специализированных следственно-оперативных 
групп по расследованию указанной категории пре-
ступлений является типичным недостатком в ор-
ганизации работы следственных подразделений 
по делам о нераскрытых преступлениях прошлых 
лет [5, с. 88]. В. М. Быков писал: «...как показыва-
ет следственная практика, наиболее эффективной 
формой взаимодействия следователя и органов 
дознания при работе по приостановленным делам 
является создание специальной следственно-опе-
ративной группы» [6, с. 12].

На эффективность указанной организационной 
формы раскрытия и расследования нераскрытых 
преступлений прошлых лет в своих исследовани-
ях указывают криминалисты не только советской 
эпохи, но и многие российские ученые. Тем более, 
как верно указывает И. П. Можаева, в современных 
условиях, в частности в связи со значительным об-
новлением и омоложением следственных кадров, 
специализация становится важным инструментом, 
позволяющим эффективно организовать процесс 
расследования [7, с. 101]. Е. А. Травкин пишет, что 
наиболее эффективной и целесообразной органи-
зационно-тактической формой взаимодействия 
выступает постоянно действующая следственно-
оперативная группа [8, с. 275].

Эффективность такой организационной формы 
определяется, по мнению С.В. Коровина следу- 
ющими факторами, а именно – «…стабильностью 
личного состава, которая позволяет в кратчайшее 
время наладить деловой контакт между следо-
вателем и оперативными работниками, обеспе-
чить постоянный обмен оценками сложившейся 
следственной ситуации. Руководитель постоянно 
действующей группы, зная личный состав, макси-
мально использует возможности каждого сотруд-
ника» [9, с. 16].

Кроме того, деятельность подобных СОГ бу-
дет систематически «обрастать» информацией  

не только о преступлениях, которые были соверше-
ны ранее, но и в том числе о готовящихся либо со-
вершаемых. Такая оперативная осведомленность о 
фактах и лицах, прямо или косвенно причастных к 
подготовке или совершению преступлений, позво-
лит не только повысить эффективность раскрытия 
и расследования нераскрытых преступлений про-
шлых лет, но и способствовать выполнению функ-
ций по пресечению преступлений, задержанию 
с поличным и по горячим следам преступников,  
а также по их профилактике.

Аргументированную точку зрения приводит 
А. С. Бастрыгин, который констатирует, что «сво-
евременное создание и правильная организация 
деятельности следственно-оперативной группы, 
постоянное взаимодействие группы следователей 
с сотрудниками действующей оперативно-розыск-
ной группы позволяют успешно раскрывать и рас-
следовать многие неочевидные многоэпизодные 
тяжкие и особо тяжкие преступления» [10, с. 23].

Позиция указанного исследователя более чем 
актуальна для раскрытия преступлений прошлых 
лет, совершенных на транспорте. Это обусловле-
но тем, что подобные преступления, как правило, 
носят длящийся характер (34,1 % случаев, установ-
ленных по исследуемым нами уголовным делам), 
а также являются многоэпизодными. Кроме того, 
указанные преступления совершаются организо-
ванными преступными группами (4,1 % случаев), 
которые оказывают активные формы противодей-
ствия расследованию, что является фактором, су-
щественно осложняющим процесс раскрытия и 
расследования. Также преступления, остающиеся 
нераскрытыми, как правило, совершаются опытны-
ми, неоднократно ранее судимыми лицами (39,3 %).

Об эффективности применения данной органи-
зационной формы также свидетельствует и право-
применительная практика, в том числе иных пра-
воохранительных органов, которая и в настоящее 
время регулируется специальными нормативно-
правовыми актами, разработанными и принятыми 
смежными ведомствами. Так, например, данная 
деятельность является одним из приоритетных 
направлений функционирования Следственного 
комитета Российской Федерации, которая регла-
ментируется специальным нормативным актом – 
Приказом СК России от 31 июля 2014 г. № 65 «Об 
организации работы по расследованию уголовных 
дел о преступлениях прошлых лет»2.

Кроме того, как нами уже было ранее указа-
но, по мнению практических работников (47,8 % 
респондентов отметили данный критерий), сле-
дователь и оперативный работник, специализиру-
ющиеся на раскрытии и расследовании нераскры-
тых преступлений прошлых лет, совершенных на 
транспорте, должны быть из числа опытных со-
трудников-профессионалов.

Исходя из представленных выше аргументов, 
считаем необходимым констатировать, что в на-
стоящее время имеется острая потребность в 
разработке и принятии на ведомственном уровне 
нормативно-правового акта, регламентирующего 
в обязательном порядке создание специализиро-
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ванных следственно-оперативных групп, действу-
ющих на постоянной основе, в целях раскрытия 
и расследования нераскрытых преступлений про-
шлых лет, совершенных на транспорте. По наше-
му мнению, реализация данной меры организа-
ционно-управленческого характера качественно 
изменит ситуацию, связанную с состоянием их 
раскрытия и расследования.

При этом данный ведомственный акт должен 
регламентировать особенности функционирова-
ния указанных подразделений, на наш взгляд, по 
образцу требований, закрепленных в приказе СК 
России от 31 июля 2014 г. № 65 «Об организации 
работы по расследованию уголовных дел о престу-
плениях прошлых лет».

Кроме того, в ведомственном акте должны 
быть закреплены не только требования к составу 
участников данных СОГ и их специализации, но и 
критерии профессиональной компетентности, по-
зволяющие отобрать в них высококвалифициро-
ванных сотрудников, способных повысить эффек-
тивность раскрытия и расследования нераскрытых 
преступлений прошлых лет, совершенных на 
транспорте. Не менее важным является закрепле-
ние требований к таким субъектам, которые харак-
теризует их как сотрудников с высокой степенью 
ответственности за порученное им направление 
деятельности, что позволит избежать попадания в 
такие СОГ «случайных» людей.

В том числе в достаточной степени действен-
ным, мы считаем, будет закрепление в нем также 
положений, регламентирующих особенности соз-
дания и функционирования информационно-ана-
литического подразделения (штаба), входящего 
в состав такой специализированной СОГ, дей-
ствующей на постоянной основе. Информацион-
но-аналитическое подразделение, как правило, 
занимается сбором и накоплением, хранением и 
анализом, оценкой и выдачей оперативно-розыск-
ной и криминалистически значимой информации 
заинтересованным пользователям для проведения 
следственных действий, а также оперативно-ро-
зыскных мероприятий, т. е. управлением рассле-
дования преступлений. Такое подразделение, бе- 
зусловно, повысит эффективность деятельности 
указанных СОГ посредством более оперативного 
принятия управленческих решений, а также бы-
строй и организованной их реализации.

В данном ведомственном акте также должны 
найти свое отражение организационные и так-
тические особенности взаимодействия между 
участниками специализированных следственно-
оперативных групп, действующих на постоянной 
основе, в целях раскрытия и расследования нерас-
крытых преступлений прошлых лет, совершенных 
на транспорте. Кроме того, подобного рода формы 
взаимодействия должны предусматриваться и с 
иными сотрудниками ОВД на транспорте, не вхо-
дящими в состав СОГ.

Чтобы эти нововведения не превратились в 
профанацию и не стали формальностью, в данном 
ведомственном акте необходимо закрепить поло-
жения, регламентирующие особенности ведения 

учета результатов расследования указанных пре-
ступлений посредством составления таблицы ран-
жированных показателей, на основании которых 
будет происходить оценка эффективности дея-
тельности указанных СОГ (на примере приложе-
ния к приказу СК России «Об организации работы 
по расследованию уголовных дел о преступлениях 
прошлых лет» от 31 июля 2014 г. № 65).

Раскрывая далее организационно-тактические 
особенности расследования нераскрытых престу-
плений прошлых лет, совершенных на транспорте, 
перейдем к тактическим аспектам, которые напол-
няют содержательную сторону этой управленче-
ской деятельности.

Так, основные направления организации рас-
крытия и расследования нераскрытых преступле-
ний прошлых лет, совершенных на транспорте, 
на наш взгляд, могут быть представлены двумя 
группами принятия и реализации управленческих 
решений.

Первая группа определяется принятием и ре-
ализацией управленческих решений после при-
остановления предварительного следствия и на 
подготовительном этапе, предшествующем приня-
тию решения о возобновлении предварительного 
следствия.

В соответствии с ч. 3 ст. 209 УПК РФ после при-
остановления предварительного следствия произ-
водство следственных действий не допускается. Но 
этот процессуальный запрет не снимает со следова-
телей ответственности за результаты расследования, 
поскольку ч. 2 ст. 209 УПК обязывает его принимать 
необходимые меры по установлению лица, подле-
жащего привлечению в качестве обвиняемого. Хотя 
действующее уголовно-процессуальное законода-
тельство не определяет меры, которые могут быть 
приняты для раскрытия преступления, однако отсут-
ствие подобного нормативного перечня полностью 
компенсируется криминалистическими рекоменда-
циями, основанными на обобщении следственной и 
оперативно-розыскной практики.

Приостановив предварительное следствие на 
основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, многие следо-
ватели после этого чувствуют определенный пси-
хологический дискомфорт, связанный с неудачей, 
и некоторое время не могут приступить к сложно-
му «второму этапу работы» по этому уголовному 
делу [11, с. 189]. Поэтому руководитель следствен-
ного подразделения должен вывести следователя 
из этого негативного эмоционального состояния и 
помочь ему в составлении плана работы по устра-
нению ошибок и недостатков, скорейшему возоб-
новлению приостановленного предварительного 
следствия.

В этой связи деятельность по приостановлен-
ному делу должна состоять из нескольких этапов.

Первый этап включает главным образом в свое 
содержание критический анализ всех материалов 
дела, направленный на выявление ошибок и не-
доработок. Данный анализ необходимо проводить 
с учетом следующих критериев оценки материа-
лов дел: качества проведенных неотложных след-
ственных действий; их полноты, всесторонности 

Кравцова И. А. 
Отдельные криминалистические аспекты организационно-тактического обеспечения расследования  
нераскрытых преступлений прошлых лет, совершенных на транспорте
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и объективности; полноты, объема, точности и ка-
чества установления обстоятельств противоправ-
ного деяния; ошибок и недостатков, вытекающих 
вследствие этого последствия.

При этом в криминалистике по-разному иссле-
дователи подходят к определению целей такого 
анализа.

Так, например, В. М. Быков и В. Л. Ломовский, 
выделяют следующие:

1) критическая оценка проверенных по делу 
версий;

2) определение полноты проверки, особенно 
тех версий, которые признаны неподтвердивши-
мися, решение вопроса о целесообразности даль-
нейшей проверки;

3) выдвижение новых версий и составление пе-
речня действий по их проверке [12, с. 56–57].

Без сомнения, следует согласиться, что пре-
жде всего необходимо всесторонне исследовать 
версионный процесс, установить, все ли возмож-
ные версии были выдвинуты, а затем полностью 
проверены. Названные ошибки являются наибо-
лее распространенными и существенными. Так, 
нередко случаются ситуации, когда некоторые 
достаточно вероятные версии выдвигаются, судя 
по письменному плану расследования, а затем 
не проверяются или же проверяются формально  
(в 49,2 % случаев по изученным уголовным делам). 
Серьезную ошибку составляет проверка следова-
телем одной из выдвинутых версий, которая пред-
ставляется ему наиболее вероятной и после опро-
вержения которой следователь, считая ситуацию 
безнадежной, необоснованно приостанавливает 
предварительное следствие. Достаточно часто не-
выдвижение всех фактических версий обусловле-
но не только недостаточными логическими и эв-
ристическими способностями следователя, но, как 
нами уже было отмечено, и низким уровнем про-
изводства следственных действий, что приводит 
к отсутствию исходного материала для анализа и 
формирования фактической базы версии.

В процессе разрешения указанных целей в ходе 
анализа материалов приостановленных уголовных 
дел необходимо всегда без исключения использо-
вать специальные анкеты с указанием в них всех 
обстоятельств как совершения преступлений, так и 
их раскрытия и расследования (в том числе ошибок 
и недостатков), а также отражения в них всех необ-
ходимых вопросов, требующих разрешения.

Кроме того, после приостановления предвари-
тельного следствия и на подготовительном этапе, 
предшествующем принятию решения о возобновле-
нии предварительного следствия, по делам исследу- 
емой нами категории особую значимость приобрета-
ет деятельность по анализу исходной информации.

Особенно важно на этапе подготовки к анализу 
исходной информации истребовать и изучить все 
уголовные дела, по которым преступления совер-
шались аналогичным способом. Значение этого 
метода еще больше возрастает, если совершенные 
аналогичным способом преступления происхо-
дили на одной и той же территории и примерно 
в одно и то же время. Аналогия преступлений по 

способу совершения представляется весьма оп-
тимальным методом раскрытия преступлений 
прошлых лет, производство по которым было 
приостановлено. Таким образом, использование 
аналогии в раскрытии преступлений основано на 
замечательном свойстве этого метода: от сход-
ства способов совершения преступлений можно 
с определенной (иногда очень высокой) степенью 
вероятности перейти к сходству лиц, совершив-
ших эти преступления, а затем доказать, что это 
одно и то же лицо. Аналогия является обильным 
источником новых фактов. В простейших случаях 
можно почти копировать решения близкой, род-
ственной задачи. В более трудных случаях, когда 
подобных, идентичных признаков мало, хрупкая 
аналогия может не привести сразу к реальной по-
мощи. Однако, она может указать направление,  
в котором следует продолжать работу.

В этих целях следователю необходимо из общей 
совокупности уголовных дел выделить те, которые 
совершены аналогичным способом. Целесообраз-
ность такой деятельности заключается в том, что 
по тому или иному уголовному делу может иметь-
ся информация о конкретном лице, совершившем 
преступление. Это позволяет следователю сделать 
обоснованный вывод, что оба преступления – не-
раскрытое (приостановленное производством) и 
раскрытое (находящееся в производстве или уже 
рассмотренное судом) – совершены одним и тем 
же лицом.

Так, гр. З. 8 января 2012 г. около 04-00, нахо-
дясь в вагоне № 4 во время стоянки поезда № 389 
на станции Тюмень, воспользовавшись тем, что 
за его преступными действиями никто не наблю-
дает и не сможет им воспрепятствовать, тайно 
из корыстных побуждений похитил из женской 
сумочки, принадлежащей гр. Ф. и находящейся в 
рундуке спального места, кошелек, стоимостью  
1 500 рублей с денежными средствами в сумме 
400 рублей, банковской картой, принадлежащими 
последней3. Продолжая свои преступные намере-
ния, гр. З. с похищенным имуществом из вагона 
пассажирского поезда № 389 вышел, после чего в 
тот же день около 04-28 подошел к банкомату, 
где по банковской карте, похищенной у гр. Ф. снял 
с ее счета денежные средства в сумме 32 000 ру-
блей, принадлежащие гр. Ф., тем самым тайно из 
корыстных побуждений их похитил. С похищен-
ным с места преступления скрылся и распорядил-
ся по своему усмотрению, причинив потерпевшей  
гр. Ф. значительный материальный ущерб на об-
щую сумму 33 900 рублей. Первоначально по дан-
ному уголовному делу предварительное следствие 
было приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 
хотя на месте совершения преступления были 
изъяты следы рук. После проведенного комплекса 
мероприятий была получена информация, а за-
тем и доказательства причастности к данному 
преступлению гр. З. Способствовало раскрытию 
и расследованию указанного преступления полу-
чение информации при проверке по учетам. Так 
как гр. З. совершил 22 кражи, в том числе данную,  
в течение 2012 г.
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Кроме того, далее следует констатировать, что 
одной из важнейших задач анализа материалов 
приостановленных дел должны стать определение 
и оценка «косвенных» данных о личности преступ-
ника, использование которых дает возможность в 
будущем при определенных условиях установить 
лицо, совершившее преступление. Даже в тех слу-
чаях, когда в соединенных в одно производство 
нескольких уголовных делах отсутствуют данные 
о личности обвиняемого, объединение информа-
ции, содержащейся в материалах этих дел, позво-
ляет существенно расширить исходные данные, 
значительно повысить их информативность и вы-
двинуть более перспективные версии, чем по каж-
дому отдельному делу.

Второй этап работы следователя заключается 
в проведении всех возможных непроцессуальных 
действий с учетом выявленных ошибок и недоче-
тов, а также результатов, полученных в ходе ана-
лиза исходной информации.

Вторая группа, по нашему мнению, характери-
зуется принятием и воплощением управленческих 
решений после возобновления предварительного 
следствия, которые находят свою реализацию в про-
цессе осуществления процессуальной и оперативно-
розыскной деятельности, направленной на установ-
ление и закрепление доказательственной базы.

В заключение данной статьи считаем необхо-
димым констатировать, что повышение эффектив-
ности расследования по нераскрытым преступле-
ниям прошлых лет главным образом заключается 
в реализации следующих рекомендаций, направ-
ленных на совершенствование отдельных аспек-
тов организационно-тактического обеспечения их 
расследования.

1. Наиболее актуальным направлением по делам 
данной категории является их расследование в со-
ставе специализированных следственно-оператив-
ных групп, действующих на постоянной основе. 
Об эффективности применения данной организа-
ционной формы также свидетельствует правопри-
менительная практика, в том числе иных право-
охранительных органов (например, СК России), 
которая и в настоящее время регулируется специ-
альными нормативно-правовыми актами, разрабо-
танными и принятыми ведомствами. В этой связи 
в настоящее время имеется острая потребность в 
разработке и принятии на ведомственном уровне 
нормативно-правового акта, регламентирующего 
в обязательном порядке создание специализиро-
ванных следственно-оперативных групп, действу-
ющих на постоянной основе, в целях раскрытия 
и расследования нераскрытых преступлений про-
шлых лет, совершенных на транспорте. На наш 
взгляд, реализация данной меры организационно-
управленческого характера качественно изменит 
ситуацию, связанную с состоянием раскрытия и 
расследования нераскрытых преступлений про-
шлых лет, совершенных на транспорте.

2. Основные направления совершенствования 
организации раскрытия и расследования нерас-
крытых преступлений прошлых лет, совершенных 
на транспорте, могут быть представлены двумя 

группами принятия и реализации управленческих 
решений. Первая группа определяется приняти-
ем и реализацией управленческих решений после 
приостановления предварительного следствия, 
и на подготовительном этапе, предшествующем 
принятию решения о возобновлении предвари-
тельного следствия. Вторая группа, по нашему 
мнению, характеризуется принятием и воплоще-
нием управленческих решений после возобновле-
ния предварительного следствия, которые находят 
свою реализацию в процессе осуществления про-
цессуальной и оперативно-розыскной деятельно-
сти, направленной на установление и закрепление 
доказательственной базы.

3. Процесс принятия и реализации управленче-
ских решений после приостановления предвари-
тельного следствия, и на подготовительном этапе, 
предшествующем принятию решения о возобновле-
нии предварительного следствия, должен состоять 
из нескольких этапов. Первый этап включает глав-
ным образом в свое содержание критический анализ 
всех материалов дела, направленный на выявление 
ошибок и недоработок. Второй этап работы следо-
вателя заключается в проведении всех возможных 
непроцессуальных действий с учетом выявленных 
ошибок и недочетов, а также результатов, получен-
ных в ходе анализа исходной информации.
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