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Аннотация. Авторами данной работы дана краткая оперативно-розыскная 
характеристика рассматриваемого преступления. Рассмотрен комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий. Определены тактические особенно-
сти и предложены способы проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий при расследовании краж из одежды, сумки или другой ручной клади, 
находившихся при потерпевшем.
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При раскрытии краж из одежды, сумки или другой 
ручной клади, находившихся при потерпевшем, 
проводятся действия, начинающиеся от  оценки 

ситуации до  достижения поставленной цели — «рас-
крыть преступление». Для ее достижения оперативным 
подразделениям органов внутренних дел требуется по-
стоянный мониторинг практики раскрытия и расследо-
вания рассматриваемой категории преступлений. Одним 
из основных факторов, способствующих их раскрытию, 
является эмпирический анализ аналогичных престу-
плений, в  результате которого может быть сформиро-
вана оперативно-розыскная характеристика, как некая 
абстрактная модель действий предполагаемого пре-
ступника. В свою очередь, на основе знания элементов 
такой характеристики, должен быть подготовлен и про-
веден комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на  раскрытие конкретного, единичного 
преступления. В силу специфики оперативно-розыскной 
деятельности, в настоящей статье не раскрывается орга-
низация и тактика оперативно-розыскных мероприятий, 
даже, относящихся к  так называемым гласным, а  лишь 
предложен краткий алгоритм действий оперативного 
сотрудника, деятельность которого направлена на рас-
крытие преступления.

Оперативно-розыскная  
характеристика

Изучение эмпирического материала по рассматрива-
емой категории преступлений позволил авторам сфор-
мировать оперативно-розыскную характеристику, вклю-
чающую в себя следующий состав элементов:

Обстановка совершения преступления. Большин-
ство краж совершается в  субботу и  воскресенье, по-
скольку большая часть населения в  указанные дни по-
сещает места торговли и отдыха. В рабочие дни недели 
большинство краж приходится на часы «пик», с 8 до 10 
и с 17 до 20 часов, когда основная масса граждан поль-
зуется городским и пригородным транспортом. К типич-
ным местам совершения краж относятся: общественный 
транспорт, крупные объекты торговли, места проведе-
ния досуга и отдыха граждан.

Способ совершения преступления:

1. По  способу проникновения в  карманы одежды 
либо ручную кладь: 1) Свободный доступ (из  открытых 
мест хранения, например, карманов одежды, из откры-
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тых сумок или иной ручной клади; 2) Ограниченный 
доступ: а) с  использованием приспособлений (лезвие 
канцелярского ножа, заточенная монета), б) с открытие 
и  закрытием мест хранения, например, сумки или дру-
гой ручной клади.

2. По способу извлечения предмета кражи: 1) В есте-
ственно сложившейся обстановке: а) в  «час пик» (при 
большом скоплении людей), б) путем обирания пьяных, 
спящих; 2) В искусственно созданной обстановке: а) пу-
тем прижимания к  потерпевшему или зажима сумки 
в  толпе, б) с  отвлечением внимания жертвы (толчком 
жертвы, имитированием ссор, путем воспрепятствова-
ния входу или выходу из транспортного средства), в) под 
прикрытием «ширмы» (прикрывая свои действия оде-
ждой, пакетом, газетами). [1, с. 53–66]

Личность потерпевшего. В  большинстве случаях 
потерпевший находился в  состоянии усталости, невни-
мателен, спал или в состоянии опьянения.

Предмет преступления. Значимый интерес для 
преступников представляют: деньги, банковские карты, 
кошельки (портмоне), смартфоны.

Личность преступника. Совершают кражи в боль-
шинстве случаях следующие группы лиц: 1. Лица, ис-
пользующие преступные навыки. Как правило ранее 
судимые, за  аналогичные преступления; 2. Лица, вос-
пользовавшиеся создавшейся обстановкой. Как прави-
ло, преступление совершили в первые, а когда осущест-
вляли противоправные действия, потерпевший спал или 
находился в состоянии опьянения.

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, осу-
ществляемых гласно (ст.  1 ФЗ «Об  оперативно-розыск-
ной деятельности»).

Наблюдение, позволяет оценить складывающуюся 
ситуацию. Данное оперативно-розыскное мероприя-
тие может быть физическим, электронно-техническим 
или данные элементы используются в  сочетании. [2, 
с.  336] Физическое наблюдение основано на  визуаль-
ном способе слежения. Осуществляется сотрудником 
оперативного подразделения либо иными лицами, 
действующими по  его поручению. Электронно-техни-
ческое наблюдение основано на  применении специ-
альных технических средств аудио и  видеозаписи. 
Данное мероприятие на  отдаленном расстоянии по-
зволяет визуально зафиксировать объект наблюдения, 
его действия и записать речь на электронный носитель 
информации. Результаты наблюдения, оформляются 
рапортом с  приложением полученных фотографий, 
видео снимков и  других носителей информации [3, 
с. 81–90].

Осуществляя наблюдение, следует обращать вни-
мание на то, что преступник готовясь совершить кражу 
из  одежды, сумки или другой ручной клади подходит 
к жертве в плотную и старается загородится от окружа-
ющих. Действуя осторожно руками и  телом прижима-
ется к  жертве, чтобы прощупать содержимое одежды 
и понять в каком кармане находится ценное имущество 
«кошелек или смартфон» или проверить ее реакцию. По-
сле совершения преступления преступник украденное 
имущество передает соучастнику, а если действует один, 
то отходит в сторону.

Безусловно нельзя дать исчерпывающий перечень 
признаков, характерных для лиц, совершающих кра-
жи из  одежды, сумки или другой ручной клади, нахо-
дившихся при потерпевшем, однако, знание основных 
и  оценка их в  совокупности с  обстановкой могут быть 
применены оперативным работником. Так, в местах где 
осуществляется торговля «магазины, рынки» внимание 
преступника приковано к самим покупателям, а не к то-
вару, расположенному на витрине. В это время преступ-
ники присматриваются к  карманам одежды и  ручной 
клади проявляя при этом нервозность, отходя от одной 
очереди к другой.

Таким образом, наблюдение позволит выявить лиц, 
подозреваемых в преступной деятельности, проследить 
за  их действиями, разговором, установить используе-
мое ими транспортное средство, места их пребывания, 
возможных соучастников, места хранения украденного 
имущества и орудия совершения преступлений.

Опрос — это беседа с  лицами, которым могут быть 
известны сведения, необходимые для решения такти-
ческих задач оперативно-розыскной деятельности при 
раскрытии преступлений.

Опрос целесообразно начинать со свободного рас-
сказа, обо всем, что известно по обстоятельствам прои-
зошедшего. Если опрашиваемый сбивается или отвле-
кается от обстоятельств произошедшего, оперативный 
сотрудник правоохранительных органов может задать 
вопросы направляющего характера, имеющие значе-
ние для произошедшего обстоятельства. Выслушав 
свободный рассказ, оперативный сотрудник правоох-
ранительных органов может задать вопросы уточняю-
щего, детализирующего, сопоставляющего характера. 
Помимо общих рекомендаций по тактике опроса опе-
ративным сотрудникам правоохранительных органов 
необходимо акцентировать внимание на  следующих 
вопросах: 1) При опросе заявителя: время и место со-
вершения преступления; местонахождение заявителя 
в  момент совершения преступления; с  кем следовал 
в общественном транспорте; с кем знакомился; на ка-
кие темы разговаривали; где именно находилось по-
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хищенное (в  женской сумочке, «барсетке», портфеле, 
в боковом наружном кармане, во внутреннем нагруд-
ном кармане, в  заднем кармане брюк, потайном кар-
мане); что ощущал заявитель при совершении кражи 
(толчки или прикосновения); заметил  ли он что-либо 
подозрительное в поведении, например, стоящего ря-
дом, следовавших с  ним мужчины или женщины; кто 
находился с  заявителем рядом, может  ли описать их 
внешность и если да, то составить их подробное опи-
сание; какие действия предпринял потерпевший, ког-
да заметил, что у него похищено имущество; что спро-
воцировало кражу именно у  него; совершались  ли 
ранее в отношении его подобные преступления, если 
да, то сколько раз, где именно, кем и каковы причины; 
через какое время после обнаружения пропажи он 
обратился в  правоохранительные органы, если через 
большой промежуток времени, то  с  чем это связано, 
а также следует детально описать каждую похищенную 
вещь, указать ее стоимость, степень износа и  другие 
индивидуальные признаки; 2) При опросе очевидца: 
время, место совершения кражи; кто находился рядом 
с  лицом, у  которого было похищено имущество, мо-
жет ли описать их внешность и если да, то составить их 
подробное описание, а  также поведение и  действия; 
какие действия предпринял заявитель, когда заметил, 
что у  него украдено имущество; что спровоцировало 
кражу именного у  него, а  также время, место, причи-
ны задержания лица, поведение участников в момент 
задержания; 3) При опросе правонарушителя: когда, 
с кем, почему опрашиваемый оказался на месте проис-
шествия; по чьей инициативе и при каких обстоятель-
ствах была совершена кража; может ли опрашиваемый 
показать место кражи, пути подхода и  отхода с  него; 
располагал  ли опрашиваемый сведениями о  лично-
сти заявителя, о  похищенном имуществе; какие под-
готовительные действия осуществлялись с  целью 
совершения преступления; какие условия и  приспо-
собления для этого использовались; каким способом 
осуществлялась кража; какие преступные навыки ис-
пользовались при совершении кражи; какие орудия 
и  инструменты применялись в  процессе совершения 
кражи, их подробное описание; каково количество со-
участников преступления, их ролевые функции, уста-
новочные данные и максимально подробные сведения 
о внешних признаках и приметах; где могут находить-
ся соучастники и  каковы их преступные связи; какие 
меры применялись по сокрытию следов преступления; 
какое имущество было украдено, местонахождение 
украденного имущества, количество, а  также особые 
признаки; где, когда и при помощи каких лиц опраши-
ваемый реализовал украденное имущество; какая при-
быль получена от реализации украденного имущества; 
совершал  ли опрашиваемый аналогичные преступле-
ния ранее; предпринимал ли кто-либо из посторонних 
граждан меры к пресечению преступления, кто имен-

но; кто может подтвердить показания опрашиваемого 
по поводу вышеизложенных обстоятельств [4, с. 51; 5, 
с. 35–37.]

Результаты опроса оформляются объяснением, заяв-
лением, справкой либо рапортом оперативного работ-
ника.

Обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств — 
заключающееся в  не  процессуальном осмотре объек-
тов в целях обнаружения следов преступления, орудий 
совершения преступления, разыскиваемых преступ-
ников, а  также получения иной информации, необхо-
димой для решения оперативно-тактических задач [6 
с. 200].

Как показывает анализ изученных уголовных дел, 
наибольшее количество рассматриваемых преступле-
ний совершается: в общественном транспорте, объектах 
торговли, на рынках, в местах проведения досуга и отды-
ха граждан (в кафе, парках, клубах), на вокзалах и оста-
новках общественного транспорта.

При обследовании данных мест необходимо уделять 
обращать внимание на возможные пути подхода и отхо-
да преступника.

На городском транспорте кражи обычно совершают-
ся на передних или задних площадках, где наблюдается 
наибольшее скопление пассажиров.

Так же необходимо отметить, что при обследовании 
необходимо осматривать не только место предполага-
емого, совершенного преступления (остановку, плат-
форму и  т. д.), но  и  прилегающую к  нему территорию. 
В ходе этого оперативно-розыскного мероприятия сле-
дует, в первую очередь, искать выброшенные преступ-
ником из-за опасения быть изобличенным похищен-
ные кошельки, бумажники, документы, деньги и другие 
предметы, принадлежащие потерпевшему, а также ору-
дия совершения преступления (лезвие канцелярско-
го ножа, заточенная монета и др.). В салонах автобуса, 
трамвая, троллейбуса, вагонах метро и  пригородных 
поездах необходимо тщательно осматривать сидения, 
пол, мусорные ящики, где может быть спрятано похи-
щенное.

Предметы, обнаруженные на  месте происшествия, 
позволяют выяснить данные о  личности потерпевшего 
и  установить их принадлежность определенному лицу 
(паспорт, справки и иные документы), а также получить 
информацию о  личности преступника, совершивше-
го преступление (следы пальцев рук, оставленные им 
на обнаруженных вещественных доказательствах).
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В  тех случаях, когда преступник задержан на  месте 
совершения преступления, оперативный осмотр целе-
сообразно производить немедленно одному из  членов 
группы. Тогда разрыв во  времени между задержани-
ем преступника и  оперативным осмотром сократится 
до минимума, а сам осмотр будет своевременным и наи-
более полным.

Результаты оперативного осмотра оформляются ра-
портом, справкой или актом, которые впоследствии мо-
гут передаваться следователю для использования в про-
цессе доказывания.

Оперативный эксперимент — позволяет оператив-
ным путем обнаружить, находящихся под контролем или 
неизвестных лиц, совершающих кражи из одежды, сумки 
или другой ручной клади, находившихся при потерпев-
шем.

Для того чтобы исключить возможность провока-
ции при проведении оперативного эксперимента в от-
ношении конкретных лиц, рекомендуется соблюдать 
условия: 1) Получить абсолютно достоверную, жела-
тельно из  разных источников, информацию о  совер-
шении определенным лицом преступления (например, 
при проведении эксперимента в  отношении лица со-
вершающего рассматриваемую категорию краж, це-
лесообразно иметь показания не  менее двух человек, 
у  которых было украдено имущество); 2) Инициатива 
в замысле и подготовке преступления должна исходить 
от преступника (например, лицо должно само проявить 
намерение совершить кражу); 3) Желания лиц совер-
шить кражу, должны быть зафиксированы с  помощью 
материальных и  электронных носителей информации. 
Таким образом в  распоряжение следователя должны 
поступить следующие материалы проведенного опера-
тивного эксперимента: принятое и зарегистрированное 
в  установленной форме заявление о  преступлении и/
или рапорт оперативного сотрудника; постановление 
о  проведении оперативного эксперимента, предусмо-
тренное ст. 6, 8, 12 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности», данное постановление 
утверждается начальником органа, осуществляющего 
оперативно розыскную деятельность. В постановлении 
должны содержаться данные об  основаниях прове-
дения эксперимента, цели проведения эксперимента 
и  планируемый результат; план, в  котором указывают-
ся основания проведения, содержание, время, место, 
используемые силы и  средства, тактические приемы 
и  методы. Акт о  проведении оперативного экспери-
мента по форме и содержанию должен соответствовать 
требованиям, предъявляемым к  составлению прото-
кола следственного эксперимента, без указания в  нем 
сведений, составляющих специфику оперативно-ро-
зыскной деятельности. К  акту должны приобщаться 

физические и  электронные носители информации, по-
лученные в результате применения специальных техни-
ческих средств. Например, видеозапись с  запечатлен-
ными на  ней фактами и  обстоятельствами, имеющими 
значение для уголовного дела. Предметы, полученные 
при проведении оперативного эксперимента (предмет 
преступления или орудие преступления), должны изы-
маться с  соблюдением правил, предусмотренных ве-
домственными нормативными актами [7, с. 119–122].

Данные, полученные в  ходе рассмотренных выше 
оперативно-розыскных мероприятий, способствуют: 
проверке выдвинутых оперативных версий; проверке 
и  уточнению имеющихся данных о  причастности кон-
кретного лица к тому или иному преступному событию; 
осуществлению захвата с поличным лица, совершивше-
го рассматриваемую категорию краж, непосредственно 
при совершении преступного деяния; подготовке и осу-
ществлению следственных и судебных действий, а также 
установлению причин и  условий совершения рассма-
триваемой категории краж.

Помимо сугубо практических вопросов, рассмо-
тренных выше, хотелось особо отметить, что раскры-
тие рассматриваемых преступлений, зачастую, связано 
с  различными особенностями личности преступника. 
Ученые обоснованно полагают, что изучение субъекта 
преступления и материалов практики представителями 
уголовно-правовой науки ведет к  выявлению проблем 
квалификации [8, с. 33–35]. Криминологические особен-
ности личности преступника, совершающего карманные 
кражи, рассмотрены в  работах А. В. Майорова [9, c.20–
26]. В  частности, ученый обоснованно считает, что за-
кономерности преступного поведения имеют большое 
научное и  практическое значение. Знание криминали-
стических особенностей личности преступника, совер-
шающего рассматриваемые преступления, и  типология 
его личности, естественно, наряду со многими другими 
данными, также позволяют раскрыть преступление [10, 
с. 173–178].

Актуальность криминалистических сведений о  лич-
ности преступника, обусловливающих саму возможность 
раскрытия преступления подчеркивается и  во  многих 
учебных изданиях [11, с. 489–514].

Авторы статьи не ставили перед собой цель иссле-
довать весь комплекс проблем, возникающих в  ходе 
раскрытия преступлений рассматриваемой катего-
рии. Однако, на  наш взгляд, очевидно, что комплекс 
согласованных оперативно-розыскных мероприятий 
и  следственных действий, проведенный с  учетом те-
оретических исследований и  материалов практики, 
приведет к  раскрытию конкретного, единичного пре-
ступления.
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