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располагаемой следственными или оперативными подразделениями, уровня теоретиче-

ской подготовленности следственных работников и наличия опыта расследования дан-

ной категории преступлений.  
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В статье рассматриваются применения криминалистических учетов в розыске 

без вести пропавших несовершеннолетних. Предлагается использование статистиче-
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ских оперативно-справочных, криминалистических и специальных учетов. В ходе ро-

зыска рекомендуется использовать данные учетов иных государственных и негосудар-

ственных организаций. В частности для информационного обеспечения розыска про-

павшего без вести несовершеннолетнего предлагается использовать учеты медицин-

ских учреждений. 
 

В Российской Федерации гарантируется защита прав и свобод человека и граж-

данина, что в свою очередь обязывает правоохранительные органы направлять основ-

ные усилия на предупреждение и пресечение преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних. 

На следственные органы Следственного комитета Российской Федерации в со-

ответствии с законодательством возложены задачи по расследованию тяжких и особо 

тяжких преступлений, а также преступлений, совершенные в отношении несовершен-

нолетних (ст. 155 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).  

Однако до настоящего времени остается нерешенной проблема розыска без ве-

сти пропавших несовершеннолетних. «В стране катастрофически растет число людей, 

которые исчезли без следа. Они пропадают внезапно, без объяснимых причин, многие – 

навсегда. За несколько лет количество пропавших без вести почти удвоилось и превы-

сило астрономическую цифру в 120 тысяч человек, среди которых более 23 тысячи – 

несовершеннолетние и малолетние. Так, за один только год уходит в никуда население 

немалого города» [2]. Анализ практики деятельности правоохранительных органов по-

казывает, что не редко, при розыске безвестно исчезнувших граждан выявляются убий-

ства и другие преступления против личности, которые маскируются под безвестное ис-

чезновение. 

Данные статистических учетов ГИАЦ МВД России свидетельствуют о высоких 

показателях преступлений, имеющих отношение к безвестным исчезновениям (убий-

ство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, разбой, хули-

ганство, похищение человека), в том числе несовершеннолетних. 

Современные темпы развития общества, его информатизация и глобализация 

предъявляют повышенные требования к организации деятельности всех правоохрани-

тельных органов. Особенно остро стоит проблема розыска безвестно пропавших несо-

вершеннолетних. Решение данной проблемы неразрывно связано с активным использо-

ванием научно-технических средств в деятельности следственных и иных правоохра-

нительных органов. 

В свою очередь содержание процесса розыска без вести пропавших несовер-

шеннолетних включает в себя собирание, обработку, анализ, использование информа-

ции об исчезнувших несовершеннолетних лицах. Особое значение в деятельности по 

розыску несовершеннолетних имеет использование информационно-поисковых, анали-

тических систем, криминалистических и иных учетов формирующихся и функциони-

рующих в органах внутренних дел и других федеральных органах исполнительной вла-

сти. А также эффективное использование средств компьютерной техники. 

Долговременные перспективы активного использования средств компьютерной 

техники в розыске безвестно пропавших несовершеннолетних, связаны, прежде всего с 

расширением телекоммуникационных возможностей. Обеспечением удаленного досту-

па к базам данных различных криминалистических учетов формирующихся как на фе-

деральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. 

До настоящего времени, из года в год наблюдается постоянный рост остатка не 

разысканных лиц, поэтому безвестное исчезновение ребенка любого возраста, не зави-

симо от причин исчезновения (ушел из дома из-за ссоры с родителями, пропал при не-
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выясненных обстоятельствах) компетентными ведомствами рассматривается как чрез-

вычайное обстоятельство [1; 3].  

При проведении исследования по данному направлению авторы приходят к вы-

воду, что одной из главной проблем затрудняющих расследование подобного рода пре-

ступлений остается не эффективное использовании криминалистических учетов, что 

также отмечается в руководящих документах Следственного комитета Российской Фе-

дерации (см., например: Решение коллегии Следственного комитета Российской Феде-

рации от 10 октября 2013 г. № 7 «Об организации работы по раскрытию и расследова-

нию преступлений прошлых лет»). 

Как показывает практика, для розыска безвестно исчезнувших несовершенно-

летних в правоохранительных органах выработан следующий алгоритм действий: 

1. Регистрация информации о безвестном исчезновении несовершеннолетних в 

соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами; 

2. Проведение опросов, заявителя и других граждан, которым может быть из-

вестны обстоятельства исчезновения и другие сведения, представляющие интерес для 

розыска; 

3. Обеспечение выезда к месту последнего пребывания пропавшего без вести и 

проведение осмотра места происшествия; 

4. Составление ориентировки на пропавшего без вести; 

5. Ориентирование органов дознания на розыск пропавшего без вести; 

6. Организация поисково-спасательных работ, при наличии предположения о 

том, что пропавший мог оказаться в условиях, угрожающих его жизни, а также во всех 

случаях исчезновения несовершеннолетних; 

7. При обнаружении признаков, указывающих на исчезновение разыскиваемого 

вследствие криминальных событий, организация мероприятий по их проверки установ-

лению и задержанию виновного.  

8. Задействование региональных средств массовой информации в информиро-

вании населения о розыске пропавшего без вести; 

В ходе проведенного исследования было проанализировано тридцать ориенти-

ровок по розыску пропавших без вести несовершеннолетних за период 2010-2016 гг. 

подготовленных УМВД по Хабаровскому краю, Сахалинской области и Еврейской ав-

тономной области. Основным недостатком при подготовке ориентировки является по-

верхностность ориентировок, отсутствие подробных описаний внешности, не все осо-

бые приметы отмечены либо отмечены неточно [4]. 

В то же время положительный опыт работы правоохранительных органов по ро-

зыску пропавших без вести несовершеннолетних лиц свидетельствует о том, что боль-

шое внимание следует уделять своевременности ориентировки органов дознания на ро-

зыск пропавшего без вести. Для этого необходимо соблюдать следующие требования: 

 составлять ориентировку на пропавшего без вести, подробную и достовер-

ную. Желательно получить у родственников последние фотографии пропавшего; 

 получить подробное описание одежды, внешности, особых примет, пропав-

шего; 

 подробно выяснить обстоятельства последних дней его жизни.  

В соответствии с правовыми актами определен порядок учета без вести пропав-

ших, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей осуществляется путем веде-

ния картотек и автоматизированного информационного банка данных (АИПС «Опо-

знание»), представляющих единую систему. Учету подлежат: 

 лица, исчезнувшие без видимых к тому причин, местонахождение и судьба 

которых остаются неизвестными; 

 лица, потерявшие связь с родственниками; 
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 несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, детских домов и 

других учреждений, а также бежавшие из детских приемников-распределителей, спец-

школ и спецучилищ. 

 психически больные, а также лица, находящиеся в беспомощном состоянии и 

ушедшие из дома или медицинских учреждений; 

 неопознанные трупы граждан; 

 лица, находящиеся в психоневрологических и других лечебных стационарах, 

домах инвалидов и престарелых, детских домах и интернатах, которые в силу состоя-

ния здоровья или возраста не могут сообщить о себе никаких данных. 

Для формирования учета используется опознавательная карта единого образца 

на все учитываемые категории лиц, которая используется и для обращения к учетам. 

Основаниями постановки на учет являются заведение уголовного, розыскного 

дел или дела по установлению личности. Опознавательные карты составляются со-

трудниками, в производстве которых находятся соответствующие дела. На неопознан-

ный труп, если состояние трупа не изменено, и неизвестного больного одновременно 

составляются дактокарты. 

Срок представления документов в ИЦ – не позднее 1 месяца, в ГИАЦ – не позд-

нее 3 месяцев с момента обнаружения лиц, подлежащих постановке на учет, или заяв-

ления (сообщения) об исчезновении.  

Для более эффективного розыска пропавшего без вести несовершеннолетнего 

следователями Следственного комитета Российской Федерации совместно с сотрудни-

ками других правоохранительных органов, как правило, следует использовать следую-

щие виды учетов: статистические, оперативно-справочные, розыскные и специальные 

учеты [7]. 

Статистические учеты – о состоянии, структуре, динамике преступности и ре-

зультатах борьбы с нею. Ведение данных учетов регламентируется ведомственными 

нормативными актами и носит ведомственный характер.  

Оперативно-справочные (учеты с большим объемом массивов при относительно 

кратком (справочном) описании объектов учета. Основное назначение этих учетов – 

проверка установочных сведений об объекте и его местонахождении на момент запро-

са).  

Розыскные учеты (содержат гораздо больше сведений об объекте учета, выпол-

няя наряду с оперативно-справочной функцию сравнения не только установочных дан-

ных, но и сходных внешних описаний). 

Криминалистические учеты (предназначены для диагностических и идентифи-

кационных целей по индивидуальным приметам и другим признакам объектов, когда 

установочные данные неизвестны или скрываются). 

Специальные учеты, предназначенные для осуществления оперативно-розыск-

ной, административно-специальной и иной деятельности правоохранительных органов) 

[5; с. 477–493]. 

В ходе розыска несовершеннолетних пропавших без вести, как показывает прак-

тика, используются учеты иных государственных органов и негосударственных органи-

заций, используемые в информационном обеспечении следственной и оперативно-

розыскной деятельности. 

В этих целях более активно следует использовать информацию, которую воз-

можно получить из специальных учетов медицинских учреждений [5].  

Предоставленная медицинскими учреждениями информация позволяет получать 

следующие данные: 

- о состоянии психики разыскиваемых несовершеннолетних, проверяемых, оче-

видцев, подозреваемых, свидетелей и других участников криминальных событий;  
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- о несовершеннолетних лицах, имеющих отклонения в психике, которые могли 

бы способствовать совершению общественно опасного деяния (императивные галлю-

цинации, некоторые формы бреда и т. п.); 

- об имеющих определенные заболевания, являющиеся поисковым признаком; 

- о личности трупов неизвестных несовершеннолетних по особенностям строе-

ния тела, имеющимся (или имевшимся) следам заболевания и лечения. 

Имеется несколько основных форм учета лиц, в т. ч. несовершеннолетних обра-

щавшихся в медицинские учреждения или находившихся там по инициативе послед-

них. Следует иметь в виду, что в последнее время многие крупные медицинские учре-

ждения переходят на автоматизированный учет пациентов, однако названные здесь 

формы учета сохранены. 

Следственная практика розыска пропавших без вести несовершеннолетних сви-

детельствует, о том, что немаловажное значение имеет форма и заполнение медицин-

ских учетных карточек: больного; записи оперативных, стоматологических вмеша-

тельств; записи о течении болезни; прохождении беременности; записи профилактиче-

ских прививок; текущие записи посещения больного лечебного учреждения; фиксация 

обращений к специалистам. Что наиболее значимо для информационного обеспечения 

своевременного розыска без вести пропавшего несовершеннолетнего. 

В частности в стационарных медицинских учреждениях: медицинская карта ста-

ционарного больного; карта записи оперативных вмешательств; карта приема беремен-

ных, рожениц и родильниц; карта прерывания беременности; карта записи родов в ста-

ционаре; акт констатации биологической смерти. 

В поликлиниках и амбулаториях: медицинская карта амбулаторного больного; 

медицинская карта ребенка; журнал записи амбулаторных операций; журнал регистра-

ции амбулаторных больных. 

При осуществлении диспансерного наблюдения: амбулаторная карта здорового, 

но подлежащего диспансерному наблюдению лица; медицинская карта больного, под-

лежащего диспансерному наблюдению. Формируется (маркируется) по формам заболе-

ваний. 

При проведении периодических медицинских осмотров: амбулаторная карта 

лиц, подлежащих предварительным (при поступлении на работу) и периодическим 

осмотрам. 

При оказании стоматологической помощи: медицинская карта стоматологиче-

ского больного. Эти же сведения могут заноситься в карточку амбулаторного больного. 

Учет психически больных лиц (в психоневрологических диспансерах и других 

медицинских учреждениях названного профиля): амбулаторная карта больного; кон-

трольная карта диспансерного наблюдения за психически больным лицом. 

Каждый диспансер имеет архив, в котором содержатся карты больных, снятых с 

учета в связи со стойким улучшением здоровья; выехавших в другой район; передан-

ных под наблюдение в другое психоневрологическое учреждение; снятых с учета в свя-

зи с неподтверждением диагноза психического заболевания; других больных, о кото-

рых в течение года не поступало никаких сведений. 

При снятии больного с диспансерного учета психоневрологического учреждения 

на него заполняется статистический талон. Карта больного, убывшего из психоневро-

логического стационарного учреждения, хранится в его архиве. 

Необходимо учесть Сведения о больных в возрасте до 14 лет концентрируются у 

участкового детского педиатра, а о больных с 15 до 17 лет – у участкового подростко-

вого психиатра. 
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Контрольные карты диспансерного наблюдения лиц с общественно опасными 

действиями в анамнезе либо выделяются в отдельную картотеку, либо маркируются 

путем пометки в верхнем углу «СУ» (специальный учет) красным цветом. 

Психоневрологический диспансер обязан в течение трех дней с момента приня-

тия решения о постановке на спецучет направить в орган внутренних дел по месту жи-

тельства больного карточку-сообщение о постановке на специальный учет психически 

больного, представляющего общественную опасность. Такая же карточка направляется 

в орган внутренних дел и в случае принятия решения о снятии с учета. 

Кроме того, во многих диспансерах имеются не предусмотренные приказом Ми-

нистерства здравоохранения алфавитная книга, карточки, которые заводятся на каждый 

год раздельно и служат в основном для облегчения поисков сведений и могут быть ис-

пользованы при необходимости дать ответ на запрос правоохранительных органов. 

Учет наркологических больных. Диспансерный учет наркологических больных 

ведется наркологическими диспансерами, наркологическими кабинетами и фельдшер-

скими пунктами при промышленных предприятиях, строительных организациях, на 

транспорте и др. В качестве учетной формы используется контрольная карта диспан-

серного наблюдения за психически больным лицом. 

На больного с впервые выявленным диагнозом «наркомания» медицинское 

учреждение (диспансер, наркологический кабинет и т. п.) направляет в наркологиче-

ский диспансер (больницу) извещение. Кроме того, наркологические диспансеры име-

ют архивы, содержание которых аналогично содержанию архивов психоневрологиче-

ских диспансеров. 

Учет венерологических больных. В настоящее время в медицинских учреждени-

ях (в кожно-венерологических диспансерах) учитываются больные с выявленными за-

болеваниями, передающимися половым путем. 

На месте учет ведется в форме карты больного венерологическим заболеванием, 

а на больного грибковым заболеванием – карта. На впервые выявленного больного со-

ставляется и направляется в областной кожно-венерологический диспансер извещение. 

Учет туберкулезных больных. На местах, в больницах и туберкулезных диспан-

серах на лиц с туберкулезными заболеваниями ведутся медицинские карты больного 

туберкулезом. На впервые выявленных лиц с такими заболеваниями в областной ту-

беркулезный диспансер направляется извещение. 

Особое внимание необходимо обратить на документацию учреждений судебно-

медицинской экспертизы: акт судебно-медицинского освидетельствования; заключение 

эксперта (экспертиза освидетельствования; акт судебно-медицинского исследования 

трупа; заключение эксперта (экспертиза трупа); журнал регистрации трупов в судебно-

медицинском морге; заключение эксперта (экспертиза вещественных доказательств). 

Срок хранения всех перечисленных документов в медицинских учреждениях и 

их архивах в зависимости от значимости колеблется от 1 года до 50 лет. 

В ходе розыска без вести пропавших несовершеннолетних необходимо активнее 

внедрять технические средства сбора, обработки, анализа и передачи информации ко-

торые используются во многих областях жизни и деятельности общества. Что стимули-

рует появление программных комплексов в различных государственных и негосудар-

ственных структурах. Все это позволяет рассчитывать на получение криминалистиче-

ски значимой информации для успешного розыска пропавшего несовершеннолетнего. 

В частности к таким организациям, учреждениям следует отнести государственные и 

муниципальные органы и организации (отделы социального обеспечения, нотариаты, 

районные отделы образования, кадровые аппараты предприятий, содержащие данные о 

несовершеннолетнем и другие).  
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При изучении проблемы применения криминалистических учетов в расследова-

нии преступлений связанным с розыском безвестно пропавших несовершеннолетних 

авторами было обращено внимание на следующее: 

1.  Использование криминалистических учетов способствует более быстрому и 

полному расследованию преступлений, а также их профилактике. 

2.  Необходимо завершение централизации всех видов учетов, так как наблюда-

ется устойчивая тенденция к дальнейшей автоматизации всех существующих видов 

учетов, что позволит создать в дальнейшем единую федеральную информационно-

справочную сеть. 

3.  Как бы ни было совершенно научно-техническое обеспечение организации 

всех видов учетов, достоверность и полнота собранных данных зависит от добросо-

вестности, умений и навыков сотрудников правоохранительных органов, представля-

ющих информацию. 

4.  Значение криминальных учетов состоит в том, что они имеют возможность не 

только обеспечивать справочной информацией многократно множество субъектов пра-

воохранительной деятельности (в т. ч. не входящих в систему органов внутренних дел - 

суд, прокуратура, таможня, органы юстиции и др.) о конкретных объектах учета, но и 

выдавать аналитические данные на базе прикладных программ стратегического (про-

гностического) и тактического характера. 

5.  Решение проблем информационного обеспечения деятельности служб и под-

разделений, занимающихся предупреждением, раскрытием и расследованием преступ-

лений и розыском преступников, в современных условиях зависит от их технической 

оснащенности, компьютеризации, реализации новых информационных технологий и 

связано с ростом профессионального мастерства всех служб, участвующих как в сборе 

необходимой информации, так и в насыщении информационных систем и ис-

пользовании этих сведений в решении задач расследования преступлений. 

Таким образом, качественное использование криминалистических учетов в ро-

зыске без вести пропавших несовершеннолетних является одним из основных направ-

лений деятельно Следственного комитета Российской Федерации и других правоохра-

нительных органов, направленных на защиту прав и свобод граждан, безопасности об-

щества и государства от преступных посягательств.  
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В данной статье, на основе изучения современной научной литературы и судеб-

но-следственной практики рассматриваются некоторые особенности производства 

следственных действий на стадии возбуждения уголовных дел различных категорий, в 

частности против жизни и здоровья населения, против собственности, в сфере неза-

конного оборота наркотиков. 

 

Для расследования многих уголовных дел характерен предварительный этап – 

доследственная проверка материалов о событии, имеющем признаки преступления (в 

уголовном процессе его называют этапом возбуждения уголовного дела). Этот этап не 

входит в расследование, так как предшествует ему и позволяет принять решение о 

наличие в действиях состава преступления и возбуждении уголовного дела [7, с. 399]. 

На стадии возбуждения уголовного дела получается вся первичная информация, 

необходимая не только для определения признаков конкретного преступления, но и для 

получения криминалистически значимой информации для дальнейшего направления 

расследования. Стадия возбуждения уголовного дела представляет собой не одноразо-

вое действие, проявляющееся в принятии решения о том, начинать или не начинать 

производство по конкретному делу, а целый комплекс действий. В своей совокупности 

эти действия призваны обеспечить законность и обоснованность соответствующего 

решения [1, с. 7–8]. 

Этап возбуждения уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотиков 

обусловлен рядом специфических условий и выражается в проведении комплекса уни-

кальных и неповторяемых ОРМ и следственных действий. В результате непрофессио-

нальных действий следователя и оперативного работника криминалистически значимая 

информация нередко утрачивается безвозвратно, ошибки не могут быть устранены в 

ходе последующего расследования. 

Изучение судебно-следственной практики и специальной литературы позволили 

однозначно констатировать, что на этапе возбуждения уголовного дела в сфере неза-

конного оборота наркотиков при производстве предварительной проверки исходной 

информации наиболее характерными являются следующие следственные действия и 


