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Аннотация: Распространение посягательств на свободу личности и их высокая латентность предопределяют 
необходимость субъектов расследования использовать научно обоснованные рекомендации по раскрытию 
и расследованию анализируемых преступлений на предварительном этапе расследования. Выделенный этап 
обусловлен целым рядом факторов, основным из которых является расширение законодателем уголовно- 
процессуальных средств предварительной проверки сообщений о преступлениях. Цель – изучить судебно- 
следственную практику раскрытия и расследования преступлений против свободы личности, позволившую 
аргументировать следственные (проверочные) ситуации, возникающие на предварительном этапе их рас-
следования: а) с заявлением о преступлении обратились родственники, близкие жертвы или же очевидцы 
противоправных деяний (31,9 %); б) о совершении преступления стало известно по результатам проведения 
оперативно-розыскных мероприятий (21,8 %); в) с заявлением о преступлении в правоохранительные органы 
обратилась жертва исследуемых преступлений (44,2 %). В работе применялись системный и деятельностный 
подходы, общенаучные и частнонаучные методы познания. Сделан вывод, что разрешение выделенных 
ситуаций предполагает выполнение субъектами расследования целенаправленных, научно обоснован-
ных, последовательных действий (алгоритмов), позволяющих принять законное и обоснованное решение 
в порядке ст. 145 УПК РФ. Алгоритмы деятельности субъектов расследования в первой ситуации основаны 
на взаимодействии с родственниками потерпевших, а именно посредством реализации комплекса процессу-
альных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в первую очередь получения биллинговых данных. 
Раскрытие преступлений во второй проверочной ситуации требует подготовки и реализации оперативного 
эксперимента и обусловленных им следственных действий. Алгоритмы разрешения третьей ситуации базиру-
ются на реализации комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 
по информации, полученной от потерпевших. 
Ключевые слова: свобода личности, преступления, следственные ситуации, периодизация расследования, 
предварительный этап расследования, алгоритмы деятельности, субъекты расследования 

Цитирование: Калюжный А. Н. Алгоритмы разрешения следственных ситуаций предварительного этапа  
расследования преступлений против свободы личности. Вестник Кемеровского государственного 
универ ситета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2024. Т. 8. № 3. С. 419–427. https://doi.org/ 
10.21603/2542-1840-2024-8-3-419-427

Поступила в редакцию 17.04.2024. Принята после рецензирования 04.06.2024. Принята в печать 10.06.2024.

full article 

Preliminary Investigation of Crimes Against Personal Liberty: 
Algorithms for Resolving Investigative Issues
Aleksandr N. Kaliuzhnyi
Academy of Federal Security Service of Russia, Russia, Orel

eLibrary Author SPIN: 8084-4601

https://orcid.org/0000-0001-7768-0874

kaluzniy-a-n@yandex.ru

Abstract: Crimes against personal liberty are numerous and latent in nature. As a result, investigators should rely 
on scientific recommendations as early as at the preliminary stage of investigation because the procedural means 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?spin=8084-4601
https://doi.org/10.21603/2542-1840-2024-8-3-419-427
https://doi.org/10.21603/2542-1840-2024-8-3-419-427
https://elibrary.ru/author_profile.asp?spin=8084-4601
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21603/2542-1840-2024-8-3-419-427&domain=pdf&date_stamp=2024-08-22


420

humanities and social sciences
kemerovo state university

B U L L E T I NKaliuzhnyi A. N.

Preliminary Investigation

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2024-8-3-419-427

C
r

im
in

a
l
 l

a
w

of preliminary verification of crime reports have increased in number. The article describes judicial and investigative 
practice of investigation of crimes against personal liberty, as well as issues of investigative verification that arise 
at the preliminary stage. The research covered the following situations: a) the offence report was filed by relatives 
or witnesses (31.9%); b) information about the crime surfaced as a result of investigative measures (21.8%); c) the crime 
report was filed by the victim (44.2%). A set of systematic and activity-based approaches combined with standard 
research methods made it possible to conclude that the abovementioned situations require consistent and scientific 
algorithms for a legitimate and informed decision to be made in line with Article 145 of the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation. In the first case, the algorithm is aimed at obtaining billing data from relatives 
and witnesses. The second verification situation requires an operational experiment. The third situation requires 
a set of investigative actions and search measures based on the information received from the victim.
Keywords: personal liberty, crimes, investigative situations, stages of investigation, preliminary stage of investigation, 
activity algorithms, investigator
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Введение
Традиционно в качестве одного из условий формиро-
вания методик расследования преступлений высту-
пает ситуационный и программно-целевой подходы 
к организации раскрытия и расследования преступных 
деяний, использование которых позволяет обеспе-
чить результативность уголовного судопроизводства 
[1, с. 9; 2; 3, с. 15; 4, с. 146]. Проблемным вопросам 
исследования следственных ситуаций и алгоритми-
зации расследования были посвящены работы многих 
ученых [1–18].

Несмотря на существенное количество научных 
исследований по данной тематике, единых подходов 
к понятию следственных ситуаций, их содержатель-
ному наполнению, программированию комплекса 
процессуальных, организационных, оперативно- 
розыскных средств, их разрешающих, выработано 
не было. Большинство ученых-криминалистов сходятся 
во мнении о том, что под типичной следственной 
ситуацией следует понимать комплекс результатов 
поисково-познавательной деятельности субъектов рас-
следования, отражающих состояние процесса расследо-
вания преступлений в определенный период времени, 
обусловливающих принятие тактических, информа-
ционных, организационных, процессуальных и иных 
решений [8; 19, с. 9; 20, с. 21]. Последовательность таких 
решений и их тактическое применение для раскрытия 
и расследования конкретных преступлений, их групп 
и видов различны. Они детерминируют специфику 
противоправных посягательств. 

Следственные ситуации складываются под воз-
действием динамично изменяющихся субъектив-
ных и объективных факторов, определяя алгоритмы 
деятельности должностных лиц правоохранитель-
ных органов на соответствующих этапах расследо-
вания. В настоящее время в криминалистической  

науке развернута дискуссия о количестве этапов рассле-
дования [5; 17, с. 34–38; 21]. Полагаем, что устоявшееся 
представление о трехзвенной структуре этапов рас-
следования (первоначальном, последующем и заклю-
чительном) устарело, и в современных условиях целе-
сообразно вести речь о дополнительном (четвертом) 
этапе расследования – предварительном. 

Для посягательств на свободу личности, как ряда  
других преступлений, периодизация расследования 
имеет основополагающее, принципиальное значе-
ние, поскольку определяет не только следственные 
ситуации, присущие каждому из этапов, но и детер-
минирует алгоритмы их разрешения. Отмеченные 
факторы особо значимы на предварительном этапе 
расследования, когда решение о возбуждении уго-
ловного дела еще не принято и факт события пре-
ступления до сих пор не установлен (проверяется), 
требуя от субъектов расследования определенной 
последовательности действий в установленные  
законом сроки. 

Методы и материалы
Исследование базируется на диалектическом методе 
познания общественно-правовых реалий, единстве 
их социального содержания и юридической формы, 
позволяя изучать следственные ситуации предвари-
тельного этапа расследования анализируемых посяга-
тельств и возникающие с ними процессы во взаимо-
связи и постоянном развитии. 

Опираясь на диалектический метод познания, при-
меняя системный и деятельностный подходы, были 
реализованы общенаучные методы анализа и синтеза 
в ходе изучения позиций ученых-криминалистов 
по проблемам следственных ситуаций и особенностям 
их разрешения субъектами расследования. 
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В работе использовались частные методы теоре-
тического и эмпирического познания: статистиче-
ский – для обобщения и анализа материалов судебной 
и следственной практики; системного исследования 
и моделирования – при обосновании типичных следствен- 
ных ситуаций предварительного этапа расследования; 
формально-юридический – при изучении уголовно- 
правовых, уголовно-процессуальных и иных норм.

С целью изучения практики раскрытия и расследо-
вания преступлений были проанализированы мате-
риалы 430 уголовных дел о посягательствах против 
свободы личности, расследование которых осущест-
влялось в 2002–2023 гг. следователями Следственного 
комитета РФ. 

Результаты
Обоснование следственных ситуаций предваритель-
ного этапа расследования преступлений против сво-
боды личности и алгоритмов их разрешения обуслов-
лено аргументацией указанного этапа расследования. 
Дискуссия о периодизации расследования не является 
новой [22, с. 30; 23; 24, с. 511; 25, с. 427]. В настоящее 
время она обусловлена рядом объективных факто-
ров, свидетельствующих о необходимости выделения 
предварительного этапа расследования:

1. Произошедшие десятилетие назад кардинальные 
изменения возможностей уголовно-процессуального 
доказывания на стадии возбуждения уголовного дела 
(предварительном этапе расследования)1 обусловили 
расширение перечня средств предварительной про-
верки, сформировав систему следственных и иных 
процессуальных действий [26, с. 118; 27, с. 145]. Тем 
самым закрепленное в п. 9 ст. 5 УПК РФ досудебное 
производство, берущие начало с момента поступления 
сообщения о преступлении, стало обеспечено ком-
плексом следственных, процессуальных, оперативно- 
розыскных, организационных действий. 

2. При поступлении сообщения о совершении пося-
гательства на свободу личности у субъектов рассле-
дования имеется существенная информационная 
неопределенность в наличии события преступления. 
Для принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ возни-
кает необходимость проведения комплекса провероч-
ных мероприятий, дающих возможность установить 
факт совершенного преступления или же опреде-
лить его отсутствие. Кроме того, для определения 
и разграничения составов посягательств на свободу 
личности требуется выяснение специализирован-
ных фактов (признаков): цели преступного деяния  
(эксплуатация лиц, удержание жертв), форм противо-
правных действий (вербовка, обман, купля-продажа, 
реализация мероприятий, не связанных с похищением 

1 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. ФЗ № 23-ФЗ от 04.03.2013. 
СПС КонсультантПлюс.

человека), что препятствует выяснению элементов 
состава преступления.

3. На стадии возбуждения уголовного дела субъекты 
расследования ограничены в объеме имеющихся  
процессуальных полномочий, реализуя лишь те пред-
усмотренные законодательством следственные дей-
ствия, которые обладают минимальным принуди-
тельным воздействием на физических лиц [28, с. 152]. 
Установленный законодателем для должностных лиц 
правоохранительных органов объем принуждения под-
черкивает специфику исследуемого временного проме-
жутка расследования, детерминируя выделение само-
стоятельного этапа расследования – предварительного. 

4. Регламентированный законодательством ком-
плекс организационных и процессуальных действий 
(ст. 144 УПК РФ) характерен только лишь для рас-
сматриваемого временного промежутка (получение 
объяснений, личный досмотр, исследование веществ 
и объектов и др.), предопределяя после возбужде-
ния уголовного дела использование следственных 
и иных процессуальных действий для формирова-
ния доказательств [29, с. 108]. Индивидуализация 
законодателем средств предварительной проверки 
сообщений о преступлениях и сроков их реализации 
указывает на своеобразие рассматриваемого периода 
досудебного производства, свидетельствуя о наличии 
предварительного этапа расследования [30, с. 30].

5. Направленность комплекса средств предва-
рительной проверки сообщений о преступлениях 
закреплена в ч. 1 ст. 145 УПК РФ и заключается в уста-
новлении обстоятельств, позволяющих принять соот-
ветствующее решение (о возбуждении уголовного 
дела, об отказе в его возбуждении или о передаче 
сообщения о преступлении по подследственности). 
В то же время полученная на данном этапе расследо-
вания информация может быть в дальнейшем исполь-
зована в качестве доказательств по уголовному делу  
(ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ). 

6. Для формирования общей методики рассле-
дования преступлений против свободы личности 
необходимо ориентироваться на положения ситуаци-
онного подхода. Очевидно, что для каждого периода 
расследования характерны свои следственные ситуа-
ции, что в полном объеме относится и к предвари-
тельному этапу.

Таким образом, четырехзвенная периодизация 
процесса расследования преступлений против свободы 
личности является принципиальной, позволяя субъ-
ектам расследования сориентироваться в обстоятель-
ствах преступных деяний, выделить характеризующие 
их следственные ситуации и определить алгоритмы 
их разрешения, наметив комплекс следственных, 
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процессуальных, организационных и иных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий. 

Несмотря на разнообразие преступных действий, 
имеющих место при совершении посягательств  
на свободу личности, все они обладают определен-
ными сходными чертами, позволяющими обосновать 
алгоритмы деятельности правоохранителей исходя 
из типичных следственных ситуаций, складываю-
щиеся на предварительном этапе расследования. 
В соответствии с содержанием предварительного этапа 
расследования и задачами на нем решаемыми, скла-
дывающиеся следственные ситуации целесообразно 
называть проверочными [12, с. 66–67]. 

Проверочные ситуации преступлений против 
свободы личности могут быть классифицированы 
по различным основаниям. Для формирования общей 
методики их расследования и разработки алгоритмов 
деятельности субъектов расследования представля-
ется значимым классификация проверочных ситуа-
ций исходя из источника получения информации. 
Проведенный нами анализ преступлений против 
свободы личности и деятельности по их расследованию 
выявил следующие проверочные ситуации:

• с заявлением о преступлении обратились род-
ственники, близкие жертвы или же очевидцы 
противоправных деяний (31,9 %); 

• о совершении преступления стало известно 
по результатам проведения оперативно- розыскных 
мероприятий (21,8 %).

• с заявлением о преступлении в правоохрани-
тельные органы обратилась жертва исследуемых 
преступлений (44,2 %).

Иные проверочные ситуации встречались доста-
точно редко (2,1 %), поэтому не будут нами рассматри-
ваться, т. к. они не являются существенными для рас-
крытия и расследования анализируемых преступлений. 

Наличие любой из указанных проверочных ситуаций 
обусловливает должностных лиц правоохранительных 
органов выдвигать и проверять версии [31, с. 91], 
потому что именно версия – первая составляющая 
поисково-познавательной деятельности субъектов 
расследования [32, с. 104]. 

Закономерности совершения посягательств на сво-
боду личности, а также результаты изучения судебно- 
следственной практики раскрытия и расследования 
исследуемых преступлений свидетельствуют о необ-
ходимости конструирования и проверки наиболее 
типичных версий: преступление совершено знако-
мыми, партнерами, конкурентами, родственниками; 
преступление совершенно иными лицами в корыст-
ных целях; имела место инсценировка преступления. 
Выделенные нами проверочные ситуации и пред-
ложенные при их отработке версии детерминируют 
обоснование алгоритмов деятельности субъектов  
расследования. 

С заявлением о преступлении обратились родствен-
ники, близкие жертвы или же очевидцы противоправных 
деяний (31,9 %). В большинстве своем к родственни-
кам или близким жертвы обращаются преступники 
или же сами потерпевшие при совершении их похище-
ний. Предъявление требований преступниками имеет 
криминалистическую значимость, выступая информа-
ционной основой, свидетельствующей о совершении 
преступления. Получение таких обращений подчер-
кивает факт удержания потерпевшего, сохранения 
его жизни виновными, обусловливая алгоритмизацию 
деятельности должностных лиц правоохранитель-
ных органов посредством привлечения оперативных 
сотрудников для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, установления местонахождения похи-
щенного лица и преступников. 

Разрешение анализируемой ситуации может значи-
тельно усложняться при несвоевременном обращении 
родственников или близких лиц в правоохранительные 
органы, а также в случаях поступления информации 
о возможном совершении посягательств на свободу 
личности от очевидцев противоправных действий.

Родственники или близкие к потерпевшим лица, 
будучи запуганными преступниками, не желая при-
чинения вреда здоровью жертвам, стараются разре-
шить конфликтную ситуацию самостоятельно, собрав 
требуемую сумму и передав ее вымогателям. Обращение 
в правоохранительные органы поступает от них в случае 
невозможности сбора требуемых денежных средств, 
осознания необходимости сообщения о преступлении 
(консультаций с членами семьи, друзьями, компетент-
ными знакомыми), невыполнения ранее выдвинутых 
преступниками требований. По изученным нами престу-
плениям против свободы личности имелись факты пере-
дачи денег фигурантам, которые продолжали и дальше 
удерживать жертву, увеличивали сумму выкупа, пере-
ставали выходить на связь с родственниками. 

Сообщения о посягательствах на свободу личности, 
поступавшие в правоохранительные органы от оче-
видцев, носили ориентирующий характер, зачастую 
не содержали конкретной и предметной информации 
о событии преступления. Маскировка преступниками 
своей деятельности под правомерную, быстрота осу-
ществления преступных посягательств, поверхност-
ная оценка обстановки преступления очевидцами 
не позволяли получить необходимую информацию.

Разрешение данной проверочной ситуации пред-
полагает проведение субъектами расследования 
последовательного алгоритма действий, результаты 
фиксации которых должны быть ориентированы 
на последующие этапы расследования, выступая 
в качестве доказательств [33, с. 4]: 

1. Получают объяснения от очевидцев преступления, 
родственников или близких жертвы, заявителей о пре-
ступлении. С целью исключения фактов добровольного,  
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осознанного переезда человека в другой субъект, 
страну для трудоустройства на работу, в иных целях. 
Опрашивают соседей, коллег по предыдущей работе, 
иных лиц, с которыми потенциальный потерпевший 
в последнее время общался, делился информацией. 
Получение объяснений является одним из наиболее 
распространенных процессуальных действий, встре-
чающихся практически по всем изученным нами 
уголовным делам и материалам (97,4 %). 

2. Производят осмотр места происшествия, если име-
ется информация о месте совершения захвата жертвы. 
В качестве таковых выступали участки местности, 
квартиры, дома, нежилые помещения. В случаях 
отсутствия информации о месте происшествия 
осмотру подвергаются места, в которых жертва нахо-
дилась последнее время, где ее видели последний раз  
(место жительства, работы, учебы). Пристальное вни-
мание уделяется осмотру компьютеров, планшетов, 
устройств мобильной связи. 

3. Дают поручения о производстве оперативно- 
розыскных мероприятий, направленных на установ-
ление факта совершения посягательства на свободу 
личности, отработки на причастность к нему лиц, 
с которыми общалась жертва, на которых указывают 
родственники, а также на определение местонахожде-
ния жертвы. Привлекают специалистов, использующих 
специализированную криминалистическую технику, 
позволяющую по данным операторов связи устано-
вить местонахождение жертвы и лиц, находившихся 
с ней в определенные периоды времени на кон-
кретных участках местности, города [34, с. 74–75].  
При необходимости задержания лиц, требующих 
выкуп за освобождение жертвы, проводят комплекс 
действий, в числе которых оперативно-розыскное 
мероприятие, оперативный эксперимент. По мнению 
В. А. Гусева и В. Ф. Луговика, планируемый и негласно 
проводимый оперативный эксперимент достаточно 
часто завершается задержанием преступников и глас-
ным оформлением результатов [35, с. 92]. 

4. Направляют запросы с целью истребования 
информации, имеющей значение для раскрытия 
и расследования анализируемых посягательств. Особое 
значение уделяют получению криминалистически 
значимой информации от операторов связи, фик-
сирующей данные о местонахождении и передви-
жении жертв, их контакты с иными лицами в день 
совершения предполагаемого преступления и непо-
средственно перед ним. При установлении фактов 
переводов денежных средств, выполненных род-
ственниками или близкими жертвы на счета (номера), 
указанные преступниками, представляют запросы 
операторам электронных платежных средств с целью 
установления сведений о движении денежных средств 
и установочных данных лиц, на которые такие счета 
зарегистрированы. В случаях отказа в предоставлении 

такой информации на основании запросов она получа-
ется в дальнейшем посредством производства следст-
венных действий. В зависимости от обстоятельств 
совершенного деяния запрашивают и иную, имеющую 
значение для разрешения сообщения о преступле-
нии информацию, получаемую у государственных 
или общественных организаций (материалы с камер 
видео наблюдения, подтверждения фактов приобрете-
ния билетов и осуществления поездок на различных 
видах транспорта и т. п.). 

5. Производят осмотр вещей, предметов и следов,  
изъятых в ходе осмотров мест происшествий, а также 
материалов и документации, истребованной из учреж-
дений и организаций запросами. При необходимости 
(осмотр электронных следов, цифровых носителей 
информации, биллинговых данных и т. п.) привлекают 
специалистов, назначают экспертные исследования.

Указанный нами комплекс и алгоритм след-
ственных, иных процессуальных, организационных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий 
способствует установлению события преступления 
или подтверждению факта его отсутствия, позволяя 
должностным лицам принять законное и обоснован-
ное решение в порядке ч. 1 ст. 145 УПК РФ [36, с. 35].  
Кроме того, реализация представленных мероприя-
тий позволяет определить дальнейшие направления 
расследования по поиску и установлению место-
нахождения жертвы и выявлению преступников. 

О совершении преступления стало известно 
по результатам проведения оперативно-розыскных 
мероприятий (21,8 %). Доказывание преступной дея-
тельности, направленной на свободу личности, про-
исходит достаточно сложно, особенно по посягатель-
ствам, связанным с торговлей людьми, похищением 
человека, с предъявлением требований о его выкупе 
и др. Проблемы в установлении фактов событий пре-
ступлений и последующей фиксации их признаков 
обусловлены спецификой анализируемой преступной 
деятельности, используемыми субъектами приемами 
ее маскировки и осуществляемым противодействием 
раскрытию и расследованию. 

Изобличение посягательств на свободу лично-
сти предполагает проведение комплекса организа-
ционных, оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий, которые называются такти ческими 
(оперативно-тактическими) операциями [37, с. 99] 
и тактическими (оперативно-тактическими) комбина-
циями [38]. Ключевую роль в их реализации имеет орга-
низация и производство оперативного эксперимента. 

Установление факта события преступления, изоб-
личение преступников и фиксация их противо-
правных действий проводится совокупностью ряда 
алгоритмизированных действий. В первую очередь 
в рамках оперативной разработки лиц, являющихся 
потенциальными подозреваемыми по преступлениям 
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против свободы личности, осуществляют совокупность 
оперативно- розыскных меро приятий: прослушивание 
телефонных переговоров, наблюдение за фигурантами, 
снятие информации с технических каналов связи, 
опрос и др. Все они направлены на установление 
даты и времени события преступления, в том числе 
получения (передачи) выкупа.

Затем проводят мероприятие, направленное 
на непосредственную фиксацию факта преступления 
и задержание преступников. Для этих целей искус-
ственно создают обстановку, максимально прибли-
женную к действительности, в которой происходит 
моделирование купли-продажи человека, передачи 
выкупа за освобождение жертвы и иные «преступ-
ные» действия, после чего осуществляют задержание 
фигурантов. 

Далее фиксируют событие преступления, для чего 
осматривают место происшествия, места захвата 
и удержания жертв, опрашивают пострадавших 
(потенциальных потерпевших), лиц, задействованных 
в реализации оперативно-розыскных меро приятий, 
задержанных, иных лиц, причастных к событию  
посягательств на свободу личности, назначают экс-
пертные исследования. 

В дальнейшем рассекречивают материалы дел 
оперативного учета и передают полученные резуль-
таты в следственные подразделения для принятия 
законного и обоснованного решения в порядке  
ч. 1 ст. 145 УПК РФ. 

Анализируемая проверочная ситуация оказыва-
ется наиболее оптимальной для субъектов рассле-
дования, позволяя смоделировать и искусственно 
воссоздать под контролем сотрудников оперативных 
подразделений событие преступления, задокумен-
тировать факты преступной деятельности, устано-
вить преступников и пресечь реализацию преступного 
деяния [39, с. 59]. На предварительном этапе расследо-
вания осуществлен задел для реализации комплекса 
процессуальных, следственных, организационных 
действий, проводимых на его следующих этапах. 

С заявлением о преступлении в правоохранительные 
органы обратилась жертва исследуемых преступлений 
(44,2 %). Данная ситуация характерна для посягательств 
на свободу личности, при реализации которых жертва 
сбежала, была освобождена преступниками или посто-
ронними гражданами, а также если потенциальный 
потерпевший отпущен для выполнения преступных 
замыслов субъектов. Алгоритмы разрешения ука-
занной ситуации имеют позитивные и негативные 
последствия.

С положительной точки зрения следует оценить 
возможность жертвы описать (указать) преступников; 
показать места захвата, удержания, эксплуатации; 
назвать вещи, предметы, ценности, которые оста-
лись у фигурантов, свидетельствующие о совершении  

преступного посягательства; ориентировать субъектов 
расследования на поиск следов преступного деяния; 
сообщить данные счета, на который был осуществлен 
перевод денежных средств. 

Негативными факторами будут выступать осве-
домленность преступников о возможном обраще-
нии жертвы в правоохранительные органы, маскировка 
и уничтожение следов преступной деятельности, ока-
зание противодействия расследованию и воздействия 
на участников досудебного производства. 

Разрешение исследуемой ситуации предполагает 
реализацию алгоритма процессуальных, следственных, 
организационных действий:

• получают объяснения у жертвы, ее родственников 
и близких людей, очевидцев события преступле-
ния и лиц, на которых укажет потенциальный 
потерпевший. Особое внимание уделяют лицам, 
указанным жертвой. Они могли быть свидетелями 
удержания, торговли или эксплуатации похищен-
ных, совершения иных последующих преступных 
действий;

• проводят осмотры мест захвата и освобожде-
ния жертв с целью установления совместного 
пребывания фигурантов;

• направляют жертв для проведения медицинского 
исследования, определения и фиксации телесных 
повреждений, установления вреда здоровью. 
Вышеприведенная совокупность мероприятий 
и действий, как правило, позволяет установить 
обстоятельства, достаточные для принятия реше-
ния в порядке ч. 1 ст. 145 УПК РФ. Последующий 
комплекс действий субъектов расследования 
направлен на конкретизацию состава посяга-
тельства на свободу личности и установления 
преступников;

• запрашивают по заявлению жертв и собственной 
инициативе данные операторов связи на номера 
(анкетные данные) потенциального потерпев-
шего и предполагаемых преступников (если они 
указаны жертвой) за период времени до совер-
шения преступления и во время его совершения. 
Проводят анализ биллинговых данных жертвы 
и преступников в период преступления, а если 
субъекты не выявлены, то определяют их, при-
влекая специалистов и используя специализиро-
ванную криминалистическую технику;

• осматривают места перевозки, удержания, купли- 
продажи и эксплуатации жертв, а также устанав-
ливают и задерживают лиц, причастных к рас-
сматриваемым преступлениям, опрашивают 
их об обстоятельствах совершенных деяний; 

• осматривают предметы и документы, изъятые  
в ходе производства следственных действий, 
назначают соответствующие экспертные 
исследования.
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Заключение
Раскрытие и расследование посягательств на свободу 
личности являет собой последовательный, логично 
выстроенный процесс, представленный совокуп-
ностью сменяемых временных отрезков (этапов), 
характеризующихся спецификой решаемых на них 
задач, содержание которых обусловливает перио-
дизацию расследования и аргументацию следственных  
ситуаций им присущих.

Предварительный этап расследования как состав-
ная часть раскрытия и расследования преступлений 
против свободы личности характеризуется прису-
щими ему задачами, целями, сроками их реализа-
ции, спецификой процессуальных статусов участ-
ников расследования, комплексом применяемых 
процес суальных средств предварительной проверки 
и другими особенностями, позволяющими выделить 
типичные проверочные ситуации: с заявлением о пре-
ступлении обратились родственники, близкие жертвы 
или же очевидцы противоправных деяний (31,9 %); 
о совершении преступления стало известно по резуль-
татам проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий (21,8 %); с заявлением о преступлении в право-
охранительные органы обратилась жертва исследуемых  
преступлений (44,2 %).

Выделенные следственные ситуации предваритель-
ного этапа расследования посягательств на свободу 
личности детерминируют предложенные алгоритмы 
реализации процессуальных, организационных и след-
ственных действий, позволяя субъектам расследования 
решить криминалистически значимые задачи, выявив 
направления дальнейшей деятельности по изобличе-
нию преступников. 

Обоснованные нами алгоритмы разрешения прове-
рочных ситуаций подчеркивают, с одной стороны, име-
ющуюся информационную неопределенность данных 
о событиях преступлений, с другой – указывают 
на довольно существенный комплекс мероприятий, 
которые необходимо провести в ограниченные сроки 
для установления информации, необходимой для при-
нятия решения в порядке ч. 1 ст. 145 УПК РФ. 
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