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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАСКРЫТИЯ 
ТЯЖКИХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, в частности тяжких телесных повреждений, в том числе тик 
влекших смерть, в связи с многообразием решаемых задач и проводимых мероприятий, привлечением значительного коли-, 

чества сил и средств носит комплексный характер, что и предопределяет необходимость соответствующей организации 

данного вида деятельности. Предпринята попытка продемонстрировать организацию деятельности по раскрытию тяж

ких телесных повреждений в виде многоуровневого процесса, протекающего как по «горизонтали», так и по «вертикали», 

состоящего из организационных мер предварительного характера и организационных мер по раскрытию конкретного-

факта преступной деятельности. Основное внимание уделено исследованию вопросов организации раскрытия тяжких 

телесных повреждений на уровне подразделений уголовного розыска. Делается вывод о необходимости определения и со

вершенствования организационных мер на каждом уровне* с целью своевременного и эффективного их раскрытия. 

Раскрытие преступлений является основным направлением деятельности милиции и ОВД в це
лом. Исследование понятия «раскрытие преступлений» свидетельствует о том, что, несмотря на ве
дущиеся дискуссии и некоторые разногласия, ученые в области правоведения и практические со
трудники правоохранительных органов солидарны в том, что раскрытие преступлений представляет 
собой комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на ус
тановление лиц, их совершивших, обстоятельств их совершения и принятие к указанным лицам пре
дусмотренных законом мер [4; 6; 7; 8]. 

В соответствии с ведомственными нормативными актами раскрытие преступлений представляет 
собой комплекс ОРМ и следственных действий, направленных на установление лица, совершившего 
общественно опасное деяние, обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, возме
щение вреда, причиненного преступными действиями, оперативное сопровождение хода расследова
ния до вступления в силу приговора суда. 

Необходимость осуществления ОРМ и следственных действий в комплексе обусловлена прежде 
всего характером преступлений, их тщательной подготовкой и сокрытием, количеством участников 
и фактов преступных действий, совершением преступлений в условиях неочевидности и многими 
другими обстоятельствами. Кроме того, ОРМ и следственные действия, проводимые в целях раскры
тия преступлений, должны выступать как единое целое, выполняя друг перед другом обеспечиваю
щую или вспомогательную функцию. В противном случае полученные в ходе ОРМ сведения не будут 
реализованы и использованы в уголовном процессе, а следственные действия, проводимые без учета 
информации, полученной в ходе ОРМ, не будут иметь положительного результата. 

Следует также отметить, что в целях раскрытия преступлений возникает необходимость в реше
нии различных задач, например: блокирования определенного района и преследования преступника с 
целью задержания; розыска преступника по имеющимся приметам; проведения ОРМ в местах воз
можного появления или укрытия преступников; ориентирования постов, нарядов, близлежащих тер
риториальных ОВД и т. д. Несомненно, решение перечисленных задач возможно благодаря задейст
вованию компетентных служб и подразделений ОВД, силами только подразделений уголовного ро
зыска, непосредственно уполномоченных раскрывать преступления, эти задачи не решить. Особенно 
это очевидно при поступлении заявления (сообщения) о преступлении, с момента совершения кото
рого прошло незначительное время, известны приметы преступников, направления их движения, ко
гда вышеуказанные задачи необходимо решить в максимально короткие сроки. В связи с этим дея
тельность, направленная на установление лиц, совершивших то или иное преступление, носит ком
плексный характер не только в связи с проведением разного рода мероприятий и решением всевоз
можных задач, но и участием различных служб и подразделений ОВД, использование возможностей 
которых позволит своевременно и эффективно решать эти задачи. Вместе с тем привлечения необхо
димого количества сил и средств ОВД еще недостаточно для того, чтобы раскрыть преступление с 
наименьшими затратами времени и ресурсов. Деятельность служб и подразделений ОВД по раскры
тию преступлений должна представлять планомерный, согласованный и упорядоченный процесс. 
Иными словами, раскрытие преступлений требует соответствующей организации [2, с. 1141] такого 
процесса. 

Вопросы организации раскрытия преступлений в специальной литературе [1; 3; 4; 6] освещены 
достаточно полно. Необходимость организации не вызывает сомнения, более того, исследователи 
единодушны в том, что своевременность и эффективность раскрытия напрямую с ней связаны. При-
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менительно к предмету нашего исследования для определения понятия организации раскрытия тяж
ких телесных повреждений необходимо представлять уровни организации раскрытия преступлений 
вообще. Как видится, располагаются они не только по вертикали (МВД, ГУВД, УВД, РУВД, ГО-
РОВД), но и по горизонтали, в которой организация раскрытия преступлений осуществляется кон
кретным подразделением или службой соответствующего вертикального уровня (например, в МВД -
ГУКМ, ГУПР, ГУУР, в ГУВД (УВД) - УУР, УПР, в РУВД (ГО-РОВД) - ОУР, ОПР). При этом на 
верхних уровнях организация, как правило, есть система мер, направленных на обеспечение эффек
тивного функционирования всей системы, более низшие уровни - «управленческие», и только спус
тившись на уровень отдельных подразделений, которые раскрывают конкретное преступление, мож
но говорить об организации раскрытия тяжких телесных повреждений. По вертикали - это РУВД 
(ГО-РОВД), по горизонтали - подразделения уголовного розыска и иные службы и подразделения, 
задействованные в раскрытии того или иного факта тяжких телесных повреждений. 

Следует учитывать, что на указанном уровне организация раскрытия данных преступлений мо
жет иметь место относительно РУВД (ГО-РОВД) в целом или отдельно взятого подразделения 
(службы), например отдела (отделения) уголовного розыска. При этом в специальной литературе [3, 
с. 5] при рассмотрении вопросов организации раскрытия преступлений справедливо указывается на 
систему ее предварительных мер и мер по раскрытию конкретного преступления. Предварительные 
меры, в свою очередь, могут обеспечивать раскрытие преступлений вообще или преступлений от
дельных видов. 

Раскрытие тяжких телесных повреждений отнесено к компетенции подразделений уголовного 
розыска, далее ими занимаются отделения (группы) по раскрытию тяжких преступлений (или линии 
раскрытия тяжких преступлений) (далее - линии). Но это совсем не свидетельствует о том, что ответ
ственность за раскрытие преступлений указанного вида несут только данные подразделения или их 
отделения, группы, сотрудники. Несмотря на то что инициатором и координатором мероприятий по 
раскрытию преступления выступает та служба, по линии которой оно зарегистрировано, следует от
метить, что «...аппараты уголовного розыска не располагают достаточными силами для одновремен
ного охвата всех направлений осуществления оперативно-розыскных мероприятий в целях раскрытия 
преступлений, возникает необходимость привлечения к этой деятельности сил и средств других 
служб. Какие именно силы и для осуществления каких конкретно мероприятий определяют работни
ки уголовного розыска, а распоряжение об их задействовании отдают руководители органов внут
ренних дел» [4, с. 9]. 

Следующей предварительной мерой организационного характера является соответствующая рас
становка оперативных работников в подразделении уголовного розыска. Так, отделения (группы) по 
раскрытию тяжких преступлений комплектуются преимущественно сотрудниками, которые имеют 
определенный профессиональный опыт раскрытия преступлений вообще или тяжких и особо тяжких. 

Предварительными мерами организационного характера на уровне подразделений уголовного 
розыска также являются: ведение соответствующей информационно-аналитической работы по линии; 
планирование; контроль; оценка результатов деятельности; обучение сотрудников формам и методам 
раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе тяжких телесных повреждений; расста
новка и обучение спецаппарата и т. д. Для уровня ОВД характерны следующие предварительные ме
ры организационного характера: обеспечение постоянной оперативной готовности сил и средств к 
раскрытию тяжких телесных повреждений; обеспечение своевременного реагирования на заявление 
(сообщение) по факту их причинения; постановка на учет соответствующих категорий лиц и др. 

Организационные меры по раскрытию конкретного факта тяжких телесных повреждений опре
деляются исходя из складывающейся обстановки, и, как правило, необходимость принятия таких мер 
возникает с момента получения информации о нем. В соответствии с принципом единоначалия орга
низация комплексного использования сил и средств ОВД при раскрытии преступлений, совершенных 
на территории определенного района, возлагается на начальников- ОВД. При совершении тяжких и 
особо тяжких преступлений они лично руководят их раскрытием, принимая соответствующие реше
ния об использовании имеющихся сил и средств в соответствии со складывающейся оперативной об
становкой. Организационное обеспечение немедленного реагирования на заявления и сообщения о 
преступлениях и оперативное управление силами и средствами в отсутствие руководителей ОВД 
возлагается на дежурные части. Последние выступают непосредственньгм организатором и координа
тором действий по раскрытию конкретного преступления. 

При поступлении в дежурную часть ОВД сообщения (заявления) о причинении тяжких телесных 
повреждений оперативный дежурный действует согласно Инструкции об организации работы орга-
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нов и подразделений внутренних дел по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел. 
Одним из ключевых моментов в действиях дежурных частей является своевременное направление на 
место происшествия следственно-оперативной группы (СОГ). 

Несомненно, вышеуказанное обстоятельство предопределяет эффективность применения сил и 
средств ОВД, оказывает существенное влияние на достижение поставленной цели. В этой связи по
ложительной оценки заслуживает принятие соответствующих мер на уровне руководства МВД по 
совершенствованию реагирования на заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, за
ключающихся в определении интервалов времени для прибытия на места происшествий ближайших 
нарядов ОВД, а также выбытия и прибытия СОГ на места происшествий. Вместе с тем при направ
лении СОГ на места происшествий имеются и недостатки. Анализ практики свидетельствует, что при 
получении информации об обнаружении так называемого некриминального трупа (отсутствуют ви
димые признаки телесных повреждений; обстановка на месте происшествия не свидетельствует о со
вершении преступления и т. д.) СОГ в полном составе на место происшествия не направляется. Как 
следствие, установление факта причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потер
певшего, имеет место только в ходе судебно-медицинской экспертизы трупа, проведение которой 
занимает определенное время, что нередко порождает бездействие со стороны сотрудников ОВД и 
занятие ими выжидательной позиции. В этой связи представляется, что по каждому факту обнаруже
ния трупа вывод о его некриминальном характере может основываться только на анализе и оценке 
фактических данных, полученных в ходе осмотра места происшествия и трупа, судебно-медицинской 
экспертизы и других экспертных исследований, и, несомненно, на данных, полученных в ходе ОРД. 
Подобный подход позволит избежать случаев несвоевременного обнаружения признаков преступле
ния и обеспечит незамедлительное введение в действие сил и средств ОВД с целью его раскрытия. 

Направляя на место происшествия СОГ, оперативному дежурному целесообразно принять меры 
по направлению к месту происшествия оперативного работника подразделения уголовного розыска, 
участкового инспектора милиции и участкового инспектора инспекции по делам несовершеннолет
них, обслуживающих административную территорию, на которой совершено преступление. Практика 
подразделений уголовного розыска и ОВД в целом свидетельствует, что участие перечисленных лиц 
в раскрытии преступлений с момента поступления заявления (сообщения) способствует наиболее 
эффективному проведению мероприятий по их раскрытию при условии надлежащего владения ука
занными должностными лицами оперативной обстановкой на территории обслуживания по соответ
ствующей линии работы. Положительный момент и в том, что при отрицательном результате перво
начально проведенных мероприятий раскрывать преступление в дальнейшем будут все те же выше
перечисленные сотрудники. 

Особую значимость имеют организационные меры, принимаемые дежурными частями ОВД при 
поступлении заявлений (сообщений) о фактах причинения тяжких телесных повреждений, требую
щих принятия безотлагательных мер, направленных на преследование и задержание преступников, 
когда известны их приметы, направления движения. В таких случаях одновременно с направлением 
СОГ на место происшествия оперативный дежурный принимает необходимые меры по обеспечению 
преследования преступников, блокированию района места происшествия и проведению необходимых 
оперативно-розыскных и иных мероприятий, а также следственных действий в местах возможного их 
укрытия или появления. Для обеспечения перечисленного важную роль играет своевременное ориенти
рование личного состава служб и подразделений ОВД, несущих службу в районе места происшествия 
или недалеко от него, маневр силами и средствами, умелая и грамотная координация их действий. 

По прибытии СОГ на место происшествия непосредственная организация раскрытия тяжких те
лесных повреждений осуществляется ее членами. При этом между СОГ и дежурной частью должна 
поддерживаться постоянная связь и взаимный обмен информацией, так как в любой момент может воз
никнуть необходимость организовать те или иные мероприятия на уровне дежурной части или скоор
динировать действия СОГ в зависимости от поступившей в дежурную часть дополнительной информа
ции. Таким образом, под организацией раскрытия тяжких телесных повреждений мы будем понимать 
согласованную по месту и времени деятельность должностных лиц служб и подразделений ОВД, на
правленную на создание оптимальных условий осуществления оперативно-розыскных и иных меро
приятий, а также следственных действий с целью наиболее эффективного применения сил и средств ОВД 
по изобличению лиц* виновных в их совершении в кротчайшие сроки и с наименьшими затратами. 

Используя аналогию, можно .заключить, что организация раскрытия тяжких телесных поврежде
ний подразделениями уголовного розыска - это деятельность сотрудников данных подразделений и 
соответствующих руководителей по созданию оптимальных условий, обеспечивающих эффективное 
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применение сил, средств и методов ОРД в целях установления лиц, их совершивших, и принятия к 
ним предусмотренных законом мер. 

При этом необходимо иметь в виду, что организация раскрытия тяжких телесных повреждений 
применительно к указанным подразделениям может иметь место как на уровне всего отдела (отделе
ния) уголовного розыска, отделения (линии) по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, так 
и на уровне отдельного сотрудника. 

Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
в связи с многообразием решаемых задач и проводимых мероприятий, привлечением значитель

ного количества сил и средств при -раскрытии тяжких телесных повреждений деятельность уполно
моченных служб и подразделений ОВД, осуществляемая в указанных целях, носит комплексный харак
тер, что и предопределяет необходимость соответствующей организации данного вида деятельности; 

организация раскрытия тяжких телесных повреждений имеет определенные уровни, а также со
стоит из организационных мер предварительного характера и мер по раскрытию конкретного факта 
умышленно причиненных тяжких телесных повреждений; 

определение и совершенствование организационных мер на соответствующем уровне, в том чис
ле предварительных, а также мер, направленных на раскрытие конкретного факта умышленно причи
ненных тяжких телесных повреждений, будет способствовать их своевременному и эффективному 
раскрытию. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАКТИКА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
В ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ 

Рассматриваются отдельные теоретические и практические проблемы уголовно-правовой квалификации с философ-

ско-правовой точки зрения. Посредством<философских категорий представлена квалификация как процесс отыскания про

явленному в наличном бытии фактическому содержанию (общественно опасному деянию) установленной законодателем 

юридической формы (уголовно-правовая норма), на основании чего выявляется ряд причин, по которым уголовно-правовое 

познание не лишено объективных онтологических противоречий. В ряду практических проблем уголовно-правовой квалифи

кации рассмотрены обыкновения правоприменительной деятельности, выделенные в организационно-управленческие и 

тактические причины. Предложены меры по совершенствованию процесса обучения будущих специалистов органов уго

ловного преследования квалификационной работе. Делается вывод о необходимости учета выявленных проблем на концеп

туальном, теоретическом и практическом уровнях совершенствования квалификационной деятельности. 

Квалификация преступлений, несмотря на ее разностороннюю разработку специалистами в об
ласти уголовного права, продолжает оставаться одним из самых проблемных вопросов в практиче
ской деятельности органов уголовного преследования. Согласно своему юридико-прикладному на-
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