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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАСКРЫТИЮ 
И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Борьба с преступностью, неотложной составляющей которой явля

ется раскрытие и расследование преступлений, -  важнейшая сторона 
правоохранительной деятельности. Выявление, раскрытие и расследо
вание преступлений возлагается на Следственный комитет России, ор
ганы Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасно
сти и на некоторые другие государственные органы и осуществляется 
путем расследования уголовных дел.

Расследование уголовных дел (предварительное расследование) -  
регламентированная уголовно-процессуальным законодательством де
ятельность уполномоченных на то органов по собиранию, проверке и 
оценке доказательств в целях раскрытия преступлений, привлечению 
лиц, их совершивших, к уголовной ответственности, обеспечению 
возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, вы
явлению причин и условий, способствовавших совершению преступле
ния, и принятию мер по их устранению. Вместе с тем закон подчеркива
ет, что уголовное преследование в той же мере отвечает своему 
назначению, что и отказ от уголовного преследования невиновных, реа
билитация каждого, кто необоснованно привлечен к ответственности.

В теории уголовного судопроизводства, в криминалистике и прак
тике процесс расследования преступлений дифференцируют на ряд 
этапов (периодов). В содержании расследования русские процессуали
сты усматривали два этапа: предварительное (генеральное) следствие и 
специальное (формальное) следствие. Задачей первого этапа являлось 
выяснение факта преступления и установление лиц, которые соверши
ли его. Второй этап следствия слагался из совокупности действий,
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направленных против определенного лица, поставленного в положение 
обвиняемого, с целью обнаружения достаточно обстоятельных и пол
ных доказательств для предания суду [7, с. 56-58].

Первый этап расследования, связанный с установлением и рас
крытием преступлений, составлял основную задачу органов дозна
ния. Второй этап -  дальнейшее расследование в связи с появлением 
обвиняемого -  составлял задачу органов следствия (следователей) 
[1, с. 71-72].

В советский период ученые процессуалисты выделяли примерно те 
же этапы [8, с. 168]. В криминалистике учеными выделялись следую
щие этапы -  первоначальный (от возбуждения дела до предъявления 
обвинения) и последующий (производство следственных действий до 
окончания расследования [6, с. 23].

И процессуальная, и криминалистическая периодизация процесса 
расследования является объективно необходимой, так как позволяет не 
только четко уяснить сущность этой стадии судопроизводства с 
позиций уголовно-процессуального права и криминалистики, но и 
обозначить практически значимые рекомендации процессуального и 
криминалистического характера для оптимизации деятельности по 
расследованию преступлений.

При этом следует отметить, что в основу процессуальной диффе
ренциации расследования, как правило, закладываются узловые про
цессуальные задачи, решаемые в этот период: выявление преступлений 
и установление лиц, их совершивших, предъявление им обвинения; 
проверка показаний обвиняемых, доказывание их вины и т. д.

Криминалистическая дифференциация в своей основе имеет задачу 
по установлению структуры криминалистической методики расследо
ваний преступлений, т. е. определение комплекса криминалистических 
рекомендаций, включающей проведение следственных действий, опе
ративно-розыскных мероприятий, а также решение организационно
управленческих задач в целях раскрытия, расследования и предупре
ждения преступлений [4, с. 247].

Организация расследования -  собирательное понятие, характери
зующее различные уровни организации деятельности по раскрытию, 
расследованию и предотвращению преступлений.

Организация деятельности на первоначальном этапе производства 
по уголовным делам многовариантна. Она определяется выявлением 
признаков конкретных преступлений и предполагает:
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-  создание условий для своевременного и активного выявления 
признаков преступлений оперативно-розыскными и процессуальными 
мерами;

-  обеспечение готовности подразделений правоохранительных ор
ганов к раскрытию подготавливаемых, совершаемых и совершенных 
преступлений;

-  организацию деятельности дежурных частей, следственно-опе
ративных групп для работы на местах происшествий и в целом по 
обеспечению раскрытия и расследования преступлений по горячим 
следам.

К организационным мерам по созданию условий для успешного 
раскрытия и расследования преступлений относятся меры, обеспечи
вающие инициативное выявление оперативно-розыскной информации, 
а также незамедлительное поступление в органы внутренних дел иной 
информации, круглосуточный прием заявлений (сообщений) и других 
данных о преступлениях и происшествиях дежурными частями, иными 
подразделениями и сотрудниками на рабочих местах.

Для немедленных и эффективных действий по реагированию на 
поступающие сообщения о преступлениях на местах организуются 
специализированные дежурные группы (оперативные, следственно
оперативные), которые осуществляют осмотры мест происшествий, ро
зыск и задержание преступников. Для этого в правоохранительных 
органах различных уровней разрабатывается система дежурств следова
телей, дознавателей, специалистов-криминалистов, оперативных работ
ников и сотрудников других служб. Дежурные группы обеспечиваются 
транспортом, связью и прочими техническими средствами [2, с. 17].

Роль руководителей правоохранительных органов состоит в обес
печении круглосуточного приема заявлений и иной информации о пре
ступлениях и происшествиях, надлежащей регистрации информации, 
ее учете, проверке и принятии правильных решений, в организации 
необходимого взаимодействия, заблаговременного создания след
ственно-оперативных групп по выявлению, раскрытию и пресечению 
отдельных видов преступлений, снабжении этих групп транспортными 
и техническими средствами, средствами связи, информационными 
данными, хранящимися в соответствующих учетах.

Например, начальник органа внутренних дел обязан организовать 
выезд (прибытие) на место происшествия дежурной группы, а при ее
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отсутствии -  дежурного следователя и оперуполномоченного, которые 
осмотрят место происшествия и проведут другие неотложные процес
суальные и оперативно-розыскные действия.

Сотрудники полиции принимают необходимые меры по охране ме
ста происшествия, по сохранению в неприкосновенности обстановки и 
следов преступления, по задержанию подозреваемых и пресечению им 
возможности скрыться от органов расследования до прибытия следо
вателя. Кроме того, они опрашивают пострадавших, очевидцев, заяви
телей о происшествии, выявляют свидетелей и другие относящиеся к 
делу источники доказательственной информации, оказывают необхо
димую помощь пострадавшим и т. д.

Руководители правоохранительных органов или их заместители 
выезжают на места происшествий при совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений. Основная их роль состоит в организации взаи
модействия участников осмотра и передачи информации о преступле
нии в дежурные части соответствующих правоохранительных органов 
и в СК России.

После проведения осмотра места происшествия и выполнения дру
гих неотложных действий организуется обсуждение участниками вза
имодействия полученной информации и разработка согласованного 
плана дальнейших процессуальных, оперативно-розыскных, организа
ционных и иных мероприятий.

Если в результате первоначальных мероприятий преступник не 
установлен, то наряду с возбуждением уголовного дела уполномочен
ное должностное лицо решает вопрос о заведении оперативно
поискового дела. Работа по этим делам ведется одновременно и орга
низуется на основе тесного взаимодействия осуществляющих ее сле
дователей и оперативных работников. Они совместно определяют ос
новные направления деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений; выдвигают и организуют отработку версий, проверку и 
закрепление процессуальным путем добытых фактических данных; 
принимают меры по пресечению неправомерных попыток заподозрен
ных и иных лиц противодействовать нормальному ходу раскрытия и 
расследования преступлений, обнаружению и изъятию вещественных 
доказательств и ценностей, добытых преступным путем.

Руководителям необходимо так организовать работу по раскрытию 
и расследованию преступлений, чтобы наиболее активно и продуктив
но она осуществлялась не только в течение первых суток, по горячим
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следам, но и дальше, пока виновные не будут установлены. При необ
ходимости следует наращивать силы, делать продуманные замены 
участников взаимодействия, строго контролировать их работу.

После осуществления предусмотренных законом первоначальных 
процессуальных действий, оперативно-розыскных и иных мероприя
тий в производстве по уголовному делу наступает новый этап -  после
дующий. Его значение заключается в логическом продолжении меро
приятий, начатых при возбуждении уголовного дела и на 
первоначальном этапе расследования.

Инициатива в организации взаимодействия на последующих этапах 
производства обычно исходит от следователя, в производстве которого 
находится дело, а также и от руководителей следственных и оператив
но-розыскных подразделений, заинтересованных в эффективном окон
чании расследования.

Организовав взаимодействие, следователь и соответствующие ру
ководители должны обеспечивать преемственность мероприятий пер
воначального этапа, определять организационные формы взаимодей
ствия, его характер и содержание с учетом того, раскрыто или не 
раскрыто преступление на первоначальном этапе, задержан подозрева
емый или скрылся от органов расследования.

После установления лица, совершившего преступление, принима
ются меры для привлечения его к уголовной ответственности в каче
стве обвиняемого. Предъявление обвинения не всегда ведет к прекра
щению взаимодействия. После этого нередко основные усилия 
участников взаимодействия должны быть нацелены на всестороннее и 
полное установление всех обстоятельств, характеризующих предмет 
доказывания по уголовному делу.

Если преступление на первоначальном этапе производства по делу 
оказывается нераскрытым, руководители органов внутренних дел, 
следственного аппарата и оперативно-розыскных подразделений на 
последующих этапах обеспечивают:

-  согласованную работу сотрудников оперативно-розыскных под
разделений со следователями и другими участниками взаимодействия 
по построению и отработке версий;

-  квалифицированные оперативно-розыскные мероприятия и про
цессуальные действия, проведение которых следователем может быть 
поручено органам дознания;
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-  оперативно-розыскные возможности для отработки версий, опе
ративной проверки подозреваемых, проверки показаний потерпевших, 
свидетелей, подозреваемых и обвиняемых;

-  активное использование достижений науки и техники для рас
крытия преступления;

-  анализ информации о новых преступлениях, с тем чтобы обна
ружить противоправные действия преступников, если они будут про
должаться, а также ретроспективный анализ информации о ранее со
вершенных преступлениях;

-  контроль за деятельностью участников раскрытия преступлений, 
оказание им эффективной практической и методической помощи 
[5, с. 232].

По нераскрытому преступлению составляется план согласованных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, копия 
которого помещается в оперативно-поисковое дело.

Как показывает практика, эффективными являются следующие ме
роприятия, планируемые и проводимые на дальнейших этапах произ
водства по уголовным делам:

-  дополнительные и повторные проверки по учетам;
-  ориентирование более широкого круга правоохранительных под

разделений и органов о нераскрытых преступлениях;
-  анализ материалов о других преступлениях (в том числе совер

шенных сходными способами);
-  направление заданий в места лишения свободы;
-  продолжение активного поиска преступников по приметам 

внешности, возможным следам на одежде и теле;
-  активный поиск добытого преступным путем имущества;
-  дополнительные опросы населения, поиск орудий и следов пре

ступления на местности (если есть сомнения, что раньше это было 
сделано недостаточно профессионально);

-  повторные осмотры мест происшествий и прилегающих к ним 
территорий;

-  использование обнаруженных на месте происшествия веществен
ных доказательств для выявления лиц, причастных к преступлению;

-  проверка заподозренных и других причастных к преступлению 
лиц, если она на первоначальном этапе производства по делу не про
водилась или проводилась поверхностно [6, с. 45].
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Взаимодействие на данном этапе должно быть непрерывным до за
вершения расследования, однако интенсивность согласованных след
ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, равно как и 
иных мероприятий, регулируется с учетом достигаемых результатов.

Взаимодействие не следует свертывать, если не все преступления 
раскрыты, не все эпизоды преступной деятельности выявлены, если 
имеются обоснованные предположения о причастности обвиняемых 
(подозреваемых) к совершению других преступлений.
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