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Аннотация
В условиях очевидной социальной неустроенности и снижения 
уровня жизни значительной части населения России растет агрес-
сивность и ожесточенность граждан, что в определенной степени 
связано с употреблением алкогольных напитков. Это зачастую 
приводит к конфликтам, сопровождающимся причинением теле-
сных повреждений, в том числе тяжкого вреда здоровью, типично 
происходящим в результате внезапно возникших между преступ-
ником и потерпевшим неприязненных отношений. Рассматривае-
мый вид преступлений — один из наиболее распространенных, при 
котором происходит посягательство на жизнь и здоровье граждан, 
следовательно, он предопределяет настоятельную необходимость 
совершенствования деятельности правоохранительных органов, 
разработки криминалистической характеристики, в частности, та-
кого ее элемента, как способ совершения преступлений. В статье 
на основе анализа литературных источников и материалов судебно- 
следственной практики дается характеристика способов умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного в силу 
внезапно возникших между преступником и потерпевшим непри-
язненных отношений, рассматривается содержание преступных 
действий, определяется роль способа совершения преступлений 
данного вида, как элемента криминалистической характеристики в 
их раскрытии и расследовании. 

A WAY OF THE DELIBERATE INFLICTION  
OF GRIEVOUS BODILY HARM CAUSED BY SUDDEN HOSTILITY 
AS AN ELEMENT OF THE FORENSIC CHARACTERISTICS 

Vladimir  S. Ishigeev1, Olga V. Trubkina2, Mikhail  P. Busch2

1 Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation
2 East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Irkutsk, Russian Federation

Article info

Received 
October 21, 2016

Accepted 
November 18, 2016

Available online 
December 30, 2016

Keywords
Criminology; method; 
preparation; commission; 
concealment; criminal; 
personal injury; weapon

Abstract
In the current conditions of social dislocation and decline of living standard 
of the population of Russia, people become more and more aggressive 
and violent, which to some extent is associated with the consumption 
of alcoholic beverages and often results in conflicts leading to infliction 
of bodily harm. Serious injuries are often caused by a sudden hostility 
between an offender and a victim. This type of crime is most common 
and results in encroaching on the life and health of citizens. Therefore, 
it predetermines the compelling need to improve the law enforcement 
and to develop such elements of the forensic characteristics as criminal 
methods. Based on the analysis of the relevant literature and forensic 
investigations, this paper describes ways of the deliberate infliction of 
grievous bodily harm caused by sudden hostility between an offender 
and a victim, considers the content of criminal acts, and defines the role 
of the criminal method as an element of the forensic characteristics in 
detection and investigation of such crimes.
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Сложная криминальная ситуация, сохра-

няющаяся на территории России в настоящее 
время, в условиях снижения преступности в 
общем, характеризуется значительным ко-
личеством зарегистрированных преступлений 
против личности, в частности, случаев причине-
ния телесных повреждений различной степени 
тяжести. Данные преступления резонансны 
и, представляя значительную опасность, со-
ставляют в общей структуре преступности 
10–13 %. Согласно статистическим данным, 
за 2015 г. на территории России в результате 
преступных посягательств на здоровье тяж-
кий вред причинен 48,8 тыс. чел., погибло 
32,9 тыс. чел.1 В связи с этим А. В. Варданян 
справедливо утверждает: «…статистические 
данные свидетельствуют о том, что борьба 
с насильственными тяжкими преступлениями 
против личности не только не потеряла своей 
актуальности, но требует выхода на новый, 
более качественный уровень, который может 
быть достигнут также и в результате совер-
шенствования научного обеспечения деятель-
ности правоохранительных органов» [1, с. 3].

Социальная неустроенность и значитель-
ное снижение уровня жизни населения стра-
ны обуславливают очевидный рост случаев 
выражения агрессии и жестокости, прояв-
ляющихся в преступных посягательствах на 
жизнь и здоровье граждан, типично связан-
ных с употреблением алкоголя или наркоти-
ческих средств. Кроме этого, условия стре-
мительного развития рыночных отношений, 
периодически возникающие экономические 
кризисы, низкий уровень коммунальной 
обустроенности и обеспечения значительно 
снижают качество жизни населения и пре-
допределяют риск развития социопатии. 
Социопатия — это измененная структура 
личности, проявляющаяся в девиантном по-
ведении и бесконечном нарушении границ 
дозволенного в обществе, неспособности 
правильно выстраивать взаимоотношения, 
регулярно вступая в конфликт с проявлением 
немотивированной агрессии. 

Социальные катаклизмы в наибольшей 
степени отражаются на молодежи, как на пси-
хологически незащищенном и подверженном 
влиянию значительном слое населения, не 
обладающем сформированными взглядами и 
позициями, нравственными идеалами.

Данное обстоятельство определяет 
широкий интерес ученых к обозначенной 
проблеме. Так, в результате эмпирических 
исследований, проведенных Т. А. Парфено-
вой, в которых принимали участие студенты 

1 Министерство внутренних дел : офиц. сайт. URL: 
https://mvd.ru.

образовательных учреждений различного 
типа, не имеющие диагноза «расстройство 
личности», были выявлены следующие от-
клонения:

– социопатические проявления в поведе-
нии, среди которых самыми характерными 
являются лживость, неумение нести ответ-
ственность за свои поступки, склонность 
к риску, частые агрессивные проявления в 
поведении (26 %);

– невозможность чувствовать вину и не-
желание делать выводы, особенно на осно-
вании негативного опыта (18 %);

– равнодушие к чужим чувствам, неспо-
собность сопереживать (15 %);

– проявление нигилизма (14 %);
– социальная дезадаптация, агрессив-

ность, конфликтность, пренебрежение со-
циальными нормами и возбудимость (10 %);

– эмоциональная ригидность, социальная 
изоляция и эксцентричность (10 %) [2, с. 61]. 

Особую актуальность данные иссле-
дования приобретают в связи с изучением 
уголовных дел, в результате которого было 
выявлено, что 60 % от общего числа лиц, 
причинивших тяжкий вред здоровью граждан 
в результате внезапно возникших неприяз-
ненных отношений, не достигли 29 лет.

Значительное количество случаев умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, совершенного в силу внезапно возник-
ших неприязненных отношений, совершается 
в условиях очевидности, что предопределяет 
мнение сотрудников правоохранительных 
органов о выявленных фактах как не пред-
ставляющих сложностей в раскрытии и рас-
следовании. Это в свою очередь приводит к 
бездействию по выявлению доказательств и 
недочетам в расследовании. Данное обсто-
ятельство определяется рядом факторов, в 
том числе недостаточным учетом элементов 
криминалистической характеристики престу-
плений, в частности, способа их совершения.

Способ совершения преступления, в 
соответствии с уголовно-правовой характе-
ристикой, определяет объективную сторону 
состава преступления, однако, одновре-
менно являясь одной из основных частей 
предмета доказывания, представляет собой 
структурный элемент криминалистической 
характеристики преступлений, значимость 
которого для раскрытия и расследования не 
вызывает сомнений. «Способ совершения 
преступления — это система взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных действий, с по-
мощью которых преступник достигает своей 
цели… Прогностическая сущность сведений 
о способе совершения преступления заклю-
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чается в возможности использования этих 
данных при выдвижении следственных версий 
о преступнике и его розыске, определении 
осведомленности и подготовленности лица, 
совершившего преступление, установле-
нии наиболее вероятных мест нахождения 
следов преступника» [3, с. 26]. По мнению 
А. В. Варданяна и О. Н. Алексиенко, в насто-
ящее время «учение о способе преступления 
приобрело априорное значение для крими-
налистической науки и практики» [4, с. 35]. 

Учеными неоднократно подчеркивалось, 
что способ совершения преступления «имеет 
решающее значение для частной криминали-
стической методики, поскольку является ба-
зой для выдвижения как общих, так и частных 
версий, в этом качестве влияет на определе-
ние направлений расследования и решение 
других вопросов раскрытия и расследования 
преступления» [3, с. 26]. Аналогичной точки 
зрения, определяя важность способа совер-
шения преступления для расследования, при-
держивается А. А. Протасевич [5]. В. И. Пар-
шиков утверждает, что «понимание способа 
совершения преступления является усто-
явшимся детерминированной личностью, 
предметом и обстоятельствами преступного 
посягательства» [6, с. 28]. На значимость 
способа конкретного факта умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью для 
разрешения задач расследования в своих 
трудах указывал и В. С. Ишигеев [7]. 

Выбор лицом способа совершения 
преступления зависит как от внешних, так и 
внутренних факторов. Внешними факторами 
типично выступают детали обстановки, место 
и время совершения преступления; внутрен-
ними факторами являются психическое со-
стояние человека, его чувства, потребности 
и мотивация, определяющие поведение в 
момент конфликта. 

В своих работах А. В. Колесников гово-
рит: «…анализ составов преступлений про-
тив личности, содержащихся в разделе VII 
Уголовного кодекса РФ, позволяет сделать 
вывод о том, что указанные преступления, 
как правило, совершаются насильственным 
способом» [8, с. 120]. В случае совершения 
рассматриваемых преступлений наиболее 
распространены способы, связанные с физи-
ческим воздействием, которое выражается в 
механическом причинении повреждений че-
ловеку посредством мускульной силы либо 
орудий и предметов. Причем, как свидетель-
ствует изучение судебно-следственной прак-
тики, в 75 % случаев умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью совершается в силу 
внезапно возникших неприязненных отно-

шений на фоне социопатических изменений 
личности, когда подготовительные действия 
к совершению преступления отсутствуют, 
либо выражены слабо, а имеет место толь-
ко приискание орудий, средств совершения 
преступления, либо подбор соучастников. 

Согласно изученным материалам уго-
ловных дел, возбужденным по фактам со-
вершения рассматриваемых преступлений, 
в 16 % случаев телесные повреждения при-
чинялись посредством только мускульной 
силы, с нанесением ударов руками и ногами, 
и получением потерпевшим повреждений в 
результате падений и сопутствующих ударов 
о предметы. Так, В. и ранее незнакомый 
ему Н. после распития спиртных напитков 
находились возле кафе-клуба, где между 
ними произошла словесная ссора на почве 
внезапно возникших личных неприязненных 
отношений. В этот момент у В. возник пре-
ступный умысел, направленный на причине-
ние Н. тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека. Реализуя свой преступ-
ный умысел, В. проследовал за Н. на участок 
местности, расположенный в лесополосе, 
где В., будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, умышленно нанес множествен-
ные удары ногой, обутой в плотную обувь, 
по лицу и телу Н. В результате как нанесения 
ударов В., так и неоднократного падения Н. 
на каменистый грунт, последнему был при-
чинен тяжкий вред здоровью по признаку 
опасности для жизни2.

Наиболее распространены случаи 
умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, совершаемые в силу внезапно 
возникших неприязненных отношений, по-
средством применения орудий различных 
видов, типично хозяйственно-бытового на-
значения (62 %). В качестве орудий могут 
использоваться предметы промышленного 
назначения (например, фрагменты труб и 
арматуры, кирпичи), реже холодное или ог-
нестрельное оружие, а также другие пред-
меты, подобранные на месте происшествия. 
Однако наиболее часто преступники исполь-
зуют кухонные ножи, топоры, молотки, 
бутылки и т. д. Например, Л. совместно с А. 
и его сожительницей Б., распивали спиртные 
напитки. В течение вечера в ходе распития 
спиртного, сидя за столом, Л. приобнял Б. 
Это не понравилось А., который из ревно-
сти стал высказывать в адрес Л. неприятные 

2 Ангарский городской суд (Иркутская область). 
Приговор № 1-734/2016 от 25 августа 2016 г. по 
делу № 1-734/2016 // Судебные и нормативные 
акты РФ. URL: http://sudact.ru/regular/court/
wWwXzS0jLALb/#doc_list.
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фразы и угрозы. Подобное поведение не 
понравилось Л., в связи с чем между Л. и А. 
произошел конфликт. Как именно протекал 
конфликт Л. не помнит, так как находился в 
состоянии сильного алкогольного опьянения. 
Он помнит с того места, как стоял с А. ря-
дом со столом в проходе из кухни в комнату, 
держа в правой руке нож режущей кромкой 
вниз, обхватив нож всей рукой за рукоять, а 
затем с силой ткнул им потерпевшего один 
раз в область шеи. После этого толкнул А., 
отчего последний упал и ударился затылком 
об аккумулятор, стоявший на полу. Л. пред-
полагает, что удар нанес потому, что А. стал 
на него кидаться во время конфликта, либо 
чем-то на него замахнулся. Нож, которым 
был нанесен удар, лежал на столе, общая 
длина ножа составила около 20 см, длина 
лезвия — 10–12 см3.

Факт применения случайных (подвернув-
шихся под руку) орудий для причинения теле-
сных повреждений может свидетельствовать 
о психических отклонениях лица, совершаю-
щего преступление, однако о вменяемости 
говорит выбор орудий, имеющих значитель-
ную плотность (твердость) и размеры, более 
или менее удобные для нанесения удара с 
наименьшей возможностью причинения по-
вреждения самому преступнику. Именно вы-
бор таких предметов свидетельствует о на-
личии умысла в момент причинения телесных 
повреждений. Так, между Б. и незнакомым 
ему С. произошла ссора из-за сделанного 
замечания, в результате чего у Б. на почве 
личных неприязненных отношений к С. возник 
умысел на причинение тяжкого вреда здоро-
вью, который Б. реализовал, применяя камни 
в качестве оружия. Он нанес множественные 
удары в область головы С., причинив тяжкий 
вред здоровью по признаку опасности для 
жизни. По голове было нанесено примерно 
шесть ударов разными камнями 15–17 см в 
диаметре, которые Б. поднимал с земли и 
бросал в потерпевшего4. 

При совершении рассматриваемого вида 
преступлений зачастую телесные поврежде-
ния причиняются преступником потерпевше-
му различными способами одновременно: 
как посредством нанесения ударов руками 

3 Зиминский городской суд (Иркутская об-
ласть). Приговор № 1-93/2016 от 2 июня 2016 г. 
по делу № 1-93/2016. // Судебные и норматив-
ные акты РФ. URL: http://sudact.ru/regular/court/
wWwXzS0jLALb/#doc_list.

4 Зиминский городской суд (Иркутская об-
ласть). Приговор № 1-193/2016 от 26 августа 2016 
г. по делу № 1-193/2016 // Судебные и норматив-
ные акты РФ. URL: http://sudact.ru/regular/court/
wWwXzS0jLALb/#doc_list.

и ногами, так и с использованием орудий. 
Достаточно часто причинению вреда пред-
шествуют определенные действия потер-
певшего, которые являются своеобразной 
побудительной причиной к совершению 
преступления. Типично умысел преступника 
реализуется немедленно, либо по истечении 
нескольких минут после конфликта. 

Действия, направленные на сокрытие 
преступления, как правило, не отличаются 
подготовленностью и тщательностью, за-
ключаясь в сокрытии орудий преступления, а 
также одежды и обуви, на которых остались 
следы. Как верно указывает О. В. Беспечный, 
рассматривая расследования преступлений, 
связанных с причинением тяжкого вреда здо-
ровью, «…нередко действия по сокрытию 
носят рефлекторный характер, когда пре-
ступником движет не столько стремление 
затруднить обнаружение орудия преступле-
ния, сколько желание избавиться от него в 
данный момент времени» [9, с. 57]. 

Действия преступника, обусловленные 
как объективными, так и субъективными 
факторами, предопределяют оставление до-
статочно характерных для рассматриваемо-
го вида преступлений следов, дающих лицу, 
производящему расследование, четкое 
представление об их содержании. 

В случае умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью, совершенного в силу 
внезапно возникших неприязненных отноше-
ний, в условиях неочевидности, информация 
о способе совершения преступления может 
использоваться для выявления преступника 
посредством составления поискового пор-
трета с дальнейшим определением группы 
лиц, которые подлежат проверке с целью 
выдвижения версий о совершении лицом 
преступлений аналогичным способом, а так-
же о действиях по противодействию рассле-
дованию. 

Анализируя психолого-криминалистиче-
ский портрет преступника, А. В. Варданян 
выделил группы показателей, которые вклю-
чает психолого-криминалистическая модель 
его личности:

1. Поисковые признаки субъекта престу-
пления:

– социально-демографические характе-
ристики; 

– типичные особенности способа совер-
шения преступления; 

– показатели, отражающие корреляцию 
личности преступника с личностями жертв 
криминальной агрессии; 

– особенности мотивации преступных 
действий, постпреступного поведения и т. д. 
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2. Алгоритм построения версий и осу-
ществления следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий, основанных 
на анализе указанных поисковых признаков.

3. Прогностическая оценка вероятности 
новых преступных актов с определением 
возможного места и времени их совершения 
[10, с. 86].

Н. И. Малыхина указывает, что «…сход-
ные признаки криминального события могут 
принадлежать преступникам со сходными 
характеристиками. На основе этих знаний 
выдвигаются версии относительно биологи-
ческих, социальных и психологических ка-
честв лица, совершившего преступление, и, 
соответственно, степени вероятности тех или 
иных связей» [11, с. 56].

В результате изучения уголовных дел, 
возбужденных по фактам причинения умыш-
ленного тяжкого вреда здоровью на почве 
внезапно возникших неприязненных отноше-
ний, были выявлены характерные признаки 
совершения таких преступлений:

– чрезмерная агрессия возникает даже 
при незначительных конфликтах, типично в 
состоянии алкогольного опьянения;

– причинению вреда здоровью не пред-
шествует подготовка;

– сокрытие преступлений носит поверх-
ностный характер;

– орудия, используемые лицом при 
причинении вреда здоровью, чаще всего 
случайны;

– лицо, совершающее данный вид пре-
ступления, при психологическом исследо-
вании имеет признаки социопатического 
круга;

– причиненные повреждения носят мно-
жественный характер.

На опасность и тяжесть рассматривае-
мого вида преступлений указывает в своих 
работах и М. В. Архипова [12].

 Таким образом, совокупность данных, 
характеризующих способы умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, совер-
шенного в силу внезапно возникших непри-
язненных отношений, является одним из наи-
более значимых элементов криминалистиче-
ской характеристики, позволяет выдвигать 
версии, планировать расследование, решать 
другие вопросы раскрытия преступлений 
рассматриваемого вида.
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