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Аннотация. В статье обосновывается необходимость комплексного изучения 
личности иностранного гражданина как участника уголовного судопроизводства. 
Криминалистическое значение изучения личности традиционно реализуется в 
рамках криминалистической характеристики преступлений — при описании таких 
ее элементов, как характеристика личности преступника и криминалистическая ха-
рактеристика потерпевшего. Однако в науке неоднократно высказывались пред-
ложения о выделении частной криминалистической теории — криминалисти-
ческого учения о личности. Личность обвиняемого (подозреваемого) и личность 
потерпевшего, безусловно, являются источником криминалистически значимой 
информации. Вместе с тем, осуществляя криминалистическое изучение личности 
иностранного подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего, не следует прене-
брегать криминалистическим изучением личности иностранного свидетеля, по-
скольку в процессе установления механизма преступления по ряду уголовных дел 
показания иностранных свидетелей могут сыграть решающую роль. Данный факт 
часто встречается при расследовании преступлений по делам о незаконной рубке 
лесных насаждений — фактически осуществляя преступную деятельность, ино-
странный гражданин, не будучи оповещен о правовом характере совершаемых 
действий, выступает в уголовном производстве в статусе свидетеля. Иностранный 
гражданин, выступающий в роли переводчика и (или) специалиста, осуществляет 
творческую мыслительную деятельность, которая определяется совокупностью 
его личностных свойств, что обусловливает необходимость криминалистического 
изучения его личности. Личностные качества, являющиеся объектом криминали-
стического изучения, могут быть рассмотрены с позиции биологического (внеш-
ний облик, особенности функционирования организма), психологического (харак-
тер, мотивация, направленность, темперамент, самосознание, правосознание) и 
социального (особенности правового положения и процессуального статуса, отно-
шения с представителями диаспоры) уровней. Совокупность биологических, пси-
хологических и социальных качеств личности определяет поведение, мотивацию, 
ценностные ориентации и восприятие участника уголовного судопроизводства. 
Криминалистическое изучение свойств личности иностранного гражданина по-
зволяет выявить криминалистически значимую информацию, необходимую для 
решения идентификационных и диагностических задач, а также осуществить вы-
бор и выработку тактической линии поведения следователя.
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Abstract. The article reasons necessity of complex study of personality of foreign 
citizen as party of criminal proceeding. Criminalistic study of personality has always 
been realized in terms of criminalistics assessment of crime — at description of 
offender’s character and criminalistics assessment of victim. However, there have 
repeatedly emerged suggestions on special criminalistics theory of personality. 
Charged offen-der’s personality (personality of suspected) is undoubtedly a source 
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of criminalistically important information. Studying personality of a foreign sus-
pected should not lead to ignoring criminalistic study of foreign witness personality, 
since foreign witness testimony may play crucial role in some crimes’ investigation. 
That is common in terms of illegal logging where — unaware of unlawfulness of his 
actions — foreign citizen de facto committing crime acts as witness in criminal pro-
ceeding. Foreign citizen as interpreter-translator carries out creative mental activity 
which is determined by his personality that therefore needs to be studied. Personal-
ity can be considered at biological, psychological and social levels. Complex of bio-
logical, psychological and social aspects of personality define behavior, motivation, 
value system and perception of party of criminal proceeding. Criminalistic study of 
foreign citizen personality allows defining criminalistically significant information 
required for identification and diagnostics and also enables choice and develop-
ment of investigator’s tactics. 

Вопросы криминалистического изучения 
личности преступника и личности потерпевше-
го неоднократно рассматривались в кримина-
листической науке. Необходимость учета лич-
ностных факторов при установлении механизма 
преступления и выборе тактических приемов в 
ходе осуществления следственных действий от-
мечали такие ученые, как Г. Гросс [7, с. 44–50], 
Р.С. Белкин [4, с. 9], Н.Т. Ведерников [5], Ф.В. Гла-
зырин [6], В.А. Жбанков [9] и др. 

Отдельные положения криминалистиче-
ского изучения личности содержатся в раз-
личных разделах криминалистики: в структуре 
частных криминалистических теорий — учения 
о навыках, учения о способе совершения пре-
ступлений, в структуре криминалистической 
техники — в рамках трасологии, в структуре 
криминалистической тактики — при выдви-
жении криминалистических версий о причаст-
ности лица и выработке тактических приемов 
следственных действий, в структуре кримина-
листической методики — в рамках отдельного 
элемента криминалистической характеристики 
преступления. 

Думается, что в настоящее время под кри-
миналистическим изучением личности целесо-
образно понимать установление криминали-
стически значимой информации о преступнике, 
жертве преступления, а также обвиняемом, 
потерпевшем и других участниках процесса 
расследования, включающей в себя сведения 
о присущих им анатомических, биологических, 

психологических и социальных свойствах, ко-
торые необходимы для идентификации лично-
сти, решения тактических задач и установления 
фактической картины события преступления в 
процессе его раскрытия и расследования, а так-
же использования в целях криминалистической 
профилактики [14, с. 354].

Наибольший научный интерес вызывает ха-
рактеристика личности преступника (подозрева-
емого, обвиняемого, подсудимого, осужденно-
го, «заподозренного» — лица, не имеющего ни 
одного из вышеперечисленных процессуальных 
статусов, но в отношении которого есть основа-
ния выдвинуть предположения о его причастно-
сти к преступному деянию) и личности потерпев-
шего. Вопросам криминалистического изучения 
личности преступника посвящены работы та-
ких ученых, как М.Г. Коршик, С.С. Степичев [13], 
П.П. Цветков [21], Р.Л. Ахмедшин [1] и др. 

Это закономерно, поскольку некоторые 
свойства личности (или их совокупность) игра-
ют значительную роль в установлении меха-
низма преступления. Поскольку механизм 
преступления представляет собой сложную ди-
намическую систему преступной деятельности, 
личность преступника влияет и на выбор спо-
собов подготовки, сокрытия и совершения пре-
ступления, и на преступный результат, а также 
находит отражение в обстановке совершения 
преступления. Учет личностных характеристик 
преступника позволяет значительно повысить 
эффективность производства отдельных след-
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ственных действий и оперативно-тактических 
комбинаций.

Характеристика личности потерпевше-
го давно заслуженно считается предметом 
криминалистического исследования. Еще до 
формирования криминологического учения о 
жертве (виктимологии) ученые-криминалисты 
обращали внимание на взаимосвязь и взаимо-
обусловленность поведения жертвы в момент 
преступного посягательства и механизма пре-
ступления, а также на учет личностных осо-
бенностей потерпевшего при планировании 
следственных действий и осуществлении след-
ственных действий с их участием. Данному во-
просу в своих работах уделяли внимание такие 
авторы, как А.А. Джуманбетова [8], Н.Е. Нево-
лина [17], Н.Е. Шинкевич [22].

Некоторые особенности имеет кримина-
листическое изучение личности участника уго-
ловного судопроизводства по делам о престу-
плениях, совершенных иностранцами и против 
иностранцев. Выделяя в качестве основания 
формирования данных частных методик лич-
ность субъекта преступления и потерпевшего, 
специалисты подчеркивают важность учета лич-
ностных факторов названных лиц при выработ-
ке научных положений и основанных на учете 
этих особенностей практических рекомендаций 
по выявлению, расследованию и раскрытию 
указанных видов преступлений. 

Иностранный гражданин может выступать 
в процессе расследования уголовного дела в 
качестве подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего, но в последнее время участились слу-
чаи, когда иностранные граждане выступают в 
качестве свидетелей, показания которых имеют 
решающее значение. 

Например, как показывают результаты рас-
следования фактов незаконной рубки лесных 
насаждений в Иркутской области, иностранные 
граждане (преимущественно граждане КНР и 
КНДР) выступают в качестве вальщиков и рас-
кряжевщиков древесины или резчиков на пило-
раме. Таким образом, практически все действия 
по непосредственному осуществлению неза-
конной рубки лесных насаждений совершают 
они. Однако привлекать их в качестве подозре-
ваемых (обвиняемых) на практике не представ-
ляется возможным, поскольку они не имеют (и 
не должны иметь) представления о законности 
производимых ими действий. Как правило, ино-

странные рабочие взаимодействуют с нани-
мателем (российским гражданином), который 
предъявляет им лесорубочный билет, не вдава-
ясь в подробности об осуществляемой деятель-
ности. Факты незаконной рубки леса выявляют-
ся в процессе рейдовых проверок, проводимых 
оперативными сотрудниками подразделений 
по борьбе с экономическими преступлениями 
и противодействию коррупции, инспекторами 
ДПС, работниками Агентства лесного хозяйства, 
которые, убедившись в законности пребыва-
ния иностранцев на территории РФ, не уделяют 
должного внимания их опросу (допросу), по-
скольку этот процесс осложнен участием пере-
водчика, в частности необходимостью учета 
его личностных свойств. Между тем именно 
этим лицам известны сведения, на основании 
которых можно сформулировать суждение о 
механизме преступления, роли участвующих в 
данном деянии и степени информированности 
каждого из них. 

Кроме того, практика расследования фактов 
незаконного предпринимательства или незакон-
ной банковской деятельности показывает, что 
официальными руководителями предприятий 
являются российские граждане (руководители 
предприятий, индивидуальные предпринимате-
ли, бухгалтеры, продавцы), хотя непосредственно 
преступные действия осуществляют иностранные 
граждане (подбор клиентов, предприниматель-
ская деятельность, участие в обороте денежных 
средств). Поскольку подозреваемыми (обвиня-
емыми) по данным делам выступают именно 
российские граждане, иностранные граждане в 
лучшем случае являются свидетелями по делу. 
Приведенные примеры не единичны, поскольку 
количество преступлений, важными свидетеля-
ми по делам о которых выступают иностранные 
граждане, достаточно велико. 

Таким образом, установить механизм пре-
ступного деяния и осуществить реконструкцию 
обстановки преступления становится возмож-
ным только при реализации следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий 
с участием свидетелей. Криминалистическое 
изучение личности свидетеля — иностранного 
гражданина призвано решить ряд важных кри-
миналистических задач.

Иностранные граждане нередко выступа-
ют в уголовном судопроизводстве и в качестве 
переводчиков и специалистов. 
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Что касается переводчиков, то Уголовно-
процессуальный кодекс РФ определяет пере-
водчика как лицо, свободно владеющее языком, 
знание которого необходимо для перевода (ч. 1 
ст. 59). Переводчик может быть как российским 
гражданином, так и иностранным гражданином 
либо лицом без гражданства. Одним из основ-
ных требований уголовно-процессуального за-
конодательства к переводчику является его ком-
петентность, так как в соответствии с ч. 2 ст. 169 
УПК РФ следователь перед началом следствен-
ного действия удостоверяется в компетентно-
сти переводчика и разъясняет ему его права и 
обязанности. Нередки случаи, когда переводчи-
ком по делу выступает иностранный гражданин 
(особенно в случае необходимости перевода с 
языков повышенной сложности — китайского, 
корейского, японского). В этом случае перед 
следователем стоит сложная задача — удосто-
вериться в компетентности переводчика. Нали-
чие дипломов о высшем лингвистическом обра-
зовании значительно упрощает эту процедуру, 
но такого специалиста бывает сложно найти по 
различным причинам.

Несмотря на то что переводчик призван осу-
ществлять механическую функцию перевода со-
общаемых сведений или документов с одного 
языка на другой, на практике он зачастую вы-
ходит за рамки этой функции. Как справедливо 
указывает О.Ю. Кузнецов, «важнейшим усло-
вием и одновременно особенностью профес-
сиональной деятельности переводчика является 
то обстоятельство, что исполнение переводов яв-
ляется самостоятельной и творческой авторской 
деятельностью, содержание и качество исполне-
ния которой (т.е. аутентичность перевода) опре-
деляется единственно самим переводчиком… 
переводчик является юридически независимым 
и функционально самостоятельным субъектом 
не только уголовно-процессуальной, но и про-
фессиональной деятельности вообще» [15, с. 34]. 
В некоторых случаях при осуществлении пере-
водчиком его профессиональной деятельности 
встречаются случаи так называемого «эксцесса 
переводчика» — некой непроизвольной или на-
меренной инициативы в ответах на вопросы, в 
оценках событий, в толковании и восприятии 
тех или иных событий, исходящей от переводчи-
ка и преподносимой от имени допрашиваемого 
[20, с. 155]. Диагностировать, нейтрализовать 
и предотвратить возникновение и последствия 

этого явления возможно, лишь изучив личность 
переводчика. Таким образом, полнота, форма и 
содержание большинства доказательств по де-
лам, связанным с иностранцами, будут зависеть 
от личности переводчика, от его социальных, 
биологических и психологических качеств.

Нередки случаи использования иностран-
ных граждан в качестве специалистов. Так, в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России 
все чаще становится востребованной эксперти-
за подписи лица либо почерковедческая экс-
пертиза рукописного документа, выполненного 
на китайском языке. Осуществляют экспертизу 
подписи российские эксперты, не владеющие 
китайским языком, использующие методики ис-
следования подписи как графического элемента. 
Однако, учитывая сложность и специфичность 
китайского языка, эксперт нередко прибегает к 
помощи специалиста (чаще всего переводчика 
по делу), который дает разъяснения о поряд-
ке выполнения штрихов, способах написания 
отдельных частей иероглифа, его композиции 
и т.д. При этом его суждения имеют субъектив-
ный характер и напрямую зависят от некоторых 
свойств его личности.

Между тем в криминалистической лите-
ратуре криминалистическому изучению лич-
ности свидетеля, переводчика и специалиста 
не уделяется достаточного внимания. Вопросы 
процессуального статуса данных участников 
уголовного судопроизводства в уголовно-про-
цессуальной литературе рассмотрены довольно 
подробно, однако криминалистический аспект 
остается неохваченным.

Думается, что применительно к категори-
ям преступлений, совершенных иностранцами, 
в отношении иностранцев, а также к делам, по 
которым показания свидетелей-иностранцев 
имеют большое значение (либо количество сви-
детелей-иностранцев велико), можно применить 
обобщенный термин «преступления, связанные 
с иностранцами», поскольку в данном случае 
критерием выработки научных положений и 
практических рекомендаций будет именно учет 
личностных особенностей иностранных граждан 
как участников уголовного судопроизводства. 

Таким образом, представляется целесо- 
образным осуществлять криминалистическое 
изучение личности иностранного участника уго-
ловного судопроизводства в целях определения 
механизма преступления (подозреваемый, об-
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виняемый, свидетель, потерпевший) и выработ-
ки рекомендаций по эффективному выявлению, 
расследованию и раскрытию преступлений, свя-
занных с иностранцами (подозреваемый, обви-
няемый, свидетель, потерпевший, переводчик, 
специалист).

Понятие личности трактуется в психологии 
неоднозначно. Например, И.С. Кон пишет: «С од-
ной стороны, личность обозначает конкретного 
индивида (лицо) как субъекта деятельности, в 
единстве его индивидуальных свойств (единич-
ное) и его социальных ролей (общее). С другой 
стороны, личность понимается как социальное 
свойство индивида, как совокупность интегриро-
ванных в нем социально значимых черт, образо-
вавшихся в процессе прямого и косвенного вза-
имодействия данного лица с другими людьми и 
делающих его, в свою очередь, субъектом труда, 
познания и общения» [12, с. 67]. А.Г. Маклаков 
определяет личность «как конкретного челове-
ка, взятого в системе его устойчивых социально 
обусловленных психологических характеристик, 
которые проявляются в общественных связях и 
отношениях, определяют его нравственные по-
ступки и имеют существенное значение для него 
самого и окружающих» [16, с. 403].

В криминалистической литературе лич-
ность понимается преимущественно как сово-
купность психологических свойств, характерных 
для определенной категории лиц [11, с. 190]. 
Традиционно личность в криминалистике рас-
сматривают как совокупность биологических, 
психологических и социальных свойств конкрет-
ного лица.

Под биологическими свойствами лично-
сти иностранного участника уголовного судо-
производства можно понимать телесную ор-
ганизацию — внешний облик, особенности 
физической конституции, состояние здоровья. 
Наибольшей криминалистической значимостью 
обладает внешний облик, который изучается в 
рамках криминалистической габитоскопии. 

Характеризуя анатомические, динамиче-
ские признаки внешности человека, а также его 
особые, броские и сопутствующие приметы, 
можно отметить, что у граждан иностранных 
государств данные элементы внешнего облика 
имеют свои особенности. Прежде всего это ка-
сается представителей иной расы. Поскольку 
граждане государств Восточной Азии преиму-
щественно являются представителями монголо-

идной расы (тихоокеанский тип), это оказывает 
влияние на криминалистическое исследование 
внешности таких лиц. Наибольшую сложность 
в процессе идентификации иностранного граж-
данина составляет тот факт, что все представи-
тели другой расы кажутся «на одно лицо», и в 
связи с этим субъект затрудняется в выделении 
характерных признаков внешнего облика. Также 
существуют сложности в определении пример-
ного возраста, типа телосложения. 

Кроме того, интерпретация отдельных ди-
намических признаков и сопутствующих примет 
иностранного гражданина может быть суще-
ственно затруднена, поскольку жесты, мимика, 
пантомимика, а также тенденции в одежде и ак-
сессуарах прямо зависят от обычаев, культуры и 
менталитета народов.

К психологическим свойствам личности 
можно отнести особенности мировоззрения, 
характер, темперамент, направленность, а так-
же особенности самосознания, правосознания, 
менталитета. Все эти свойства обусловливают 
поведение человека, восприятие им информа-
ции, ее оценку и анализ. Криминалистическое 
изучение психологических свойств личности 
иностранца позволит реализовать наиболее эф-
фективные тактические приемы установления 
психологического контакта, а также производ-
ства отдельных следственных действий и такти-
ческих операций. 

Социальные свойства личности иностран-
ного гражданина как участника уголовного судо-
производства включают в себя особенности его 
правового и процессуального статуса, а также 
факт нахождения (проживания) в местной диа-
споре, отношения с представителями диаспоры 
и иными гражданами. 

Характеризуя правовое положение ино-
странного гражданина в России, следует отме-
тить, что основными нормативно-правовыми 
актами, регулирующими указанные правоотно-
шения, являются федеральные законы «О право-
вом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
(в ред. от 22 декабря 2014 г.) и «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации» от 18 июля 2006 г. 
№ 109-ФЗ (в ред. от 22 декабря 2014 г.).

Иностранный гражданин — это физическое 
лицо, не являющееся гражданином Российской 
Федерации и имеющее доказательства наличия 
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гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства. 

Все иностранные граждане, пребывающие 
на территории Российской Федерации на закон-
ных основаниях, делятся на три категории:

1. Временно пребывающие на терри-
тории Российской Федерации иностранные 
граждане. Должны иметь визу либо законно 
пребывать в порядке, не требующем наличия 
визы. По общему правилу, временный срок 
пребывания иностранного гражданина огра-
ничен визой. Срок временного пребывания в 
Российской Федерации иностранного гражда-
нина, прибывшего в Российскую Федерацию 
в порядке, не требующем получения визы, не 
может превышать 90 суток суммарно в течение 
каждого периода в 180 суток. Основные доку-
менты: документ, удостоверяющий личность 
(с визой), миграционная карта.

2. Временно проживающие на территории 
Российской Федерации иностранные граждане. 
Количество выданных иностранным гражданам 
разрешений на временное проживание опреде-
ляется исходя из квоты, ежегодно утверждаемой 
распоряжением Правительства РФ. Срок времен-
ного проживания составляет три года. Должны 
иметь документ, удостоверяющий личность, с 
разрешением на временное проживание.

3. Постоянно проживающие на территории 
России иностранные граждане. Иностранцы, 
временно проживающие на территории Россий-
ской Федерации в законном порядке не менее 
года, могут получить вид на жительство, кото-
рый выдается на пять лет и может быть продлен 
неограниченное количество раз. Должны иметь 
вид на жительство, являющийся одновременно 
документом, удостоверяющим личность.

Все иностранцы, пребывающие на терри-
тории Российской Федерации и совершившие 
преступление на ее территории, несут ответ-
ственность по уголовному законодательству Рос-
сийской Федерации. Исключение составляют ино-
странные граждане, пользующиеся иммунитетом, 
вопрос об уголовной ответственности которых ре-
шается согласно нормам международного права. 

В соответствии с положениями ст. 3 УПК 
РФ производство по уголовным делам о пре-
ступлениях, совершенных иностранными граж-
данами на территории Российской Федерации, 
ведется согласно уголовно-процессуальному 
законодательству Российской Федерации. Ис-
ключение составляют лица, пользующиеся 
иммунитетом, процессуальные действия в от-
ношении которых производятся с согласия 
иностранного государства, на службе которого 
находится или находилось лицо, или междуна-
родной организации, членом персонала кото-
рой оно является или являлось.

Особенность социальных качеств личности 
гражданина иностранного государства Восточ-
ной Азии состоит в факте его тесной связи с диа-
спорой. Под диаспорой можно понимать часть 
народа (этноса), проживающую вне страны сво-
его происхождения, образующую сплоченные 
и устойчивые этнические группы в стране про-
живания и имеющую социальные институты для 
поддержания и развития своей идентичности 
и общности [19, с. 754]. Руководитель местной 
диаспоры и (или) ее активные участники при-
нимают непосредственное участие в приеме 
иностранных граждан, предоставлении им ра-
боты, а также в решении вопросов, касающих-
ся отношений с государственными органами и 
учреждениями, правоохранительными и судеб-
ными ведомствами. Нередко руководителями 
диаспоры решается вопрос о выборе линии 
поведения иностранного участника уголовного 
судопроизводства в ходе расследования и рас-
крытия уголовного дела. Руководитель диаспо-
ры в ряде случаев может оказать влияние на 
принятие решения о выборе тактики поведения 
иностранного гражданина.

Таким образом, комплексное изучение 
личности иностранного участника уголовного 
судопроизводства может решить ряд иденти-
фикационных, диагностических и тактических 
задач, стоящих перед субъектом расследова-
ния в ходе выявления, расследования и пре-
дотвращения преступлений, связанных с ино-
странными гражданами.
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