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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена криминалистическому исследованию личности участников уголовного судо-
производства как частной криминалистической теории. Проанализированы этапы формирования, 
обоснованы целесообразность, научная состоятельность и практическая значимость. Высказа-
на собственная точка зрения на соотношение научных категорий «криминалистическое учение», 
«криминалистическая теория», проанализированы название и сущность разработанных в науке ос-
нов криминалистического исследования личности. Установлено, что его специфика заключается 
в субъектах, целях и задачах исследования. В отличие от криминологического, уголовно-правово-
го и уголовно-процессуального изучения личности, криминалистическое исследование направлено 
на выявление личностных свойств, признаков и состояний, характеризующих субъектов уголовного 
судопроизводства, отображающихся в процессе осуществления деятельности, связанной с совер-
шением преступления, для решения вопросов идентификационного и диагностического характера. 
Полученные результаты используются для построения криминалистических моделей преступления, 
выдвижения достаточного количества обоснованных криминалистических версий, а также для раз-
работки приемов и комбинаций тактического воздействия. Обозначены основные тенденции раз-
вития криминалистического учения о личности по горизонтали и вертикали. Отмечено, что гори-
зонтальное развитие частной теории предполагает криминалистическое исследование различных 
категорий участников уголовного судопроизводства, число которых традиционно ограничено пре-
ступником и потерпевшим. Вертикальное направление развития криминалистического изучения 
личности направлено на исследование отдельных признаков, подструктур и характеристик лично-
сти, среди которых наиболее востребованным в настоящее время является изучение цифрового об-
раза и цифрового поведения, а также этнических характеристик личности участников уголовного су-
допроизводства. Сделан вывод о необходимости развития криминалистического учения о личности 
участников уголовного судопроизводства и реализации его результатов в практической деятельности 
по выявлению, расследованию, раскрытию и предотвращению преступлений.
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ABSTRACT
The article is devoted to the criminalistics research of the personality of participants in criminal 
proceedings as a particular criminalistics theory. The stages of formation are analyzed, expediency, 
scientific viability and practical significance are substantiated. The author›s own point of view on the 
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correlation of the scientifi c categories “criminalistics doctrine”, “criminalistics theory” is expressed, 
the names and essence of the foundations of criminalistics research of personality developed in science 
are analyzed. It has been established that its specifi city lies in the subjects, goals and objectives of the 
study. Unlike criminological, criminal law and criminal procedural study of personality, criminalistics 
research is aimed at identifying personal properties, signs and conditions that characterize the subjects 
of criminal proceedings, expressed in the process of carrying out activities related to the commission 
of a crime, to address issues of identifi cation and diagnostic nature. The results obtained are used to 
build criminalistics models of a crime, to put forward a suffi  cient number of substantiated criminalistics 
versions, as well as to develop techniques and combinations of tactical infl uence. The main trends in 
horizontal and vertical development of the criminalistics theory of personality are outlined. It is noted 
that the horizontal development of particular theory involves a criminalistics study of various categories 
of participants in criminal proceedings, traditionally limited to the off ender and the victim. It is indicated 
that the vertical direction of development of the criminalistics study of personality is aimed at the study of 
individual features, substructures and personality characteristics, among which at present the most popular 
are the study of the digital image and digital behavior, as well as the ethnic characteristics of the personality 
of participants in criminal proceedings. It is concluded that it is necessary to develop a criminalistics 
doctrine about the personality of participants in criminal proceedings and the implementation of its results 
in practical activities to identify, investigate, disclose and prevent crimes.
KEYWORDS
criminalistics study of personality, identity of the off ender, identity of the victim, particular criminalistics 
theory, criminalistics characteristics of the off ender and the victim, keyboard handwriting, ethnic characteristics 
of the personality
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Введение
Традиционно считается, что изучение лич-

ности основных участников уголовного судо-
производства (преступника и потерпевшего) 
входит в предмет криминологической науки, 
анализирующей корреляцию личностных харак-
теристик с мотивацией преступного поведения, 
и разрабатывающей на их основе профилакти-
ческие меры противодействия преступности. 
В этой связи целесообразность учета личностно-
го фактора трудно переоценить. Однако не менее 
важными являются задачи выявления и анализа 
личностных свойств, признаков и состояний 
в механизме преступления (особенно в части 
выбора жертвы, способов и средств совершения 
преступлений), их материально-фиксированных 
отображений в следовой картине, а также харак-
теристик участников уголовного судопроизвод-
ства как объектов тактического воздействия. Эти 
и многие другие вопросы, по оценкам ученых 
имеющие существенное значение для процесса 
организации и осуществления предварительно-
го расследования по уголовным делам [1], об-
условили необходимость разработки кримина-
листического изучения личности, которое имеет 
существенные отличия от криминологического, 
уголовно-процессуального и уголовно-право-
вого исследования личности как комплексного 
междисциплинарного объекта.

Результаты исследования
Между тем, несмотря на безусловную на-

учную целесообразность и практическую зна-
чимость криминалистического изучения лич-
ностных особенностей участников уголовного 
судопроизводства и его успешной реализации 
в тактических и методических целях расследо-
вания преступлений, криминалистическое уче-
ние о личности в настоящее время еще не имеет 
завершенной формы. Отчасти это связано с не-
однозначной научной позицией, сомневаю-
щейся в самостоятельности объекта и предмета 
исследования, поскольку личность изучается 
различными науками уголовно-правового цик-
ла. Долгие годы авторитетность мнению прида-
вала точка зрения корифея криминалистической 
науки Р.С. Белкина, высказанная в авторском 
«Курсе криминалистики»: «большая часть по-
ложений, которые предлагается включить в его 
содержание, относится не к криминалистике, 
а к криминологии, судебной психологии, уго-
ловному праву и другим наукам; соматические 
и психофизиологические свойства личности, 
представляющие интерес для криминалистики 
и не изучаемые в нужном для нее аспекте другими 
науками, давно являются объектом исследования 
существующих частных криминалистических те-
орий» [2]. Однако с развитием криминалистики, 
а также выявлением возможностей иных наук 
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гуманитарного и естественно-научного характе-
ра, данное мнение дополнялось и опровергалось 
многочисленными оппонентами, стараниями 
которых были заложены научные основы крими-
налистического учения о личности участников 
уголовного судопроизводства. Справедливости 
ради следует отметить, что они до сих пор не 
пришли к единой позиции относительно назва-
ния, содержания и сущности криминалистиче-
ского учения (теории) о личности. 

Прежде всего, вопрос о соотношении кате-
горий «теория» и «учение» в теории криминали-
стики не является однозначным. Ориентируясь 
на мнение профессора Р.С. Белкина об их равно-
значности [3, с. 68], многие ученые использовали 
их синонимично, не дифференцируя содержание 
и место в системе криминалистической науки. 
Однако разрабатывая частные криминалистиче-
ские теории, глубоко изучающие отдельные сто-
роны и составляющие предмета криминалистики, 
ученые обратили внимание на их иерархическую 
многоуровневую связь, которая обусловливает 
системное деление на неравнозначные по объе-
му и положению научные компоненты. Так, про-
фессор А.М. Кустов предложил принципиально 
различать эти научные категории, и под крими-
налистическим учением понимать совокупность 
теоретических положений и разработанных на их 
основе рекомендаций по использованию (реали-
зации) отдельных криминалистических катего-
рий в уголовном судопроизводстве. При этом он 
отметил, что криминалистические учения пред-
ставляют собой совокупность теоретических по-
ложений более низкого уровня, чем частные тео-
рии, имеют общекриминалистическое значение 
и используются во всех или в большинстве разде-
лов криминалистики: «криминалистические уче-
ния существуют как совокупность теоретических 
положений, а частные теории – как стройные 
системы. Частная криминалистическая теория 
возникает и формируется на базе теоретических 
положений и криминалистических учений, кото-
рые используются в теории криминалистики, за-
дают идеалы научного объяснения и организации 
научного знания, его оценки» [4, с. 136–143]. Вы-
сказанная точка зрения нашла многочисленных 
сторонников, которые развили и дополнили ее.

Следует отметить, что применительно 
к криминалистическому изучению личности 
дифференциация понятий «криминалисти-
ческое учение» и «криминалистическая тео-
рия» приобретает особое значение, учитывая 
системность иерархии участников уголовного 
судопроизводства, их виды и категории. Наи-

большее распространение получили предло-
жения о создании криминалистического уче-
ния о личности (Н.П. Яблоков, Ю.Л. Дяблова 
и др. [5]); криминалистической теории изучения 
личности (Я.В. Комиссарова, Е.Н. Холопова [6]) 
и обеспечения ее прав (В.М. Шматов [7]); кри-
миналистического учения о человеке (А.М. Зи-
нин [8]); криминалистического учения о лич-
ности участника уголовного судопроизводства 
(И.А. Макаренко [9]); криминалистической 
гомологии (В.А. Образцов [10]); криминали-
стического учения о личностной информации 
(Г.И. Поврезнюк); криминалистической теории 
изучения и использования свойств личности при 
расследовании преступлений (В.А. Жбанков); 
криминалистической антропологии (Ф.В. Гла-
зырин) [11]; криминалистического учения об 
участниках криминального события (Н.И. Ма-
лыхина) [12] и др.

Наиболее удачной и обобщающей представ-
ляется формулировка профессора Н.П. Ябло-
кова, который предложил под криминали-
стическим изучением личности понимать 
установление криминалистически значимой 
информации о преступнике, жертве преступле-
ния, а также обвиняемом, потерпевшем и других 
участниках процесса расследования, включаю-
щей в себя сведения о присущих им анатомиче-
ских, биологических и социальных свойствах, 
которые необходимы для идентификации лично-
сти, решения тактических задач и установления 
фактической картины события преступления 
в процессе раскрытия и расследования, а также 
использования в целях осуществления кримина-
листической профилактики [13, с. 171–172].

Не отрицая факта научного интереса и без-
условных достижений в вопросах изучения лич-
ности иных наук уголовно-правового цикла, 
представляется, что криминалистическая спец-
ифика изучения личности и осуществляемой ею 
деятельности не оставляет сомнений в ее само-
стоятельности и состоятельности в силу ряда 
значимых причин. 

Во-первых, личность участника криминаль-
ного события – подозреваемого, обвиняемого, 
свидетеля, потерпевшего – является источником 
максимального объема информации, входящей 
в предмет доказывания. Помимо прямого указа-
ния в пункте 3 части 1 статьи 73 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации1 
(далее – УПК РФ), характеристика личности 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации : Федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
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преступника и потерпевшего является основным 
средством выявления обстоятельств, характе-
ризующим событие преступления (пункт 1 ста-
тьи 73 УПК РФ), виновность лица в совершении 
преступления, форму его вины и мотивы (пункт 2 
статьи 73 УПК РФ), а также ряд обстоятельств, 
смягчающих (несовершеннолетие, беремен-
ность, наличие малолетних детей, совершение 
преступления в силу стечения тяжелых жизнен-
ных обстоятельств либо по мотиву сострадания) 
и отягчающих (совершение преступлений по 
мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной, религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы; 
с особой жестокостью, садизмом, издеватель-
ством, а также мучениями для потерпевшего) 
наказание (пункт 6 статьи 73 УПК РФ). Ученые 
отмечают также значимость изучения личност-
ных признаков и в целях определения меры пре-
сечения [14].

Во-вторых, представляется, что основными 
критериями разграничения научных интересов 
изучения личности как комплексного междис-
циплинарного объекта являются цель и зада-
чи исследования. Преследуя цель – создание 
эффективных методических рекомендаций по 
повышению эффективности выявления, рас-
следования, раскрытия и расследования престу-
плений, – криминалистическое изучение лично-
сти решает ряд взаимосвязанных задач:

1. Изучение преступной деятельности с по-
зиции системно-деятельностного подхода, как 
результата отражения в деятельности личност-
ных свойств и состояний в идеальном и в мате-
риальном воплощении.

2. Выявление криминалистически значи-
мых признаков биологической подструктуры 
личности, их материально-фиксированных от-
ражений и совершенствование применения 
естественно-научных методов их идентифика-
ции и диагностики. 

3. Создание информационной основы для 
разработки тактических приемов следственных 
действий, основанных на анализе социо-психо-
логических свойств и качеств личности. 

4. Анализ социальных и навыковых харак-
теристик личности в целях построения типовых 
криминалистических моделей деятельности, 
связанной с совершением преступления. 

5. Анализ криминалистически значимых 
особенностей личности и использование его ре-
зультатов в версионном мышлении следователя 
ретроспективного и перспективного характера 

и осуществлении криминалистического прогно-
зирования. 

В-третьих, специальным субъектом кри-
миналистического изучения личности является 
лицо, осуществляющее расследование престу-
пления, и являющееся носителем криминали-
стических знаний или криминалистически зна-
чимой информации.

Таким образом, разделяя точку зрения 
Н.П. Яблокова об определении криминалисти-
ческого изучения личности, представляется не-
обходимым уточнить его методологическую ос-
нову, поскольку криминалистическое учение 
о личности должно осуществляться с позиции 
деятельностного подхода, и статичная личность, 
не осуществляющая деятельности, связанной 
с совершением и (или) восприятием преступного 
события, не является предметом криминалисти-
ческого изучения. 

Следовательно, сегодня можно констати-
ровать целесообразность дальнейшего развития 
криминалистического изучения личности участ-
ников уголовного судопроизводства как самосто-
ятельного частного научного учения, органично 
входящего в структуру общей теории криминали-
стики. При этом можно отметить основные тен-
денции, определяющие наиболее перспективные 
и практически востребованные направления его 
дальнейшего совершенствования.

Современное состояние науки и запросы пра-
воприменительной практики позволяют обосно-
ванно предположить, что дальнейшее развитие 
криминалистического изучения личности будет 
осуществляться по вертикали и горизонтали.

Горизонтальное развитие криминалисти-
ческого изучения личности предполагает ком-
плексное исследование различных субъектов 
уголовного судопроизводства с учетом процес-
суального статуса и обусловленных им крими-
налистически значимых признаков. Возникнув 
изначально как криминалистическое изучение 
обвиняемого или подозреваемого, криминали-
стическое изучение личности значительно рас-
ширило круг своих объектов, к числу которых 
успешно отнесены потерпевший и свидетель. 
Эффективность осуществленных исследований 
позволила ученым выйти на более глубокий 
уровень, тщательно изучив отдельные виды дан-
ных субъектов уголовного судопроизводства. 
Созданы криминалистические учения о лич-
ности несовершеннолетнего обвиняемого [15], 
несовершеннолетних потерпевших и свидете-
лей [16]. Активно ведутся научные разработки 
в области криминалистического изучения лич-
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ности участников уголовного судопроизводства 
при расследовании отдельных видов и групп 
преступлений.

Открытым остается вопрос о необходимости 
криминалистического изучения личности иных 
участников уголовного судопроизводства – сле-
дователя, эксперта, специалиста, переводчика 
и т. д. Несмотря на наличие научных разрабо-
ток в данной области, к примеру, высказанная 
точка зрения о целесообразности криминали-
стического изучения следователя [17], эксперта, 
специалиста, в настоящее время нельзя говорить 
о сформированном криминалистическом уче-
нии. Представляется, что сложность состоит, 
с одной стороны, в критерии классификации 
данных участников уголовного судопроизвод-
ства – субъектов криминалистической деятель-
ности [18], носителей криминалистической ин-
формации, субъектов криминалистического 
мышления [19]. С другой стороны, недостаточно 
разработан вопрос о субъекте научного исследо-
вания данных учений. 

Вертикальное, углубленное, сущностное из-
учение криминалистического изучения лично-
сти заключается в изучении отдельных свойств, 
состояний, признаков и характеристик личности 
с помощью новых и усовершенствованных на-
учных методов исследования. Наиболее яркими 
представляются естественно-научное направ-
ление изучения таких признаков личности, как 
цифровой образ, цифровое поведение и иных, 
связанных с ними, следов; а также естествен-
но-гуманитарное исследование биологических 
и культурных признаков личности, имеющих эт-
ническое происхождение.

Анализ уголовных дел и данных статисти-
ческой отчетности за последние годы позволяет 
судить о преимущественном естественно-на-
учном векторе изучения механизма престу-
плений (и это касается не только преступле-
ний в сфере компьютерной информации, но 
и значительного числа преступлений против 
личности, собственности, общественной без-
опасности, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также преступлений корруп-
ционной и экстремистской направленности). 
Преступники совершают преступления в ин-
формационном поле с применением средств  
информационно-компьютерной коммуника- 
ции, совершенствуя способы подготовки, со-
вершения и сокрытия преступлений, парал-
лельно развивая способы и формы противо-
действия выявлению и исследованию цифровой 
информации. И именно криминалистическое 

изучение личности способно стать областью 
полисистемного исследования имплемента-
ции естественно-научных знаний (биологии и 
информационных технологий) в сферу борь-
бы с преступностью с учетом современных 
скриптов уголовно-процессуальной политики, 
поскольку именно оно позволит обеспечить 
разработку универсальной и эффективной мо-
дели реализации естественно-научных знаний в 
практике выявления, расследования, раскрытия 
и предупреждения преступлений. 

В этой связи видится необходимым расши-
рить криминалистическое изучение внешнего 
облика человека, который в широком смысле 
включает в себя совокупность как статических, 
так и динамических признаков и является пред-
метом исследования криминалистической габи-
тоскопии – отрасли криминалистической техни-
ки, изучающей закономерности возникновения, 
собирания и исследования зрительно воспри-
нимаемых признаков внешности. В настоящее 
время многие преступники действуют посред-
ством цифрового облика либо аватара, призна-
ки которого не всегда совпадают с реальным 
внешним обликом, хотя в большинстве случаев 
возможно проследить визуальные или ассоциа-
тивные связи с автором, его внешностью, пове-
дением и предпочтениями. Как и классический 
внешний облик, цифровой облик преступника 
не ограничивается только статическими призна-
ками физического характера, а включает в себя 
индивидуальные устойчивые признаки динами-
ческого, поведенческого характера, отображаю-
щиеся в обстановке совершения преступления 
в виде цифровых следов. К числу последних от-
носится цифровое поведение, в структуре кото-
рого необходимо особо выделить клавиатурный 
почерк – сформировавшаяся на основе функ-
ционально-двигательного навыка устойчивая 
система движений по набору текста, использо-
вания определенных клавиш, движений мышью 
по вводу информации в цифровое устройство. 
Исследованный с помощью стилометрическо-
го метода, клавиатурный почерк является сред-
ством идентификации исполнителя и уже поло-
жительно зарекомендовал себя при выявлении 
и расследовании хищений с банковских счетов, 
осуществленных с использованием кодов, на-
бранных иначе, чем это присуще реальному ав-
тору (например, цифры на верхней раскладке 
взамен боковой, колесики мыши вместо клавиш 
мыши и т. д.). 

Таким образом, можно презюмировать, что 
одним из перспективных направлений крими-
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налистического изучения личности по верти-
кали будет исследование цифрового поведения 
как результата отображения личностных свойств 
в осуществляемой деятельности, связанной с со-
вершением преступления.

Кроме того, разделяя точку зрения о не-
обходимости целенаправленного изучения от-
дельных сторон личности [20, с. 136], пред-
ставляется необходимым на основе принципа 
детерминизма и системного подхода в изучении 
генезиса формирования личностных признаков 
более глубоко проанализировать этнические 
культурные, социологические, психологиче-
ские и биологические признаки личности, по-
скольку они являются устойчивыми, проявля-
емыми и неотъемлемыми у каждого участника 
уголовного судопроизводства, независимо от 
процессуального и правового статуса, граж-
данства и национальности. Эффективность си-
стемно-деятельностного подхода в изучении 
этнических характеристик подтверждается на-
учными исследованиями не только в области 
юридических, но и иных наук [21]. Этнические 
характеристики личности, неизбежно формиру-
ясь в результате этнизации (социализации в ус-
ловиях определенной этнической общности), 
проявляются во всех видах деятельности, в том 
числе связанной с совершением и восприяти-
ем преступлений, влияют на внешнее проявле-
ние активности, а также на восприятие, оценку 
и анализ информации. Криминалистическое 
изучение этих данных особенно эффективно 
может быть реализовано при расследовании 
преступлений, совершенных иностранными 
гражданами и в отношении них, членами ор-
ганизованных преступных групп, сформиро-
ванных по этническому признаку, а также пре-
ступлений экстремистской направленности, 
совершенных по мотиву национальной или ра-
совой вражды и ненависти. 

Следует отметить, что Российская Феде-
рация как государство-реципиент не утратила 
своей миграционной привлекательности, на ко-
торую не повлияли ни последствия пандемии но-
вой коронавирусной инфекции, ни проведение 
специальной военной операции на Украине. По 
данным Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, за 2022 год на миграционный 
учет поставлено 16 870 094 иностранных граждан 
и лиц без гражданства (за 2021 год – 13 392 897 че-
ловек), первично оформлено 174 243 разреше-
ний на временное проживание и 286 220 видов 
на жительство иностранным гражданам и лицам 
без гражданства (за 2021 год – 153 989 и 252 512 

соответственно)2. Значительный ежегодный 
миграционный прирост обусловливает и рост 
преступности мигрантов, чьи этнические ха-
рактеристики имеют существенные отличия от 
устоявшихся российских и выражаются во всех 
видах осуществляемой деятельности. Крими-
налистическое исследование этнических ха-
рактеристик личности участников уголовного 
судопроизводства позволит тщательно проана-
лизировать механизм совершаемых ими или в от-
ношении них преступлений и разработать адек-
ватные меры противодействия данному виду 
преступности.

Выводы
Таким образом, развитие криминалистиче-

ского изучения личности должно осуществлять-
ся в условиях сформированной научно-обосно-
ванной методологической базы, определяющей 
цели, задачи, структуру и место в системе кри-
миналистической науки и системе частных 
криминалистических теорий и учений; а также 
стремиться к решению следующих практикоори-
ентированных задач:

– формирование целостного интегратив-
ного представления о личности участника уго-
ловного судопроизводства как единой био-
социальной системы, в основе которой лежит 
совокупность генетически определенных и со-
циально обусловленных факторов, заключаю-
щихся в соматических, морфологических, пси-
хических и социальных свойствах, имеющих 
криминалистическое значение (криминалисти-
ческий портрет участника уголовного судопро-
изводства);

– разработка алгоритма оценки эффектив-
ности использования указанных свойств, от-
раженных в механизме преступления, с целью 
решения идентификационных и диагностиче-
ских задач с учетом современного уровня есте-
ственно-научных знаний в области точных, 
естественных и гуманитарных наук и цифровых 
технологий;

– разработка и внедрение алгоритма со-
бирания личностной информации, индивиду-
ализирующей личность участника уголовного 
судопроизводства как объект тактического воз-
действия.

2 Сводка основных показателей деятельности по мигра-
ционной ситуации в Российской Федерации за январь-де-
кабрь 2022 года. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/
statistics/migracionnaya/item/35074904 (дата обращения: 
16.02.2023).
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