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Введение
Криминалистическое изучение личности как 

направление научных исследований сформиро-
валось относительно недавно, однако, учитывая 
молодость криминалистической науки в целом, 

следует отметить, что ученых-криминалистов 
со времен зарождения науки интересовали ме-
ждисциплинарные вопросы изучения личности 
как источника разыскной, тактической, иденти-
фикационной и иной криминалистически значи-
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Прослеживается историческое развитие криминалистического изучения личности участников уголовного судо-
производства в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений. Установлено, что вопросы частной 
криминалистической теории о личности участников уголовного судопроизводства до настоящего времени явля-
ются недостаточно разработанными и нуждаются в глубоком научном анализе. Определяются основные направле-
ния практической реализации основных положений научной теории. Выявлено, что донаучный период – начиная с 
древнейших времен до начала XIX в. – является наименее изученным, что не снижает его значимости для выявле-
ния и анализа закономерностей преступной и поисково-познавательной деятельности. Установлено, что, несмотря 
на относительную молодость криминалистического изучения личности, его истоки заложены в древнейших источ-
никах права, проанализированных в статье, – обычном праве, Уголовно-судебном уложении «Священной Римской 
империи германской нации» Каролина, а также научных и литературных трудах и очерках специалистов – опытного 
судьи Хуана Люхуна «Полная книга о счастье и благоденствии», правоведа Петра Радкевича «Зерцало правосудия» и 
других. Детально проанализировано криминалистическое изучение соматического, социального и психологическо-
го уровней личности преступника в труде основоположника криминалистической науки Ганса Гросса «Руководство 
для судебных следователей как система криминалистики». Сделан вывод о фактическом существовании к началу 
формирования криминалистики как науки разрозненных представлений и рекомендаций по изучению отдельных 
личностных характеристик участников уголовного судопроизводства (преимущественно преступника и свидетеля) 
и формировании исторических предпосылок, обусловливающих необходимость учета криминалистически значи-
мых свойств и состояний личности в процессе расследования преступлений.
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The article examines the historical development of the criminalistics research of the person of subjects of criminal proceedings 
in the process of detecting, disclosing and investigating crimes. The author found that the issues of private criminalistics 
theory about the scientific theory of personal are still insufficiently developed and require in-depth scientific analysis. The 
main directions of practical implementation of the main provisions of scientific theory are determined. It was revealed that 
the pre-scientific period - from ancient times to the beginning of the 19th century - is the least studied, which does not reduce 
its significance for identifying and analyzing the patterns of criminal and search-cognitive activity. It has been established 
that, despite the relative youth of the criminalistics research of the person, its origins lie in the oldest sources of law analyzed 
in the article - customary law, the Criminal Judicial Code of the Holy Roman Empire of the German nation “Carolina”, as well 
as scientific and literary works and essays of specialists - experienced judge Huang Liuhun “The Complete Book of Happiness 
and Prosperity”, Piotr Radkevich “The mirror of Justice” and others. The criminalistics research of the somatic, social and 
psychological levels of the person of the offender in the treatise of the founder of criminalistics science Hans Gross “Guide for 
criminalistics investigators as a system of criminalistics science” is analyzed in detail. The conclusion is made about the actual 
existence by the beginning of the formation of criminalistics science as a science of disparate ideas and recommendations for 
the research of individual personal characteristics of participants in criminal proceedings (a criminal and a witness), and the 
formation of historical prerequisites that make it necessary to take into account criminalistics significant properties and states 
of a person in the process of investigating crimes.
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мой информации [2], основания для разработки 
методических рекомендаций по расследованию 
отдельных видов и групп преступлений [7], вы-
явления связей «жертва – преступник» [3]. Ос-
новоположник криминалистической науки Ганс 
Гросс в своем знаменитом «Руководстве для 
судебных следователей как системе кримина-
листики» 1898  г. уделял криминалистическому 
исследованию личности большое внимание как 
в Общей, так и в Особенной частях. Так, излагая 
общие вопросы расследования преступлений, 
он подчеркивал: «Важным условием “точной” 
деятельности судебного следователя является 
основательное знание человека как главного ма-
териала предварительного следствия. Люди, так 
или иначе выступающие в следствии, в этом по-
ложении суть не что иное, как средства доказа-
тельства, и приносят делу много или мало поль-
зы, смотря по тому, умеет ли следователь с ними 
обращаться» [4, c. 44]. При этом ученый изло-
жил основные рекомендации по практической 
реализации результатов криминалистического 
изучения личности участников уголовного су-
допроизводства преимущественно в области 
тактики допроса, причем уделял внимание не 
только допросу обвиняемого и подозреваемого, 
но и свидетеля, анализируя мотивы дачи пока-
заний, особенности восприятия, запоминания и 
воспроизведения криминалистически значимой 
информации, личностные признаки и состоя-
ния, заболевания, а также отдельные личност-
ные характеристики свидетеля  – культурные, 
психологические, социальные, коррелируя их с 
качеством и полнотой даваемых показаний. В 
изучении личности обвиняемого Г. Гросс особо 
отмечал эффективность биографического ме-
тода: «Собирая сведения о прошлом обвиняе-
мого, мы прежде всего получаем возможность 
определить, что за личность стоит перед нами, 
причем даже те обстоятельства, которые в сущ-
ности к делу не относятся, часто дают об этом 
ясное представление» [Там же, c. 142], факти-
чески предвосхищая появление криминалисти-
ческой характеристики преступника. Интерес-
ными представляются и размышления автора 
о направлениях изучения признаков внешнего 
облика  – о физиогномических исследованиях, 
о поведенческих характеристиках («наблюдать 
за выражением лица допрашиваемого, когда он 
слушает, – вот кардинальное правило, исполне-
ние которого скорее приведет к цели, чем иногда 
длинные допросы»1), о психофизиологических 

1  Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система кри-
миналистики // Юридическая психология и не только… : интер-
нет-портал для криминалистов. URL: http://yurpsy.com/files/biblio/
gross/16.htm (дата обращения: 20.11.2022).

реакциях и критике теории врожденного пре-
ступника Чезаре Ломброзо. 

Материалы и методы исследования 
При подготовке материалов настоящей ста-

тьи анализировались источники обычного 
права, нормативные источники права, а также 
труды авторитетных российских и зарубежных 
ученых в области судопроизводства и рассле-
дования преступлений. Всеобщий диалекти-
ческий метод позволил обосновать процесс 
отождествления материальных и идеальных 
объектов, обусловил выбор системного, дея-
тельностного, функционального и междисци-
плинарного подходов в изучении личности и со-
вокупности ее свойств и качеств как целостного 
объекта, а также изучении разнообразных форм 
взаимодействия одних социальных явлений по 
отношению к другим. В рамках исследования 
использовались общенаучные и частнонаучные 
методы (в том числе историко-правовой и срав-
нительно-правовой). 

Результаты исследования
В настоящее время, реализуя основную цель – 

разработку научно обоснованных и практико- 
апробированных рекомендаций по повышению 
эффективности выявления, расследования, рас-
крытия и предупреждения преступлений, кри-
миналистическое изучение личности направлено 
на решение следующих наиболее важных задач:

1. Изучение личностных характеристик для 
разработки тактических приемов организации 
расследования и производства отдельных опе-
ративно-разыскных мероприятий, следствен-
ных и иных процессуальных действий.

2. Изучение внешнего облика носителя кри-
миналистической информации в целях органи-
зации и осуществления розыска. 

3. Изучение личностных свойств, признаков 
и состояний в идентификационных целях при 
исследовании следовой информации.

4. Криминалистическое прогнозирование.
Несмотря на выраженное разнообразие и об-

ширность данных задач, представляется целесо-
образным по примеру Г. Гросса акцентировать 
внимание на их тактико-криминалистической 
сущности, что, однако, не ограничивает область 
их применения исключительно криминалисти-
ческой тактикой, поскольку носит комплекс-
ный характер, который признается многими 
авторитетными учеными-криминалистами. 
Так, профессор В. И. Шиканов, обозначая цель 
тактической операции как движущую силе во-
левой деятельности следователя, подчеркивал, 
что «субъектом (следователем) осознан объект, 
на который направлена его деятельность, а так-
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же то, что он имеет четко сформировавшееся 
желание достичь определенных результатов» 
[13, с. 52]. Профессор И. М. Комаров, констру-
ируя тактико-криминалистическую операцию 
«Собирание, исследование и оценка косвенных 
доказательств причастности лица к совершению 
преступления», называет следующие ее цели: 
«1) собирание, исследование и оценка косвен-
ных доказательств виновности лица в соверше-
нии преступления; 2) формирование на основе 
добытых косвенных доказательств частных си-
стем, отражающих своим содержанием косвен-
ные факты, свидетельствующие о виновности 
лица в совершении преступления, формы его 
вины и мотивов; 3) систематизация косвен-
ных фактов относительно факта, подлежащего 
обязательному установлению в соответствии 
со статьей 73 УПК РФ» [6, с.  257]. Профессор 
А.  С.  Князьков констатирует, что тактические 
положения изучения личности обвиняемого 
следует рассматривать с двух позиций. Одна из 
них связана с решением криминалистических 
задач следственного действия и получает свое 
отражение в процессуальной фиксации тех или 
иных сведений о его личности. Другая заклю-
чается в восприятии и оценке информации о 
личности обвиняемого, которая не может быть 
зафиксирована в протоколе следственного дей-
ствия в силу конструкции самого действия, а 
определяется познавательными методами; дан-
ный аспект находит свое отражение в крими-
налистических целях следственного действия, а 
сама информация носит ориентирующий харак-
тер [5, с. 91].

Таким образом, с учетом комплексного обще-
го тактического характера реализуемых задач, 
представляется, что преимущественной сферой 
практической реализации результатов крими-
налистического изучения личности является 
криминалистическая тактика, позволяющая ре-
ализовать результаты криминалистического из-
учения личности на биологическом (соматиче-
ском), социальном и психологическом уровнях. 

Ретроспективный анализ криминалисти-
ческого изучения личностных характеристик 
позволяет говорить о его глубоких историче-
ских корнях, сформировавшихся задолго до 
появления криминалистической науки в начале 
девятнадцатого столетия – на этапе «донаучно-
го» изучения, который выполняет важную ме-
тодологическую функцию, поскольку характе-
ризуется зарождением основ имплементации в 
процесс доказывания личностной информации, 
изучением поведенческих реакций, осуществле-
нием попыток корреляции характеристик лич-
ности и осуществляемой ею деятельности. 

Криминалистическое изучение личности 
во времена Древнего мира было направлено на 
получение уголовно-релевантной информации 
об осуществленном деянии, причастности к 
нему, а также истинности или заведомой лож-
ности передаваемых сведений на основе попы-
ток анализа психофизиологических реакций 
организма человека на намеренно скрываемые 
обстоятельства. Так, уже тогда были выявлены 
и приняты во внимание такие признаки заведо-
мой ложности передаваемой информации, как 
сухость во рту, изменение ритма пульса (серд-
цебиения), повышенная потливость, изменение 
цвета кожных покровов – признаков, которые 
учитываются и современными специалистами 
в области инструментального и безынструмен-
тального исследования ложных показаний. 
Результатом таких наблюдений явились дона-
учные прототипы полиграфа  – обнюхивание 
шаманами и жрецами допрашиваемого с целью 
выявления запаха пота (Южная Америка, Цен-
тральная Азия), измерение пульса тактильным 
способом во время дачи показаний (Средняя 
Азия, начал практиковать еще Авиценна), дер-
жание во рту риса и фиксация количества выде-
ляемой слюны непосредственно после допросов 
(Юго-Восточная Азия), фиксация побледнения 
цвета лица при ответе на прямые вопросы 
(Древняя Греция), изменения ритма битья в ба-
рабан и наступление немотивированных пауз 
при обдумывании ответов на вопросы (Афри-
ка). Фиксировались и иные маркеры «скрывае-
мой причастности» к расследуемому событию, в 
основе которых лежали житейские наблюдения 
и внутренние убеждения сведущих лиц, в роли 
которых выступали служители религиозных 
культов, представители административных 
и судебных органов древних обществ. Безус-
ловно, особую роль в «тактических» приемах 
занимали и различного рода физические воз-
действия на личность  – ордалии (Божий суд, 
испытания огнем и водой), а также различного 
рода пытки, основной целью которых было по-
лучение признания собственной вины. 

 Как видим, основным объектом донаучного 
этапа криминалистического изучения личности 
явилась биологическая природа человека в виде 
определенных реакций организма, трактующих-
ся против или в пользу испытуемого. Однако на 
этом этапе известны и случаи тактико-психоло-
гических приемов без применения физического 
воздействия, основанных на намеренном укло-
нении причастного лица от предстоящего испы-
тания на честность. Примерами могут служить 
известные факты: предварительно окрасив ослу 
хвост сажей или краской, его помещали в за-
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темненное помещение. Подозреваемым нужно 
было зайти в помещение и погладить осла по 
хвосту. Перед испытанием предупреждали, что 
если человек виновен, то осел закричит. Испы-
тание это основывалось на житейской психоло-
гии, предполагалось, что если подозреваемый 
виновен, то руки его останутся чистыми [1, c. 
40]. Известны аналогичные случаи и на Мада-
гаскаре: к расследованию убийства был при-
влечен «колдун», который изготовил фигуру 
петуха, обмазанного пеплом, и объявил, что 
при прикосновении к нему убийца умрет от 
наложенных чар. Подозреваемые в количестве 
30 человек должны были по очереди заходить в 
помещение и прикасаться к данному предмету, 
после чего было зафиксированы чистые руки у 
двоих из испытуемых. 

В Китае в руководстве опытного судьи Ху-
ана Люхуна «Полная книга о счастье и благо-
денствии», увидевшем свет в 1696  г., давались 
рекомендации к изобличению женщин, обви-
няющих мужчин в сексуальном насилии: «Когда 
женщина, подвергнувшаяся насилию, не может 
сдерживать своего гнева и кричит, обличая на-
сильника, несколько не заботясь о своей репута-
ции, она говорит правду. Если же она не может 
смотреть обвиняемому в лицо, стыдится, гово-
рит тихо и сбивчиво  – значит, никакого изна-
силования не было, и имеет место либо оговор, 
либо незаконная связь с согласия обеих сторон» 
[14, p. 429]. Эту же логику можно проследить в 
тактических приемах, описанных в трудах из-
вестного китайского писателя и мудреца Пу 
Сун-Лина: при разрешении доноса о блуде не-
вестки и свекрови специалист по разрешению 
уголовных тяжб разложил на земле камни, 
иголки и палки и предложил женщинам самим 
наказать блудника. Невестка подняла тяжелые 
камни, намереваясь без жалости расправиться 
с человеком, а свекровь брала мелкие камешки, 
для виду бросая в обвиняемого, что и явилось 
доказательством ее вины [8, c. 695–697]. Иссле-
дователи судебных процессов Китая Циньского 
периода также особо подчеркивают криминали-
стическое значение таких личностных характе-
ристик преступников и потерпевших, как ген-
дер, семейное и общественное положение, роль 
и значение коллектива, рода, семьи, в зависимо-
сти от которых решался вопрос об индивиду-
альной или коллективной ответственности, ее 
видах и размерах [10].

Долгое время с древних времен до начала 
научного периода развития криминалистики 
основными методами криминалистическо-
го изучения личности были показания участ-
ников уголовного судопроизводства, причем 

большое значение уделялось не только доносам 
потерпевшего и ответам подозреваемого, но и 
сведениям, сообщенным свидетелями, чье уча-
стие (как правило, в количестве не менее трех) 
являлось основным средством доказывания 
спорных фактов при отсутствии собственного 
признания вины. Основными требованиями, 
предъявляемыми к свидетельским показаниям, 
были очевидность и непосредственность вос-
приятия юридических фактов и событий, санк-
ции за отказ от свидетельствования фактов, при 
которых присутствовал свидетель, а также в не-
которых случаях – отсутствие личной явной за-
интересованности (родственные, свойственные, 
земляческие отношения).

Истоки криминалистического изучения 
личности подозреваемого содержатся в Уго-
ловно-судебном уложении «Священной Рим-
ской Империи германской нации» (Каролина, 
1532 г.): «Если не располагают доказательства-
ми, предписывающими в качестве достаточ-
ного основания для допроса под пыткой… то 
надлежит расследовать, является ли подозре-
ваемый, по слухам, таким отчаянным и легко-
мысленным человеком, что можно считать его 
способным совершить преступление, а также 
не совершил ли сей человек подобного престу-
пления ранее, не посягал ли на сие и не был ли 
за это осужден. Однако дурная молва должна 
исходить не от врагов (обвиняемого) и легко-
мысленных людей, а от людей беспристрастных 
и добросовестных» [12, c. 135–136]. Как видим, 
учету подлежало не столько само «процессуаль-
ное» положение, сколько его личностные харак-
теристики, среди которых особо заслуживают 
внимания категории «лицо, от которого можно 
ожидать преступления» и «добрые свидетели». 
В целом Каролина представляется достаточно 
прогрессивным правовым источником поздне-
го германского феодализма, в котором большое 
внимание уделялось как процессу доказыва-
ния в целом, так и значению криминалисти-
чески значимых свойств и качеств его участ-
ников – так, сформированы основы фиксации 
и отождествления преступника по признакам 
внешнего облика и сопутствующих признаков 
(соматический уровень криминалистическо-
го исследования личности), выявление целей 
и мотивов преступного деяния (психический 
уровень), положительная общественная харак-
теристика (социальный уровень).

Отечественное криминалистическое иссле-
дование допетровских времен также характери-
зовалось аналогичными тенденциями: широким 
применением средств и методов физического 
воздействия на подозреваемых и обвиняемых 



№ 1 (100) • 2023 Сибирский юридический вестник 105

Вопросы судопроизводства и криминалистики 

(в ряде случаях  – и на потерпевших, выступа-
ющих доносчиками) в виде вздергивания на 
дыбу, допросов с «пристрастием» и иных видов 
пыток, применяемых с целью получения крими-
налистически значимой информации. Инквизи-
ционный процесс был официально утвержден 
Положением об отмене в судных делах очных 
ставок, о бытии вместо оных расспросу и розы-
ску, о свидетелях, об отводе оных, о наказании 
лжесвидетелей и о пошлинных деньгах 1697 г., 
которым было установлено «вместо судов и оч-
ных ставок по челобитью всяких чинов в оби-
дах и в разореньях чинить розыск в брании и 
в бесчестье или в бою или в увечье и во всяких 
обидах и в разоренье» [11, c. 148], установив 
полное преимущество собственного признания 
над немногочисленными существовавшими до-
казательствами личного характера.

Данная ситуация получила тенденцию к из-
менению только в начале XVIII в., когда в отдель-
ных случаях стали фиксировать личностную ин-
формацию о соматическом состоянии человека 
посредством врачебного освидетельствования. 

Существенный вклад в развитие кримина-
листического изучения личности внес Петр 
Радкевич в своем знаменитом труде «Зерца-
ло правосудия», изданном в 1805 г.: определяя 
направление расследования «от лица» (имея в 
виду следственную ситуацию, когда установлено 
лицо, подозревающееся в совершении престу-
пления), он, во-первых, осуществил классифи-
кацию личности участников уголовного судо-
производства на лиц говорящих, слушающих и 
опровергающих; а во-вторых, выявил и подроб-
но описал основные личностные характеристи-
ки, имеющие криминалистическое значение. К 
последним он отнес: имя (честное и нечестное), 
породу (пол, природа, отечество, возраст), вос-
питание (каким образом  – нежным, в подачке 
родителей или вольности), состояние (раб, сво-
бодный, убогий, низшего состояния или знатно-
го, счастлив или несчастлив), склонность духа 
(зол, ветрен, весел, прихошлив, скуп, щедр), 
расположение тела (сановитость, стройность, 
щегольство в одежде), прилежание (сильное на-
пряжение души к какому-либо делу – например 
оратор, мастеровой, врач, купец), советы (изо-
бретение способа к действию) [9].

Учитывая отсутствие законодательных ос-
нов расследования (Устав уголовного судопро-
изводства примут еще только через полвека), 
особенности государственного устройства и 
реалии того времени, следует признать, что ав-
торами достаточно четко выявлены основные 
признаки личности, имеющие криминалисти-
ческое значение. При этом учету подлежат не 

только физические, соматические признаки, 
преимущественно имеющие значение в то вре-
мя для опознания преступника, но и остальные 
личностные характеристики, достаточно полно 
представляющие и нравственно-психологиче-
скую, социально-ролевую природу личности. 
Среди них нашли отражение также сопутствую-
щие признаки внешнего облика и навыки чело-
века. Примечательно, что в данном сочинении 
не только выявлена и систематизирована лич-
ностная информация, имеющая криминалисти-
ческое значение, но и предприняты попытки 
проследить корреляцию признаков личности с 
осуществляемой деятельностью и возможными 
последствиями: так, констатируется, что «раз-
бойничество больше характерно для мужчины, 
а отравление ядом – для женщины»; выделялись 
этнические характеристики (например «жид» 
или «магометянин», «ибо всякая природа имеет 
особое свойство – иной народ горяч и вероло-
мен, другой – тих, обманчив»), возраст – было 
разделение на мальчика, юношу, мужа или ста-
рика, поскольку «во всякую степень возраста 
природа различно действует».

Обсуждения и заключения
Таким образом, можно констатировать, что к 

началу формирования криминалистики как на-
уки существовали разрозненные представления 
и рекомендации по изучению отдельных лич-
ностных характеристик участников уголовного 
судопроизводства (преимущественно преступ-
ника и свидетеля), однако сложились истори-
ческие предпосылки, обусловливающие необ-
ходимость учета криминалистически значимых 
свойств и состояний личности и их значимости 
для процесса расследования преступлений. До-
научный этап криминалистического изучения 
личности, несмотря на недостаточную степень 
научной разработки, позволил решить ряд зна-
чимых задач:

– доказал необходимость учета личностной 
информации в установлении механизма пре-
ступного деяния; 

– продемонстрировал неизменность корре-
ляции между признаками личности и осущест-
вляемой деятельности;

– убедил в неизбежности отражения резуль-
татов преступной деятельности в идеальной и 
материальной подструктурах личности; 

– подчеркнул необходимость личностного 
подхода в интерпретации криминалистически 
значимой информации, 

– подтвердил возможности разработки и 
применения приемов воздействия на участни-
ков уголовного судопроизводства с целью по-
вышения результатов расследования;
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– обосновал целесообразность дальнейших 
научных разработок в области криминалисти-
ческого изучения участников уголовного судо-
производства и мер их практической реализа-
ции в борьбе с преступностью.    
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