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ЗАКОНОМЕРНОСТИ МЫШЛЕНИЯ  

В УСТАНОВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО  

И ВЕРОЯТНОГО ПРЕСТУПНИКА 

Статья посвящена вопросам развития мышления в деятельности следова-

теля по формированию и установлению отдельных элементов криминалистиче-

ской характеристики преступлений в условиях информационной недостаточно-

сти, а также наполнению предмета доказывания в части обстоятельств, характе-

ризующих личность обвиняемого. В статье рассматриваются понятия «проблем-

ная ситуация», «криминалистическая характеристика преступлений». Исследу-

ется содержание и общие закономерности механизма мышления по установле-

нию сведений о личности потерпевшего и вероятного преступника. Отмечена 

важность и необходимость дальнейшего исследования данного направления. 

Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Кон-

ституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законо-

дательство, регламентирующие вопросы содержания установления сведений о 

личности потерпевшего и вероятного преступника. Методологической основой 

исследования послужил общий диалектический метод научного познания, нося-

щий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, 

познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения и описания.  

Результаты исследования позволили уточнить отдельные положения зако-

номерностей механизма мышления и определения направлений по установле-

нию сведений о личности потерпевшего и вероятного преступника. 

Выводы и заключения: закономерность механизма мышления в установле-

нии сведений о личности потерпевшего и вероятного преступника зависит от 

вида совершенного преступления, а также складывающейся ситуации к моменту 

рассмотрения сообщения о противоправном деянии; определены оптимальные 

направления поиска информации об указанных участников предварительного 

расследования. 

Ключевые слова: мышление; закономерность; криминалистическая харак-

теристика преступлений; сведения о личности; потерпевший; обвиняемый. 
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THINKING PATTERNS IN FINDING INFORMATION ON THE 

PERSONALITY OF THE VICTIM AND THE PROBABLE PERPETRATOR 

The paper is devoted to the development of thinking in the work of an investi-

gator to establish some element of the criminalistic description of crimes in the con-

ditions of a lack of information, as well as to complete the object of proofing with 

information on the personality of the accused. The authors analyze the concepts 

“problem situation”, “criminalistic description of crimes”. They study the content and 

general regularities of the thinking mechanism aimed at finding information on the 

personalities of the victim and the probable criminal. It is stressed that further re-

search in this sphere is important and necessary.  

Materials and methods: the normative legal basis of this research is the Consti-

tution of the Russian Federation, criminal and criminal procedure legislation that reg-

ulates the search for information on the personalities of the victim and the probable 

criminal. The methodological basis of this study is the general dialectical method of 

research cognition, which is universal, as well as the methods of logical deduction, 

induction, cognition methods and the methods of observation, comparison, analysis, 

synthesis, generalization and description.  

The results of the study: made it possible to specify certain aspects of the regu-

larities of the thinking mechanism as well as to determine the directions of finding 

information on the personalities of the victim and the possible criminal.  

Conclusions: the regularity of the thinking mechanism in determining infor-

mation on the personality of the criminal and the probable perpetrator depends on the 

type of the committed crime as well as on the general situation at the moment when 

the information on a crime is analyzed; the authors determine optimal directions of 

finding information regarding these participants of a preliminary investigation.  

Keywords: thinking; pattern; criminalistic description of crimes; information 

about a person; victim; the accused. 

 

Успех в расследовании преступлений во многом зависит от обеспеченно-

сти правоохранительных органов современными техническими средствами, а 

также от того, на каком уровне мыслительной деятельности они применяются. 

В свое время Ганс Гросс указывал, что «следователь должен обладать такой мыс-

лительной системой, которая в процессе расследования преступления делает его 

поисково-познавательную деятельность четко нацеленной, тщательно осмыс-

ленной, уверенной, рациональной, последовательной и планомерной» [1, с. 29–

30]. Развивая данный тезис, Н.П. Яблоков отмечает, что основные неудачи рас-

следования кроются в ошибках мыслительной деятельности при поиске, анализе 
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собранной доказательственной и иной криминалистически значимой информа-

ции, оценке сложившихся следственных ситуаций в построении следственных 

версий [2].  

Понятие, формы, содержание и сущность мышления стали предметом мно-

гих научных изысканий. Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что данный феномен 

представляет собой процесс, характеризующийся обобщенным и опосредован-

ным отражением действительности, выражающийся, в самом общем виде, как 

познавательная деятельность. 

В основе возникновения мышления лежит проблемная ситуация. Она пред-

ставляет собой обстоятельство, при котором человек встречается с чем-то непо-

нятным, новым. Рассматриваемая категория, как правило, характеризуется от-

сутствием либо недостаточностью исходной информации для принятия реше-

ния. Данный барьер может быть преодолен с помощью интеллектуальной актив-

ности – путем изыскания необходимых познавательных стратегий [3, с. 92]. В 

указанном случае при помощи мышления человек выстраивает несуществую-

щую ранее систему умозаключений, тем самым получая новое знание, позволя-

ющее восполнить имеющиеся пробелы для достижения заданной цели. 

Осуществляя производство по уголовному делу, следователь стремится 

определенным образом упорядочить свою деятельность, перевести ее в рацио-

нальное, разумное, методически целесообразное русло. С этой целью он, прежде 

всего, обращается к собственному опыту организации работы, отыскивает в нем 

оправдавшие себя подходы и приемы, которые помогли ему в прошлом достичь 

поставленной цели. Таким образом, следователь стремиться к оптимизации 

своей деятельности, которая обуславливает необходимость использования зако-

номерностей расследования преступлений. Реализация сказанного значительно 

повышает эффективность, сокращает временные затраты, повышает степень до-

стижения положительного результата [4, с. 5]. 

Помочь правильно организовать работу позволяет знание частных методик 

расследования определенных видов (групп) преступлений, каждая из которых 

содержит рекомендации, учитывающие присущие им особенности. Наряду с 

иными структурными элементами частной методики, особо следует выделить 

криминалистическую характеристику преступлений, которая представляет со-

бой информационную основу расследования. Именно она позволяет получить 

информацию для выдвижения обоснованных следственных версий о преступном 

событии в целом и отдельных его обстоятельствах, установления основных 

направлений предотвращения, раскрытия и расследования преступлений [5, с. 

26].  

Логичным, на наш взгляд, является определение криминалистической ха-

рактеристики преступлений, предложенное Н.П. Яблоковым. Он рассматривает 

ее, как «систему описания криминалистически значимых признаков вида, 

группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, ме-

ханизма и обстановки его совершения, дающая представление о преступлении, 
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личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной де-

ятельности и имеющая своим назначением обеспечение успешного решения за-

дач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений» [6, с. 36–37]. 

Автор видит исследуемую категорию как систему данных о преступлении, что 

представляется достаточно обоснованным. Сама по себе система представляет 

собой множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом 

и образующих определенную целостность, единство [7, с. 1225]. Как первичная 

база аккумулирования информации о событии преступления, криминалистиче-

ская характеристика позволяет не только структурировать полученные сведения, 

но и вероятностно предположить об иных, входящих в ее состав, элементах, 

а также об их содержании. 

Таким образом, под криминалистической характеристикой преступлений 

следует понимать систему криминалистически значимых сведений о наиболее 

главных свойствах, признаках противоправных деяний, проявляющихся в при-

сущих ей структурных элементах. При этом рассматриваемая категория является 

самостоятельной подсистемой [Подробнее об элементах криминалистической 

характеристики преступлений см., например, 8., с. 12–24].  

Особо место в структуре криминалистической характеристики преступле-

ний занимают сведения о личности потерпевшего и вероятного преступника. 

Объяснить это можно имеющимися закономерными связями между элементами 

данной системы. Так, Д.А. Сорокотягина совершенно справедливо относит осо-

бенности личности потерпевшего к факторам, влияющим на выбор способа со-

вершения преступления [9, с. 27]. 

В отечественной юридической литературе криминалистическое изучение 

личности обвиняемого, как самостоятельное направление, впервые было опреде-

лено Ф.В. Глазыриным [10, с. 143]. Причем при расследовании преступлений го-

раздо более полно исследуется субъект, совершивший преступление, нежели по-

терпевший, что в целом оправданно. Выделение данного элемента обусловлено 

предназначением криминалистической характеристики в целом. Оно заключа-

ется в сборе и аккумулировании в себе сведений, содержание которых служит 

наполнением предмета доказывания. С учетом этого и в соответствии со ст. 73 

УПК РФ к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, законодатель относит 

именно те, которые характеризуют личность обвиняемого. 

Личность преступника – собирательное понятие, включающее комплекс 

признаков и связей [5, с. 27].  

Кроме того, включение в структуру криминалистической характеристики 

сведений о личности вероятного преступника обусловлено осуществлением кон-

кретным индивидом определенных действий до, во время и после совершения 

преступления, которые влияют не только на обстоятельства, подлежащие уста-

новлению, но и на весь процесс расследования. 

Так, А.А. Койсин, указывает на то, что характеристика типичной для дан-

ного вида преступлений личности возможного правонарушителя позволяет 

определить круг людей, среди которых он может находиться, дает возможность 
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выдвинуть версии о мотивах и цели совершения преступления, о месте обнару-

жения искомых объектов [11, с. 102]. Как отмечают Т.А. Ткачук и М.В. Кремлев, 

полученная информация о личности предполагаемого преступника, может быть 

использована при планировании способов воздействия на него при производстве 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий [12, с. 123]. В 

свою очередь, Е.В. Зубенко и В.А. Оровер обращают внимание на возможность 

использования такой информации при выборе возможного круга подозреваемых, 

а также предсказанию дальнейшего их поведения, избрании тактических приё-

мов производства следственных действий, направленных на изобличение пре-

ступника [13, с. 65]. 

Необходимость изучения и описания личности преступника возникает не 

только при составлении криминалистической характеристики преступления. Как 

отмечает Е.И. Фойгель, «изучению информации о человеке в криминалистике 

традиционно отводится особое значение. В рамках всех четырех основных раз-

делов криминалистики можно выделить пласт знаний, посвященных изучению 

человека…». [14, с. 73]. Стоит отметить, что и предложенный А.Г. Филипповым 

новый раздел криминалистики («Организация раскрытия и расследования пре-

ступлений») не обходится без изучения человека. 

Можно бесконечно долго приводить примеры и цитировать ученых-кри-

миналистов [15–27], описывающих возможности применения сведений о лично-

сти вероятного преступника в целях раскрытия и расследования преступления, 

начиная с проверки сообщения о преступлении, выдвижения версий и планиро-

вания, до поддержания обвинения в суде. Ограничимся одной цитатой осново-

положника криминалистики – Ганса Гросса. Он отмечал, что: «важным условием 

«точной» деятельности судебного следователя является основательное знание 

человека как главного материала предварительного следствия» [2, с. 44].  

Проблемы изучения личности преступника, а также личности жертвы все-

гда занимали одно из важнейших мест в исследованиях, проводимых в рамках 

наук криминального профиля. Наиболее полно эта проблема рассматривается в 

рамках криминологии, как важнейший инструмент по предупреждению преступ-

лений. Личность преступника изучается также уголовным правом, юридической 

психологией. Однако и в криминалистических исследованиях, как объект, содер-

жащий огромное количество информации, необходимой для раскрытия и рассле-

дования преступления, она не остается без внимания. Причем выделение таких 

свойств личности, которые будут составлять криминалистический портрет пре-

ступника, представляет определенную сложность. В данном контексте представ-

ляется целесообразным обратить внимание на предложенные Р.Л. Ахмедшиным 

принципы использования в криминалистике знаний о личности преступника из 

других наук. В частности, в соответствии с принципом адаптируемости, данные, 

полученные науками о человеке и разработанные ими методики, должны быть 

ориентированы с учетом специфики исследования личности преступника в кри-

миналистике [26, с. 10]. 
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Стоит согласиться с мнением Р.Г. Зорина о том, что для решения назрев-

шей проблемы разграничения сфер, исследуемых криминологией и иными 

науками от непосредственно криминалистического изучения личности, пред-

ставляется целесообразным формирование частной криминалистической теории 

– учения о человеке и человеческой деятельности, которая будет иметь свой 

предмет, методы, цели и задачи, функции и структуру [28, с. 50]. 

Понятие «личность» имеет различные значения. Это позволяет существо-

вать рядом таким словосочетаниям как «характеристика личности» и «установ-

ление личности». Причем последнее из них применяется к лицам, у которых в 

соответствии с психическим состоянием отсутствует в достаточной мере свой-

ства присущие личности [14, с. 77]. Использование же категории «установление 

личности трупа» в принципе не уместно. В данном контексте целесообразнее 

применять словосочетания «криминалистическое изучение человека», «крими-

налистическое изучение трупа» и т.п., но не «криминалистическое изучение лич-

ности». 

Для определения закономерностей мышления в установлении сведений 

о личности потерпевшего и вероятного преступника рассмотрим пример. Полу-

чив сообщение о причинении вреда здоровью от оперативного дежурного, след-

ственно-оперативная группа осуществляет выезд на место совершения преступ-

ления для его проверки.  

Общей закономерностью механизма мышления в установлении сведений 

о личности потерпевшего и вероятного преступника является анализ через син-

тез.  

В указанном примере типичными являются следующие ситуации: 

1. Лицо, которому причинен вред здоровью находится на месте происше-

ствия в сознании, лицо совершившее преступление установлено, орудие совер-

шения преступления обнаружено; 

2. Лицо, которому причинен вред здоровью находится на месте происше-

ствия в сознании, лицо совершившее преступление не установлено, орудие со-

вершения преступления обнаружено; 

3. Лицо, которому причинен вред здоровью находится на месте происше-

ствия в сознании, лицо совершившее преступление не установлено, орудие со-

вершения преступления не обнаружено; 

4. Лицо, которому причинен вред здоровью находится на месте происше-

ствия в бессознательном состоянии, лицо совершившее преступление установ-

лено, орудие совершения преступления обнаружено; 

5. Лицо, которому причинен вред здоровью находится на месте происше-

ствия в бессознательном состоянии, лицо совершившее преступление не уста-

новлено, орудие совершения преступления обнаружено; 

6. Лицо, которому причинен вред здоровью находится на месте происше-

ствия в бессознательном состоянии, лицо совершившее преступление не уста-

новлено, орудие совершения преступления не обнаружено; 
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7. Лицо, которому причинен вред здоровью находится в медицинском 

учреждении, лицо совершившее преступление установлено, орудие совершения 

преступления обнаружено; 

8. Лицо, которому причинен вред здоровью находится в медицинском 

учреждении, лицо совершившее преступление установлено, орудие совершения 

преступления не обнаружено. 

9. Лицо, которому причинен вред здоровью находится в медицинском 

учреждении, лицо совершившее преступление не установлено, орудие соверше-

ния преступления обнаружено; 

10. Лицо, которому причинен вред здоровью находится в медицинском 

учреждении, лицо совершившее преступление не установлено, орудие соверше-

ния преступление не обнаружено. 

Процесс познания, как правило, начинается с изучения обстановки совер-

шенного преступления. Осуществление первичного синтеза заключается в вос-

приятии явления, ситуации в целом. Установив лиц, сообщивших о преступле-

нии, потерпевшего и очевидцев противоправного деяния, субъект, осуществля-

ющий проверку, приступает к производству неотложных следственных и иных 

процессуальных действий. Цель проверки сообщения о преступлении заключа-

ется в установлении наличия либо отсутствия основания для возбуждения уго-

ловного дела.  

Произведя осмотр места происшествия, освидетельствование, получив 

объяснения, истребовав необходимые документы, предметы и осмотрев их, 

направив запросы, отдав поручения, получив образцы для сравнительного иссле-

дования, назначив судебные экспертизы, следователь ориентируется на исход-

ные данные, позволяющие раскрыть в сложившейся ситуации сведения о месте, 

времени и способе совершения преступления, механизме следообразования.  

Дополнительно, в зависимости от приведенных ранее ситуаций, может 

быть получена исходная информация о личности потерпевшего, вероятного пре-

ступника, предмете преступного посягательства и др. Обнаружение, изучение, 

сопоставление полученных данных позволяет понять зависимость одних явле-

ний от других. При этом целесообразно установить признаки, указывающие на 

возможность либо невозможность существования конкретных явлений – напри-

мер, негативных обстоятельств, выявленных при производстве следственных 

действий [28, с. 149–154]. 

Действуя в условиях дефицита исходной информации, следователь приме-

няет определенную стратегию достижения цели. Ее сущность состоит в полном 

изучении сложившейся ситуации наиболее оптимальными способами. К тако-

вым следует отнести: использование аналогии; решение вспомогательных задач; 

рассмотрение «крайних случаев»; переформулировка требований задачи; вре-

менное блокирование некоторых составляющих в анализируемой системе; со-

вершение «скачков» через информационные разрывы [29, с. 92]. 

Кроме того, следователь не должен забывать о том, что мышление должно 

быть обоснованным. Ничто не происходит без достаточного основания, закон 
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которого требует, чтобы в любом рассуждении мысли были внутренне взаимо-

связаны, вытекали одна из другой. 

Таким образом, исходя из приведенного ранее примера, можно указать 

следующие направления установления сведений о личности потерпевшего и ве-

роятного преступника: 

– опрос очевидцев совершения преступления (в том числе родственников 

и соседей потерпевшего на предмет установления социально-демографических 

и нравственно-психологических качеств личности); 

– дача поручения органу дознания для установления наличия камер видео-

наблюдения, запечатлевших действия потерпевшего, а также преступника до, во 

время и после совершения преступления; 

– обнаружение, фиксация, предварительное исследование и упаковка ма-

териальных следов (например, следы обуви, следы биологического происхожде-

ния) и предметов имеющих значение (например, орудие совершения преступле-

ния, одежда); 

– проверка по экспертно-криминалистическим учетам (например, АДИС 

«Папилон», которая позволяет осуществить сравнительное исследование следов 

рук по массивам дактилокарт лиц, состоящих на дактилоскопическом учете и 

изъятых с мест нераскрытых преступлений). 

Целесообразно получить сведения о социальном статусе, роде занятий, 

свойств характера потерпевшего и вероятного преступника. Кроме того, необхо-

димо определить связь способа совершения преступления с привычками и лич-

ностными качествами вероятного субъекта преступления, наличие преступного 

опыта, мотивов преступных действий и др. 

Указанные направления установления сведений, интересующих органы 

расследования, не носят исчерпывающего характера, их перечень может быть 

дополнен в зависимости от складывающейся ситуации. 

Использование совокупности таких сведений, безусловно, оказывает вли-

яние на организацию и тактику расследования преступлений. Рассмотренные за-

кономерности мышления установления сведений о личности потерпевшего и ве-

роятного преступника способствуют построению оптимального алгоритма дей-

ствий следователя не только при рассмотрении сообщения о преступлении, но и 

при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 

делу. 
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