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Рассматривается научный поиск оптимального решения проблемы построения криминалистической модели личности, от-
вечающей потребностям современной криминалистической науки и следственной практики. Раскрывается синтез типоло-
гий, подобранных по принципу классической трехблочной структуры биографических сведений (биологических, социаль-
ных и индивидуально-психологических) о личности обвиняемого. Подчеркивается исследовательская ценность и целесо-
образность научных разработок в сфере типологии личности. 
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Существующий на сегодняшний день объем зна-

ний о личности обвиняемого в криминалистической 
науке достиг отметки, на которой уже целесообразно 
предпринимать попытки детализации самого высшего 
и самого неосвоенного уровня структурной концеп-
ции личности: уровня модели [1. С. 97]. С точки зре-
ния научной и прикладной ценности уровень модели 
более значим, чем предыдущие уровни, поскольку он 
обеспечивает: 

1) максимальный охват криминалистически зна-
чимых признаков личности обвиняемого; 

2) детализацию индивидуальных свойств личности 
обвиняемого; 

3) расширяет перечень возможных источников 
сведений об обвиняемом.  

Исходя из знания предыдущих двух уровней – 
уровня черт личности и уровня типа личности, можно 
сделать вывод о том, что третий уровень является их 
логическим продолжением, конкретизирующим зна-
ние о личности [2. С. 28–29]. Так, если некоторые со-
вокупности часто встречаемых комбинаций черт лич-
ности образуют тип личности, то имеются все осно-
вания предполагать, что выход к следующему уровню 
научного познания лежит через синтез нескольких 
типологий, что вполне логично, поскольку в этом 
случае во всех трех уровнях прослеживается четкая 
преемственность. 

Разработанная П.Б. Ганнушкиным, К. Леонгардом, 
А.Е. Личко и адаптированная применительно к крими-
налистической науке Р.Л. Ахмедшиным типология ак-
центуированных типов показала высокую верифициру-
емость по результатам ряда научных исследований [3. 
С. 168; 4. С. 179; 5. С. 105]. Вместе с тем, несмотря на 
высокую относительно концепций личностных черт 
детализацию криминалистически значимых данных, для 
модели личности ее явно недостаточно, поскольку меж-
ду двумя представителями одного акцентуированного 
типа могут быть существенные различия. Исследователи 
часто фиксировали разницу между людьми с одним и 
тем же акцентуированным типом, и становится очевид-
ным, даже без обращения к тезису о неповторимости 
всех людей на Земле, что есть другие факторы, пред-
определяющие отличие людей друг от друга, помимо 
акцентуации характера. 

Предположения, возникающие при попытке иден-
тифицировать эти факторы, связывают разницу меж-

ду представителями одного акцентуированного типа с 
отличиями в воспитании, образе и условиях жизни в 
детстве, влиянием семьи и окружения, генетике, од-
нако все они, в отличие от типологии акцентуирован-
ных типов, все еще предельно не формализованы. 
Далее необходимо учитывать классификацию био-
графических сведений, которая была предложена еще 
во второй половине XX в. [6. С. 114], в конечном ито-
ге разделившую весь массив информации об обвиня-
емом на биологические, социальные и индивидуаль-
но-психологические компоненты. Если данное 
направление научного поиска верно, то типология 
акцентуированных типов должна коррелировать с 
одной их трех составляющих, тогда как с двумя 
оставшимися компонентами – две другие типологии. 
Таким образом, на данном этапе вопрос будет звучать 
следующим образом: какова природа акцентуирован-
ных типов – биологическая, социальная или индиви-
дуально-психологическая? Другими словами, являет-
ся ли она врожденной, приобретается ли исключи-
тельно по мере взросления и жизни в социуме или же 
формируется посредством синтеза генетических 
предрасположенностей с условиями жизни в обще-
стве? Для ответа на него достаточно провести анало-
гию с темпераментами, которые, несмотря на отличие 
от акцентуаций, имеют с ними тесную взаимосвязь 
(некоторые акцентуированные типы имеют прямой 
эквивалент типам темперамента: эпилептоид – холе-
рик; гипотим – меланхолик, шизоид – флегматик, ги-
пертим – сангвиник). При этом, как известно, темпе-
рамент является врожденным свойством личности и 
отражает степень стабильности психики при экстра-
версии или интроверсии. В пользу того, что акценту-
ация характера имеет биологическую природу, также 
свидетельствуют исследования Е.В. Жилиной [7. 
С. 377]. Вышесказанное означает, что искомые типо-
логии, вероятнее всего, будут складываться из анали-
за совокупности биографических сведений о лично-
сти, а также из социальных и индивидуально-
психологических составляющих.  

Если сложить всю совокупность социальных ха-
рактеристик личности, таких как семейное проис-
хождение, образование, профессия, уровень дохода, 
место проживания и т.д., то достаточно четко про-
слеживается вывод о наличии такого понятия, как 
«социальная страта». Действительно, если взять для 
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сравнения двух людей, принадлежащих к одному 
психологическому типу (гипертим), один из кото-
рых вырос в благополучной семье в городе, а дру-
гой – без отца в селе, то при всей схожести поведе-
ния будут обнаружено, что «городской» вариант 
гипертима будет более социализирован, мобиль-
ным, менее консервативным. Другой пример каса-
ется материальных условий жизни: выросший в 
семье с высокими доходами эпилептоид будет бо-
лее расточителен, чем тот, который вырос в семье, 
едва сводившей концы с концами. Аналогичные 
различия обнаруживаются между представителями 
разных профессий и т.д. Вместе с тем сказать одно-
значно, какой критерий является определяющим в 
стратификации, нельзя – это не всегда только про-
фессия, условия жизни, доходы, влияние, прожива-
ние. Проблема социальной стратификации всегда 
сводилась к отсутствию ведущего критерия, зало-
женного в основу градации, и в разное время от-
дельными исследователями предлагались конкрет-
ные варианты, в частности, по К. Марксу, в основе 
социальной стратификации лежало разделение тру-
да, в свою очередь М. Вебер исходил из группы 
критериев, состоящих из распределения экономиче-
ских благ, престижа статусных групп и распределе-
ния власти. 

Попытки поиска критерия или группы критериев 
позволяют прийти к понимаю, что они должны распо-
лагаться на стыке профессии, проживания и зна-
комств обвиняемого. Критерий образованности в 
большей степени влияет на социализацию и дает вы-
ход на связь с влиятельными людьми, поэтому на со-
циальную страту влияет не образованность, а профес-
сиональная деятельность, которая в свою очередь 
влияет на разновидность и объемы доходов, посколь-
ку является их источником. Вторым важным иденти-
фицирующим признаком являются условия прожива-
ния: не только с позиции инфраструктуры, социаль-
ного окружения (соседи), но и престижа района и зда-
ния, в котором проживает человек. Третий признак – 
социальные связи человека. Нередко социальная стра-
та человека повышается за счет «удачного» брака, т.е. 
брака с влиятельным человеком. Таким образом, три 
признака являются ведущими: где живет, кем работа-
ет и с кем связан обвиняемый. 

Вместе с тем на сегодняшний день результаты ис-
следований по данному вопросу пока позволяют за-
ключить, что «работающая» типология страт не мо-
жет не обойти попытку формализации политического, 
экономического и культурного пространств [8. С. 13], 
но на сегодняшний день подобная типология, которая 
была бы столь отработанной и действенной как типо-
логия акцентуаций, пусть и применительно к россий-
скому обществу, все еще не разработана. Резюмируя 
вышесказанное, рассмотрим основные проблемы, ко-
торые могут возникнуть при разработке типологии 
страт в российском обществе, и варианты решения 
этих проблем. 

1. Дефицит источников информации о социальных 
стратах – проведение опросов через социальные сети 
на тему принадлежности к различным социальным 
группам; изучение потребительских предпочтений 

различных слоев населения; изучение групп людей по 
критериям образования, профессии, доходов и усло-
вий проживания. 

2. Определение четких границ между социальными 
стратами – учет стажа профессиональной деятельно-
сти; введение показателя оседлости в том или ином 
месте проживания; изучение профессии и условий 
проживания близких родственников. 

3. Выделение идентифицирующих признаков соци-
альных страт – наивысший приоритет должен быть 
отдан профессии (высокая страта – высокая долж-
ность в государственной, военной, муниципальной 
службе или медийная известность), проживанию (вы-
сокая страта – элитное жилье в престижном районе, 
как правило в административном центре населенного 
пункта) и наличию влиятельных близких родственни-
ков и близких лиц (занимающих высокую социаль-
ную страту). 

4. Исключительные случаи в социальных стратах – 
отдельные исследования связи ряда профессий с со-
циальными стратами: профессии в сферах IT (высо-
ких технологий), духовенства, добычи полезных ис-
копаемых, а также профессий, которые сами по себе 
не обеспечивают высокую социальную страту (репе-
титор, водитель, садовник, охранник и другие у лю-
дей высокой социальной страты); отдельные исследо-
вания условий проживания людей из престижных и 
благополучных районов, граничащих с гетто; отдель-
ные исследования степени влияния высоких социаль-
ных страт близких родственников и близких лиц на 
обвиняемого. 

5. Политкорректность выделения социальных 
страт – игнорирование феномена политкорректности 
в научных исследованиях; засекречивание и изъятие 
из открытого доступа проводимых по данному вопро-
су исследований; отказ от публикации настоящих ис-
следований в открытых источниках; использование 
вербальных инструментов шифрования. 

Вполне возможно, что импульсом для развития 
типологии социальных страт применительно к рос-
сийскому обществу может послужить использование 
различных баз данных, а методика сбора и анализа 
подобных сведений может быть заимствована в адап-
тированном виде из технологии таргетирования, ле-
жащего в основе механизма функционирования кон-
текстной рекламы, широко применяющейся в ком-
мерческой сфере в настоящее время.  

Следующая типология, которая может быть поло-
жена в основу трехконтурной модели личности обви-
няемого, основана на психологических установках 
личности, тесно связанных с механизмами психиче-
ской защиты. Результаты современных научных ис-
следований [9. С. 58] наглядно демонстрируют взаи-
мосвязь механизмов психической защиты с акцентуа-
цией и биографическими сведениями о личности. Не-
смотря на отсутствие на сегодняшний день общепри-
знанного единого и непротиворечивого списка основ-
ных механизмов психической защиты, имеет смысл 
обратиться к предложенной в начале XXI в. научно 
обоснованной попытке систематизировать весь мас-
сив механизмов психической защиты в виде сбалан-
сированного и целостного перечня [10. С. 27]. 
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Можно с уверенностью сказать, что человек скло-
нен организовывать свою жизнь, повинуясь слабо 
осознаваемым установкам, в совокупности формиру-
ющим его мотивацию. В науке существует понятие 
modus vivendi (или образ жизни), и если проанализи-
ровать выбор, который сделал человек на ключевых 
этапах своей жизни, то с высокой степенью вероятно-
сти можно отследить вектор всех его мотивов, их 
ключевой смысл или, говоря иначе, ответить на во-
прос о том, зачем он все это делал. Как в и предыду-
щем случае, когда обнаруживалась разница между 
представителями одних акцентуированных типов из 
разных социальных страт, в рассматриваемом контек-
сте аналогично – представители одних акцентуиро-
ванных типов имеют разные жизненные кредо, уста-
новки, цели и мотивы, и было бы ошибочно считать, 
что, к примеру, все без исключения застревающие или 
шизоиды имеют одинаковые цели, ценности, мотивы 
и ориентации, поскольку и те и другие могут встре-
чаться среди врачей, военнослужащих, школьных 
учителей, поваров и преступников. 

Рассмотрим, как механизмы психической защиты 
могут проявлять себя в modus vivendi – образе жизни 
обвиняемого и как они формируют у него индивиду-
ально-психологическую установку. Тактико-
криминалистический анализ форм проявления уста-
новок обвиняемого показал их связь со следующими 
механизмами психической защиты: 

1. Генерализация – ярко выраженные амбиции, го-
товность к резким переменам, слабая привязанность к 
привычному кругу общения, эгоцентризм, стремление 
к господству, известности и первенству в определен-
ной сфере деятельности, жажда признания. 

2. Перенос – высокая социальная мобильность, 
стремление занимать доминирующие позиции в но-
вых коллективах, участие в общественной жизни. 

3. Сублимация – волонтерство, вовлеченность 
в общественную жизнь, участие в социальных про-
ектах. 

4. Рационализация – высокая социальная мобиль-
ность, невыраженные амбиции, стремление к совер-
шенствованию как в основной, так и в других сферах 
деятельности, заметное разбрасывание в делах. 

5. Проекция – высокая социальная мобильность, 
высокая активность в прежнем коллективе, желание 
признания среди окружающих, развитие в рамках ос-
новного рода деятельности. 

6. Отрицание – низкая социальная мобильность, 
основной род деятельности сохраняется длительное 
время, круг общения не меняется, амбиции отсут-
ствуют, желание создавать привычки во всех сферах 
жизни, замкнутость, отключение от участия в обще-
ственной жизни. 

7. Забывание – хаотичность в выборе мест прожи-
вания, учебы и работы, большое количество случай-
ных знакомств, нередко смена места учебы и работы, 
не доведение дел до конца, переключаемость на раз-
ные виды деятельности, вовлеченность в обществен-
ную жизнь. 

8. Регрессия – выраженная привязанность к опре-
деленному кругу значимых людей в выборе места 
проживания, учебы и работы, консервативность в вы-

боре рода деятельности, ориентация на мнение окру-
жающих, осторожность в смене. 

9. Вытеснение – готовность менять круг общения, 
выраженные амбиции, движение по карьерной лест-
нице поступательное, автономность и независимость 
при выборе места проживания, учебы и работы. 

10. Интроекция – низкая социальная мобильность, 
консервативность, сохранение прежних контактов, 
мест проживания, учебы и работы. 

Таким образом, при доминировании одного ме-
ханизма психической защиты формируется установ-
ка, когда все поступки и выбор, который делает об-
виняемый на протяжении всей своей жизни, имеют 
один общий вектор, которому подчиняется весь его 
образ жизни и которым объясняется мотивация всего 
того, что он совершал, совершает и будет совершать. 
Следовательно, во время процесса расследования, 
как до идентификации и поимки, так и после, когда 
будет производиться процесс планирования прове-
дения следственных действий с участием обвиняе-
мого, становится возможным учет и прогнозирова-
ние его поведения, подбор тактики установления 
психологического контакта и правомерного воздей-
ствия на него. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
следующие выводы:  

1. Акцентуированный тип обусловлен прежде все-
го генетически, обвиняемый обретает его с рождения. 
Он детерминирует форму адаптации в окружающей 
среде и в обществе. 

2. Биологические параметры личности обвиняемо-
го имеют тесную взаимосвязь с акцентуацией харак-
тера, которая, в свою очередь, в лучшей степени про-
являет себя на этапе непосредственного проведения 
следственных действий, включая их повторное прове-
дение, определяя эффективность методов психологи-
ческого воздействия. 

3. Стратификационная принадлежность обу-
словлена социумом, обвиняемый в процессе взрос-
ления социализируется и приобретает доступ к 
определенным социальным кластерам, которые в 
сумме характеризуют его стратификационную при-
надлежность, определяют социальные связи и лич-
ностный потенциал. 

4. Социальные характеристики личности обвиняе-
мого имеют тесную взаимосвязь с социальной стра-
той, к которой он принадлежит и которая, в свою оче-
редь, в лучшей степени проявляет себя на подготови-
тельных этапах к следственным действиям, определяя 
круг источников информации о нем. 

5. Психологическая установка обусловлена адап-
тацией в процессе взросления, тесно связана с меха-
низмами психической защиты, а также является ис-
точником мотивации всех поступков, решений и вы-
бора на протяжении всей жизни. 

6. Индивидуально-психологические особенности 
личности имеют тесную взаимосвязь с психологиче-
ской установкой и механизмами психической защиты, 
в лучшей степени проявляющиеся на начальном этапе 
проведения следственного действия, и определяют, в 
частности, специфику установления психологического 
контакта при первом допросе.  
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Несмотря на то что деление всех биографиче-
ских сведений о личности обвиняемого является 
достаточно условным, в равной степени как и при-
менение трех типологий на уровне модели лично-
сти обвиняемого, использование как минимум тако-
го количества типологий представляется обосно-
ванным на первоначальном этапе исследований. 
Безусловно, не исключается разумность использо-

вания других типологий, и в большем количестве, 
однако этот вопрос выходит за рамки настоящей 
работы. И хотя типология психологических устано-
вок имеет некоторые черты, обеспечивающие ее 
потенциалом на формализацию, с типологией соци-
альных страт дела обстоят куда сложнее, и именно 
здесь находятся перспективы дальнейших научных 
исследований и разработок. 
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The article reveals a complex of problems of using the method of biographical analysis in studies of the personality of the ac-

cused. The range of problems involves criminal, criminal procedure, tactical and criminalistic aspects. The object of the research was 
the prospects for using the typological approach in the theory and practice of forensic modeling of personality. The study is based on 
the following general scientific methods: analysis, synthesis, system-structural. The study also employs the following specific scien-
tific methods: biographical analysis, statistical analysis, expert assessment. The following conclusions are made in the article. The 
accentuated type is determined primarily genetically, the accused acquires it from birth. The type determines the form of adaptation 
in the environment and in society. The biological parameters of the personality of the accused are closely related to the character 
accentuation. The latter best manifests itself at the stage of direct investigative actions, including their repeated conduct, and deter-
mines the effectiveness of methods of psychological influence. The stratum the accused belongs to is determined by society: growing 
up, the accused socializes and gains access to certain social clusters, which in total characterize the stratum and determine the social 
connections and personal potential of the accused. The social characteristics of the personality of the accused are closely related to 
the social stratum the accused belongs to. The stratum best manifests itself at the preparatory stages of investigative actions and de-
termines the range of sources of information about the accused. The psychological attitude is due to adaptation in the process of 
growing up; it is closely related to the mechanisms of mental defense and is a source of motivation for all actions, decisions and 
choices throughout life. Individual psychological personality traits are closely related to the psychological attitude and mechanisms 
of mental defense. They best manifest themselves at the initial stage of the investigative action and determine the specifics of estab-
lishing psychological contact during the first interrogation. Despite the fact that the division of all biographical information about the 
personality of the accused is rather conditional and the use of three typologies at the level of the model of the personality of the ac-
cused is equally conditional, the use of at least this number of typologies seems reasonable at the initial stage of research at this level. 
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