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ные, социальные позиции современного общества, дезорганизуют его 
жизненный уклад, способствуют моральной распущенности личности. 

Пьянство также способствует проявлению таких социальных от-
клонений, как бродяжничество, проституция, тунеядство, выступает в 
качестве катализатора, стимулирующего состояние и уровень преступ-
ности. Эти социальные отклонения следует обязательно включить в пе-
речень причин и условий, способствующих совершению преступлений. 
Тунеядство, проявляющееся в результате распространения пьянства и 
алкоголизма, часто приводит к совершению корыстных преступлений. 
Алкоголь одного из членов семьи создает напряженную морально-
психологическую обстановку в отношениях между супругами, сопро-
вождающуюся агрессией, конфликтами, насилием, которые приводят к 
убийству, причинению телесных повреждений. 

Таким образом, в современных условиях развития белорусского 
общества изучение таких социальных отклонений, как пьянство, ал-
коголизм, преступность и тунеядство, не теряет своей актуальности и 
должно быть своевременным и тщательным. Не случайно представи-
тели различных наук – философы, историки, педагоги, социологи, кри-
минологи, политологи – на протяжении столетий ведут исследования 
для поиска правильной модели построения общества с учетом влияния 
данных социальных отклонений. Кроме того, необходимо использовать 
результаты, полученные при изучении сущности рассмотренных соци-
альных отклонений, для разработки и совершенствования мер, направ-
ленных на профилактику их и борьбу с ними, а также для укрепления 
правопорядка и улучшения состояния общественной безопасности.
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Криминалистическая классификация как средство познания имеет 
самостоятельное практическое и научное значение и по своей сущности 
связана с теорией криминалистической идентификации. Личность пред-
ставляет собой объект исследования практически всех юридических 
наук: уголовного права и процесса, криминологии, криминалистики и 
юридической психологии.

Мы солидарны с мнением Е.И. Климовой и И.Н. Рачкова о том, что 
для практического применения результатов криминалистической клас-
сификации целесообразно исследовать ее связь с криминалистической 

теорией признаков, разработанной Р.С. Белкиным. Используя такие 
философские категории, как явление и сущность, он рассматривает со-
отношение признака и свойства в качестве основы практического при-
менения классификации лиц – системы распределения людей по клас-
сам с учетом общих признаков, к которым можно отнести пол, возраст, 
национальность, расовую принадлежность, наличие профессиональных 
качеств и т. д. Данные классификации с криминалистической точки зре-
ния представляют интерес только в том случае, если их основанием 
служат признаки, которые имеют существенное значение для решения 
задач криминалистики, главной из которых является установление лица, 
совершившего преступление. В связи с этим понятие классификации 
лиц в криминалистике имеет самостоятельное значение. Таким образом, 
криминалистическая классификация лиц – система распределения субъ-
ектов, совершающих криминальные деяния, по классам на основе об-
щих признаков, имеющих существенное значение для разработки наи-
более оптимальных приемов и методов расследования преступлений.

Первые криминалистические классификации лиц возникли в 20–
30-х гг. прошлого столетия. И.Н. Якимов в «Таблице распределения 
преступников по роду преступлений» указывал первым основанием 
классификации вид преступления (воровство, грабеж и разбой, мошен-
ничество, убийство и др.); вторым – способ совершения преступления, 
лежащий в основе профессиональной преступной специализации. При 
этом он использовал терминологию жаргона преступников, как пред-
ставляется, очень точно отражающую суть способа преступления. Зна-
ние такой терминологии ученый считал необходимым для оперативного 
работника. По второму основанию классификации И.Н. Якимов груп-
пировал преступников по однородным способам совершения престу-
плений в своеобразные объединения («взломщики» (например, «мед-
вежатники», совершающие кражи из сейфов или других специальных 
хранилищ), «домушники» (например, «поздравители с добрым утром», 
совершающие кражи из квартир через случайно оставленную открытой 
входную дверь) и т. д.). Эта классификация учитывала практически все 
существовавшие в то время воровские «профессии», принадлежность к 
которым у преступников была, как правило, постоянной.

Криминалистическая классификация лиц как отдельный вид клас-
сификации в криминалистике была выделена в 1977 г. профессором 
Р.С. Белкиным и стала служить средством практической деятельности в 
борьбе с преступностью. Им же определены виды классификаций: про-
стые, сложные и составные. Простыми являются одноуровневые клас-
сификации, в которых делимое понятие подразделяется на ряд подчи-
ненных, сложными – многоуровневые классификации, в которых один 
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или несколько членов одного уровня подразделяются на том же основа-
нии на члены второго уровня. Составные классификации представляют 
собой некую систему классификаций, связанных между собой: в них 
каждый последующий уровень образуется по новому основанию деле-
ния. Составные классификации являются своеобразным классификаци-
онным древом. Наглядная демонстрация связей и зависимость состав-
ляющих это древо классификаций позволяет получить о них достаточно 
полное представление.

Криминалистическую классификацию лиц Р.С. Белкин рассматри-
вает как систему классификаций, объектами которой являются прес туп-
ники-профессионалы и лица, совершавшие преступления неоднократ-
но, но не относящиеся к категории профессионалов.

В настоящее время настолько детализированных криминалистиче-
ских классификаций лиц, как у И.Н. Якимова, не существует вследствие 
многообразия криминальных проявлений и отсутствия необходимых 
научных исследований. Однако криминалистические характеристики, 
являющиеся теоретической основой современных криминалистических 
методик расследования отдельных видов и групп преступлений, учиты-
вают разнообразие способов совершения определенных криминальных 
деяний, предметов преступного посягательства, следов противоправной 
деятельности, сведений о личности преступника и жертвы. Данные эле-
менты криминалистической характеристики вполне могут рассматри-
ваться в качестве оснований для классификации лиц.

Как правило, способ совершения преступления является системо-
образующим звеном в криминалистической характеристике большин-
ства противоправных проявлений. В связи с этим классифицировать 
лиц, совершающих те или иные преступления, целесообразно в соот-
ветствии с многообразием способов совершения конкретного крими-
нального деяния.

По аналогии с разработкой И.Н. Якимова приведем пример клас-
сификации лиц, совершающих тайное похищение имущества (кражу). 
В качестве основания для такой классификации рассматривается способ 
совершения преступления. Первым основанием деления преступников 
является совершение краж с проникновением в помещение и без про-
никновения, вторым (для краж, совершаемых с проникновением в поме-
щение) – совершение кражи со взломом преграды и без взлома. В рам-
ках обозначенных классов преступников выделяются формирования 
более низкого уровня, в которые можно включать лиц, использующих 
те или иные средства разрушения или проникновения, которые высту-
пают в качестве третьего основания деления в рассматриваемой клас-
сификации. Данное основание позволяет выделить лиц, использующих 

при совершении краж: слесарные инструменты, свою мускульную силу, 
отмычки, обман престарелых для открытого проникновения, различные 
приспособления для попадания в помещения с балконов и др.

Аналогичную классификацию можно привести в отношении других 
преступлений, таких как хищения путем использования компьютерной 
техники, незаконный оборот наркотических средств, с учетом многооб-
разия способов совершения указанных криминальных деяний.

Используя положения криминалистической теории о признаках, 
можно утверждать, что любой материальный объект обладает рядом 
внешних свойств (признаков), которые дают возможность распознавать 
его среди других объектов материального мира. Соприкасаясь с окру-
жающей внешней средой, объект оставляет определенные следы воз-
действия, по которым он может быть опознан. Человек, соприкасаясь с 
другими материальными объектами, также оставляет следы. Отражение 
криминального деяния связано с предметом преступного посягатель-
ства, следами орудий и приспособлений, применяемых в момент со-
вершения преступления, механизмом осуществления противоправного 
замысла. Оно образуется при сочетании объектов – носителей матери-
альных следов с образами, запечатленными в памяти очевидцев и по-
страдавших.

Информационное значение имеют место и время совершения пре-
ступления. Полученная при осмотре места совершения преступления 
информация позволяет с определенной вероятностью судить о внешних 
признаках и свойствах, которыми обладает человек, оставивший сле-
ды на исследуемых объектах. При установлении лица, совершившего 
преступление, появляется возможность собрать характеризующие его 
сведения (возраст, пол, рост, телосложение, национальность, наличие 
постоянного места жительства и работы, имевшие место ранее случаи 
привлечения лица к административной или уголовной ответственно-
сти, его докриминальное и посткриминальное поведение). Собираются 
сведения и о наличии профессиональных навыков, а также о причинах, 
побудивших к совершению преступления, об отношении к труду, право-
порядку, употреблению алкоголя, наркотиков, об интересах, характере, 
темпераменте, установках и других психологических особенностях лич-
ности, состоянии здоровья, наличии психических аномалий и др.

Детальная фиксация информации о внешних признаках и свойствах 
лиц, совершающих определенный вид преступлений, позволяет сузить 
круг субъектов для поиска виновных в каждой конкретной ситуации, 
правильно определить направление расследования и тактику проведе-
ния следственных действий с участием установленного лица.


