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ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
сюжета и поведения Р. Раскольникова 
в романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание»

КРЮКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА,
ассистент кафедры криминалистики Юридического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук
zkrukova@mail.ru

11 ноября 2021 г. исполнилось 200 лет со дня рождения русского писа-
теля, мыслителя, философа и публициста Федора Михайловича Достоев-
ского. Согласно Указу Президента России, учитывая выдающийся вклад 
Ф.М. Достоевского в отечественную и мировую культуру, 2021 год прошел 
под эгидой празднования этого знакового юбилея. 

Ф.М. Достоевский — многоуровневый писатель, художественные произ-
ведения которого можно рассматривать с точки зрения психологии, крими-
нологии, криминалистики и других наук.

Роман Ф.М. Достоевского «Преступ-
ление и наказание» мог стать де-
тективной историей убийства ста-

рухи-процентщицы и ее сестры, однако 
перерос в великую трагедию преступной 
души. Автор планомерно исследует приро-
ду преступника, условия его жизни и ста-
новления личности, отношение к совер-
шенному и проявления вины студента-
юриста.

Роман изобилует доказательствами вины 
и проявлениями виновного поведения 
Родиона Раскольникова, «уликами пове-
дения». Он был опубликован в 1866 г. еще 
до бурного развития криминалистической 
техники, применения дактилоскопии и 
ДНК-анализа, поэтому основной акцент 
в расследовании сделан на следственную 
(криминалистическую) тактику. В описы-
ваемом деле нет анализа оставленных сле-
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дов, прямых вещественных доказательств, 
и следствие основано, по сути, на особен-
ностях предкриминальной, криминальной 
и посткриминальной деятельности героев. 
Основой такого метода является законо-
мерная черта, что при совершении преступ-
ления в сознании виновного остается харак-
терное моральное впечатление (психологи-
ческий след), который может быть исполь-
зован для расследования. Р. Раскольников 
потрясен произошедшим и его моральной 
стороной, что проявляется в его действиях, 
поведении, поступках, реакциях.

Предкриминальная деятельность Рас-
кольникова. Роман начинается со знаком-
ства с Родионом Раскольниковым и описа-
ния его текущего психического и финан-
сового состояния. Он ведет диалоги сам с 
собой, часто бормочет себе что-то под нос, 
раздражен и напряжен. У него болезненное 
состояние, лихорадка, озноб, часто болит го-
лова. Практически постоянно уединен, оче-
видно, что его душевные муки начинаются 
задолго до самого убийства (автор отмеча-
ет, что до преступления он уже два дня как 
слаб, почти ничего не ел и у него путаются 
мысли, герой рассуждает: «О Боже! Как это 
отвратительно!.. На какую грязь способно, 
однако, мое сердце! Главное: грязно, пакост-
но, гадко, гадко!»1). Подобные мысли сильно 
влияют на его поведение, он «бежал от вся-
кого общества», часто находится без движе-
ния, смотрит в одну точку, почти месяц ни-
чем не занимается и не хочет заниматься. 
В своих мыслях он рассуждает о соверше-
нии преступления, анализирует и приводит 
доводы «за» и «против» и, будь эта история 
реальной, мог отложить или полностью от-
казаться от совершения преступления, если 
совесть взяла бы верх над идеей. Его пере-
полняет «глубочайшее омерзение» и «злоб-
ное презрение». Давило на него и финансо-
вое состояние. Хозяйка квартиры, которую 
1 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : роман. М. : 

АСТ, 2021. С. 23. 

он снимал, жила ровно под ним: «Каждый 
раз при выходе на улицу ему непремен-
но надо было проходить мимо хозяйкиной 
кухни», она хочет обращаться в полицию на 
него из-за неуплаты долга. Это состояние его 
гнетет, он находится под постоянным пси-
хологическим давлением и в материальной 
нужде, что подталкивает его к совершению 
преступления.

Р. Раскольников планирует совершение 
преступления, «приготовлений, впрочем, 
было немного», он думал о главном, не о ме-
лочах (постоянно думает про «это»). Итак, 
в качестве жертвы преступления рассматри-
вается возрастная женщина, вдова, которая в 
качестве своей профессиональной деятель-
ности дает деньги в долг под большие про-
центы, ростовщица (сейчас бы мы сказали, 
банкир или оценщик ломбарда). Орудием 
преступления выбирается топор: он похи-
щает его с кухни (у него был еще складной 
садовый нож, рассуждая про него, прихо-
дит к выводу, что он не подойдет для совер-
шения преступления). Предпринимает дей-
ствия по сокрытию топора, делает и приши-
вает петлю к пальто, куда помещает орудие 
(«иголка и нитки были у него давно приго-
товлены», «эту петлю он уже две недели на-
зад придумал»). В качестве способа совер-
шения убийства — причинение потерпевшей 
смертельных телесных повреждений топо-
ром. Время и место выбираются заранее, 
преступление совершается в месте житель-
ства жертвы, герой изучает образ ее жизни, 
распорядок дня, контакты, он хотел даже за-
ранее осмотреть место (провести «пробу»). 
Использует фальшивый предмет залога — 
создает «заклад» (дощечка с металлической 
пластиной), давно приготовленная и спря-
танная, чтобы «отвлечь внимание старухи». 
Внимателен Раскольников и к своей внеш-
ности. Он не хочет выделяться из толпы, 
чтобы его запомнили, рассуждает, что «шля-
па его слишком яркая, выделяется, его мо-
гут запомнить, а это улика».
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Таким образом, по анализу приготовле-
ния можно прийти к выводу, что Раскольни-
ков относится к разновидности убийц, пред-
ставляющих большую общественную опас-
ность, ибо он посягает на жизнь человека с 
заранее обдуманным умыслом по тщатель-
но разработанному плану, преследуя ко-
рыстные цели.

Криминалистические особенности со-
вершения Раскольниковым преступлений. 
Осуществив приготовление к преступле-
нию, он приступает к реализации намечен-
ного. Стоя перед дверью будущей жертвы, 
«ум его как бы померкал мгновениями, а 
тела своего он почти не чувствовал в себе», 
однако от замысла не отказывается.

Раскольников «втирается» в доверие ста-
рушки, многократно называет ее по имени, 
отмечает их давнее знакомство, достигну-
тую доброжелательность использует в пре-
ступных целях, отвлекает ее внимание «за-
кладом».

За короткий промежуток времени он со-
вершает два убийства друг за другом с не-
большим временным интервалом. В каче-
стве орудия в обоих случаях используется 
топор, однако характер убийств отличается.

При убийстве старухи Раскольников дер-
жит топор двумя руками, им наносится три 
удара по одному и тому же месту головы — 
темечку. Он готов нанести и больше ударов, 
но убеждается, что жертва уже мертва. По-
сле того, как тело упало, «он тотчас же по-
лез ей в карман, стараясь не замараться те-
кущей кровью», знал, что и где именно ис-
кать. Реализуя преступный умысел, похитил 
кошелек, золото, часы, заложенные предме-
ты и достаточно быстро раскладывает похи-
щенное по карманам, но «не успевает мно-
го набрать».

На месте преступления много крови: 
«кровь хлынула», «натекла целая лужа». 
Раскольников внимателен, старался не за-
пачкаться, но все же испачкал в крови руки 
и топор. Протирает свои руки обнаружен-

ной в сундуке тканью, а после преступле-
ний омывает их.

Второе убийство (сестры старухи — Ли-
заветы) значительно отличается от перво-
го. Он совершает его из страха, по инерции, 
даже сам удивляется, как он его совершил, 
и в последующем практически не вспомина-
ет. Лизавета является младшей однокровной 
сестрой процентщицы, живет с ней и кото-
рую она регулярно бьет, воспринимает как 
свою рабыню. То есть она предстает в обра-
зе жертвы домашнего террора и насилия от 
старшей сестры, вызывает сочувствие у чи-
тателя. Преступление в отношении Лиза-
веты совершается тем же топором, но уже 
острием прямо по черепу, разрубив верх-
нюю часть лба, почти до темени.

На месте преступления он спешит, суе-
тится, его руки дрожат, много ходит по ком-
натам и дотрагивается до различных предме-
тов (например, «касается вещей Лизаветы и 
бросает их»). Так, Раскольников оставляет 
достаточно много материальных следов пре-
ступления, это прежде всего два трупа, сле-
ды на теле жертв убийства от орудия пре-
ступления, унесенные предметы, множество 
следов пребывания виновного на месте пре-
ступления, поверхностных следов рук и ног.

Посткриминальная деятельность 
Раскольникова достаточно подробно опи-
сана Ф.М. Достоевским. Он осуществляет 
сокрытие преступления, т.е. умышленные 
действия, направленные на воспрепятство-
вание установлению объективной истины 
о преступлении, и уклонение виновного от 
ответственности.

Раскольников старается скрыть свою 
причастность к совершению убийства. 
Для этого он уничтожает следы преступле-
ния, замывает следы крови, укрывает ору-
дие преступления и похищенные предме-
ты. В частности, он смывает следы крови с 
рук и топора (правда, делает это прямо на 
месте преступления в ведре с водой, кото-
рое там же и оставляет; отмывает достаточ-
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но долго и тщательно («долго, минуты с три, 
отмывал дерево, где закровянилось, пробуя 
кровь даже мылом»), затем протирает на-
сухо все рядом находившимся бельем и там 
же его оставляет; он уносит с собой топор; 
осматривает одежду и обувь, замечая сле-
ды крови, протирает сапоги. Уходя с места 
преступления, он пережидает чтобы не было 
свидетелей на лестнице, т.е. исходит из сооб-
ражений собственной безопасности, однако 
в силу случайности чуть не застигнут на ме-
сте преступления, ловко избегает обнаруже-
ния. Он регулярно думает об уликах и стара-
ется их стереть. Наутро Раскольников сно-
ва внимательно осматривает свою одежду, 
на месте, «где панталоны внизу осеклись 
и висели бахромой, на бахроме этой оста-
вались густые следы запекшейся крови. 
Он схватил складной большой ножик и об-
резал бахрому».

Важно, что, реализуя свой преступный 
умысел, после совершения убийств он со-
вершает хищение. На следующий день по-
сле убийства пытается спрятать похищен-
ное, сначала у себя дома, но понимает, что 
это неуместно, и перекладывает, «чтобы 
было неприметнее». Он рассчитывал на хи-
щение только денег, но у жертвы оказались 
еще драгоценности, в связи с чем принимает 
решение осуществить их сокрытие вне места 
жительства. Переживая о возможном поли-
цейском преследовании, он долго не может 
определиться, что делать с похищенным, ду-
мая даже его выкинуть. Искал тихое место, 
положил под большой камень во дворе, вы-
дыхая, считает, что теперь «нет улик!».

Раскольников прибегает к самому рас-
пространенному приему противодействия 
расследованию — сообщает ложные показа-
ния с целью ввести правоохранительные ор-
ганы в заблуждение. Несмотря на все угры-
зения совести, он не является с повинной и 
до конца скрывает, отрицает свою вину.

Конечно, такие действия в криминали-
стике свидетельствуют о том, что Расколь-

ников осознает совершенное, намеренно 
скрывает факты преступления, знает, что 
они могут привести к нему и его осуждению.

Исходя из описанных душевных волне-
ний и поведения главного героя, в крими-
налистике появилось понятие «синдром 
Раскольникова», которое хорошо раскрыва-
ется и анализируется профессором кафедры 
криминалистики МГУ Е.Е. Центровым2. 
Доказательственная ценность синдрома 
никогда не подвергалась сомнению. Его ос-
нова — это переживания виновного в пре-
ступлении лица, которые проявляются в 
физических действиях и словах человека. 
Например, он может пить спиртное, хватать-
ся за голову, подолгу бродить один, не нахо-
дить себе места, возвращаться на место пре-
ступления3 и пр. Ф.М. Достоевский пишет: 
«Войдя к себе, он (Раскольников) бросился 
на диван, так, как был. Он не спал, но был в 
забытьи. Если бы кто вошел тогда в его ком-
нату, он бы тотчас же вскочил и закричал». 
Он испытывает шок, и если бы его спроси-
ли, он сознался бы в совершенном. Позднее, 
идя в полицейскую контору, он рассуждает, 
что, «если спросят, я, может быть, и скажу»,
«войду, стану на колена и все расскажу». 
Однако понимая, что он вне подозрения, 
ободряется, ведет себя нетипично дерзко, 
громко отвечает, спорит («я студент и кри-
чать на себя не позволю»), думает, что «са-
мая мелкая неосторожность, и я могу всего 
себя выдать!», боится, что не совладеет с со-
бой, радуется («с плеч слетело»). По сути, он 
дает там ложное оправдательное заявление с 
целью сфабриковать алиби (интересно, как 

2 См.: Центров Е.Е. Системно-деятельностный подход и основ-
ные элементы криминалистики // Роль кафедры криминали-
стики юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова в развитии криминалистической науки и практики. Т. 1. 
М. : Макс Пресс, 2010. С. 276 ; Центров Е.Е. Особенности ис-
пользования сведений о закономерностях, изучаемых крими-
налистикой, в процессе раскрытия и расследования преступ-
лений // Вестник криминалистики. 2011. № 3. С. 13–21 и др. 

3 См.: Крюкова Е.С. Закономерности объективной действитель-
ности, изучаемые криминалистикой, и особенности использо-
вания сведений о них в расследовании преступлений : дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.12. М., 2020. 250 c.
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ШКОЛА МАСТЕРОВ

Достоевский многократно обращает вни-
мание на хронологию, последовательность 
действий и событий, следы времени прои-
зошедшего, в день убийства Раскольников 
регулярно смотрит на часы и отмечает вре-
мя своих действий).

«Синдром Раскольникова» может рас-
сматриваться как криминалистически зна-
чимая информация (в зарубежной практике 
нередко оценивается как доказательство4), 
однако необходимо относиться к нему кри-
тически, разумно, виновность должна под-
тверждаться совокупностью других доказа-
тельств. Думается, что правоохранительные 
органы должны внимательно наблюдать за 
поведением подозреваемых, даже за самы-
ми, казалось бы, банальными и простыми 
действиями, чтобы обнаружить типичность 
и атипичность для ситуации, определить 
действия, которые могут свидетельство-
вать о вине и ее осознании (особенно в со-
четании с преступной осведомленностью о 
деталях произошедшего). На протяжении 
всей книги Достоевский приводит приме-

4 Stigall Dan E. Prosecuting Raskolnikov: A Literary and Legal 
Look at “Consciousness of Guilt” Evidence // Selected Works of 
Dan E. Stigall. 2005.

ры физических действий и реакций, кото-
рые демонстрируют осознание главным ге-
роем своей вины. Например, психосомати-
ческое заболевание, его уединение с собой, 
резкие смены настроения. Тут особенно ин-
тересно обратить внимание на два разных 
типа поведения: Раскольников пережива-
ет адские мучения и не находит себе места, 
а другой герой, Свидригайлов, — абсолют-
но спокоен.

Ф.М. Достоевский пишет, что память о 
преступлении постоянно беспокоила Рас-
кольникова, он был невнимателен и почти 
все его мысли были поглощены убийством: 
«…никогда теперь не придется ему успеть на-
говориться, но уже ни о чем больше, никог-
да и ни с кем нельзя ему теперь говорить». 
По всей видимости, имеется в виду, что Рас-
кольников боялся проговориться о совер-
шенном, и был вынужден держать молча-
ние, однако мысли отогнать не мог. Вместе 
с тем занимательно, что Раскольников прак-
тически не вспоминает второе убийство, и в 
отношении него «синдром» не проявляет-
ся. Хотя логично было бы наоборот, вторая 
жертва молода, и ее убийство не было спла-
нировано.
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