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рактика изучения личности обвиняемого зача-
стую не способствует достижению целей рас-

следования. Это обусловлено как субъективными, 
так и объективными причинами (загруженность 
следователей, их недостаточная профессиональная 
подготовка и другое). Поэтому проблема изуче-
ния личности обвиняемого до сих пор остается 
актуальной.

В научной литературе выделяют четыре направ-
ления изучения личности обвиняемого: уголовно-
правовое, уголовно-процессуальное, криминологи-
ческое, криминалистическое [1, с. 23]. Отдельно 
друг от друга они не существуют. Так, например, 
психическое состояние физического лица суще-
ственно для уголовно-правового направления ис-
следования, потому что уголовной ответственности 
подлежит только вменяемое лицо. Определение 
состояния вменяемости (невменяемости) имеет зна-
чение и для уголовного процесса. Это определяет 
направленность решения ряда вопросов, например, 
об обязательности или необязательности предва-
рительного следствия, о необходимости участия 
защитника в производстве по уголовному делу. Не 
менее значимо психическое состояние лица и для 
криминалистического направления деятельности. 
Знания об особенностях психики подозреваемых 
(обвиняемых) и иных лиц, участвующих в уголов-
ном процессе, позволяют определить тактические 
приемы производства следственных действий в от-
ношении данных лиц.

Криминалистический аспект в познании лич-
ности обвиняемого определяется основным назна-
чением данной науки и предполагает изучение 
широкого диапазона ее свойств. Разработанные 
криминалистикой методы, средства, приемы и ре-
комендации по организации практической деятель-
ности направлены на раскрытие, расследование и 
предупреждение преступлений. Это позволяет выде-
лить несколько направлений криминалистического 
изучения личности.

Первое направление связано с раскрытием и 
расследованием преступлений. В данном случае 
криминалистика призвана установить конкретное 
лицо, совершившее преступление, и определить его 
основные качества, то есть дать ответы на вопро-
сы: кто он и какой он? Для решения этой задачи 
используются все существующие достижения кри-
миналистической техники: осуществляется обна-
ружение и изъятие следов рук, ног, зубов, следов 

биологического происхождения, изучается почерк 
личности и так далее.

Второе направление связано с предупреждением 
преступлений. Непосредственно решать эту проблему 
призвана криминология. Но не менее важную роль 
в ее решении играет криминалистика. Криминали-
стическое изучение социальных, биологических и 
психологических аспектов личности позволяет вы-
явить причины преступности и конкретного преступ-
ления, предотвратить его. В ряде случаев познание 
причин преступлений связано с выявлением свойств 
личности обвиняемого [2, с. 81–85].

Основными путями изучения личности обви-
няемого являются детальный анализ материалов 
уголовного дела и доказательств, находящихся в 
нем; собирание сведений о личности обвиняемого 
в результате проведения следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий; специальный 
сбор сведений из организации по месту работы, 
учебы обвиняемого путем получения характеристик; 
проведение беседы с оперативными работниками, ко-
торые проводили задержание, либо со следователем, 
ранее проводившим допрос обвиняемого; личное 
наблюдение за конкретным лицом до проведения 
следственных действий и наблюдение за ним в про-
цессе следственного действия [3, с. 134].

Указанные пути изучения личности обвиняемого 
позволяют решать возникающие в процессе рассле-
дования тактические задачи, определяют тактику 
производства следственных действий. Например, 
изуче ние материалов уголовного дела способствует 
решению вопроса о последовательности допроса 
нескольких обвиняемых: первым должен допраши-
ваться тот, кто принял в совершении преступления 
наименьшее участие. Вместе с тем рассмотренные 
направления изучения личности обвиняемого не обе-
спечивают достижения стратегической цели: преду-
преждения и профилактики преступлений.

Обязанности правоохранительных органов в сфе-
ре противодействия преступности не ограничива-
ются раскрытием, расследованием и привлечением 
виновных к уголовной ответственности. При про-
изводстве дознания и предварительного следствия 
органы уголовного преследования, согласно ст. 90 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – УПК), обязаны выявлять причины 
и условия, способствовавшие совершению престу-
пления. Выявление этих причин и условий – одна 
из задач, призванных обеспечить достижение цели, 
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исследование проведено в целях выявления возможностей криминалистики 
по установлению основ формирования деструктивного поведения личности. их 
выявление определяет направления работы правоохранительных органов по про-
филактике преступлений.
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формулируемой как предупреждение преступ лений. 
В учебной литературе по криминалистике под пре-
дупреждением преступлений понимается «система 
приемов выявления причин и способствующих 
преступлению условий, объектов криминалистиче-
ско-профилактического воздействия, а также про-
филактических мер, затрудняющих совершение 
новых аналогичных преступлений, пресекающих 
или прерывающих преступную деятельность кон-
кретных лиц» [4, с. 7]. Уточняя рассматриваемое 
определение, следует отметить, что в действитель-
ности надо говорить о системе мер предупреди-
тельного характера, применяемых после выявления 
причин и условий, способствующих преступлению, 
для предупреждения совершения аналогичных или 
иных преступлений.

Установление при производстве по уголовному 
делу нарушений закона, причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступления, перед 
органом уголовного преследования встает новая 
задача, связанная с необходимостью внесения в 
соответствующие организации или должностному 
лицу представления о принятии мер по устране-
нию нарушений закона, причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступления (ст. 199 
УПК). Представление подлежит безотлагательному 
рассмотрению с принятием необходимых мер по 
выполнению содержащихся в нем требований. О 
принятых мерах соответствующая организация или 
должностное лицо, которым внесено представление, 
в месячный срок в письменной форме информируют 
субъекта, внесшего представление [5, с. 77–81]. В 
дальнейшем правоохранительные органы вправе 
осуществить меры профилактического характера, 
предусмотренные законодательными актами Респуб-
лики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 4 
января 2014 года «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений», Закон Республики 
Беларусь от 31 мая 2003 года «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»).

Вместе с тем недостаточно выявлять только 
характерные свойства конкретного обвиняемого. 
Необходимо углубленно изучить все, что послужило 
основой для формирования этих свойств и его лич-
ности в целом. В этих целях в ходе расследования 
целесообразно, по нашему мнению, использовать 
метод субъектно-функционального анализа.

Субъектно-функциональный анализ преступления, 
являясь разновидностью криминалистического ана-
лиза, предполагает исследование функций, осущест-
вляемых для достижения преступного результата. В 
процессе анализа исследуются сознательные волевые 
действия, проявления функций человека в наступив-
ших вредных последствиях преступления.

Субъектно-функциональный анализ позволяет:
1) выявить совокупность функций человека, 

осуществление которых обеспечивает достижение 
целей преступления;

2) изучить действительные возможности совер-
шения определенной функции конкретным лицом;

3) изучить особенности выполнения функции 
при совершении преступления конкретным лицом;

4) установить психологические, профессиональ-
ные особенности, навыки, свойства, состояние че-

ловека в момент совершения преступления через 
анализ механизма действий и их результата;

5) выделить такую совокупность взаимосвязан-
ных действий человека, которые не могут быть 
произведены без предварительной сознательной 
подготовки и которые характеризуют реализацию 
заранее разработанного способа совершения пре-
ступления [6, с. 57–58].

В основе рассматриваемого метода лежат общие 
принципы исследования любого вида деятельности 
человека, в том числе и профессиональной. Это 
значит, что изучаются функции, которые реализу-
ются при совершении преступления, определяются 
последовательность их выполнения, качества, необ-
ходимые для выполнения каждой функции (объем 
необходимых знаний, физические качества, особые 
навыки, особые инструменты и так далее).

Исследование функции предполагает необхо-
димость предварительного установления совокуп-
ности знаний, навыков, умений, которые нужны 
для фактического ее выполнения. Следует также 
осуществить ее расчленение на отдельные действия, 
операции, из которых складывается в конечном 
итоге преступная функция. Это в значительной 
части обеспечивается исследованием отражений 
изучаемых действий, операций человека, сохра-
нившихся и зафиксированных в материалах уго-
ловного дела (свидетельства очевидцев, документы, 
фиксация оставленных следов, результаты преступ-
ных действий).

Функции определяются по психическому, физи-
ческому воздействию, обеспечению связи между эле-
ментами преступной структуры, сбору информации, 
применению технических средств и так далее.

Субъектно-функциональный анализ требует 
комплексного изучения всех отражений процес-
са реализации каждой функции, ее результатов. 
Учитывается и выявление тех изменений, которые 
закономерно наступают после выполнения действий 
самим субъектом [6, с. 58].

В ходе применения данного анализа можно 
также установить причинную связь между особенно-
стями осуществления действий (функций) человека 
и его психологическими качествами, умениями и 
особыми профессиональными навыками.

Кроме вышеуказанного субъектно-функциональ-
ный анализ обеспечивает возможность выявления 
всего, что послужило основанием для формирования 
конкретных свойств (качеств) личности обвиняемо-
го. И в итоге определило мотивацию и направлен-
ность криминального умысла.

Что же оказывает влияние на возникновение 
свойств, качеств человека, способствующих деструк-
тивному формированию его личности? Ответ на этот 
вопрос неоднозначен. Требуется длительное и глу-
бокое исследование различных факторов, которые 
в итоге приводят к отклонениям в сознании лич-
ности. В рамках нашего исследования предполага-
ется рассмотрение некоторых негативных факторов, 
отрицательно влияющих на личность человека, а в 
некоторых ситуациях способствующих совершению 
преступлений.

Процесс формирования личности человека дли-
тельный, не ограничивающийся наступлением 
определенного временного периода. Он связан с 
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восприятием, оценкой и накоплением разноплано-
вой информации (сведений), которая обусловливает 
возникновение и проявление конкретных свойств и 
качеств человека. При этом сформировавшаяся на 
определенном жизненном этапе личность способна 
меняться в результате оказываемого на нее инфор-
мационного воздействия.

Наличие информации, возможность доступа к 
ней – это благо для человека. Но только в том 
случае, если информация имеет позитивный (по-
лезный) для него характер. Не все люди в равной 
степени устойчивы к восприятию негативной ин-
формации. При этом под негативной информацией 
мы понимаем ее часть, содержащую сведения, 
которые имеют своей целью воздействие на со-
знание человека, вызывают отрицательные эмоции 
и могут существенно влиять на психологическую 
структуру (свойства) его личности. Такая информа-
ция может являться основой для формирования у 
человека устойчивой направленности на соверше-
ние преступлений и иных противоправных деяний. 
Кроме того, мы считаем, что на формирование 
антиобщественного поведения личности также 
могут влиять определенные жизненные ситуации, 
связанные с крайне негативным отношением к 
конкретной личности. Это негативное отношение 
может быть вызвано различными обстоятельства-
ми (внешними факторами), которые с позиции 
социума не рассматриваются как противореча-
щие праву и нравственности. Показателен в этом 
аспекте пример, основанный на реальных фактах 
и описанный в произведении И.Г.Атаманенко. Со-
трудник контрразведки, находящийся за рубежом 
по заданию, вынужден был обратиться к своему 
руководству за помощью. Поводом к обращению 
послужила серьезная болезнь его маленького ре-
бенка. Руководство отказало в помощи своему 
сотруднику. В итоге ребенок умер. Испытав глу-
бокую обиду не только на свое непосредственное 
начальство, но и на всю государственную систему, 
которой должен был служить, этот человек встал 
на путь предательства. Он начал сотрудничать с 
иностранной разведкой. За двадцать лет службы 
в органах безопасности этот сотрудник, дослу-
жившийся до звания генерал-лейтенанта, выдал 
иностранному государству много ценной секретной 
информации. Кроме того, его предательская дея-
тельность способствовала провалу большого числа 
разведчиков-нелегалов, которых в странах пребы-
вания казнили или осуждали на длительные сро-
ки лишения свободы [7, с. 40–45]. Нельзя найти 
оправдание поступкам этого человека, но понять 
то, что послужило основанием для формирования 
отклонений в сознании, а затем в деятельности 
этой личности, вполне возможно. Приведенный 
пример – это частный случай, индивидуализи-
рующий проявления отдельной личности. Но он 
свидетельствует о необходимости познания фор-
мирующих основ личности. Особенно это касается 
тех случаев, когда личность занимает социально-
значимое положение и ее деятельность связана с 
принятием важных решений.

В современном мире главным источником ин-
формации, оказывающим воздействие на сознание 
людей и являющимся одним из факторов, влия -

ющих на формирование личности конкретного 
человека, являются средства массовой информа-
ции. Под средством массовой информации (далее 
– СМИ), согласно ст. 1 Закона Республики Бела-
русь от 17 июля 2008 года «О средствах массовой 
информации», понимается форма периодического 
распространения массовой информации с использо-
ванием печати, вещания теле- или радиопрограммы, 
Интернета.

Распространяя определенного рода информацию, 
средства массовой коммуникации могут как про-
воцировать совершение преступлений, так и быть 
пособниками преступников. Они способны предло-
жить готовую реальность, опосредованную чьим-то 
мнением, упрощенную, не предполагающую раз-
мышления и анализа. В настоящее время каналом 
получения информации является Интернет, который 
используется в качестве средства распространения 
негативной информации, в том числе материалов 
экстремистского характера.

Экстремистская деятельность политических пар-
тий, других общественных объединений, религиоз-
ных и иных организаций либо граждан, иностран-
ных граждан или лиц без гражданства является 
одним из источников угроз национальной безопас-
ности для любого государства. Эта деятельность 
носит деструктивный характер и направлена на 
нарушение единства и территориальной целостности 
государства, дестабилизацию внутриполитической и 
социальной ситуации в нем.

В Законе Республики Беларусь от 4 января 2007 
года «О противодействии экстремизму» отсутствует 
четкое определение экстремизма, названы только 
различные виды действий, которые могут быть к 
нему отнесены. По нашему мнению, экстремизм 
– это основанная на идеологических взглядах со-
вокупность противоправных действий, связанных 
с насилием или угрозами его применения к пред-
ставителям государственной власти, политическим 
образованиям, международным организациям, от-
дельным гражданам.

Одним из факторов возникновения экстремизма 
является хорошо разработанная идеология, кото-
рая привлекает отдельные социальные группы, 
негативно влияя на духовное здоровье нации. 
Такие вредоносные идеи распространяются в пу-
бликациях, в том числе в сети Интернет. В связи 
с этим правоохранительным органам необходимо 
не только уметь грамотно применять закон, но 
и использовать достижения науки и техники с 
целью выявления и пресечения распространения 
экстремистских материалов.

На наш взгляд, противодействие экстремизму, 
терроризму и другим радикальным явлениям в об-
ществе во многом связано с политикой в отношении 
Интернета, который в настоящее время является 
источником массированного агитационно-пропаган-
дистского воздействия на сознание людей. Поэтому 
немаловажную роль играет оперативно-розыскная 
профилактика. Она представляет собой комплекс 
мероприятий, предназначенных реализовать инфор-
мацию, полученную в ходе оперативно-розыскной 
деятельности (далее – ОРД), и направленных на 
решение ее превентивных задач. Она предполагает 
сбор информации о криминально-активных лицах 
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(близких связях членов организованных преступных 
групп, ранее судимых, наркоманах, алкоголиках и 
других), степени исправления, связях, преступном 
опыте, намерениях, особенностях их личности и 
системы социальных отношений. Оперативно-ро-
зыскная профилактика также обусловлена задачей 
ОРД по добыванию информации о событиях или 
действиях, создающих угрозу национальной безопас-
ности государства. Совокупность сведений, которые 
дают основания для вывода о вероятности преступ-
ного поведения, сразу указывает на необходимость 
установления оперативного наблюдения за теми, кто 
сохранил криминальную активность либо проявил 
свое противоправное поведение.

Оперативно-розыскная профилактика имеет не-
процессуальный характер и направлена в первую 
очередь на профилактику преступлений (обще-
ственно опасных деяний). Она представляет собой 
деятельность должностных лиц оперативных подраз-
делений государственных органов по разработке но-
вых и совершенствованию имеющихся специальных 
технических средств, тактических и методических 
основ предотвращения и пресечения преступлений 
криминально активных лиц, выявления и устране-
ния обстоятельств, способствовавших совершению 
преступлений, быстрого и полного раскрытия и 
расследования преступлений.

Вместе с тем распространение экстремистских 
материалов не всегда признается преступлением. 
Если в таких материалах содержатся призывы к 
экстремистской деятельности, пропаганда такой 
деятельности, но отсутствуют признаки состава пре-
ступления, то действия владельца информационной 
продукции квалифицируются как административное 
правонарушение, а он может быть привлечен к ад-
министративной ответственности. Следовательно, в 
результате ОРД обеспечивается также профилактика 
административных правонарушений, предусмотрен-
ных ст. 17.11 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях.

Широкий доступ физических лиц к Интернету 
предполагает необходимость усиления контроля со 
стороны государственных органов за распространя-
емой в сети информацией. Как уже было отмече-
но, Интернет является своеобразным «полем» для 
ведения информационной войны. В связи с этим 
напрашивается вывод, что мировая электронная 
сеть в целях обеспечения национальной безопас-
ности должна быть подвергнута цензуре, которую 
могут осуществить только специальные опера-
тивные подразделения, осуществляющие ОРД. 
В целях пресечения, например, распространения 
экстремистских материалов необходимо установить 
технические фильтры на использование конкрет-
ных слов у провайдера (организация, обеспечива-
ющая предоставление интернет-услуг). В дальней-
шем в ходе запроса соответствующего сайта он 
подлежит нейтрализации, а в компьютере будет 
появляться пустое окно.

Для выявления противоправных сведений на 
сайтах в ходе ОРД можно применить простую и 
эффективную систему мероприятий. В этих целях 
используются интернет-логи. Логи – это файлы, 
содержащие системную информацию о работе сер-
вера, используемую для анализа и оценки сайтов 
и их посетителей. Они представляют собой свое-
образные протоколы работы компьютерных сетей. 
Здесь же указаны интернет-адреса компьютеров, 
которые связывались через Интернет. По этим 
компьютерным адресам можно установить и адре-
са физических лиц, которые зарегистрированы у 
лицензированных операторов. С их помощью через 
провайдера всегда можно получить нужную инфор-
мацию. Благодаря логам можно доказать, что через 
тот или иной сайт осуществлялась противоправная 
деятельность. В случае обнаружения информаци-
онной продукции, содержащей призывы к экстре-
мистской деятельности, пропагандирующей такую 
деятельность, владельцев таких сайтов, а также 
авторов электронных текстов можно привлечь к 
ответственности [8, с. 244–245].

На основе вышеизложенного можно сделать 
вывод, что познание основ для формирования 
личности преступника может иметь своей целью 
определение направлений и организацию работы 
по профилактике преступлений.
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