
 148

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 384. С. 148–152 
 
УДК 343.98 

Н.Т. Ведерников 
 

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА В КРИМИНАЛИСТИКЕ И КРИМИНОЛОГИИ 
 

Рассматриваются понятия «личность» и «личность преступника», место и значение исследований о личности преступника в 
криминалистике и других юридических дисциплинах. Производится соотношение понятий «человек», «личность», «личность 
преступника». Описывается понятие «личность преступника» с точки зрения биологического, социального и психологическо-
го факторов. Дано понятие и особенности деятельностного подхода к изучению личности преступника. Сделан вывод о необ-
ходимости учета статуса личности и социальной роли преступника при производстве следственных действий.  
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Познание человека, проблема человеческой лично-
сти издавна являлась и является одной из актуальных 
проблем науки, в особенности таких ее отраслей, как 
философия, медицина, психология, история, правове-
дение. Трудности в познании человеческой личности 
обусловлены как сложностью мироустройства этого 
объекта познания, так и тем, что человек при этом 
стремится познать себе подобного, по существу, само-
го себя, что, конечно, непросто. Непросто при этом 
соблюсти личную отстраненность от объекта познания 
и одновременно обеспечить объективность познания; 
достаточно сложным является также стремление охва-
тить личность того или иного человека во всей ее мно-
гомерности с тем, чтобы обеспечить в итоге целостное 
представление о ней. 

В юридических науках криминального цикла инте-
рес к личности объясняется тем, что человек выступает 
в них как автор, «творец» всех противоправных дея-
ний, и потому проблема познания личности через изу-
чение совершенного ею, проблема воздействия на лич-
ность с целью невозможности совершения ею анало-
гичных деяний в будущем является определяющей для 
самого предмета той или иной из этих наук. 

Так, в уголовном праве учение о субъекте преступ-
ления определяет, имеется ли объект для действия его 
(уголовного права) институтов, является ли этот объект 
воздействия надлежащим, соответствующим его необ-
ходимым и достаточным признакам или же примене-
ние институтов уголовного права к данному субъекту 
является беспредметным с самого начала. 

В уголовном процессе, призванном по самой своей 
природе обеспечивать реализацию норм материального 
уголовного права, встает задача не только определить 
параметры предмета изучения личности обвиняемого, 
но и обеспечить его установление в объеме, необходи-
мом и достаточном для решения всех возникающих 
правовых вопросов по тому или иному уголовному 
делу. 

В криминалистике личность субъекта, совершивше-
го преступление, устанавливается через познание ее 
отдельных свойств и качеств, получающих отражение в 
следах преступления, с тем, чтобы затем использовать 
эти знания в качестве средств воздействия на данную 
личность при производстве следственных действий. 

В юридической психологии поиск наилучших спо-
собов воздействия на личность обвиняемого идет через 
изучение его характерологических свойств.  

В криминологии личность преступника является 
одним из основных компонентов самого предмета дан-

ной науки с вытекающими из этого следствиями по ее 
изучению. 

В уголовно-исполнительном праве, одной из основ-
ных задач которого является достижение целей наказа-
ния, выполнение данной задачи невозможно без «пере-
делывания» личности осужденного. 

При изучении личности субъекта, совершившего 
преступление, трудности возникают уже при избрании 
самого термина, которым можно обозначить объект 
нашего познания. Эти трудности могут быть сведены к 
двум моментам: трудности фактического изучения 
личности субъекта, привлекаемого к уголовной ответ-
ственности, и трудности юридического оформления 
процесса этого изучения. 

По существу, на протяжении всего периода интере-
са к личности преступника изучается одно и то же ли-
цо, а именно тот, кто совершил противоправное, уго-
ловно наказуемое деяние. На первый взгляд кажется, 
что здесь все ясно. Но это только на первый взгляд. 
В действительности же в абсолютном большинстве 
случаев на начальном этапе производства по уголов-
ному делу нередко не только достоверно не известно, 
кто же именно совершил это противоправное деяние, 
но даже то, имело ли место в действительности само 
это деяние и насколько оно противоправно. 

Для нашего исследования важно то, что при этом 
оценивается не только деяние, но и сама личность ви-
новного. Все установленное о личности преступника до 
момента постановления приговора реализуется (долж-
но реализовываться) в данном итоговом документе 
уголовного судопроизводства по конкретному делу. 

Однако на этапе расследования преступления, судеб-
ного разбирательства уголовного дела и исполнения при-
говора субъект, совершивший преступление, носит раз-
ные наименования, за которыми стоят весьма существен-
ные правовые различия его статуса: подозреваемый, об-
виняемый, подсудимый, осужденный, и лишь после 
вступления приговора в законную силу осужденный 
«полноправно» может быть назван преступником. Разли-
чия правового статуса названных процессуальных фигур 
являются предметом исследования уголовного процесса. 
В криминалистике же традиционно сложилось так, что, 
изучая различного рода следы как результат отражения 
пребывания или действий субъекта на том или ином ме-
сте, в той или иной обстановке, этого субъекта называют 
преступником, хотя, конечно же, в процессуальном смыс-
ле это не преступник, а подозреваемый или обвиняемый. 

Понятие личности преступника следует рассматри-
вать как частный случай общефилософского и правово-
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го понимания личности. Поэтому представляется целе-
сообразным и необходимым прежде чем подойти к 
разработке понятия личности преступника рассмотреть 
общефилософские методологические основы понима-
ния личности человека. В общефилософском смысле 
под личностью обычно понимается конкретный чело-
веческий индивид, выступающий субъектом социаль-
ных отношений и сознательной созидательной дея-
тельности, при этом личность рассматривается также в 
качестве устойчивой системы социальных черт, харак-
теризующих индивида как члена общества. Одновре-
менно личность может быть представлена и как инте-
гральное социальное качество человека, формируемое 
у него в процессе его участия во всей совокупности 
общественных отношений. 

В любом определении понятия «личность», которых 
в настоящее время насчитывается не один десяток, 
подчеркивается, что личность – это социальный срез 
человека, совокупность его социально значимых ка-
честв и свойств. Понятие «личность» никогда не отде-
лялось от понятия «человек», но в отличие от понятия 
«личность» в понятие «человек», помимо социальных 
качеств и свойств индивида, включается его биологи-
ческая, «телесная» основа [1. С. 226]. Причем если со-
циальные качества индивида относят обычно к сущно-
сти личности, то его биологические свойства – к при-
роде человека, и на этом основании утверждается, что 
природа человека и его сущность не тождественные 
понятия, а сведение сущности человека к социальному 
не отрицает совсем его биологического начала 

[2. С. 45]. Более того, в литературе встречаются утвер-
ждения, что и личность не является чисто социальным 
феноменом, «в личности любого человека проявляется 
в какой-то мере и биологическая, а не только обще-
ственная природа человека» [3. С. 18]. 

Из сказанного можно заключить, что между понятия-
ми «человек» и «личность» нет непреодолимой стены или 
пропасти, как и настолько существенного различия, что-
бы можно было, рассматривая одно из них, совершенно 
абстрагироваться от другого. В тех случаях, когда это 
делается, это делается в целях более глубокого исследо-
вания той или иной стороны, той или иной совокупности 
качеств и свойств этого единого по сути объекта исследо-
вания, каковым является человеческая личность. 

Можно заметить, что в познании человеческой лич-
ности наблюдается действие двух, на первый взгляд, 
взаимоисключающих, но на самом деле взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих процессов – дифференциа-
ции и интеграции знаний. Процесс дифференциации 
приводит к дроблению предмета исследования, что 
позволяет осуществлять более глубокое и целенаправ-
ленное исследование и ведет к появлению новых 
направлений в исследовании личности, а процесс инте-
грации позволяет синтезировать знания об этом объек-
те и на этой основе отыскивать не только новые мето-
ды познания, но и новые способы и приемы воздей-
ствия на человеческую личность. 

Оба названных процесса в познании человеческой 
личности идут постоянно, что не только углубляет 
наше познание ее отдельных качеств и свойств, но и 
обогащает наше знание о личности в целом как едином 
объекте познания. 

В наше время в силу отсутствия какой-либо идеоло-
гической заданности в подходах к изучению человече-
ской личности следует смелее исходить из того, что 
носителем качеств и человека и личности выступает 
один и тот же субъект. Говоря образно, социальные 
свойства, характеризующие конкретную личность, мо-
гут быть «нанизаны» лишь на человеческую, телесную 
субстанцию единого же субъекта. Конечно, определя-
ющими в формировании личности выступают обще-
ственные отношения и ее микросреда, что ведет к по-
явлению определенного социального типа личности, но 
одновременно личность как конкретный индивид пред-
ставляет собой субъект, у которого социальные свой-
ства выражаются в индивидуально своеобразной фор-
ме, равно как и по-разному проявляются вовне. 

С позиций современной науки в подходе к понятию 
личности весьма плодотворными и перспективными 
для целей нашего исследования могут быть признаны 
системный подход и рассмотрение деятельности лич-
ности с позиций ее социальных ролей. Социальная 
роль определяется обычно как функция, нормативно 
одобренный образ поведения, ожидаемый от каждого, 
занимающего данную позицию. 

Категория социальных ролей и ролевых ожиданий 
может служить методологическим ключом к социоло-
гическому пониманию и изучению личности. Личность 
в социологии изучается как звено определенной обще-
ственной системы, а это значит, что понимание и зна-
ние законов развития общества являются необходимым 
условием правильного понимания самой личности. 
Деятельность личности определяется в первую очередь 
ее местом в системе общественных отношений. 

Место же личности в системе общественных отно-
шений определяется вхождением ее в различные соци-
альные общности, структурные подразделения обще-
ства (класс, нация, социальная группа и т.п.). Факт 
вхождения личности в ту или иную социальную общ-
ность создает определенную позицию (положение, ста-
тус) личности, которая требует определенного поведе-
ния, предписываемого данной позицией. Это и есть 
социальная роль личности. Объективно, таким обра-
зом, положение личности в обществе можно предста-
вить в виде совокупности позиций и вытекающих из 
них ролей как «ожидаемого» поведения по реализации 
той или иной позиции. В зависимости от того, какой 
областью отношений (политической, нравственной, 
правовой, религиозной) регулируется та или иная сфе-
ра человеческой жизни, содержание статуса будет ре-
гулироваться нормами данной области отношений. Эти 
отношения могут быть выражены как в форме писаных 
законов, так и в форме обычаев, правил, традиций, 
установлений, принятых в обществе в целом или в от-
дельной местности. Нормы, содержание права и обя-
занности обрисовывают главные контуры соответ-
ствующей роли личности. Они не зависят от данного 
индивида, а являются внешними требованиями для 
него, исходят от общества или социальной группы. 

Содержание всякого статуса личности может быть 
выражено совокупностью прав и обязанностей, кото-
рые очертят границы, пределы действия данного стату-
са, его предмет. Это вовсе не означает, что права и обя-
занности должны быть зафиксированы лишь в нормах 
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права. В нормах права закрепляются обычно права и 
обязанности, регулирующие наиболее важные, с точки 
зрения государства и общества, статусы личности. При-
чем различается единый правовой статус гражданина 
государства и правовой статус граждан, являющихся 
членами той или иной социальной группы (рабочий, 
фермер, ученый, солдат, студент, пенсионер и т.д.). 

Уже фактом своего рождения человек приобретает 
ряд статусов: принадлежность к тому или иному классу, 
нации, семье, социальной группе и т.д. Причем эти ста-
тусы он как бы получает в наследство от родителей. По 
мере развития личности, проявления ею свойств и соци-
альной активности число конкретных статусов увеличи-
вается. В то же время личность может иметь некоторые 
статусы, но не принимать участия в их исполнении, не 
проявлять себя в них, не реализовывать их. 

Выразив в правах и обязанностях свои требования к 
той или иной роли, общество вправе ожидать их ис-
полнения. Это так называемые «ролевые ожидания», 
т.е. «ожидаемое» исполнение роли. Следует заметить, 
что ролевое ожидание определяется не только описа-
нием параметров роли, но в некоторой степени и 
предшествующим поведением, исполнением ее данным 
субъектом. Ролевое ожидание выступает по отноше-
нию к личности как требование среды и не зависит от 
сознания отдельного лица. Они (требования) являются 
внешним, объективным по отношению к личности. 

Наиболее важным моментом в теории ролей являет-
ся исполнение роли, реализация ее в конкретных фор-
мах поведения. Было бы недопустимым упрощением 
представлять реализацию статусов как какой-то меха-
нический процесс исполнения личностью различных 
ролей в зависимости от той или иной ситуации или 
времени. Исполнение ролей – сложный диалектический 
процесс. 

Первый момент, который имеет, пожалуй, решаю-
щее значение для процесса исполнения социальной 
роли, – это внутреннее усвоение ее личностью, выра-
ботка к ней отношения и определение путей реализа-
ции, т.е. то, что получило название процесса интерна-
лизации роли. Интернализованная роль является ито-
гом взаимодействия индивидуально-психологических 
особенностей личности (характера, темперамента 
и т.д.) и ее интересов, установок, ценностных ориента-
ций. После этого с учетом своих оценок личность при-
ступает к практической реализации роли. 

Любая личность не может существовать в обществе, 
не исполняя в каждый момент социальной роли, при-
чем, как правило, личность одновременно реализует не 
одну, а несколько ролей. При этом нередко создаются 
ролевые конфликты (несовместимые ожидания), кото-
рые могут носить как межролевой, так и внутрироле-
вой характер. Это второй момент, влияющий на испол-
нение роли. 

Средством проявления социальной роли личности, 
выражения ее вовне, реализации является человеческая 
деятельность. Личность не имеет другой возможности 
проявить свои отношения, кроме как выразить их в 
различных актах своего поведения [4. С. 25]. 

Реализация социальной роли требует от личности 
активной деятельности. По своей сути социальная роль 
не может быть выполнена, «сыграна», если она не бу-

дет выражена в том или ином виде социальной дея-
тельности. Поэтому деятельность по исполнению соци-
альной роли по праву может быть названа динамиче-
ским аспектом социального положения личности. Со-
вершаемые действия ни в коем случае не являются от-
ветной реакцией на внешнее воздействие по формуле 
«стимул – реакция», это результат деятельности созна-
ния, они осуществляются с учетом установок, убежде-
ний и оценок личности, т.е. все виды деятельности 
личности проходят под жестким контролем внутренне-
го мира личности, ее сознания и самосознания. Осо-
бенностью сознания является способность личности 
воспринимать те или иные общественные установки и 
делать их условием своего собственного поведения. Но 
при этом духовный мир личности также не является 
«слепком» внешних условий среды. 

Не разделяя целиком такого крайнего подхода к 
личности, когда она, по существу, полностью отож-
дествляется с деятельностью, следует отметить, что 
изучение личности путем изучения ее деятельности 
открывает перспективу построения социальной струк-
туры личности по видам деятельности с последующим 
собиранием сведений о проявлениях личности в этих 
областях, сферах деятельности. Отрицательным мо-
ментом деятельностного подхода к личности является, 
на наш взгляд, то, что при этом появляется угроза утра-
ты своеобразия, индивидуальности личности. Проис-
ходит как бы «растворение» личности в видах деятель-
ности. Но в то же время деятельностный подход к по-
строению структуры и раскрытию содержания лично-
сти дает возможность собрать объективно характери-
зующую ее информацию. 

Несмотря на многообразие видов деятельности, со-
вокупность которых позволяет собрать информацию о 
проявлениях всех свойств личности, в каждый момент 
мы располагаем информацией об одном или ряде видов 
деятельности, причем чаще всего познание личности 
другого человека осуществляется не непосредственно, 
а путем собирания и синтезирования оценок, данных 
другими людьми. Это выдвигает задачу, с одной сто-
роны, избрания наиболее важных видов деятельности, 
в которых выражалось бы основное, наиболее харак-
терное для данной личности, и, с другой, собирания 
информации, исходящей из разных источников, чтобы 
уменьшить вероятность случайных оценок. 

Каковы же виды деятельности, в которых проявля-
ются наиболее важные, сущностные свойства лично-
сти? Обращение к выяснению сфер деятельности, в 
которых развертывается общественная жизнь человека, 
приводит нас к другой весьма большой и имеющей 
самостоятельное значение проблеме – проблеме образа 
жизни и воспитания человека. Понятие образа жизни 
включает в себя характеристику всей социальной дей-
ствительности на уровне общества, группы и отдельно-
го человека, это интегральная характеристика обще-
ства, его культуры. При аналитическом рассмотрении 
образа жизни на уровне отдельного человека представ-
ляется возможным выделить несколько наиболее суще-
ственных, основных сфер деятельности, в которых 
проявляются типические, общественно значимые свой-
ства личности – ее отношение к труду, обществу, дру-
гим людям. Таких сфер можно назвать три: сфера, свя-
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занная с участием в производительном труде; сфера, 
связанная с участием в различных видах общественно-
политической деятельности, и сфера быта, досуга или 
культурной деятельности и свободного времяпрепро-
вождения, т.е. предлагается рассмотреть человека как 
труженика, как гражданина и как частное лицо. Имен-
но в названных сферах деятельности выявляется обще-
ственная сущность всякой личности, проявляются ее 
типические черты, стороны личности. 

Тесная взаимосвязь сфер деятельности личности, их 
взаимопереходы и взаимообусловленность указывают 
на необходимость собирания информации о проявле-
ниях свойств личности во всех названных сферах. Та-
ким образом, сферы деятельности определяют соци-
альную структуру личности, поскольку в рассмотрен-
ных сферах выражаются основные стороны личности, 
проявляются ее качества и свойства. Собрав сведения 
об этих качествах и свойствах, мы получим объектив-
ную и всестороннюю характеристику личности. 

Исследователи теории социальных ролей личности 
отмечают значение свойств личности в деятельности 
по исполнению ролей [4. С. 32; 5. С. 52, 53]. Исполне-
ние роли требует наличия в личности определенных 
свойств, навыков и умений. Одновременно при этом 
идет и обратный процесс – деятельность по исполне-
нию роли ведет к сформированию и развитию у лично-
сти необходимых для этого качеств. Не следует также 
забывать о том, что особенности личности в опреде-
ленной мере влияют на выбор ролей. Кроме этого, даже 
в рамках требований надлежащего исполнения роли 
индивидуальные особенности личности, в частности 
психологические свойства, сказываются на конкретных 
действиях, изменяя степень их выраженности, эмоцио-

нальную окраску и т.д. Поэтому в структуре конкрет-
ной личности должна найти отражение такая ее сторо-
на, совокупность свойств, которая обусловливает ин-
дивидуальность поведения. 

В социологической структуре личности выражением 
индивидуальности ее поведения выступает направлен-
ность – «своеобразно переживаемое человеком избира-
тельное отношение к действительности, влияющее на его 
деятельность» [6. С. 36]. Направленность обычно понима-
ется как «стержневое», определяющее качество личности, 
«генерализующее начало, охватывающее все сферы, 
“этажи” человеческой психики – от потребностей до иде-
алов». Имеющая в основе своей систему ценностных ори-
ентации, направленность является психологической кате-
горией, поэтому ее содержательный анализ предполагает 
выяснение психологических свойств личности, которые 
объясняли бы мотивы поведения данного человека. От-
сюда становится ясным, что задача всестороннего изуче-
ния личности не может быть решена без установления ее 
основных психологических качеств. 

Главными признаками социальной деятельности 
личности являются ее предметный характер и актив-
ность. Активность подавляющего числа людей в нашей 
стране направлена на достижение социально полезных 
результатов. В то же время активность отдельных чле-
нов общества может носить отрицательный характер, 
иметь социально вредную направленность. При этом 
обеднение социально полезной деятельности личности 
нередко ведет к обеднению ее положительных связей, 
что может привести к росту числа связей с отрицатель-
ной направленностью. Такое явление мы, как правило, 
наблюдаем при анализе деятельности лиц, совершаю-
щих правонарушения. 
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A human personality is such a complex and multifaceted phenomenon, the phenomenon of nature and society, that it is the object of 
study of sciences including philosophy, medicine, sociology, psychology, education and law. Each of these branches of science studies 
its aspect of the human person, qualities and properties of the multidimensional object of knowledge. In the process of constant 
deepening of knowledge of the object there are new science, industry and scientific research directions. The forensic study of personality 
is a stressful creative process of studying the personality in connection with the fact of the committed offence. This is a continuous 
process in the time of the criminal investigation. Desire to know the essential aspects of the personality, its inner world and orientations 
necessitates a continual analysis of the information obtained, to compare individual facts and draw conclusions about the properties of 
the individual and check them with the data obtained from different sources. It is regular for all criminal cases and brings new facts, one 
can talk about the emergence of another specific study method – analytical comparative. A feature of the forensic study of personality is 
that during investigation and other procedures different methods of studying the personality are often applied simultaneously, if allowed 
by the terms of this action. A number of very important issues concerning the legal status of the individual are also stipulated in Chapter 
II of the Constitution of the Russian Federation, especially on the rights and freedoms of man and citizen. Among them are many 
provisions that are of direct relevance to the area of criminal procedure law and criminology. It is based on and subject to the provisions 
that this article is an attempt to develop the concept of the personality of the offender, to show the importance of the identity of the 
offender to address the main investigative tactical problems arising in the course of the investigation and prosecution of a criminal case, 
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to determine the subject and scope of the study of the accused person in criminal proceedings, to find procedural means and identify 
tactics to establish data on the perpetrator in the preliminary investigation and during the trial, to show the ability to use information 
about the identity of the perpetrator in the major outcomes of the procedural documents of the criminal case. The work also researches 
the psychology of the personality of the accused for the solution of various problems in the course of forensic detection and 
investigation of crimes. 
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