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Аннотация: Проблемы человека и личности занимают в системе 

современного знания одно из центральных мест. К человеку обращаются 

различные отрасли науки, искусство, религия, публицистика. Подход каждой 

науки к человеку определяется ее предметом и спецификой. Традиционно 

различие гуманитарных и естественных наук: первые занимаются изучением 

человека, как общественного существа, вторые – как биологического, 

природного.  
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Личность преступника изучается во многих научных дисциплинах, в том 

числе в уголовном праве, криминологии, уголовно-исполнительном праве и 

уголовном процессе. В этом смысле личность преступника можно было бы 

назвать междисциплинарной проблемой, но такое суждение будет не совсем 

точным. Дело в том, что личность преступника имеет свои временные рамки 

существования, которые по общему правилу ограничиваются моментом 

совершения преступления и вступлением обвинительного приговора в 

законную силу.  

Криминология изучает личность преступника в его становлении и 

развитии, в то время как уголовное право оценивает общественную опасность 

личности преступника преимущественно на момент совершения преступления. 
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Уголовное право использует для своих целей криминологические приемы и 

методы изучения личности преступника, но из этого не следует, что лицо, 

совершившее преступление, – это сугубо криминологическое понятие [4, с. 

347].  

Личность – понятие, имеющее ярко выраженный междисциплинарный 

характер. Термин личность происходит от слова личина, маска, в которой актер 

выступал на сцене древнегреческого, а затем – древнеримского театра. 

Первоначальный смысл данного понятия сводился к чисто внешним 

проявлениям определенной, заданной сценарием пьесы ролевой 

индивидуальности театрального персонажа, выразителем которого была та или 

иная маска, театральная роль. В последующем это внешнее проявление 

индивидуальности сохранилось и стало использоваться в определении 

личности, человека, выступающего в той или иной социальной роли [3, с. 51]. 

Личность преступника, с одной стороны, понятие общесоциологическое, 

с другой – юридическое. Это означает, что личность преступника нельзя 

рассматривать в отрыве от социальной сущности человека, вне связи со всей 

системой общественных отношений, участником которых он является.  

Под их воздействием формируется не только его социальный облик как 

целостное единство конкретного лица, но и образующие его нравственно-

психологические черты и свойства (взгляды, убеждения, ценностные 

ориентации, жизненные ожидания, интеллектуальные и волевые свойства). Это 

происходит независимо от того, воспринимает или осознает он данный процесс. 

Поэтому личность преступника следует воспринимать как продукт реальной 

действительности (хотя и нежелательный, и даже враждебный по отношению к 

обществу), имеющий свою социальную природу [4, с. 351]. 

Личность изучается как в философском, психологическом понимании, так 

и с учетом прикладных отраслевых исследований, в том числе уголовной и 

уголовно-процессуальной науками, криминалистикой, криминологией и др. 

Разница заключается в предмете исследования. Если философия и психология 

изучает личность человека; то спецификой наук криминального профиля 
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является изучение личности преступника, т. е. человека, совершившего 

общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания.  

Очевидно, что данные генетики, биологии, медицины и других наук 

должны учитываться судебными психологами и судебными психиатрами при 

решении вопросов о вменяемости. Необходимо четко проводить границу между 

психической болезнью и не болезненными проявлениями, между мерами 

наказания и принудительным лечением, на что указывали известные 

психиатры. 

Но в целом же применительно к преступникам, способным правильно 

оценивать характер своих поступков, руководить ими, возникает вопрос: 

почему же избран криминальный вариант поведения. Здесь значимы именно 

социальные характеристики преступников. Исследования психиатров 

показывают, что даже в остром болезненном состоянии психически больные 

лица в основном ведут себя в рамках тех норм, стереотипов поведения, в 

которых они сформировались. Вот почему такое большое внимание уделяется 

изучению личности преступника. В наименовании многих криминологических 

работ или их глав значится не «преступник», а «личность преступника». 

Уголовное право рассматривает понятие субъекта преступления, под 

которым понимает вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 

установленного УК РФ. Личность упоминается в ст. 60 УК РФ, где указано, что 

при назначении наказания учитываются характер и степень общественной 

опасности преступления, и личность виновного; в том числе обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие наказание; а также влияние назначенного 

наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи [1, с.183]. 

В криминологии личность преступника определяется как личность 

человека, который совершил преступление вследствие присущих ему 

психологических особенностей; антиобщественных взглядов, отрицательного 

отношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути 
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для удовлетворения своих потребностей или не проявления необходимой 

активности в предотвращении отрицательного результата. 

Под личностью преступника понимается лицо, совершившее 

преступление, в котором проявилась его антиобщественная направленность, 

выражающая совокупность негативных социально значимых свойств, 

влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на характер 

преступного поведения. 

В приведенном определении отражена взаимосвязь между 

общесоциологическим и уголовно-правовым содержанием понятия личности 

преступника. Включение в данное понятие слова «личность» несет 

общесоциологическую нагрузку в том смысле, что оно показывает 

производность рассматриваемого понятия от более общего определения 

личности и отражает, таким образом, меру социальности в преступнике. 

Всякая личность представляет собой индивидуальное выражение 

социально значимых свойств, индивидуальную форму отражения бытия и 

духовных условий общества. Все это концентрируется в ее сознании, которое 

само становится активным цементирующим элементом формирования 

личности, опосредуя в соответствии с собственным содержанием действие на 

человека всех проявлений социальной действительности, определяя в 

конкретном случае выбор им той или иной социальной позиции и 

направленности поведения. 

В определении личности преступника в качестве существенной 

характеристики выступает совокупность отрицательных черт и свойств. 

Именно эта совокупность социальных свойств и признаков личности, их 

содержание, соотношение социально-положительных и социально-

отрицательных элементов дают наиболее полное представление о тех, кто 

совершает преступление; а также помогает понять, оценить как сам поступок, 

так и лицо, его совершившее. 

Однако следует иметь в виду, что какие бы отрицательные черты и 

свойства ни были присущи человеку, они могут и не побудить его к 
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преступным действиям в течение всей его жизни. Поэтому считать человека 

преступником можно только после совершения им преступного деяния. 

Совокупность личностных качеств, обусловливающих преступление, 

появляется не в момент его совершения, а складывается в процессе всей 

предшествующей жизнедеятельности человека. Важно и то, что личностные 

свойства, обусловившие совершение преступления, не исчезают и после его 

совершения. В дальнейшем они претерпевают лишь изменения, но в любом 

случае представляют криминологический интерес. 

С уголовно-правовых позиций о личности преступника можно говорить 

только тогда, когда лицо совершило преступление и признано судом виновным. 

Пределы существования личности преступника строго определены законом и 

заканчиваются с момента отбытия наказания и погашения судимости [5, с. 37]. 

Объектом криминологического изучения являются, во-первых, отдельные 

лица, совершающие преступления. Во-вторых, различные контингенты 

преступников: несовершеннолетние преступники, рецидивисты, корыстные и т. 

п. В-третьих, различные криминологические типы преступников. 

При этом имеется дело с фактическими преступниками, а не только с 

теми, в отношении которых состоялся вступивший в законную силу приговор 

суда. Объектом криминологического исследования человек становится сразу 

после совершения им уголовно наказуемого деяния. Нельзя забывать, что 

нередко не выявляются и уходят от уголовной ответственности самые опытные, 

организованные и профессиональные преступники. Поэтому делать выводы о 

характеристиках преступников только на основе материалов уголовных дел, 

уголовной статистики – это значит не увидеть многие важные моменты, 

определяющие фактическую преступность и ее развитие.  

Наиболее распространенным является выделение шести групп признаков 

личности преступника: 1) социально-демографические признаки; 2) уголовно-

правовые признаки; 3) социальные проявления в разных сферах 

жизнедеятельности, или социальные связи; 4) нравственные свойства; 5) 

психологические признаки; 6) физические (биологические) характеристики. 
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Эти признаки в тех или иных сочетаниях встречаются в работах различных 

авторов: Ю.М. Антоняна, П.С. Дагеля, Н.С. Лейкиной, А.Б. Сахарова, А.И. 

Долговой и др. [2, с. 35; 3, с. 67; 4, с. 351]. 

Общепринятыми постулатами отечественная криминология, при 

рассмотрении личности преступника, считает то, что: 

1. Совокупность собранных в ней социально-значимых свойств, 

образовавшихся в процессе многообразных и систематических взаимодействий 

с другими людьми. Этот аспект личности позволяет рассматривать личность 

преступника как: 

- члена общества; 

- члена социальных групп или иных общностей (например, 

военнослужащих) и др.; 

- носителя социально-типичных черт. 

2. Человек не рождается, а становится преступником. То есть каждый 

человек как личность – это продукт не только существующих отношений, но 

также своего собственного развития и самосознания.  

Одно и то же по своим объективным признакам общественное 

положение, будучи по-разному воспринято и оценено личностью, побуждает 

его к совершенно различным действиям. Система отношений человека к 

различным социальным ценностям и сторонам действительности, нормам и 

институтам, самому себе и своим обязанностям, различным общностям, 

группам и т.д. зависит, следовательно, как от внешних, так и внутренних, 

личностных обстоятельств. Здесь важно отметить постоянное взаимодействие 

социологического и психологического, каждое из которых нельзя ни умалять, 

ни преувеличивать. 

3. Необходимо изучать субъекты совершения самых разнообразных 

преступлений, в том числе и неосторожных. 

4. Стойкие антиобщественные взгляды и ориентации и ярко выраженная 

индивидуалистическая направленность не характерна всем без исключения 

лицам, совершившим преступление.  
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5. Личность преступника отличается от законопослушной личности своей 

общественной опасностью. Однако общественная опасность личности 

гражданина не предполагает фатальности преступного поведения. Это качество 

либо реализуется, либо не реализуется в его деятельности, что зависит как от 

самой личности, так и от внешних обстоятельств, способных препятствовать 

такому поведению. 

6. Изучение личности преступника должно строиться на твердой 

правовой основе, т. е. должна изучаться личность тех, кто по закону признается 

субъектом преступления. Поэтому рассматриваемая категория имеет 

временные рамки: с момента совершения преступления, удостоверенного 

судом, и до отбытия уголовного наказания.  

7. Различные аспекты личности преступника, помимо криминологии, 

изучают другие юридические науки: криминалистика, уголовное право, 

уголовный процесс, уголовно-исполнительное право и т. д., а также науки, 

имеющие двойную природу и происхождение: юридическая психология, 

исправительно-трудовая психология, судебная психиатрия, судебная статистика 

и пр. 

Таким образом, при изучении личности как определенной целостности, в 

единстве ее сознания и деятельности, во взаимодействии с социальной средой 

выделяют следующие характеристики: 1) «объективные»: социальные позиции 

и роли, деятельность личности; 2) «субъективные»: потребностно-

мотивационная сфера, ценностно-нормативная характеристика сознания [4, с. 

353].  

Ели обобщить приведенные характеристики изучения личности 

преступника, то можно сформулировать криминологическое понятие личности 

преступника в широком смысле – это системы характеристик, используемых 

для изучения личности человека, совершившего преступление и определения 

причин совершения преступлений.  

 

Литература 



 

 8

1. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996г. № 63-ФЗ с изм. 03.02.2014 г. // СЗ 

РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

2. Антонян Ю.М., М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. Психология преступления 

и наказания. М.: Пенатес-Пенаты, 2000.  

3. Дагель П.С. Учение о личности преступника в российском уголовном 

праве. Владивосток, 2002. 

4. Криминология: Учебник для вузов (перер. и дополн.) / А.И. Долгова. 

М.: Проспект, 2013. 

5. Кургузкина Е.Б. Личность преступника: вопросы формирования // 

Российский следователь. 2012. № 8.  


