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Личность преступника и ее криминологическая характеристика 

 

Аннотация. Личность преступника является составным элементом 

предмета криминологии. Значимость исследования личности преступника 

состоит, прежде всего, в том, что преступление как акт человеческого поступка 

и волеизъявления конкретного лица в значительной степени производно от его 

сущностной характеристики и особенностей. Образно говоря, преступление и 

преступник являются теми клеточками своеобразного организма преступности, 

изучение и познание которых способны дать криминологический материал для 

последующей организации и осуществления предупреждения преступлений. 
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Проблема уровня и условий жизни особенно остро стоит в настоящее 

время, когда отмечаются трудности в экономике, обострение национальных 

отношений и ухудшение социально-психологической атмосферы в обществе. 

Однако такое положение возникло далеко не сразу. 

Недостатки в идеологической, духовной сфере жизни общества породили 

целый ряд криминогенных социально-психологических факторов. К их числу 

относятся: утрата значительной частью населения общепризнанных 

человеческих идеалов в сфере социального общежития; низкий уровень 

солидарности населения с уголовным законодательством, его правовой 

нигилизм; утрата доверия к правоохранительным органам; этническая, 

религиозная нетерпимость; пьянство, наркотизм, проституция; 



 

 

«криминализация» значительной части населения, распространение 

криминальной субкультуры [3, с. 77]. 

В криминологии изучение преступника, личности преступника подчинено 

выявлению закономерностей преступного поведения, преступности как 

массового явления, их детерминации, причинности и разработке научно 

обоснованных рекомендаций по борьбе с преступностью. 

Понятие «личность преступника» является многогранным и изучается 

различными специалистами – философами, социологами, психиатрами, 

педагогами, юристами и психологами. Криминальная психология при изучении 

личности преступника учитывает положения других наук, но в то же время 

имеет свой объект исследования – внутренний, субъективный мир человека, 

свойства его личности и особенности их формирования в процессе 

жизнедеятельности [1, с. 26]. 

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) [2, с. 

172]. Это происходит независимо от того, воспринимает или осознает индивид 

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. 

Таким образом, под личностью преступника понимается лицо, 

совершившее преступление, в котором проявилась его антиобщественная 

направленность, отражающая совокупность негативных социально значимых 

свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на 

характер преступного поведения. 



 

 

Важнейшей задачей государства в обеспечении конституционных прав и 

свобод человека является борьба с преступностью. Ее решение особенно 

значимо в современный период, когда проводимые социальные преобразования 

в России наряду с прогрессивными реформами сопровождаются проблемами 

переходного периода, в том числе высоким уровнем преступности. 

Неблагоприятные тенденции и изменение характера преступности определяют 

необходимость разработки эффективных мер и средств борьбы с ней, 

совершенствования законодательной базы и опирающейся на нее практики 

деятельности правоохранительных органов государства. Повышение 

эффективности правоохранительной деятельности возможно на основе 

развития научных знаний, включая всестороннее и глубокое изучение с 

позиций психологической науки субъекта преступного поведения. В его 

изучении базисной категорией выступает категория личности, использование 

которой позволяет системно раскрыть социальное качество человека, виновно 

совершившего уголовно наказуемое деяние, включая особенности его 

психического склада, выражающие внутренние предпосылки этого деяния, 

факторы их формирования и пути исправления. 

Личность человека, совершающего преступное деяние, имеет 

специфическую качественную особенность психического склада, которая 

выражает ее криминогенную сущность (сущность криминогенной потенции 

личности – совокупности ее криминогенных склонностей). Эта особенность 

психического склада выступает внутренней предпосылкой антиобщественного 

поведения индивида при определенных условиях или воздействиях на него и 

выражается в совокупности психических свойств (образований), которые 

являются существенными в детерминации указанного поведения. Они 

проявляются в совокупности психических функций в генезисе поведения, 

определяя его криминальное содержание. 

Содержательной основой криминогенной склонности личности (как 

конкретного выражения ее криминогенной потенции) является личностная 

приемлемость преступного поведения, относительно определенного по своему 



 

 

характеру и своей обусловленности. Она выражается в субъективной 

допустимости или необходимости совершения антиобщественного деяния 

определенного вида против тех или иных социальных объектов с некоторыми 

пределами тяжести вреда, при определенном характере внешних условий 

(обстоятельств социальной ситуации включая поведение потерпевшего и 

воздействия на субъекта) и внутренних условий (фонового психического и 

функционального состояния), а также при осуществлении определенной 

социальной роли. Определенность личностно приемлемого преступного 

поведения раскрывает интериндивидную характеристику криминогенной 

склонности личности преступника. 

При изучении личности преступника одну из центральных ролей играет 

процесс формирования мотива. Формированию мотива соответствуют 

следующие компоненты: потребностный блок; система внутренних ценностей 

человека (блок «внутренних фильтров»); целевой блок. 

В перечень компонентов, образующих структуру мотива конкретного 

криминального поступка включены все компоненты направленности. Они 

являются основными детерминантами мотивационной структуры личности 

преступника, а их деформация определяет его преступное поведение. 

Криминогенная склонность личности преступника характеризуется 

степенью внутренней необходимости (потенциальной) преступного поведения, 

которая проявляется в особенностях порождения актуальной готовности 

субъекта к преступному деянию при определенных с внешних условиях.  

Криминогенные склонности личности различаются: по степени 

психологической зрелости личностной приемлемости преступного способа 

поведения; по степени гармоничности-противоречивости приемлемости 

преступного способа; по соотношению с приемлемостью использования 

правомерного варианта поведения в тех же условиях. 

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. 
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