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Активизация научных изысканий в концептуальных понятиях 

уголовного права, переосмысление теории уголовного права – процесс 

неизбежный и закономерный, вытекающий из изменений конституционного 

строя России, вступления страны на путь правовых реформ. 

Авторы либо изучают отдельные аспекты субъекта преступления: 

вменяемость, возраст, признаки, определяющие специального субъекта 

преступления; либо избирательно ограничивают тему исследования 

определенной группой преступлений: субъект преступлений против 

правосудия, субъект воинских преступлений и пр. Некоторые работы 

криминологической направленности тоже, на первый взгляд, посвящены 

субъекту преступления, однако выполняются они формально, перегружаются 

статистическим и социологическим материалом и в целом несут более 

криминалистическую, нежели уголовно-правовую нагрузку.  

Преступное поведение возникает при действии негативных личностных 

и социальных факторов, а также психических аномалий. 



 

 

Мотивы преступного поведения обладают определенной спецификой. 

Она проявляется в следующем [1, с. 29]: 

• антисоциальности мотивов, большей частью проявляющихся в 

узколичностных побуждениях действующего субъекта; 

• преобладании материальных и естественных побуждений над 

духовными; 

• доминировании побуждений типа влечения, а не долга или 

ответственности; 

• господстве побуждений с ближайшими целями, а не с более 

отдаленной жизненной перспективой; 

• низком уровне этих побуждений по сравнению с ценностями общества. 

Мотивация связана со всеми элементами преступного поведения: 

актуализацией потребности; возникновением и формированием мотива 

преступления; целеобразованием; выбором путей достижения целей; 

прогнозированием возможных результатов; принятием решения; контролем и 

коррекцией действий; анализом наступивших последствий; раскаянием или 

выработкой защитного мотива. 

Развитие мотива преступного поведения обусловлено также влиянием 

ситуации. Ситуация может быть криминогенной, если для нее характерны: 

• неопределенность, непредсказуемость развития события, поведения 

различных лиц; 

• экстремальность, быстротечность происходящих событий; 

• альтернативность, побуждающая человека принять какое-либо одно 

решение из числа двух или нескольких исключающих друг друга личностно 

значимых вариантов; 

• конфликтный характер отношений сторон с наличием провоцирующих 

элементов, например, в виде неправомерного поведения потерпевшего; 

• бесконтрольность, отсутствие порядка и дисциплины. 



 

 

Определенное влияние на формирование мотивов преступного по-

ведения оказывает искаженное восприятие и недооценка правонарушителем 

конкретной жизненной ситуации в качестве криминогенной. 

Социально-демографические данные личности преступника сами по 

себе некриминогенны. Но они связаны с условиями формирования личности и 

ее жизнедеятельности, с потребностями и мотивацией, с социальными ролями 

личности. Например, среди лиц, совершающих хищения, а также 

преступления в сфере обслуживания доля женщин более значительна. С 

другой стороны, среди лиц, совершивших хулиганства, разбой, доля женщин 

меньше, чем средняя. Отмеченные особенности более всего связаны с 

социальными ролями женщин (например, до 80% работающих в сфере 

торговли, бытового обслуживания, здравоохранения – женщины). Значимы и 

сами условия формирования личности (воспитание, социальный контроль и т. 

д.), роль в семье, которые традиционно имеют межполовые различия и 

определяют в значительной мере стереотипы и рамки допускаемого 

поведения. 

Соотношение лиц женского и мужского пола среди преступников 

составляет в среднем 1 к 8. В последнее время наблюдается рост доли женской 

преступности. Удельный вес выявленных преступлений у женщин составляет 

в среднем 11%. Такое соотношение, правда, характерно не для всех видов 

преступлений. 

Соотношение лиц разных возрастов в преступности показывает, что 

криминальная активность наиболее характерна для возрастной группы 25–29 

лет, затем следуют 18–24, 14–17, наконец, 30–40-летние. Наименьшую долю 

среди преступников составляют люди старше 50 лет. Преобладающее число 

преступлений совершают, таким образом, лица молодого возраста. 

Доля несовершеннолетних в общем объеме выявленных преступлений 

постоянно растет. Наблюдается омоложение преступников как за счет 

увеличения доли преступников в возрасте от 14 до 18 лет, так и возрастания 

удельного веса несовершеннолетних младшей группы – до 14 лет. Различным 



 

 

возрастным группам присущи и различные виды наиболее часто совершаемых 

преступлений. Так, несовершеннолетние и лица в возрасте от 18 до 24 лет 

чаще всего совершают кражи, хулиганские действия, грабежи, изнасилования, 

угоны автотранспорта. Лица более зрелого возраста преобладают среди 

совершающих должностные и хозяйственные преступления, хищения путем 

присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением [2]. 

Среди преступников самый низкий уровень образования у лиц, 

совершающих насильственные (умышленные убийства, умышленные тяжкие 

телесные повреждения) корыстно-насильственные (грабеж, разбой) 

преступления и кражи личного имущества. 

Исследования правового сознания преступников вскрывают противоре-

чивую двойственность направленности личности «для себя» и «для других». 

«Для себя» требования и обязательства занижены, «для других», особенно 

потерпевших, на которых перекладывается вина в причинении им вреда, 

завышены. Так, одобрительная оценка совершенных преступлений выражена 

у 50% опрошенных осужденных, в том числе у 75% осужденных за убийство, 

хулиганство и у 80% расхитителей. Лишь менее 10% убийц, разбойников, 

расхитителей и всего 3% хулиганов по-настоящему осуждали свои преступ-

ления или искренне раскаивались [3, с. 12]. 

Лицам, совершающим умышленные преступления, и рецидивистам в 

ряде случаев свойственна антиобщественная установка. Она заключается в 

постоянной внутренней готовности к определенному криминальному 

поведению. Обобщенная характеристика лиц, совершающих преступления, на 

статистическом уровне позволяет определить степень типичности, 

распространенности определенных свойств среди них и необходима для 

планирования и организации правоприменительной деятельности. 
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