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Правовое понятие «личность преступника» – это многогранная 

междисциплинарная, конструкция. Личность человека, виновно совершившего 

общественно-опасное деяние, запрещенное законом под угрозой привлечения к 

уголовной ответственности, показывает его социальную сущность, комплекс 

характеризующих его свойств, связей, отношений, его нравственный и 

духовный мир, взятые в развитии, во взаимодействии с социальными 

условиями и психологическими особенностями, которые в той или иной мере 

повлияли на совершение им преступления. 

В уголовно-правовой науке под личностью преступника следует 

понимать вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 

определенного возраста. Поэтому о личности преступника можно говорить 

тогда, когда имеется в виду субъект преступления, то есть, лицо, совершившее 

преступление, что, как правило, находит свое подтверждение в приговоре суда, 

вступившем в законную силу. 

В уголовном праве наряду с термином «личность преступника» 

употребляются и иные определения: лицо, совершившее преступление; субъект 

преступления; личность виновного [2, с. 47]. Так, последнее из этих выражений 



 

 

охватывает те же признаки и свойства, что и личность преступника, но с 

некоторым уточнением. Акценты расставляются на таких особенностях 

личности субъекта, его поведения, которые имеют большее отношение к оценке 

степени вины в содеянном, помогают объяснить причины совершенного им 

преступления, имеют значение для определения меры его ответственности и 

тяжести наказания за содеянное. 

В криминологии личность субъекта, совершившего преступление, 

изучается в целях оказания помощи правоохранительным органам: 

– при принятии решений уголовно-правового, уголовно-процессуального 

характера (при квалификации противоправных действий, при избрании меры 

пресечения обвиняемому, при определении меры наказания подсудимому с 

учетом характера совершенного преступления и особенностей его личности); 

– в выборе оптимальных тактических решений, тактических комбинаций 

и приемов воздействия на подозреваемого, обвиняемого (подсудимого) в 

различных следственных ситуациях; 

– в ходе установления некоторых обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, в частности мотивов преступления, обстоятельств, 

характеризующих личность обвиняемого (подсудимого), потерпевшего и др.; 

– при изучении причин совершенных преступлений (по видам 

преступных посягательств, по лицам, участвовавшим в их совершении и т. д.); 

– в целях определения мер воспитательного воздействия на личность тех, 

кто совершил преступление и нуждается в перевоспитании. 

С точки зрения научно-практического применения понятие личности 

преступника подразделяется на составные части. Такой структурный анализ 

делает более удобным проведение различных исследований личности 

правонарушителей. 

В настоящее время наиболее широкое распространение получил подход к 

изучению личности преступника, предполагающий наличие в ней следующих 

двух наиболее крупных подсистем, объединяющих различные более мелкие 

признаки, отдельные характеристики личности, а именно: социально-



 

 

демографической и социально-психологической подсистем личности 

преступника. 

Социально-демографическая подсистема личности преступника, которая 

включает: пол, возраст, семейное положение, образование, профессиональную 

принадлежность, род занятий, социальное, материальное положение, наличие 

криминальных связей. Сюда же следует отнести признаки, характеризующие 

личность преступника с точки зрения выполнения им определенных 

функционально-ролевых обязанностей. 

Понятно, что не все эти признаки сами по себе могут характеризовать 

конкретного субъекта как человека, обязательно склонного к совершению 

преступлений. Однако в сочетании с другими особенностями его личности они 

позволяют сформировать о нем более целостное представление. Более того, 

анализ социально-демографических признаков позволяет определять наиболее 

важные направления в предупредительной работе среди различных групп, 

слоев населения, работников той или иной сферы народного хозяйства. 

Например, как справедливо отмечает Д.В. Кондрашов, среди 

преступников значительно больше мужчин, чем женщин. Наибольшей 

криминогенной активностью отличаются представители возрастных групп от 

25 до 29 лет, затем следуют 18–24-летние, 14–17-летние и, наконец, 30–45-

летние. Основная масса таких преступлений, как убийства, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, разбои, грабежи, кражи, хулиганства, 

изнасилования, совершаются лицами до 30 лет. Многие из тех, кто совершал 

хулиганство, разбойное нападение, грабежи, кражи, часто меняли место 

работы, периодически имели длительные перерывы в трудовой деятельности, 

т. е. не занимались общественно полезным трудом. Самый низкий уровень 

образования зарегистрирован у лиц, виновных в совершении насильственных, 

насильственно-корыстных преступлений, хулиганства; наиболее высокий – у 

совершивших должностные преступления и хищения путем присвоения, 

растраты или злоупотребления доверием и т. д. [3, с. 59]. 



 

 

Наибольшая криминогенная активность лиц более молодого возраста во 

многом объясняется не только их большей активностью, но и в значительной 

мере социальной незрелостью их личности, еще не завершившимся процессом 

социализации, низким уровнем культуры, отношений и поведения, 

примитивностью интересов, ценностных ориентации, отсутствием устойчивых 

жизненных планов. Таких лиц отличает отрицательное или безразличное 

отношение к выполнению гражданских обязанностей добросовестно трудиться, 

заботиться о воспитании детей и т. п.  

Все перечисленные выше, как и другие, подробно изученные 

криминологами социально-демографические признаки, безусловно, имеют 

тесную связь с определенными социально-психологическими качествами 

человека, его психикой. Таким образом, анализ социально-демографических 

признаков помогает лучше понять процесс социализации, формирования у 

человека под влиянием социальных условий различных психологических 

особенностей, на которые нужно обращать внимание в ходе расследования 

преступлений. 

Исследования Ю.М. Антоняна показывают: импульсивность, тенденция 

поступать по первому побуждению под влиянием эмоций, застревание аффекта 

(ригидность), подозрительность, злопамятность, уход в себя, стремление к 

соблюдению дистанции между собой и окружающим миром наиболее 

характерны лицам, наносящим тяжкий вред здоровью, и совершающим 

грабежи, разбойные нападения, убийства и изнасилования [1, с. 38]. Кроме 

того, в некоторых случаях личность человека, совершившего противозаконное 

деяние, может не иметь существенных отличий по криминогенно значимым 

признакам от личности законопослушных граждан. Например, нельзя не 

учитывать возможность совершения преступлений в результате неадекватного 

восприятия и оценки субъектом ситуации, когда он полагает, что его действия 

правомерны, т.е. добросовестно заблуждается, либо не знает правового запрета 

или дозволения, при отсутствии возможности получить информацию. Тем не 

менее, личность преступника отличается от личности законопослушного 



 

 

человека негативным содержанием ценностей и устойчивыми 

психологическими особенностями, сочетание которых имеет криминогенное 

значение, специфично именно для преступников. 

Систематизация личностных черт позволяет разработать различные 

типологии личности преступника. Смысл создания этих типологий состоит в 

том, чтобы оказать помощь правоохранительным органам в изучении лиц 

данной категории, установлении причин совершаемых ими преступлений, 

разработке наиболее эффективных тактико-психологических приемов 

разоблачения преступной деятельности и оказании последующего 

воспитательного воздействия на личность. 

Перечисленные негативные качества формируются в условиях 

пониженного социального контроля, лишения положительных эмоций в 

детстве, отчуждения от семьи и социально положительных групп.  

Различные категории личности преступников обладают своими 

отличительными личностными особенностями, которые поддаются анализу и 

обобщению, и успешно используются в интересах правоохранительной 

деятельности. В то же время при всей значимости результатов психологических 

исследований личности преступника еще не сложилась концепция, 

раскрывающая данную личность в совокупности ее проявлений. Феномены 

личности преступника изучаются без должного учета психологической 

структуры преступного деяния, недостаточно учитывается соотношение 

социальной роли преступника и роли жертвы в конкретной ситуации. Остаются 

малоизученными связи психологических свойств разных сфер личности 

преступника: интеллектуальной, эмоциональной и волевой. 
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