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Криминологическое значение личности преступника и ее признаки 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу личности преступника в 

криминологии, его значению и отличительным признакам. На основе изучения 

криминологической характеристики личности преступника установлено, что 

более эффективно можно осуществлять прогнозирование преступности и 

планирование борьбы с ней, проведение индивидуальной профилактики 

преступлений. Кроме этого, автор приводит анализ взглядов различных 

исследователей, юристов – правоведов, криминологов.  
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Термин «личность» произошел от латинского «persona» – маска, роль. 

Первоначально данный термин обозначал маски, которые надевали актеры во 

время театрального представления в древнегреческой драме. С развитием 

психологии этот термин обрел более глубокое содержание: являясь объектом 

изучения, личность, представляет собой абстрактное понятие, которое 

объединяет многие аспекты, характеризующие человека: эмоции, мотивацию, 

мысли, переживания, восприятие и действия. Концептуальное значение 

личности многогранно – оно охватывает широкий спектр внутренних 

психических процессов, обусловливающих особенности поведения человека в 

различных ситуациях [5]. В процессе развития психологии сформировалось 

множество теорий личности: психодинамическая теория Зигмунда Фрейда, 

индивидуальная теория Альфреда Адлера, аналитическая теория Карла Густава 



 

 

Юнга, гуманистическая теория Эриха Фромма, социокультурная теория Карен 

Хорни, диспозициональная теория Гордона Олпорта, теория социального 

научения Джулиана Роттера, феноменологическая теория Карла Роджерса, 

структурная теория черт личности Рэймонда Кеттела, теория типов личности 

Ганса Айзенка, эго-теория личности Эрика Эриксона и др. 

В настоящее время не существует общепринятого единственного 

определения личности и мнения о том, какой подход следует применять к 

изучению личности для объяснения основных аспектов поведения человека. 

Фактически, на данной стадии развития персонологии личность 

рассматривается, как общая идея индивидуальных различий, как 

гипотетическая структура, как процесс развития на протяжении жизни, как 

сущность, объясняющая стабильные формы поведения. Теории личности 

выполняют две основные функции: объяснение и предсказывание поведения. 

Они дают возможность объяснить, что собой представляют люди (выявить 

относительно постоянные личностные характеристики и способ их 

взаимодействия), понять, каким образом эти характеристики развиваются во 

времени и почему люди ведут себя определенным образом, а также предсказать 

определенные изменения в их поведении [5].  

Для целей криминологических исследований личности преступника 

психология также позволяет выявить особенности психики личности 

преступника; социальная психология способствует установлению факторов, 

влияющих на формирование личности преступника и выявлению наиболее 

криминогенных социальных ролей, позиций. 

С позиции философии личность рассматривается как целостное 

образование, и ее сущность образуют социальные качества человека. Отсюда 

следует, что, во-первых, человек в обществе реализует себя именно как 

личность, и, во-вторых, личность человека представляет собой индивидуальное 

бытие общественных отношений. Сам факт рождения человека не конструирует 

его личность, ибо ее формирование представляет собой длительный процесс. 

Личностные черты приобретаются в процессе общественной деятельности, 



 

 

иначе говоря, путем социализации. Личность – это совокупность социальных 

качеств, посредством которых человек встраивается в систему общественных 

отношений. 

При криминологических исследованиях личности философский подход 

позволяет подчеркнуть социальное качество личности преступника, 

методологически правильно решить вопрос о соотношении социального и 

биологического в личности преступника. Социологический подход позволяет 

установить социально-демографический портрет преступника и выявить 

факторы, влияющие на формирование личности преступника [2, с. 127]. 

Криминологическая концепция о личности преступника основывается на 

философском подходе и состоит в следующем: преступление – это событие, 

которое разделяет человека и общество. При криминологическом изучении 

необходим анализ личности во взаимодействии с социальной средой, так как 

преступное поведение рождает не сама по себе личность или среда, а именно их 

взаимодействие. Носителем личности преступника может быть только 

физическое лицо (т.е. человек), который состоит с государством в уголовно-

правовых отношениях, возникающих с момента совершения лицом 

преступления и длящихся до момента утраты преступлением своего правового 

характера, например, до момента погашения или снятия судимости. Таким 

образом, по формальному основанию существование понятия личности 

преступника по отношению к конкретному индивиду ограничено во времени, и 

в связи с этим, «личность преступника» – социально-правовое понятие. 

Личность преступника посредством своего внешнего аспекта, через 

противоправный поступок, наносит вред общественным отношениям, а 

посредством внутреннего аспекта угрожает повторностью их нарушения. 

Личность преступника обладает специфическим качеством под названием 

«общественная опасность». Общественная опасность личности – комплексная 

характеристика конкретной социальной роли человека, которая предопределила 

совершение преступления. Общественная опасность, как свойство личности 

преступника, заключается в реальной угрозе совершения им нового 



 

 

преступления, которая порождается антисоциальным отношением лица к 

другим лицам, общественным организациям или государству, а также 

способствующими ему общественными отношениями, входящими в 

содержание его личности. При оценке общественной опасности личности 

преступника учитываются два элемента: 1) тяжесть совершенного 

преступления; 2) степень готовности к повторению преступления. Кроме этого, 

личность преступника отличается от личности законопослушного человека 

неправильным (в большинстве случаев негативным) отношением к основным 

социальным ценностям (в зависимости от формы вины в конкретном 

преступлении: отрицательное отношение к основным социальным ценностям – 

характерно для умысла; пренебрежительное или недостаточно внимательное – 

характерно для неосторожности), и устойчивыми психологическими 

особенностями, сочетание которых имеет криминогенное значение и 

специфично именно для преступников. 

Человек, совершивший преступление имеет особенную психологию. 

Преступникам присущи высокий уровень импульсивности, чувствительности, 

агрессивности. Так, исследования Ю.М. Антоняна показывают, что 

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. 

148]. 

Общественно опасным является каждое лицо, совершившее 

преступление, но степень общественной опасности преступников может быть 

различной. О степени общественной опасности лица свидетельствует 

совершенное им преступление. Но, характер и степень общественной опасности 

преступника подлежат в процессе индивидуализации наказания 

самостоятельной оценке. Поэтому учет личности преступника означает, 



 

 

главным образом, учет социально значимого поведения лица до совершения 

преступления и, в определенных пределах, после преступления. 

В криминологической литературе нет единого общепринятого понятия 

«личность преступника», но при всем многообразии формулировок 

определений, ведущие криминологи сходятся в определении существенных 

свойств личности преступника. Рассмотрим несколько определений понятия 

личности преступника.  

А.Б. Сахаров писал, что под личностью преступника следует понимать 

лицо, виновно совершившее преступление, в котором проявилась его 

антиобщественная направленность, выражающая совокупность негативных 

социально значимых свойств и качеств, влияющих в сочетании с внешними 

условиями и обстоятельствами на характер его преступного поведения [4, с. 

99]. 

Ю.М. Антонян определяет личность преступника как личность человека, 

который совершил преступление вследствие присущих ему психологических 

особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к 

нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути для 

удовлетворения своих потребностей или не проявления, необходимой 

активности в предотвращении отрицательного результата» [1, с. 148]. В данном 

определении учитываются все лица: совершившие преступления умышленно и 

по неосторожности. 

На основе криминологической характеристики личности преступника 

более эффективно можно осуществлять следующую деятельность:  

1) Прогнозирование преступности и планирование борьбы с 

преступностью. 2) Проведение индивидуальной профилактики преступлений. 

3) Совершенствование правоохранительной деятельности в части решения 

задачи по предупреждению преступлений. Это реализуется во-первых, в 

отношении практики вынесения справедливого и обоснованного приговора. Ее 

субъекты, судьи и прокуроры, при индивидуализации уголовной 

ответственности и наказания получают методическую базу для учета личности 



 

 

преступника. Во-вторых, эти же субъекты с помощью такой информации 

принимают решение об устранении причин и условий совершения конкретного 

преступления в предусмотренных для этого правовых формах – представлениях 

и определениях. В-третьих, в оперативно-розыскной деятельности появляется 

возможность реализации криминологической информации при составлении 

психологического розыскного портрета [3, с. 170]. 

Подводя итог, автор хотел бы подчеркнуть следующее. 

Во-первых, проведенный анализ определений личности преступника, 

показал, что личность преступника находится в поле зрения юридической и 

психологической наук, так как в процессе раскрытия преступлений и их 

профилактики специалисты должны учитывать все факторы: индивидуально-

личностные поведенческие проявления, социальные и биологические аспекты. 

Без определения специфических черт преступника, путей формирования 

криминальных наклонностей невозможно противодействовать тем или иным 

видам преступлений и преступности в целом. При этом, ученые выбирают 

самые разные подходы при определении данного понятия, наделяя его 

различными признаками и свойствами, отличающие его от законопослушной 

личности. Личность преступника – личность человека, который совершил 

преступление вследствие присущих ему психологических особенностей, 

антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным 

ценностям и выбора общественно опасного пути для удовлетворения своих 

потребностей или не проявления, необходимой активности в предотвращении 

отрицательного результата. 

Во-вторых, проблема формирования личности преступника является 

основой для решения проблем в криминологической науке. При совершении 

какого-либо преступления любой человек выступает как общественное 

существо, поэтому к личности необходимо подходить как к субъекту, который 

является носителем разных форм приобретенных ценностей, взглядов и 

нравственных особенностей. 



 

 

В-третьих, специфическими отличиями личности преступника от «не 

преступника» выступает:  

А) Общественная опасность личности – комплексная характеристика 

конкретной социальной роли человека, которая предопределила совершение 

преступления. При оценке общественной опасности личности преступника 

учитываются два элемента: а) тяжесть совершенного преступления; б) степень 

готовности к повторению преступления.  

Б) Неправильное (в большинстве случаев негативное) отношение к 

основным социальным ценностям и устойчивые психологические особенности, 

сочетание которых имеет криминогенное значение и специфично именно для 

преступников. 

В) Особенная психология: преступникам свойственен высокий уровень 

импульсивности, чувствительности, агрессивности. 
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