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Личность преступника в современном криминологическом аспекте 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы личности современного 

преступника, мотивации и механизма преступного поведения в современных 

условиях.  

Предпринята попытка на основе многогранных исследований, а также 

изучений научных работ представить собственное видение личности преступника 

в криминологическом аспекте. 

Выявлена и обоснована необходимость дальнейшего исследования 

проблематики, связанной с личностью преступника в современном 

криминологическом аспекте. 
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На протяжении длительного времени они достаточно глубоко и полно 

изучались в отечественной и зарубежной криминологии, и в настоящее время 

создана фундаментальная теоретическая база по данным вопросам. 

Вопрос о личности преступника является одним из наиболее спорных и 

наименее разработанных криминологических проблеем. 

Научный анализ социальных и психологических особенностей личности 

преступника – базис для более высокого уровня исследований, в частности в 

совокупности с проблемами преступности в целом. 

Человек становится преступником, а не рождается. Каждый индивид как 

личность – это исход не только существующих отношений, но и своего 



 

 

собственного развития и самоопределения. Одинаковое по своим объективным 

признакам положение, но по-разному воспринятое и оцененное личностью, порой 

приводит его к совершенно различным поступкам. Система отношений человека к 

различным социальным ценностям и сторонам действительности, институтам и 

нормам, самому себе и своим правам и обязанностям, различным общностям, 

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

личностных обстоятельств. Здесь важно отметить постоянное взаимодействие 

психологического и социологического, каждое из которых нельзя ни увеличивать, 

ни уменьшать. 

Определенный круг проблем, связанных с формированием личности 

преступника, свободой воли, психологическими особенностями, понятийным 

аппаратом, прогностическими возможностями анализа личности преступника, с 

разработкой конкретных методик применения способов и форм индивидуальной 

профилактики преступлений еще остался неразработанным, что объясняется 

ограниченными рамками, а также целями современных юридических 

исследователей. Проблемы, обозначенные в настоящей статье, являются 

предметом дальнейших всесторонних монографических изучений автора. 

Представляется, что теорию личности преступника необходимо 

рассматривать как возникшую на определенной стадии развития криминологии 

систему взаимосвязанных принципов, взглядов, представлений, идей, знаний, 

умозаключений и гипотез, направленных на описание, истолкование и объяснение 

феномена появления, существования, развития и особенностей тех, кто с большой 

степенью вероятности может совершить, совершает или совершил общественно- 

опасные деяния в форме преступления. 

Назрела серьезная необходимость разработки понятийного аппарата теории 

личности преступника и индивидуальной профилактики преступлений, что 

поспособствует минимизации преступности.  

Так, главными чертами личности преступниц асоциального типа являются 

социальная и моральная деградация, примитивные интересы и потребности. 

Разрыв общественно полезных связей, утрата позитивных социальных ценностей, 



 

 

интереса к трудовой деятельности, семье приводят к резкому сужению контактов 

со здоровой средой, ролевой структуры, искажению личностных свойств [2, с. 3]. 

Личность рецидивного преступника — это совершеннолетнее лицо, совершающее 

преступления корытного, корыcтно-наcильcтвенного и иного характера, 

отличающееся повышенной тревожностью, эмоциональной напряженностью, 

отчужденностью от общества и ощущающее это, пcихопатоподобными чертами 

характера, хорошей приcпоcобляемоcтью к уcловиям жизни в меcтах лишения 

cвободы и в целом криминальной cубкультуре. Как правило, жизненный путь 

рецидивиcта отличается сугубо негативной спецификой: наиболее типичны жизнь 

в неблагополучной семье, низкая уcпеваемоcть в школе, неблагоприятное 

неформальное окружение, жизнь от преcтупления к преcтуплению, напряженноcть 

и выcокая тревожноcть при раccледовании преcтуплений и раccмотрении их в 

cуде, употребление наркотиков и cпиртных напитков [1, с. 3]. 

Мотивационные состояния мобилизуют сознание на поиск соответствующих 

целей и принятие конкретного решения. Принятие же решения о конкретном 

действии связано с осознанием мотива данного действия, с понятийным 

моделированием его будущего результата.  Мотив – это довод в пользу 

избираемого действия, осознанное побуждение к достижению конкретной цели, 

необходимый элемент сознательного, волевого, преднамеренного действия.  

Итак, понятие мотивации включает в себя все виды побуждений 

человеческого поведения. Мотив – сознательный элемент мотивации. 

В основе всех уголовно-правовых построений, в основе самого понятия 

преступления лежит понятие волевого действия. Психологический анализ 

преступного деяния – это анализ психологического содержания структурных 

элементов преступного деяния. 

Сознательное поведение характеризуется сознательной его регуляцией, 

пониманием сущности его явлений, их взаимосвязей и причинно-следственной 

обусловленности.  

Осознать явление – это значит увидеть его действительные связи в 

объективном мире. Сознательная регуляция основана на знании – понятийном 



 

 

отражении явлений реального мира. Волевое, сознательное действие 

характеризуется предвосхищением будущего результата действия – его цели. 

Целеобразование – важнейшая сфера сознательной деятельности человека. 

Осознав ту или иную потребность, свои интересы, человек анализирует реальные 

условия и мысленно представляет ряд возможных вариантов поведения для 

осуществления целей, достижение которых может удовлетворить его желания, 

чувства, стремления в данных условиях. Далее взвешиваются все «за» и «против» 

относительно возможных вариантов действия, и человек останавливается на одном 

из них, оптимальном по его представлениям. Этот выбор цели обосновывается 

определенным доводом в его пользу – мотивом. Отсюда, мотив – это осознанный 

человеком личностный смысл его действий, осознание отношения данной цели к 

удовлетворению соответствующего побуждения [3, с. 22]. 

Мотивы преступлений (убийства, побои, изнасилования) и хулиганства 

достаточно разнообразны. Назвать насилие мотивом предполагается ошибочно, 

так как совершать насильственные действия ради них самих могут лишь 

психически невменяемые люди. 

Среди основной массы преступников по мотивационным критериям можно 

выделить: корыстный, престижный, насильственный и сексуальный типы. 

Содержательную же сторону структуры криминологического учения о лич-

ности преступника следует рассматривать на основе анализа достигнутого уровня 

знаний о личности преступника, их значимости для науки и практики. 

Основные функции учения о личности преступника можно свести к 

следующему: объяснительная, прогностическая, прикладная, синтетическая и 

методологическая. 

К психологическим свойствам личности, повышающим ее криминальную 

активность, следует относить деформацию самоконтроля, повышенную степень 

импульсивности, чувствительности в межличностных отношениях, агрессивность, 

психологическое отчуждение от окружающих. 



 

 

Таким образом, проблематика личности преступника в современном 

криминологическом аспекте является актуальной и практически значимой к 

дальнейшим исследованиям.  

Имеется серьезная необходимость разработки как понятийного аппарата 

теории личности преступника так и практическая сторона исследуемой проблемы. 
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