
Тема 5. 
Психология личности

преступника

План лекции:
1.Понятие личности преступника. 
2.Психологические особенности личности 
преступника. 
3.Психологическая характеристика 
отдельных категорий преступников.  



Вопрос 1.

Понятие личности 
преступника 



Индивид – это биологический организм, 
обладающий наследственными свойствами вида   
Homo sapiens (т.е. своеобразными 
психофизиологическими особенностями).

Личность – это устойчивая система социально 
значимых качеств индивида, результат его 
общественного развития, характеристика его 
социальной значимости.

Индивидуальность – это неповторимая 
уникальность системы психических, биологических 
свойств индивида, уникальность личностных качеств 
человека.



Психологическая структура личности (по К. К. 
Платонову):

Краткое название 
подструктуры

К данной подструктуре 
относятся:

Соотношение 
биологического и 

социального
Направленности Убеждения, мировоззрение, 

личностные смыслы, интересы
Социальный уровень 
(биологического почти нет)

Опыта Умения, знания, навыки, 
привычки

Социально-биологический 
уровень (значительно больше 
социального, чем 
биологического)

Форм отражения Особенности познавательных 
процессов (мышления, памяти, 
восприятия, ощущения, 
внимания)

Биосоциальный уровень 
(биологического больше, чем 
социального)

Биологических, 
конституциональ
ных свойств

Скорость протекания нервных 
процессов, баланс процессов 
возбуждения и торможения и т.
п.; половые, возрастные 
свойства

Биологический уровень 
(социальное практически 
отсутствует)



Направленность – это ценностно-ориентационное 
качество, иерархия базовых потребностей, ценностей и 
устойчивых мотивов поведения, основное 
системообразующее качество личности. Это система 
побуждений, определяющая избирательность отношений и 
активности человека.

Аспекты направленности:
1. Социальная значимость отношений человека, уровень их 

общественной ценности – нравственность его 
повседневного поведения, соответствие нравственности 
личности прогрессивным социальным идеям, идейность 
личности.

2. Разнообразие потребностей личности, широта ее 
интересов – целеустремленность личности.

3. Степень устойчивости отношений – последовательность 
и принципиальность личности – цельность личности.



Отличие преступного поведения от правомерного 
коренится в системе ценностных ориентации, взглядов и 
социальных установок, то есть в содержательной стороне 
сознания. Общепризнано, что именно в координатах 
ценностно-нормативной системы личности и социальной 
среды, их взаимодействии надо искать непосредственные 
причины преступного поведения

Преступное поведение осуществляется на основе снятия 
индивидом своей социальной ответственности 
посредством механизма защитной (самооправдывающей) 
мотивации, обесценивания общепринятых ценностей и 
социальных норм.



Специфическая сущность личности преступника 
заключается в особенностях его психического склада, 
которые выражают собой внутренние предпосылки 
антиобщественного поведения, а также определяют 
индивидуальные особенности юридически значимого 
поведения, связанного с правовым положением лица, 
совершившего преступление. 

Понятие личности преступника определяется как 
юридическими признаками, которые согласно закону 
характеризуют субъекта преступления, так и признаками, 
отражающими особенности его духовной сущности, 
содержащими внутренние причины общественной опасности 
личности. 

Общественная опасность личности выражает 
потенцию личности к преступному поведению, которая 
понимается как внутренняя возможность совершения при 
определенных условиях преступных деяний. 

 



Вопрос 2.  

Психологические 
особенности личности 
преступника



Психологическое изучение личности 
преступника имеет различные аспекты, 
определяемые правовым положением лица, 
совершившего преступление, и задачами 
правоохранительной деятельности:

преступник как субъект преступного деяния,
преступник как субъект посткриминального 
поведения/уголовного процесса, 
преступник как субъект уголовно-исполнительных 
правоотношений, 
преступник как субъект пост пенитенциарного 
поведения, а также как объект исправления и 
профилактики. 



Изучение личности преступника как субъекта 
преступного поведения является центральным. 

Задача его – познание той совокупности 
психологических свойств, которые определили 
субъективную необходимость и возможность 
совершения человеком уголовно наказуемых 
деяний. 



Необходимость изучения личностных предпосылок 
преступного поведения: 

для реконструирования психологической стороны 
генезиса совершенного деяния, понимания его мотивов 
и целей, психического состояния субъекта. 
для назначения справедливого и достаточного 
наказания. 

Важно понять:
✔ общую нравственно-правовую направленность личности виновного, 

произошедшие изменения в убеждениях, ценностях, стремлениях после 
совершения преступления, 

✔ выяснить наличие у виновного криминогенных склонностей в основных 
сферах социального поведения, прежде всего в сфере обеспечения 
удовлетворения материальных потребностей и в сфере взаимодействия с 
другими людьми, 

✔ понять, имеются ли у него склонности к использованию незаконных способов 
удовлетворения материальных потребностей и к совершению преступных 
насильственных действий. 



Методологическим основанием понимания 
является положение о том, что никакие внешние 
обстоятельства не могут являться 
непосредственными причинами 
противоправного деяния, если они не стали 
побуждениями воли самого человека, 
обладающего способностью к волевому 
поведению (А.Р.Ратинов, В.Н.Кудрявцев, Н.Ф.
Кузнецова, Ю.М.Антонян, Е.Г.Самовичев и др.). 



Генезис преступного поведения заключается в 
формировании у индивида состояния психологической 
готовности к поведенческому акту в форме 
общественно опасных действий либо бездействия. 

В процессе формирования этой готовности индивид личностно 
своеобразно воспринимает и оценивает внешние условия, испытывает 
личностно характерные для него побуждения (мотивы), определяет личностно 
приемлемый способ и цель действий. 

Принятая цель достигается им благодаря сложившимся в жизненном опыте 
навыкам, умениям, способностям, которые представляют собой также 
личностные образования.

Таким образом, в процессе порождения преступного 
поведения особенности личности обусловливают 
индивидуально своеобразное восприятие внешних условий, 
мотивообразование, целеполагание и исполнительную 
регуляцию поведения. 



❑ Психологическая структура личности 
преступника:

свойства потребностно-мотивационной сферы 
(потребности, интересы, устойчивые мотивы и др.);
свойства ценностно-нормативной сферы 
(взгляды, убеждения, ценностные ориентации, 
установки, позиции личности и др.); 
интеллектуальные свойства (уровень умственного 
развития, особенности мышления и др.); 
свойства, представляющие опыт, значимый в 
преступном поведении (знания, умения, навыки, 
способности);
эмоциональные, волевые свойства, 
темперамент. 



❑   Психологическая структура личности 
преступника с точки зрения выполняемых 

ею функций в порождении преступного 
поведения: 

криминогенно значимое восприятие тех или иных 
социальных условий и ситуаций; 
мотивация к преступному поведению; 
приемлемость преступной цели, которая определяется 
криминальным способом реализации мотивов; 
возможность реализации преступного способа, т.е. 
достижения преступной цели. 

Центральным моментом в генезисе преступного поведения при этом 
является принятие криминальной цели и способа. Наиболее существенные 
психологические особенности личности преступника проявляются в 
особенностях принятия преступной цели и способа, в личностной 
обусловленности их принятия. 



Психологические типы криминогенной 
личности

1. Первый тип характеризуется тем, что готовность к 
совершению преступного деяния обусловливается 
наличием определенной криминальной потребности 
(криминального влечения), предметом которой 
является не только получаемый результат, но и в 
значительной мере процесс совершения преступных 
действий. 

Совершая преступные деяния по воле криминального 
влечения, преступник находит в этом неосознаваемую 
компенсацию чувства неудовлетворенности, разрядку внутреннего 
напряжения, испытывает удовольствие, чувство азарта и другие 
положительные для него состояния от процесса совершения 
насилия или похищения, разрушения и др.

Криминальное влечение носит индивидуально специфический характер, т.е. 
имеет индивидуально своеобразное содержание, касающееся вида и способа 
совершения преступного посягательства, его объекта и приемлемых условий. 



2. Второй тип выражается в субъективно 
непротиворечивом принятии преступного способа 
удовлетворения некоторой потребности или разрешения 
проблемной ситуации как наиболее предпочтительного по 
сравнению с правомерным или наряду с использованием 
правомерного. 

Криминогенная потенция личности выражается в том, что 
индивид уже изначально привержен преступному способу 
действий: для него не стоит вопрос принципиального выбора 
(определяется его освоенностью, привычностью использования, 
уверенностью в «благоприятном» результате, в собственных 
способностях совершения преступного деяния, в избежании 
ответственности). 

Приверженность преступному способу удовлетворения 
потребности ориентирует активность субъекта на поиск объекта и 
возможностей для совершения преступного посягательства при 
актуализации исходной потребности, которая может носить 
социально нормальный характер.



3. Третий тип личностных предпосылок преступного 
поведения выражается в том, что субъект принимает 
преступный способ удовлетворения определенной 
потребности лишь при исключительно благоприятных 
условиях, которые представляют не только достаточную 
возможность получения личностно ценного результата 
преступным способом, но и максимальную безопасность. 

В обычных условиях для индивида не возникает проблемы 
выбора способа обеспечения удовлетворения некоторой 
потребности, поскольку для него более приемлем правомерный 
способ. 

Принятие преступной цели и способа носит характер отклика 
на представившуюся исключительно благоприятную 
возможность ее реализации. 



4. Четвертый тип проявляется в вынужденном, 
внутренне противоречивом принятии преступного 
способа действий. 

Это происходит, например, когда субъект считает, что реально 
отсутствует возможность обеспечить правомерным способом 
удовлетворение потребности (разрешение проблемной ситуации) и в 
то же время невозможно оставить эту потребность без 
удовлетворения. 

Криминогенная потенция данного типа личности выражает 
приемлемость преступного способа действий лишь в связи с 
вынуждающими обстоятельствами, субъективно безвыходным 
положением. При этом преступник испытывает противоречивое 
отношение к преступному деянию, считает его рискованным, 
однако, в сложившейся ситуации допустимым. 



5. Пятый тип характеризуется наличием склонности к 
импульсивному совершению противозаконных действий, 
проявляемой в форме реакции на некоторые обстоятельства 
ситуации. Например: 
✔ агрессивная «вспышка» и причинение телесных повреждений 

потерпевшему в конфликтной ситуации или в ответ на оскорбительное 
высказывание потерпевшего;

✔ эскалация опасности насильственных действий преступника в процессе 
обострения конфликта с потерпевшим или при усилении ответных действий 
потерпевшего; 

✔ совершение карманной кражи, когда преступник внезапно воспринял 
благоприятную для этого возможность. 
Такая реакция может происходить как на фоне относительно нормального 

нервно-психического состояния субъекта, так и при повышенном нервно-
психическом возбуждении (аффекте, стрессе) и при измененном 
функциональном состоянии в результате употребления алкоголя, наркотических 
и иных психо-активных веществ. 

Психологические предпосылки такого поведения выражаются 
в наличии криминальных поведенческих установок и стереотипов. 



6. Шестой психологический тип личности преступника 
проявляется в принятии преступной цели-способа под решающим 
влиянием внешнего криминогенного воздействия иных лиц либо в 
результате его конформного поведения в группе, обусловленного 
готовностью идентифицировать с ней свое поведение. 

В данном типе налицо отсутствие антикриминальной 
устойчивости личности. Это выражается в неразвитой 
способности к самоопределению в группе, податливости влиянию 
других лиц при отсутствии решимости воспротивиться 
совершению противозаконных действий, несмотря на 
отрицательное отношение к ним. 



Вопрос 3. 

Психологическая 
характеристика отдельных 
категорий преступников 



А. Б. Сахаров в своей монографии о причинах 
преступности и личности преступника разработал 
криминологическую классификацию личности, 
построенную по двум основаниям: 

1) по характеру совершенных преступлений; 
2) по глубине и стойкости антиобщественной 

направленности личности.
 



Типы преступников по характеру 
совершенных преступлений: 

1) насильственные (агрессивные): убийцы, насильники, 
хулиганы, осужденные за телесные повреждения, вандализм и т. 
п.; 

2) корыстные преступники, совершившие кражи, хищения, 
мошенничество, а также взяточники, дельцы наркобизнеса, 
контрабандисты и т. п.; 

3) корыстно-насильственные: бандиты, грабители, 
вымогатели, киллеры (наемные убийцы); 

4) лица, нарушившие уголовные запреты в силу своей 
гражданской недисциплинированности и правового 
нигилизма, бескорыстно и без применения насилия: 
дезертиры, уклоняющиеся от призыва на действительную 
военную службу, осужденные за должностные преступления и 
т.п.; 

5) лица, осужденные за неосторожные правонарушения.



Типы преступников по глубине и стойкости 
антиобщественной направленности личности: 

1) случайные преступники, повинные в преступлениях, 
которые не являются тяжкими; 

2) ситуативные, впервые совершившие тяжкие преступления 
под воздействием неблагоприятно сложившейся ситуации 
(напр., убийство из ревности);

3) неустойчивые, повинные в умышленных преступлениях, но 
в отличие от случайных и ситуативных, ранее они допускали 
различного рода отклоняющееся поведение; 

4) злостные, которые длительное время ведут преступную 
деятельность, в том числе ранее судимые (рецидивисты); 

5) особо злостные, ведущие длительную преступную 
деятельность, в том числе "воры в законе", особо опасные 
рецидивисты, лидеры преступных группировок. 



Типы личности преступников по субъективной 
стороне в зависимости от формы вины:

умышленно совершенное преступление
неосторожно совершенное преступление



Факторы социальной адаптивности личности:

–нервно-психическая, эмоционально-волевая 
устойчивость личности;
–интеллектуальный уровень развития субъекта;
–мотивационная сфера личности, включающая не 
только мотивы достижения, избегания неуспеха, но и 
такие более сложные образования, как ценностные 
ориентации, мировоззренческая основа личности. 

социально-адаптивный и социально-
дезадаптивный типы личности



Социально-адаптивный тип личности преступника отличается высоким уровнем 
нервно-психической, эмоционально-волевой устойчивости, сопротивляемостью 
(толерантностью) к стрессу, стеническим типом реагирования в сложных, критических 
ситуациях, развитыми адаптивными свойствами нервной системы.

Эти качества могут усиливаться хорошо развитым интеллектом, позволяющим 
субъекту успешно осваивать тот или иной способ совершения преступлений, гибким 
мышлением, сообразительностью, прагматическим складом ума, способностью 
прогнозировать развитие событий. 

Отличаются высоким (завышенным) уровнем притязаний, что иногда приводит их к 
переоценке своих сил и возможностей и может послужить одной из причин ошибок в ходе 
их противодействия работникам правоохранительных органов.

В мотивационной структуре личности данного криминального типа, как правило, 
преобладают мотивы достижения, ценностные ориентации, позволяющие им осознанно 
игнорировать социальный нормы, общепринятые правила поведения, преступать 
недозволенное. Поэтому характерной чертой таких лиц является низкий уровень 
нормативности поведения, соответствующий такому же уровню правосознания.

Совокупность отмеченных выше качеств личности позволяет представителям 
данного типа дольше других правонарушителей оставаться неразоблаченными, 
приобретать соответствующую криминальную квалификацию. Такой тип личности 
распространен среди профессиональных преступников, лидеров организованных 
преступных групп, активных участников совершения групповых преступлений, 
руководителей организованных преступных сообществ, бандитских формирований.

Высокий уровень социальной адаптивности отличает прежде всего лиц, отнесенных к 
злостному и особо опасному криминальным типам.



Социально-дезадаптивный тип личности преступника отличается низкой 
эмоционально-волевой устойчивостью, сниженной сопротивляемостью к стрессу, 
невротической симптоматикой, ярко выраженными акцентуированными свойствами 
характера по гипертимно-неустойчивому, эпилептоидному и некоторым другим типам, 
психическими аномалиями, психотическими расстройствами, психопатическими 
особенностями личности. Неразвитые в должной мере социально-адаптивные качества 
таких лиц, сниженный порог их нервно-психической устойчивости могут усугубляться 
недостаточно высоким интеллектом, слабо развитыми прогностическими способностями.

Поведение подобного рода субъектов во многом бывает обусловлено достаточно 
примитивными потребностями (проводить время в постоянных развлечениях, 
сопровождаемых употреблением спиртных напитков, наркотиков и др.). Интересы, 
ценностные ориентации, мировоззренческая основа таких лиц характеризуются 
бездуховностью, примитивностью, отсутствием высоких идеалов. Поэтому им трудно 
ориентировать свои поступки и поведение на достижение более значимых целей по 
сравнению с удовлетворением сиюминутных потребностей. А поскольку такие 
потребности далеко не всегда могут быть удовлетворены, все это способствует появлению 
у таких лиц неконтролируемого состояния фрустрации, повышенной агрессивности.

Низкий уровень социальной адаптации можно наблюдать у лиц, относимых 
криминологами к неустойчивому, а также ситуационному типам преступников, нередко 
оказывающихся во власти обстоятельств, которыми им трудно управлять, сохраняя 
должную эмоционально-волевую устойчивость, самоконтроль за своими действиями и 
поведением. Поэтому такие лица чаще других оказываются под сильным воздействием 
аффективно окрашенных состояний, эмоций гнева, фрустрации и т. п.



А. Ф. Лазурский относит преступников к 
извращенному  типу личности и разделяет этот тип на 
четыре подтипа: 
✔ рассудочные, 
✔ слабовольные, 
✔ импульсивные, 
✔ эмоциональные.

Подтипы он располагает на трех уровнях 
психической активности - высшем, среднем и низшем.



 Вид 
преступления

Средний Низший Типы 
акцентуаций

Рассудоч
ные

 

Корыстные 
правонаруше

ния

лицемеры расчетливые 
эгоисты

Гипертимная, 
демонстратив

ная, 
педантическая, 
застревающая

Слабоволь
ные

Корыстно-
насильствен

ные

неприспособ
ленные

апатичные Дистимическая, 
аффективно-

лабильная

Импуль
сивные

Насильствен
ные 

преступления

аффектив
ные

беспорядочно 
импульсив

ные

Эпилептоидная 
(возбудимая) 

Эмоциона
льные

Насильствен
ные

преступления

энергичные 
озлобленные

сосредоточен
но жестокие

Шизоидная, 
эпилептоидная, 
застревающая



Типы 
личности

 

Подтипы 
личности

Типы акцентуаций Черты личности

Рассудоч
ные

 

Расчетли
вые 

эгоисты

✔сочетание 
демонстративных и 
параноических 
(застревающих) 
акцентуаций.

✔сочетание 
параноических черт 
с педантической 
наклонностью.

Целеустремленность, соединенная с 
беспринципностью и лживостью.

Упорство в достижении цели, 
ригидность, то есть продолжение 

прежнего поведения, несмотря на то, 
что оно стало очевидно бессмысленным 

и опасным.

Лицемеры
 

 

Доминирует 
демонстративная 
(истерическая) 

Склонны к авантюризму и стремятся к 
лидерству. Обладают повышенной 

способностью к вытеснению из своего 
сознания нежелательной информации. 
Легко приспосабливаются к условиям 

отбывания наказания, примыкая к активу, 
поддерживающему администрацию, либо 
к «отрицаловке», а нередко тайно к тем и 

другим.



Типы 
личности

 
Подтипы 
личности

Типы 
акцентуаций

Черты личности

Слабово
льные

Апатичные  и 
неприспособ

ленные 
(различаются 

по уровню 
интеллектуаль
ных и волевых 

качеств)

Дистимическая 
и аффективно-

лабильная 
акцентуации

Часто экстраверты, неустойчивы в 
настроении, легко поддаются внешним 

влияниям, склонны к депрессивным 
состояниям. В общении сдержанно 

замкнуты, подозрительны, обладают 
повышенной внушаемостью. Их часто 
используют подстрекатели и лидеры 

преступных группировок.

Импульси
вные

 

Беспорядочно 
импульсивные

 

Эпилептоид
ный 

(возбудимый 
тип) 

акцентуации

Наиболее криминогенны. Они аморальны, 
неуправляемы, импульсивны, вспыльчивы, 
раздражительны, подвержены алкоголизму. 

Отличаются жестокостью, злобностью, 
нестабильным и часто бездумным 

поведением. 
Обладают более развитым интеллектом и 

волевыми качествами. Может быть поэтому 
они чаще, чем беспорядочные, стремятся к 

рационализации содеянного, пытаются 
переложить вину на других лиц, в том числе 

на потерпевшего.

Аффективные



Эмоцио
нальные

Сосредоточен
но жестокие

параноическая 
(застревающая) и 

шизоидная,
 

эпилептоидная 
(возбудимая) и 
застревающая 

(серийные убийцы, 
террористы, 
насильники, 
бандиты),

 
шизоидная и 

эпилептоидная 
(возбудимая) 

сочетания
 акцентуаций

Действуют обычно под воздействием 
устойчивого эмоционального 

состояния - чувства мести, жажды 
власти, полового влечения, 

ущемленного самолюбия и т. п.
Свойственны злобность, примитивное 

мышление, аморальность.

Энергичные 
озлобленные

Отличаются стойкой враждебностью, 
часто беспричинной, к окружающим 

людям, к обществу, культурным 
ценностям, ко всему миру. 

Совершаемые ими преступления - 
преимущественно агрессивные.

Типы 
личности

 

Подтипы 
личности

Типы акцентуаций Черты личности



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!


