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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКА

� Рассматриваемое понятие "личность преступника" – это 
абстрактное операционное понятие, включающее в себя 
главные черты и свойства, присущие тем, кто совершил 
уголовно наказуемое деяние. Различные юридические науки 
изучают личность в специфических для каждой науки целях и 
определяют различные правовые состояния человека: так, 
уголовное право оперирует понятием "субъект преступления"; 
уголовный процесс – "подозреваемый", "обвиняемый", 
"подсудимый"; уголовно-исполнительное право – 
"осужденный" и т.д. Все эти понятия закреплены в праве, 
лица, которыми они обозначаются, имеют четко 
определенный правовой статус, юридические права и 
обязанности. В отличие от этого криминологическое понятие 
"личность преступника" в законе не упоминается. 
Криминология рассматривает личность как системную 
категорию человека, чья социальная и правовая специфика 
связана с фактом совершения преступления



� Под личностью преступника понимается совокупность ее 
социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними 
условиями (ситуацией) на преступное поведение. И тем не менее 
выделение преступников из всей массы людей производится прежде 
всего на основе юридического критерия, а именно факта совершения 
лицом преступления. Можно с некоторыми оговорками согласиться с 
тем, что "определение личности преступника как лица, 
совершившего преступление, имеет формальный оттенок".

� Под личностью преступника понимается лицо, совершившее 
преступление, в котором проявилась его антиобщественная 
направленность, отражающая совокупность негативных социально 
знаA чимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями 
и обстоятельствами на характер преступного поведения.

� Однако основываться только на юридическом критерии будет в 
корне неверно, введение социальных критериев дает основание 
рассматривать любое преступление как рассогласование поведения 
личности с обществом. Именно такое понимание личности служит 
базой для обоснования необходимости и возможности 
предупредительного воздействия на личность, которое связывается с 
задачами нейтрализации, ослабления, а по возможности даже 
ликвидации отрицательных качеств за счет опоры на положительные 
и развитие последних.



СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
� Эта категория обобщает группы признаков личности, 
определенным образом систематизированные 
группы. Большинство авторов поддерживает 
следующую группировку элементов структуры 
личности преступника, предложенную профессором 
А. И. Алексеевым.

� 1. Социально-демографические признаки: пол, 
возраст, социальное, семейное и должностное 
положение, профессиональная принадлежность, 
уровень материальной обеспеченности, наличие или 
отсутствие постоянного места жительства и др.



По существу, это анкетные данные, характеризующие любого человека, 
все население в целом. Но взятые в статистическом выражении 
применительно к лицам, совершившим преступление, они 
свидетельствуют о наличии определенных "сдвигов", отклонений от норм 
и в этой, казалось бы, криминологически нейтральной характеристике.



� Некоторыми учеными в качестве самостоятельного элемента 
структуры личности преступника выделяются "ее проявления в 
различных сферах общественной жизни"[. Представляется, что, 
поскольку в данном случае речь идет о положении индивида в 
системе общественных отношений, о его принадлежности к 
определенным социальным группам и соответственно о выполняемых 
ролях, эту группу признаков можно отнести к разряду социально-
демографических, но взятых в основном в динамике, а не в статике.

� В целом наиболее часто совершают преступления лица в возрасте 
18–40 лет (до 70–75 %). В этой группе наибольшая криминальная 
активность характерна для лиц 25–29 лет. Затем следуют 18—24-
летние, 14—17-летние, 30—40-летние.

� 2. Уголовно-правовые признаки присущи только преступникам. Это 
данные о виде совершенного преступления, его мотивации, формах 
вины, единоличном или групповом характере преступной 
деятельности, уголовном прошлом и т.д. В этих признаках 
отражаются характеристики, свойства преступности, ее отдельных 
видов (групп), а также конкретных преступлений. Здесь уместно 
отметить лишь, что наряду с традиционными признаками в этой 
группе в последнее время стали выделяться некоторые новые черты 
личности преступника, например, указывающие на его 
принадлежность к группировкам "воров в законе", лидерам и 
активным участникам преступных сообществ, к числу 
профессионально действующих преступников и др.





� 3. Нравственные свойства и психологические 
особенности. Этот элемент структуры личности 
преступника охватывает субъективный мир 
преступников. Не случайно данная группа признаков 
нередко подразделяется на подвиды, в частности 
выделяется потребностно-мотивационная сфера 
(потребности и влечения, интересы, мотивы), ценностно-
нормативные характеристики.

� Обилие конкретных нравственно-психологических 
признаков, характеризующих преступников, делает 
весьма актуальной задачу их интегрированной оценки. 
Изучение лиц, совершающих преступления, позволяет 
выявить ряд типичных для них деградаций, 
применительно и к этому элементу структуры личности.

� Так, для подавляющего большинства корыстных 
преступников мотивацией окажутся завышенные либо 
извращенные материальные потребности.





� Многолетние наблюдения показывают, что значительная часть преступников 
страдает психическими аномалиями в рамках вменяемости. Удельный вес 
преступников с психической патологией (психопатией, остаточными явлениями 
черепно-мозговых травм, олигофренией в степени легкой дебильности, 
наркоманией и др.) составляет 30%, а если учесть также лиц, страдающих 
алкоголизмом, – достигает почти 70%. Неразвитость навыков полноценного 
культурного межличностного общения влечет преувеличение со стороны лиц, 
совершающих преступление, значение алкоголя. На самом же деле происходит 
нравственное и физическое разрушение человека, что способствует усилению 
его социальной и психологической деградации, конфликтности, развивает 
предрасположенность к попаданию в криминогенные ситуации и решению 
конфликтов с помощью насилия.

� Мотивационная сфера является стержнем нравственнопсихологической 
структуры личности преступника, интегрирующим ее потребности, интересы, 
ведущие отношения и активность. Наряду с корыстной и агрессивно-
насильственной мотивацией, которые составляют субъективную основу 
большинства преступлений, в криминологической литературе выделяются такие 
виды криминальной мотивации, как индивидуалистическая, легкомысленно-
безответственная.

� Весьма характерным для лиц, совершающих преступления, являются 
недисциплинированность, своеволие, негативное отношение к труду, 
исполнению общегражданских обязанностей, пренебрежение правилами 
человеческого общежития.



� Значительным своеобразием отличается отношение 
преступников к закону, его требованиям. У большинства из 
них оно является сугубо избирательным: признавая одни 
нормы, они отвергают другие как не соответствующие их 
личным или групповым интересам. Широко распространено 
среди преступников мнение, что уголовно-правовым 
запретом, с которым они в принципе как бы согласны, можно 
пренебречь в данной конкретной ситуации.

� Среди типичных черт преступников отмечаются также 
эмоциональная неустойчивость, импульсивность поведения, 
недостаточность внутреннего торможения, неадекватное 
реагирование на внешние раздражители, конфликтность. У 
многих преступников констатируется слабоволие, повышенная 
внушаемость, подверженность негативным влияниям со 
стороны.

� По мере разрастания организованной преступности все 
больше проявляются личностные характеристики, связанные с 
криминально-корпоративными ценностями и нормами, в 
частности с иерархическими отношениями внутри преступных 
сообществ.



� 4. Социально-значимые физиологические признаки. 
� К ним относятся: состояние здоровья, заболевания (в том числе 

наследственные), особенности физической конституции. Более 
широкое значение для характеристики личности преступника 
признаки этой группы имеют факторы, затрудняющие процесс 
социализации личности, такие как врожденные физические 
дефекты, тяжелые хронические заболевания, которые ограничивают 
возможности индивида в плане образования, профессиональной 
подготовки и трудоустройства, досуга, других нормотипических 
проявлений жизненной активности. Отрицательное, в том числе 
потенциально криминогенное, воздействие биологических 
(биофизических, биопсихологических) факторов на поведение 
личности должно быть нейтрализовано мерами, направленными на 
социализацию личности, воспитанием, сочетаемым с 
психотерапевтической и иной коррекцией, созданием 
дружественной доступной среды обитания для лиц с 
ограниченными возможностями.

� Глубокое и всестороннее изучение личности преступника имеет 
большое значение для индивидуализации наказания, определения 
оптимального варианта исправительного воздействия на 
осужденного, организации и тактики профилактической работы с 
конкретными правонарушителями.


