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КРИМІНОЛОГІЯ
Тот, кто владеет хотя бы азами 
криминологии, привык к тому, что 
можно назвать криминологическим 
мышлением, никогда не будет 
видеть проблему преступности в 
облегченном виде, поймет, что 
деятельность правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью 
- это много, но далеко не все. Более 
того , он понимает , что 
сложнейшие социальные 
проблемы не могут решаться сразу 
и с помощью отдельных 
механизмов государства..... 
(академик Б.Н. Кудрявцев).



Тема №3. 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ 
УЧЕНИЕ О ЛИЧНОСТИ 

ПРЕСТУПНИКА. 





ПЛАН:
1.Основные подходы к изучению личности 
преступника.

2. Структура и основные черты 
криминологической характеристики 
личности преступников.

3. Криминологическая классификация и 
типология преступников, их критерии.

4. Биологическое и социальное в 
характеристике преступного поведения 
личности.
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▪Скажите, пожалуйста, много ли таких людей, которые других-
то резать право имеют?
▪Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз 
переступив, воротиться назад невозможно.
▪Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли 
нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право 
имею!
▪Я ведь не старушонку убил, я себя убил!
▪Бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не 
добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый 
государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете 
свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда 
и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой 
выметают из компании человеческой, чтобы тем 
оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете 
я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное! 
▪А знаешь ли… что низкие потолки и тесные комнаты душу 
и ум теснят.
▪Ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно 
такое место, где бы и его пожалели!



   

 Понятие личности 
преступника



▪...личность преступника – альфа и омега 
криминальной психологии, ее 
краеугольный камень. Человек, 
нарушивший уголовный закон, является 
автором преступления, а ее “дело” 
превращает гражданина в преступника, 
который отвергается общественным 
сознанием. (А.Ф. Зелинский)



Основные подходы к изучению личности 
преступника.

Успешное предупреждение 
преступлений возможно лишь в 
том случае, если внимание будет 
сконцентрировано на личности 
преступника, т.к. именно 
личность является носителем 
причин совершения преступления. 
Личность преступника является 
одной из центральных проблем 
всех наук криминального профиля 
и в первую очередь криминологии.





Личность преступника представляет собой 
совокупность социально значимых 
негативных свойств, развившихся в процессе 
многообразия и систематических 
взаимодействий с другими людьми.

В целом личность преступника 
можно охарактеризовать как 
некую модель социальный и 
психологический портрет, 
обладающий специфическими 
чертами.



Криминологическое изучение личности преступника 
осуществляется главным образом для выявления и 
оценки тех ее свойств и черт, которые порождают 
преступное поведение и это необходимо в целях 
профилактики преступного поведения. 
Изучение личности преступника должно строиться на 
правовой основе, т.е. должна изучаться личность тех, 
кто по закону признается субъектом преступления, 
по этому рассматривая категории имеет временные 
рамки.



▪Личность преступника – наиболее широкое 
понятие, которое выражает социальную 
сущность лица, сложный комплекс, 
характеризуя ее черт, проявление, связей, ее 
внутренний и духовный мир, которые 
рассматриваются в развитии, во 
взаимодействии с общесоциальными и 
индивидуальными жизненными условиями 
и в той или иной степени являются 
определяющими в совершении 
преступления.



С точки зрения уголовного права, 
преступник – это физическое, 
вменяемое, достигшее определенного 
возраста, лицо, виновно 
совершившее общественно опасное 
деяние, предусмотренное уголовным 
законом.



Временные рамки:
1) С момента совершения преступления 

удостоверенного судом и до отбытия 
уголовного наказания, а не до момента 
констатации исправления

Исследование проблем личности 
преступника можно представить в виде 
определенного пути, связанного с 
изменением и ее развитием, который 
условно поделиться на 4 части:
а) формирование личности преступника. 
Личность и ее взаимодействие с ее 
конкретной жизненной ситуацией до и во 
времени совершения преступления;



б) личность преступника в процессе 
осуществления правосудия в связи 
совершенных им преступлений;

в) личность преступника в период 
отбывания наказания;

г) период адаптации и новым условиям 
освобождения от наказания.

Очень важно в личности преступника раскрыть 
то главное свойство, которое придает этой 
личности целостный характер. Поэтому только 
криминология исследует всю совокупность 
философских, социальных, психологических, 
экономических и иных аспектов личности тех, 
кто совершает преступления.



Изучение личности преступника должно 
осуществляться на трех основных уровнях

рассматриваются общие понятия 
личности преступника, ее 
основные признаки и черты.

отдельные категории и типы 
преступников рассматриваются в 
соответствии с отдельными 
видами преступлений.

 осуществляется изучение единичного, 
то есть личности конкретного 
преступника, его индивидуальных черт, 
имеющего первоочередное значение 
для индивидуальной профилактики.

 На первом 
уровне

 На втором 
уровне

 На третьем 
уровне





  Структура и основные черты 
криминологической характеристики 
личности преступника



2. Структура и основные черты 
криминологической характеристики 
личности преступников.

Учение о личности преступника не может быть 
исчерпывающим без понимания проблемы 
личности вообще и её жизнедеятельности. 
Криминологи изучают преступность и 
преступников в рамках специфического 
детерминизма, когда раскрытие их 
составляющих явно неполное  с точки зрения 
философии и общих наук о человеке и обществе. 
Эта специфика обуславливается предметом и 
методикой криминологических исследований. 
Возникает задача отделить круг тех 
характеристик, которые дают возможность 
выявить ближайшие к преступлению и 
преступнику причинно-следственные связи и 
типовые признаки. Для углубленного анализа 
этой проблемы криминологи обращаются к 
другим наукам о человеке.



    Личности преступника присуща система 
признаков, особенностей, качеств, которые 
определяют её как человека, который соверши 
преступление. 

     Будучи разновидностью личности вообще, 
личность преступника имеет общие признаки 
(пол, возраст, специальность, образование, 
социальное положение, роль в обществе), а так 
же свойственные только личности преступника 
специфические признаки, которые определяют и 
выражают характер и степень её общественной 
опасности.

 Отечественные криминологи делят признаки на 
такие основные группы:
а) социально-демографические;
б) уголовно-правовые;
в) социальные роли и статус;
г) морально-психологические характеристики.



Группы признаков личности 
преступника

Социально-демографические;

Уголовно-правовые;

Социальной роли и статуса

Морально-психологические  характеристики4

1

2

3

5 Социально-психологические.



Text in here

 охватывают пол, возраст, 
образование, место рождения и 
проживания, гражданство, род 
занятий, стаж работы, семейное 
положение, принадлежность к 
определенной социальной группе и 
другие сведения демографического 
характера.. 

Социально-демографические





 По данным МВД РФ более половины 
преступлений совершают лица в возрасте от 
16-29 лет. Но наиболее криминогенными группами 
населения являются лица в возрасте от 30-49 лет. 
Данная категория лиц совершает около 36% 
особо тяжких и 35% тяжких преступлений. 
Наибольшая доля преступников падает на лиц 
старше 60 лет.
Более часто, лицами до 30 лет совершаются:               
1. убийства

    2. кража
    3. грабежи
    4. хулиганство

     5. тяжкое причинение вреда   
здоровья.



Криминально-правовая 
характеристика

Это данные не только о составе совершенного 
преступления, но также и о направленности и 
мотивации преступного поведения, одноличностный 
или групповой характер преступной деятельности, 
форме соучастия (исполнитель, организатор, 
подстрекатель, пособник), интенсивность 
криминальной деятельности, наличие судимостей и т.
д. 
Такая характеристика даёт представление о личности 
преступника с криминально-правовых позиций. Эта 
группа признаков выражает качества, присущие 
именно личности преступника, а не какой-либо другой 
личности, например, аморальной, нарушителю 
трудовой дисциплины или законопослушному 
человеку.





СОЦИАЛЬНО_РОЛЕВЫЕ функции индивида, 
обусловленные его положением в системе 
существующих общественных отношений, 
принадлежность к определенной социальной 
группе, взаимодействие с другими людьми и 
организациями в разных сферах общественной 
жизни (рабочий или служащий, рядовой 
исполнитель или руководитель, неженатый 
или глава семьи, трудоспособный или 
нетрудоспособный, безработный и т.д.). Эти 
данные показывают место и значимость 
личности в обществе.



Черты правового и 
морального сознания лица 

охватывают его 
мировоззрение, 

духовность, взгляды, 
убеждения, установки и 
ценностные ориентации





Социаольно-психологические

характеристик

интеллек
туальных

эмоциона
льных

волевых

Интеллектуальные 
особенности 
предусматривают: уровень 
умственного развития, объем 
знаний, жизненный опыт, 
широту или узость взглядов, 
характер и разнообразие 
интересов и тому подобное.

К эмоциональным характеристикам 
личности относятся равновесие и 
подвижность нервных процессов (вид 
темперамента); степень эмоционального 
возбуждения; сила и темп реагирования 
на разные внешние раздражители, 
ситуации и тому подобное.

Волевые свойства 
личности заключаются в 
умении сознательно 
регулировать свое 
поведение, способности 
принимать и выполнять 
правильные решения, 
достигать поставленной 
цели. 



▪Психические аномалии, не исключающие 
вменяемость – расстройства психической 
деятельности, не достигшие 
психотического уровня и не 
исключающие вменяемости, но влекущие 
личностные изменения и могут привести 
к отклонениям в поведении, а также 
затрудняют социальную адаптацию такой 
личности, снижают ее способность 
руководить своими действиями.



Наиболее распространенными психическими 
аномалиями среди преступников являются 
▪-хронический алкоголизм; 
▪-психопатия; 
▪-умственная отсталость (олигофрения);
▪- наркомания; 
▪-органическое поражение головного мозга; 
▪-половые расстройства. 
Например, среди осужденных за убийство 36 
% имеют различные психические аномалии, а 
среди тех, кто нанес тяжкие телесные 
повреждения – 38,3 %.



Структура личности

то есть совокупность признаков, определяющих 
место человека в системе общественных 
отношений (пол, семейное положение, уровень 
образования, принадлежность к определенной 
социальной группе и др.)

выражаются через показатели реальных 
проявлений личности в основных сферах 
деятельности (профессионально-трудовой, 
социально-культурологической, социально-
бытовой)

 отражают отношение человека к его проявлениям в 
основных видах деятельности (отношение к 
общественным обязанностям, государственных 
органов, правопорядка, труда, культурных и других 
ценностей).

 социальный 
статус

 социальные 
функции

 морально-
психологическ
ие установки



  Соотношение социального 
и биологического в 
личности преступника



В литературе по вопросам о соотношении социального и 
биологического высказываются различные мнения. 
Академик П. Н. Федосеев отмечает, что это не исключает 
необходимости исследовать конкретное соотношение 
биологического и социального в человеке как индивиде. "Для 
нас стало буквенной истиной, что человек создается 
обществом, что человек-суть Общественный, что социальные 
условия являются определяющими в его развитии, поведении 
и т. п. Но мы также и против упрощенных проявлений о том, 
что нет никаких естественных детерминаций существования 
человека. Человек есть общественная суть, но как часть 
природы он и биологическая суть"” Такой подход, на наш 
взгляд, является наиболее объективным, поскольку 
преступление совершает человек, а не только его “социальное 
лицо”, то есть его личность.



▪Решение этого вопроса заключается в 
определении, что именно влияет на 
преступное поведение лица - качества, 
приобретенные лицом в течение жизни 
или которые она унаследовала. Этот 
вопрос решается представителями 
социологических и биологических 
(биопсихологических) направлений в 
криминологии по-разному.



      Первые попытки объяснить поведение 
преступника с биологических позиций были 
сделаны ещё во второй половине XIX в. в 
антропологической теории Ч. Ломбразо и его 
последователей. 
Такие подходы существуют и в современной 
зарубежной криминологии. В 70-е года 
значительный интерес среди советских 
криминологов вызывали публикации И.С. 
Ноя, который писал: «Независимо  от среды 
человек может не стать ни преступником, ни 
героем, если родится с другой программой 
поведения».



 В противовес антропологическим взглядам в 
криминологии всегда перевешивал подход, который 
принципиально запрещал биологизацию  
преступного поведения. Сторонники 
социологической школы указывали, что нельзя 
объяснять переменное социальное явление – 
преступление постоянными особенностями 
природы человека, в том числе «преступного 
человека». 
По мнению О.О. Герцензона, криминологу нет 
потребности погружаться в глубинную сущность 
личности, ища биологические источники поведения. 
В коллективной монографии «Генетика, поведение, 
ответственность» известны советские криминологи 
В.М. Кудрявцев, И.И. Карпец и генетик В.П. 
Дубинин доказывали только социальную 
обусловленность преступного поведения.



 Ныне проблема социального и биологического в 
личности преступника тоже развязывается по-
разному. 
Так, Ю.М. Антонян делает акцент на психо-
физиологической характеристике преступников. В 
труде «Жестокость в нашей жизни» он указывает, 
что жестокость человека – это вечная категория. 
Очевидно, что и биологические, и социальные 
факторы принимают участие в детерминации 
преступников. Не случайно в уголовном процессе 
проводятся судебно-психологические, судебно-
медицинские, судебно-психиатрические и другие 
виды экспертиз.



3. Криминологическая классификация и типология 
преступников, их критерии.

Изучение преступников будет неполным и нерезультативным, если 
не систематизировать полученные о них  данные по 
определённым критериям. Борьбы с преступностью не может 
ориентироваться только на индивидуальную неповторимость 
каждой личности, одновременно она должна учитывать 
неоднородность контингента преступников. Эта проблема 
развязывается путём деления преступников на отдельные 
группы и типы, что достигается при помощи классификации и 
типологии.



Классификация – устойчивая группировка 
исследуемых объектов по их отдельным 
признакам и строятся на весьма жестких 
критериях групп и подгрупп, каждая из 
которых занимает четко функционируемое 
место.

Типология – это метод научного познания, в 
основе которого лежит различие систем 
объекта и их группировка с помощью 
обобщенной идеализированной модели или 
типа. 



В криминологии чаще всего используют 
классификационные группирования по таким 
критериям:

а) по социально-демографическим данным (пол, 
возраст, место проживания). В уголовно-правовой 
статистике выделяют несовершеннолетних с 14 до 
18 лет, лиц молодого возраста (18-29 лет), зрелого 
возраста (30 лет и старше);

б) по социально-экономическим показателям 
(образование, профессия, наличие или отсутствие 
работы, материальное положение и т.д.);

в) по гражданству (граждане Украины, иностранцы и 
лица без гражданства);

г) по состоянию личности в момент совершения 
преступления (алкогольное или наркотическое 
опьянение, пребывание в составе преступной 
группы, в местах лишения свободы и т.д.).



Классификация преступников возможна и по другим 
основаниям. Самым простым является их 
распределение по видам совершенных 
преступлений: убийцы, жулики, насильники, 
хулиганы, грабители, мошенники, взяточники и т.д. 
Это распределение основывается  на виде 
преступления и меньше – на особенностях личности 
преступника, для которой преступление хотя и 
существенная, но не единственная характерная 
черта. Безусловно, такая классификация не может 
удовлетворить криминологов. 

В уголовном праве существует так же разделение 
преступников в зависимости от степени 
общественной опасности совершенного действия. 
Это лица, которые совершили: особо тяжкие, тяжкие 
преступления, средней тяжести или менее тяжкие и 
преступления, которые не имеют большой 
общественной опасности, а так же лица, которые 
ранее отбывали наказание в виде лишения свободы 
и особенно опасны рецидивисты.



Как правило, простая классификация на отображает 
всей сути явлений, которые исследуются. По этому, 
кроме тех, которые учитывают только один признак, 
используют и группирования сложнее, которые 
включают одновременно два-три признака. Так, в 
регионах выясняется, какого именно возраста и рода 
занятий преступники совершили те или иные 
преступления. При многомерной классификации 
могут применяться математические методы, которые 
дают возможность определённым образом 
систематизировать контингент преступников для их 
тщательного изучения, в частности выявления 
направлений изменений в этом контингенте, групп, 
которые требуют первоочередного 
профилактического внимания. Однако, выяснение 
только статистических показателей ещё не отвечает 
на вопрос, какой характер связей между разными 
оценками этой совокупности.



Криминологическая типология преступников, как правило, 
строится на двух основаниях: характере 
антиобщественной направленности личности и 
глубине и стойкости её асоциальности. Исходя из 
первого критерия преступников можно разделить на 
такие типы:

- по агрессивно-неуважительному отношению к человеку и 
её важным благам (жизни, здоровью, чести, совести);

- по корыстно-эгоистической мотивации, связанной с 
игнорированием принципа социальной справедливости и 
честного труда;

- по индивидуалистично-анархическим отношениям к 
разным социальным институтам, своим гражданским, 
служебным, семейным и другим обязанностям;

- по безответственному отношению к исполнению разных 
правил техники безопасности, которое проявляется в 
совершении неосторожных преступлений.



Среди преступников можно выделить так же такие 
типы, как последовательно-криминогенный, 
ситуативно-криминогенный, и ситуационный. 
Критерием их разграничения является характер 
взаимодействия социальной ситуации и личности 
(что перевешивает в таком взаимодействии – 
ситуация или личность).

Последовательно-криминогенный тип формируется 
в микросреде, где нормы морали и права 
систематически нарушаются; преступление вытекает 
из обычного стиля поведения и обуславливается 
стойкими антиобщественными взглядами, 
установками и ориентациями субъекта. Как правило, 
ситуация, которая способствует совершению 
преступления, активно создаётся самими 
личностями. Их криминальное поведение является 
автономным от внешних обстоятельств.



Ситуативно-криминогенный тип 
характеризуется нарушением моральных норм 
и совершением правонарушений 
непреступного характера, формируется и 
действует в противоречивой микросреде; 
преступление в значительной мере 
обусловлено ситуацией, неблагоприятной с 
социально-экономической, моральной и 
правовой точки зрения. К преступлению такую 
личность приводят его микросреда и весь 
предыдущий антиобщественный образ жизни.



Ситуативный тип: аморальные элементы в 
поведении такой личности и в её микросреде 
если и есть, то выражены слабо. 
Представителями этого типа преступление 
совершается под решающим влиянием 
ситуации, которая возникла не по их вине. 
Одновременно такая личность (в отличие от 
случайного преступника) может оправдывать 
в данных ситуациях своё и чужое преступное 
поведение или не знать правомерных 
способов разрешения конфликта. Так, среди 
этого типа воров в основном есть люди, 
которые берут то, что «плохо лежит».
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