
• в период отбывания наказания данные признаки играют важную
роль в устранении препятствий, которые встречаются на пути формиро-
вания социально полезной личности осужденного; 

• психологические признаки определяют готовность к перестройке
личности осужденного, отбывающего наказание в виде ареста. 

Таким образом, совокупность социально-психологических призна-
ков имеет важное значение для уголовно-исполнительной характеристи-
ки осужденных, отбывающих наказание в виде ареста. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что социально-
психологические особенности осужденных, отбывающих наказание в ви-
де ареста, включают определенно важные периоды, такие как адаптация 
и непосредственное отбывание наказания. 
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УЧЕТ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЧЕРТ  
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА КАК НЕОБХОДИМЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

Актуальность изучения личности преступника вытекает из того, что 
правонарушение, будучи операцией намеренной волевой человеческой 
деятельности, в значительной мере обуславливается сущностью и ха-
рактерными чертами личности, выбирающей подобную форму деяния. 
Представление личности преступника, умение выявить основные харак-
теризующие ее особенности и качества являются необходимым обстоя-
тельством предупреждения правонарушении. 

Личность преступника всегда была одной из центральных проблем 
всех наук криминального профиля и в первую очередь криминологии. 
Успешное предупреждение преступлений возможно лишь в том случае, 
если внимание будет сконцентрировано на личности преступника, по-
скольку именно личность является носителем причин их совершения. 
Поэтому можно сказать, что эта личность – основное и важнейшее звено 
всего механизма преступного поведения. Изучение личности преступни-
ка охватывает и исследование видов социальных характеристик, кото-
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рые помогают выяснить все ее структурообразующие элементы. Соци-
ально-демографическая характеристика представляет богатую эмпири-
ческую информацию о социальном статусе, множестве связей и соци-
альных ролей, которые определяют личность преступника как субъект и 
объект общественных отношений. С помощью социально-демографи-
ческих признаков (пола, возраста, семейного и социального положения, 
образования, профессии и др.) выясняется преступная активность раз-
личных социальных слоев населения, прослеживаются возрастные и 
половые особенности лиц, совершивших преступления, и т. д. Их обра-
зование, например, часто находится ниже среднего уровня: мужчины, 
в сравнении с женщинами, проявляют значительно большую крими-
нальную активность. Это объясняется не какой-то биологической пред-
расположенностью, а социальными факторами. Уголовно-правовая ха-
рактеристика личности преступника основывается на уголовно-правовых 
категориях, таких как вид совершенного преступления, соучастие, реци-
див, вид и размер назначенного наказания. Сведения о наказаниях дают 
возможность для выводов об эффективности самих уголовно-правовых 
норм. 

Социально-психологическая характеристика способствует изуче-
нию механизмов взаимодействия «личность – среда», выяснению не-
благоприятных условий, под воздействием которых формируется лич-
ность преступника. Анализ эмоциональной, волевой и интеллектуальной 
сфер позволяет сделать выводы о процессах мотивации индивидуаль-
ного преступного поведения, раскрыть конкретные мотивы и цели пре-
ступления. Социально-психологический анализ позволяет в конечном 
счете понять механизм действия непосредственных причин и условий, 
влияющих на преступное поведение личности. Он помогает раскрыть 
содержание антисоциальной направленности личности преступника, его 
взглядов и наклонностей, извращенных потребностей и интересов. Все 
это в очередь содействует определению мотивации преступления. 

Социально-психологический механизм конкретного преступления, 
как и любого иного человеческого поступка, складывается из опреде-
ленных элементов (звеньев) и этапов его функционирования. Элемен-
тами психологического механизма конкретного поступка являются нрав-
ственные свойства личности, среди которых конкретным поступком 
непосредственно связаны потребности, интересы, мотивы, цели. Этапа-
ми функционирования механизма являются: формирование нравствен-
ных свойств, их актуализации, принятие поведенческого решения, его 
реализация. 

Исследуя звенья и этапы психологического механизма преступного 
поведения, можно выявить его дефекты и искажения, приводящие к пре-
ступлению, определить, где находятся и каковы причины и условия по-
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добного искажения, и на этой основе осуществить необходимые профи-
лактические меры. 

Психологический механизм совершения конкретного преступления 
отчетливо обнаруживает социальную природу подобного поведения. Как 
всякий поступок, преступление представляет собой акт сознательной 
волевой человеческой деятельности. Каждый такой акт связан с удовле-
творением какой-либо испытываемой лицом потребности. Виды потреб-
ностей людей многочисленны и разнообразны: от элементарных, жиз-
ненно необходимых биологических и физиологических потребностей в 
самосохранении (пища, одежда, любовь, материнство, дети), до сложно-
го переплетения социальных потребностей материального и духовного 
характера (информация, знания, труд, творчество, общение, самовыра-
жение и самоутверждение, общественная деятельность, престижность и 
т. п.). По мере эволюции человека и социального прогресса потребности 
людей развиваются, усложняются, обретают социальные наслоения. 
Набор присущих человеку потребностей зависит от характера общества, 
социального положения в нем данного индивида и его нравственно-
психологических свойств. 

Человек – существо общественное, он живет в обществе и не мо-
жет жить вне его. А общественное существование предполагает, что 
наряду с индивидуальными интересами существуют интересы общно-
сти, не зависящие от непосредственных потребностей и желаний кон-
кретного человека. Общество предоставляет своим членам определен-
ные возможности для удовлетворения индивидуальных потребностей в 
соответствии с характером самого общества и положением в нем данно-
го индивида. И одновременно требует соблюдения общественных инте-
ресов. Несовпадение индивидуального и общественного интересов, 
противопоставление и предпочтение индивидуального интереса обще-
ственному, закрепленному и охраняемому правом, создают конфликт, 
который может привести к преступлению. 

Постоянно растущая преступность негативно сказывается на каче-
стве жизни людей. Стремление обеспечить соблюдение закона должно 
быть ключевым направлением в деятельности органов власти, превра-
щаясь из чисто правового в политический вопрос первостепенной важ-
ности. Для решения проблемы борьбы с преступностью можно выделить 
два подхода в зависимости от наиболее встречающихся причин совер-
шения преступлений.  

Подход № 1: часть общества считает, что необходимо разделять 
людей на хороших и плохих и к плохим ужесточать меры наказания, 
имеющие главную цель в изоляции данных лиц от остального общества. 
Последователи данного мнения считают, что основным фактором удер-
живающих лиц от совершения преступлений является страх перед нака-
занием. Следовательно, решением проблемы для данного подхода бу-

151 



дет являться лишь ужесточение наказания, мера довольна негуманная, 
местами жестокая и бесчеловечная, однако цель уменьшения преступ-
ности будет непременно достигнута. 

Подход № 2: последователи данного подхода считают, что лич-
ность преступника складывается и формируется непосредственно в об-
ществе и в какой-то степени под его непосредственным влиянием. 
Именно здесь ярко проявляется четкая связь между преступностью и 
плодами нищеты – невежеством, болезнями, трущобами, дискримина-
цией, отчаянием и несправедливостью. Следовательно, и решать дан-
ные проблемы необходимо через экономику – строительство жилья, 
здравоохранение, образование, занятость. Согласно этому подходу, 
нужно сосредоточить внимание на исправлении, а не на наказании пра-
вонарушителей.  

Таким образом, проблема преступности – ключевая проблема, из-
бавиться от которой нельзя, выполнив какие-либо действия либо приняв 
какие-либо нормативно-правовые акты. В свою очередь, непосредствен-
ной психологической причиной отдельного преступления является 
стремление лица удовлетворить свою потребность вопреки, в ущерб 
общественным интересам. В этой связи учет характерных черт личности 
преступника не только позволяет выявлять лиц, склонных к совершению 
правонарушений, но и способствует выбору направления по его исправ-
лению. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  
С НАПРАВЛЕНИЕМ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА 
 
Ограничение свободы как вид наказания впервые введено в Уго-

ловный Кодекс Республики Беларусь в 1999 году (ст. 55), хотя оно и бе-
рет свое начало из условного освобождения из мест лишения свободы 
осужденного, ставшего на путь исправления, для работы на строитель-
стве предприятий народного хозяйства, в последующем преобразован-

 152 




