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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

Личность человека, совершившего преступление, является объектом изу-
чения многих наук криминального цикла как основное звено всего механизма 
преступного поведения. Представляя собой социальное явление, преступность 
связана с противоправным поведением человека. Дать объяснение такому пове-
дению, установить его детерминанты, выработать эффективные средства его 
предупреждения возможно только при глубоком изучении личностных харак-
теристик преступника.  

Отметим, что личность преступника не стоит рассматривать отдельно 
от социальной сущности человека, вне связи со всей системой общественных 
отношений, участником которых он является. Под их воздействием формирует-
ся не только социальный облик преступника в целом, но и образующие его 
нравственно-психологические черты и свойства (взгляды, убеждения) [1, с. 94].  

Подчеркивая общественное содержание понятия личности, К. Маркс 
в своих трудах писал: «Сущность “особой личности” составляет не ее борода, 
не кровь, не ее абстрактная физическая природа, а ее социальное качество…» 
[2, с. 4]. Именно этот аспект личности является важным для криминологии, так 
как позволяет рассматривать личность как члена общества и носителя типич-
ных черт. Ведь каждый индивид как личность характеризуется тремя уровнями 
личностных качеств: общими, групповыми и индивидуальными.   

Вместе с тем следует иметь в виду, что какие бы отрицательные черты и 
свойства ни были присущи человеку, они могут не проявиться в виде преступ-
ного действия в течение его жизни, поэтому считать человека преступником 
можно только после совершения им преступного деяния [1, с. 94].  

Криминологическое изучение личности преступника осуществляется 
для выявления и оценки ее свойств и черт, порождающих преступное поведе-
ние, которые имеют значение для последующей предупредительной деятельно-
сти. При этом личность преступника является здесь главной, так как ее крими-
нологические особенности выступают причиной преступных действий. Сово-
купность этих особенностей в их единстве и взаимодействии составляет сущ-
ность общественной опасности личности преступника, а преступное поведе-
ние — производное от них. Поведение невозможно изменить, если не знать или 
недостаточно учитывать криминогенные особенности личности [2, с. 97].  
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Общественная опасность личности формируется еще до момента совер-
шения преступления и проявляется в антиобщественном поведении конкретно-
го лица — дисциплинарных, административных правонарушениях, аморальных 
и других действиях. Все это является основанием для применения к определен-
ному лицу воспитательно-предупредительных мер, предусмотренных админи-
стративным, трудовым, гражданским законодательством.  

В криминологии личность преступника представляет собой совокупность 
негативных социально значимых свойств личности, которые выражают анти-
общественную направленность лица, совершившего преступление, и в сочета-
нии с внешними условиями влияют на характер его поведения [1, с. 95].    

В изучении личности преступника существенное значение имеет вопрос 
о ее структуре, для определения которой используют систематизированные 
группы признаков, характеризующие тех, кто совершает уголовно наказуемые 
деяния. Такой анализ предполагает максимальный учет индивидуальных пси-
хических особенностей, которые отражаются на поведении человека, в том 
числе и при совершении преступления. Следует отметить, что некоторые пси-
хические особенности и биологически обусловленные свойства часто проявля-
ются под определенным влиянием различных социальных факторов.   

Криминологическая литература демонстрирует различные точки зрения 
относительно структурной характеристики личности того, кто совершает пре-
ступления. При этом большинство исследователей выделяют такие группы 
личностных качеств преступника, как социально-демографические, уголовно-
правовые, социально-ролевые, нравственно-психологические. Указанные при-
знаки применительно к личности преступника составляют ее криминологиче-
скую характеристику. Изучение и учет криминологических особенностей лич-
ности позволяют установить отличия преступников от иных лиц, совершивших 
противоправные деяния, не являющиеся преступлениями, а также выявить фак-
торы, влияющие на совершение преступлений [3, с. 115].  

В состав социально-демографических признаков входят: пол, возраст, се-
мейное положение, уровень образования, профессия и род занятий, социальное 
положение, материальная обеспеченность, местожительство, гражданство. Ука-
занные признаки не имеют никакого особого специфического значения, так как 
свойственны всем людям. 

Уголовно-правовые признаки включают юридические понятия, входящие 
в предмет доказывания при проведении предварительного следствия и суда, со-
держание которых отражает свойства, качества и иные признаки личности пре-
ступника: характер и степень общественной опасности, форму вины, мотив, 
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склонность к совершению преступлений в группе, рецидив. Они учитываются 
при назначении наказания судом [1, с. 104].  

Социально-ролевые признаки отражают трудовую, гражданскую, быто-
вую и преступную деятельность [1, с. 106].  

Нравственно-психологические признаки позволяют глубже познать внут-
реннее содержание самой личности. К ним следует относить: интеллект, эмо-
циональные и волевые качества, потребности, интересы, темперамент, мотива-
цию, установки, взгляды, способности, навыки и привычки, а также психиче-
ские заболевания. Заметим, что среди типичных качеств преступников часто 
отмечаются эмоциональная неустойчивость, импульсивность поведения, кон-
фликтность, агрессивность. У значительной части преступников констатируют-
ся слабоволие, повышенная внушаемость, а также подверженность негативному 
влиянию со стороны. Степень криминогенности того или иного отрицательного 
качества человека зависит не только от содержания этого качества, но и от сте-
пени его устойчивости [1, с. 107].  

Таким образом, изучение личности преступника, его структуры, демогра-
фических, ролевых, нравственно-психологических особенностей позволяют 
охарактеризовать лиц, совершивших преступления, обобщить соответствующие 
эмпирические данные и выявить общие характеристики преступников, разрабо-
тать действенную систему мер общего и специально-криминологического пре-
дупреждения.  
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