
Лекция 2 тема 5 

Личность преступника 

 

 

 

Понятие личности преступника и пределы ее изучения в криминологии. 

Криминологическое понятие личности тесно связано с общенаучным 

понятием личности и человека. 

Человек: социальная сторона 

                биологическая 

                духовно-нравственная 

                культурно-историческая 

Личность: общественные, а не биологические качества. Личностью не 

рождаются, а становятся. Это - продукт развития человека. 

Личности преступника присущи не какие-то прирожденные 

преступные свойства, а социально обусловленные черты, проявляющиеся в 

акте антиобщественного поведения. 

В тоже время, биологические особенности человека конечно же 

оказывают влияние на процесс его социализации. 

В связи с этим, говорить о личности преступника можно только 

применительно к личности лица, совершившего преступление, т.е. 

применительно к субъекту преступления.  

С другой стороны, существует точка зрения, что под личностью 

преступника следует понимать совокупность присущих ей признаков, 

имеющих значение для изучения. Если руководствоваться таким подходом, 

возникает вопрос, а существует ли такая совокупность признаков, которая 

позволяет говорить о существовании особого социального типа “Личность 

преступника”. Данный вопрос достаточно дискуссионен.  Поэтому, чтобы не 

путаться в понятих в криминологии лицо обладающее такими свойствами 

обозначают как “криминогенная личность”. В этом случае в рамках данного 



понятия есть возможность рассматривать особенности личности лиц, 

негативные особенности которых проявляются на этапе допреступного 

поведения (правонарушения, аморальное поведение). 

Личность, как объект криминологического исследования. 

- отдельные лица, совершившие преступления 

- различные контингенты преступников (н/л, рецедивисты, корыстные) 

- различные криминологические типы преступников. 

 Структура личности. 

Следует различать криминологическую характеристику преступника и 

структуру личности преступника, хотя эти понятия и взаимосвязаны. 

Криминологическая характеристика преступника представляет собой 

систему признаков, которые в совокупности характеризуют лицо, 

совершившее преступление, и прямо или косвенно связаны с его 

совершением. Эта характеристика, как правило, включает: 

Личность - не набор отдельных, изолированных свойств, а система 

взаимосвязанных качеств, имеющая определенную структуру. 

 

Личности присущи самые разные признаки, но не все они в 

исчерпывающей мере могут изучаться криминологией. 

Наиболее часто в криминологии выделяют следующие группы 

признаков: 

1. социально-демографические 

2. уголовно-правовые 

3. социальные проявления в разных сферах жизнедеятельности 

4. нравственные свойства 

5. психологические признаки 

6. физические характеристики 

Первые три относятся к объективным характеристикам личности. 

 

Социально-демографические признаки. 



(для определения направлений профилактической работы с 

определенными группами населения) 

а) Пол. Большинство преступлений совершается мужчинами. Доля 

женщин, среди всех преступников, в последние годы составляет около 16%.  

б) Возраст. Молодежь - агрессивные преступления. Возраст определяет 

потребности, интересы. Группировка по возрасту: 14-17, 18-24, 25-29, 30-39, 

40-59, после 60. 

Наиболее криминально активны лица молодежного возраста, в т.ч. 

несовершеннолетние (доля несовершеннолетних среди всех преступников 

составляет 9-12 %). Вместе с тем, отдельные виды преступлений 

совершаются лицами более старшего возраста (например, должностные 

преступления, преступления в сфере экономической деятельности, убийства). 

Наименее криминально активны лица старше 60 лет. 

в) Образование: больших перепадов между преступниками и не 

преступниками, в целом, нет. Однако, некоторым категориям преступников 

свойственен более низкий образовательный уровень, чем даже другим 

преступникам. К их числу можно отнести: несовершеннолетних, 

насильственных преступников, рецидивистов. 

г) Трудовая занятость. Если расположить степень криминальной 

активности населения по этому признаку в порядке убывания, то наиболее 

криминально активны лица без постоянного дохода, за ними - рабочие 

низкой квалификации, сферы торговли и услуг, далее - служащие и 

работники сельского хозяйства. Наименее криминально активны работники 

образования, культуры и здравоохранения. 

Степень криминальной активности учащихся также не однородна. 

Наиболее криминально активны учащиеся ПТУ, за ними – школьники и, 

наконец, наименее криминально активны студенты.  

д) Семейное положение также оказывает влияние на криминальную 

активность личности. Лица, состоящие в браке – менее криминально 

активны. 



 

Уголовно-правовые признаки. 

К уголовно-правовым признакам личности обычно относят соучастие и 

прежнюю судимость. 

Необходимо обратить внимание, что не смотря на то, что 

преступления, совершенные в группе обладают повышенной общественной 

опасностью (именно поэтому, совершение преступления в группе является 

квалифицирующим признаком во многих статьях УК РФ), личность, 

совершившая преступление в группе – менее общественно опасна. В этом 

кроется одна из проблем назначения наказания и предупреждения рецидива.  

Что касается рецидива преступлений, то его высокий уровень в стране 

не всегда свидетельствует о негативных процессах в обществе. 

Если абсолютное число регистрируемых преступлений сокращается, а 

доля рецидива растет, это свидетельствует о позитивных процессах, 

происходящих в обществе, поскольку все меньшее число лиц втягивается в 

преступную деятельность. 

Структура личности преступника (она соответствует общей структуре 

личности) есть соотношение основных сфер (подструктур) личности, 

формирующихся в деятельности и в ней же проявляющихся. Это три 

основные подструктуры: 1) потребностно-моти-вационная; 2) ценностно-

нормативная; 3) статусно-ролевая. 

Потребностно-мотивационная подструктура. Основными ее 

элементами являются мотивы, потребности, интересы. Потребность — это 

состояние нуждаемости в чем-либо, некоторой нехватки чего-либо, которую 

организм пытается восполнить. Потребности являются источником 

человеческой активности. Мотив — это внутреннее побуждение к 

деятельности, направленной на удовлетворение потребности. Так, голод как 

мотив побуждает человека к поиску пищи (предмет потребности). 

Побуждения могут быть как осознаваемыми, так и неосознаваемыми 

(бессознательными). Следует различать понятие мотива и мотивировки. Не 



бывает безмотивных преступлений, но есть преступления немотивированные, 

когда субъект не может объяснить (даже самому себе) побудительные мотивы 

своих действий. Мотивировка – это форма осознания мотива, способ 

рационального объяснения причин поступка. Но мотивировка является 

формой не только осознания, но и маскировки подлинного мотива и 

оправдания своих действий. 

Психологическое понятие «мотив» широко используется и в уголовном 

праве, и в криминологии. В уголовном праве мотив — это факультативный 

признак субъективной стороны состава преступления. В криминологии мотив 

— это то, что предшествует преступному деянию, а некоторые криминологи 

рассматривают мотив как субъективную причину преступления. Особенно 

часто потребности и мотивы привлекаются для объяснения таких 

разнородных преступлений, как преступления против собственности 

(корыстный мотив) и сексуального характера (сексуальная потребность). 

Ценностно-нормативная подструктура. Основными ее элементами 

являются ценности, ценностные ориентации, взгляды, убеждения, нормы. В 

криминологии весьма распространена точка зрения, что у преступников в 

наибольшей степени деформирована именно эта сфера. Преступники могут 

различаться мотивами, интересами, социальными статусами и т.д., а общее у 

них одно — деформация ценностно-нормативной сферы. 

Сам факт совершения преступления свидетельствует об этом. Поскольку 

отношение к ценностям и охраняющим их нормам в наиболее 

систематизированном виде выражается в правовом (и нравственном) сознании 

личности, то дефектность (искаженность) правосознания является достаточно 

достоверным индикатором деформации ценностно-нормативной сферы. 

       С этих позиций и вопрос о личности преступника можно 

сформулировать по-другому. Вопрос не в том, есть ли у преступников хоть 

одно какое-то особое свойство, которого нет у других людей (это не доказано и, 

возможно, недоказуемо). Вопрос в том, есть ли у всех преступников хоть одно 

общее свойство, не обязательно присущее только им. С высокой степенью 



вероятности можно предположить, что общим свойством является 

искаженность правосознания, хотя его дефекты могут встречаться и у людей, не 

совершавших преступления. 

Статусно-ролевая подструктура. Основные ее элементы — 

социальные статусы, роли, функции. Статус — это положение (позиция), 

которое занимает индивид (или группа) в социальной структуре и которое 

характеризуется определенными правами и обязанностями. Роль — это модель 

поведения, реализующая статусные предписания. 

В уголовном праве статусно-ролевые характеристики учитываются и 

при квалификации преступлений (специальный субъект), и при назначении 

наказания (лишение права занимать определенные должности; лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград). В криминологии статусы и роли имеют значение и 

для выделения видов преступности (преступность несовершеннолетних; 

должностная преступность), и для выявления причин и условий 

преступлений. 

Поскольку человек обладает множеством статусов и исполняет 

множество ролей, то возможна ситуация, при которой предписания и 

обязательства одного статуса (роли) вступают в противоречие с 

предписаниями другого. Это называется статусно-ролевым конфликтом. 

Такой конфликт типичен, например, для осужденных в исправительных 

учреждениях. Или если вспомнить теорию нейтрализации, то один из приемов 

(«обращение к более важным обязательствам») сводится к попытке оправдать 

свое поведение наличием именно такого конфликта. 

Иными словами, структура показывает нам срез личности в трех 

аспектах: 1) психологическом, 2) социально-психологическом и 3) 

социологическом. В такой структуре нет биологического фактора. И это не 

случайно, поскольку личность — явление чисто социальное, социально 

детерминирована, и даже биологические потребности у человека 

социализированы. 



Говорить о каком-то соотношении социального и биологического в 

личности, в том числе преступника (как это иногда делается), бессмысленно. 

Личностью не рождаются, ею становятся: человек рождается как организм, а 

формируется как личность. Личность — это мера социального в человеке. Но 

реально действует именно человек, а он существо биосоциальное. Вопрос о 

соотношении социальных и биологических начал в человеке и его поведении, 

в том числе преступном, вполне правомерен и должен являться предметом 

криминологического исследования. 

  

Контрольные задания. 

1. К социально-демографическим признакам личности преступника 
относится: 

А) психопатические черты характера 
Б) уровень образования  
В) физические недостатки 
 

2. Наиболее высок средний возраст лиц, совершивших: 
А) кражи 
Б) хулиганство 
В) должностные преступления  
 

3. Кто более криминально активен – мужчины или женщины? 
А) женщины 
Б) мужчины  
В) криминальная активность одинакова 
 
 
4. Какой категории лиц свойственна наименьшая криминальная 
активность? 

А) служащим 
Б) рабочим 
В) работникам образования, культуры, здравоохранения  
 
 

 

Классификация преступников 

Классификация есть разделение изучаемого множества объектов на 

классы по какому-либо признаку, называемому основанием классификации. 



При классификации необходимо соблюдать два обязательных условия: во-

первых, основание должно быть одно и не меняться в процессе 

классификации; во-вторых, в классификации требуется представить все 

объекты изучаемого множества, а не какую-то их часть. Кроме того, 

криминологическая классификация, в том числе преступников, должна 

удовлетворять еще одному условию — способствовать познанию причин 

преступного поведения. 

Любой признак криминологической характеристики преступника 

может быть основанием классификации. Преступников можно разделить по 

признаку пола (мужчины и женщины), возраста (взрослые и 

несовершеннолетние), образованию и т.д. Такие классификации имеют 

важное научно-практическое значение, показывают степень 

распространенности того или иного признака среди преступников, но ничего 

не говорят о том, является ли этот признак существенным (типичным) для 

личности преступника. Поэтому криминологи пытаются построить 

классификации, разделяющие преступников на группы, существенно 

отличающиеся по своим характеристикам (такая классификация называется 

типологией). 

Одна из первых классификаций преступников была предложена Э. 

Ферри: прирожденные, привычные, случайные, по страсти, душевнобольные. 

Наиболее распространена (в обыденной жизни и правоприменительной 

практике) классификация преступников на два полярных типа: «случайные» и 

«злостные» (неисправимые). Еще в XIX в. Гриффитс, главный тюремный 

инспектор Англии, выступая на Женевском конгрессе по уголовной 

антропологии, предложил этот принцип классификации: «Необходимо 

разделить преступников на две большие категории: тех, которые никогда не 

должны были бы входить в тюрьму, и тех, которые никогда не должны были 

бы выходить из нее. Для случайных преступников тюрьма бесполезна. Для 

привычных преступников тюрьма недостаточна». 



Весьма популярна классификация, исходящая из мотива и способа 

действия: насильственный, корыстный и корыстно-насильственный тип 

преступника. 

Распространенным основанием классификации является степень 

сформированности отрицательных личностных качеств преступника (степень 

их влияния на совершение преступления). А.Б. Сахаров выделяет пять типов: 

1) случайный; 2) ситуационный; 3) неустойчивый; 4) злостный; 5) особо 

опасный. 

А.Г. Ковалев выделяет три типа личности преступника по степени 

криминальной зараженности: 1) глобальный, с полной криминальной 

зараженностью; 2) парциальный, с частичной зараженностью; 3) 

предкриминальный, для которого характерно решающее влияние ситуации. 

А.И. Долгова говорит о криминогенном типе личности и выделяет три 

его подтипа: 1) последовательно-криминогенный, со стойкой 

антиобщественной установкой (представители этого типа не только 

используют подходящую ситуацию, а активно «приспосабливают» ее для 

своих преступных целей); 2) ситуативно-криминогенный, с неустойчивой 

антиобщественной установкой (представители этого типа используют 

подходящую ситуацию, но редко создают ее сами); 3) ситуативный 

(представители этого типа совершают преступления под решающим 

влиянием ситуации). 

Есть и более детальные классификации. Так, Ю.М. Антонян всех 

корыстных преступников на основе их мотивации и личностного смысла 

преступной деятельности, разделяет на пять типов: 1) утверждающийся; 2) 

дезадаптивный; 3) алкогольный; 4) игровой; 5) семейный. 

Теоретическое значение классификации заключается в том, что она 

является первым необходимым шагом по упорядочиванию эмпирического 

материала и его теоретическому осмыслению. Практическая значимость 

классификации преступников обусловлена тем, что, с одной стороны, система 

предупреждения преступлений не может ориентироваться на представление о 



преступниках как о некоей однородной массе, требующей одинаковых средств 

воздействия. С другой — практически нельзя учесть индивидуальную 

неповторимость каждого преступника, хотя, разумеется, в работе по 

перевоспитанию преступников всегда учитываются индивидуальные 

особенности. Необходимы определенные классификации преступников, 

решающие как диагностические, так и прогностические задачи. 

Контрольные задания 

1. Криминогенный тип личности, это: 
А) лицо, совершившее преступление 
Б) лицо, которое обязательно совершит преступление 
В) лицо, наделенное признаками, повышающими вероятность совершения им 
преступления.  
 

2. По мотиву преступного поведения можно выделить следующие типы 
преступников: 

А) организованный 
Б) насильственный  
В) неосторожный 
 

3. К престижному типу преступника можно отнести лиц: 
А) совершивших преступления в сфере экономической деятельности 
Б) совершивших преступления, получившие общественный резонанс 
В) совершивших преступления в целях поддержания или укрепления своего 
авторитета  

 


