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Личность преступника всегда была одной из центральных проблем всей науки
криминологии. Вместе с тем 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

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

По одному только юридическому критерию из массы всех людей в качестве
преступников, учтенных уголовной статистикой, выделяется довольно
значительное число лиц.

Разумеется, лица, совершившие преступления, характеризуются большим
количеством присущих им признаков. Поэтому возникает важная как в научном,
так и в практическом отношении задача: выделить типичные признаки личности
преступника, кроме способности хотя бы однократно нарушить уголовно-правовой
закон.

Для этой цели криминологией разработана категория, получившая название
структуры личности преступника. Эта категория обобщает группы признаков
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личности, определенным образом систематизированные группы. Большинство
авторов поддерживает следующую группировку элементов структуры личности
преступника, предложенную профессором А. И. Алексеевым[5].

1. Социально-демографические признаки: пол, возраст, социальное, семейное и
должностное положение, профессиональная принадлежность, уровень
материальной обеспеченности, наличие или отсутствие постоянного места
жительства и др. (рис. 6.1).

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"[6]. 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.

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
сознания (взгляды, убеждения, ценностные ориентации) (рис. 6.2).
Психологические особенности анализируются применительно к
интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферам и т.д.

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.

У насильственных преступников выявлена потребность в общении,
самоутверждении, что проявляется в неуважительном отношении к другим людям,
эгоцентризме и агрессивности.

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.


