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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность курсовой работы связана с тем, что использование 

криминологических знаний о личности преступника помогает полиции более 

эффективно бороться с преступностью, лучше понимать мотивацию 

преступников и принимать целенаправленные меры для поддержания 

общественной безопасности. 

Криминологическое изучение личности преступника направлено на 

выявление тех качеств и факторов, которые могут быть связаны с преступным 

поведением. Оно фокусируется на анализе личности лица, совершившего 

противоправное деяния, с целью понять мотивации, особенности характера, и 

другие аспекты, которые могут быть связаны с совершением преступлений. 

При совершении преступления, следы, привычки преступника и 

характеристики самого преступления могут предоставить ценную информацию, 

которая помогает определить определенные особенности и тип личности 

преступника. 

Изучение личности преступника требует комплексного подхода, который 

не ограничится общими данными, такими как пол, возраст, род деятельности и 

наличие судимостей. Важно провести более глубокий анализ, включающий 

психические, социальные, моральные и уголовно-правовые характеристики 

личности. Такой подход позволяет понять особенности и отличия преступника 

от законопослушного человека, а также учесть жизненные обстоятельства, 

которые могут влиять на его поведение. Анализ личности преступника в ходе 

расследования позволяет не только выявить его особенности, но и разработать 

методы воздействия для установления причин совершенного преступления.  

Типология личности играет важную роль при расследовании 

преступлений против собственности. Понимание типа личности преступника 

позволяет сотрудникам правоохранительных органов разработать более 

эффективные стратегии взаимодействия с ним. Анализ связи между типом 

личности и видом преступления может быть полезным инструментом для 
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выявления мотиваций и методов преступников, что в свою очередь 

способствует более успешному расследованию и предупреждению подобных 

преступлений. Различные мотивы могут приводить к разным видам 

преступлений, и понимание этого может помочь в определении подходов к 

предотвращению. 

В последние годы наблюдается тенденция к появлению новых форм 

преступности, а также пересмотру статуса деяний, ранее не считавшихся 

преступлениями. Эти изменения в криминальной обстановке требуют 

пересмотра подходов к изучению личности преступника, проблемам 

противостояния преступности и внедрению новых мер по предотвращению 

новых видов преступлений.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие при использовании криминологических знаний о личности 

преступника в деятельности органов внутренних дел. 

Предметом исследования является комплекс знаний о личности 

преступника с точки зрения криминологической науки. 

Цель исследования – изучить особенности использования 

криминологических знаний о личности преступника в деятельности органов 

внутренних дел   

Задачи исследования: 

- охарактеризовать личность преступника как объект 

криминологического исследования; 

- описать основные подходы к исследованию личности преступника; 

- рассмотреть особенности прогнозирования преступности с учетом 

результатов криминологических исследований о личности преступника; 

- раскрыть использование результатов криминологических исследований 

о личности преступника в профилактической деятельности органов внутренних 

дел. 

Методы исследования. При исследовании были использованы 

различные методы, в том числе те, которые позволили достичь целей и задач, 
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стоящих перед настоящим исследованием. В их число вошли такие, как анализ, 

синтез, индукция, дедукция, классификация, формально-юридический, анализ 

судебной практики, частноправовой метод исследования в виде 

сравнительного-правового подхода. 

Степень разработанности темы. В настоящее время тема использования 

криминологических знаний о личности преступника в деятельности органов 

внутренних дел достаточно разработана, однако содержит проблемные вопросы 

в данной сфере.  

Теоретическую базу исследования составляют фундаментальные 

теоретические положения общей теории права, труды российских ученых в  

иных областях научного знания, имеющих теоретическое значение для 

изучения использования криминологических знаний о личности преступника в 

деятельности органов внутренних дел. 

Нормативная база исследования включает в себя Конституцию 

Российской Федерации, административное, иное федеральное законодательство 

РФ, а также судебные акты Верховного Суда РФ, имеющие существенное 

значение для исследуемой темы. 

Практическая значимость исследования связана с тем, что в настоящем 

исследовании выявлены некоторые проблемы использования 

криминологических знаний о личности преступника в деятельности органов 

внутренних дел. Нами предлагаются изменения действующего 

законодательства, путем внесения рекомендаций, направленных на дальнейшее 

перспективное развитие сферы криминологических знаний о личности 

преступника.  

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ОБЪЕКТ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

§ 1. Личность преступника как объект криминологического исследования 

 

С древних времен личность преступника вызывает интерес ученых, 

представляющих различные научные направления, общественных деятелей, да 

и простых обывателей, пытающихся найти ответы на вопросы о 

происхождении преступности. Действительно, знания о личности преступника 

имеют первостепенное значение для понимания сущности преступности, ее 

истоках и мерах по ее предупреждению. Однако, еще рано ставить точку в 

решении огромной научной проблемы о личности преступника, слишком много 

белых пятен и дискуссий в данном вопросе. 

Виновным в совершении преступления может быть признан вменяемый 

гражданин, достигший установленного законом возраста привлечения к 

ответственности, который способен осознанно действовать и нести 

ответственность за свои поступки. Возраст и вменяемость являются важными 

критериями при оценке уголовной ответственности. Противоправное поведение 

часто является результатом взаимодействия между социальной средой и 

личностью преступника1.  

Рассмотрение общественно опасного деяния требует учета сложного 

взаимодействия множества факторов, и личность преступника, включая ее 

криминолого-психологические свойства, играет важную роль в этом процессе. 

Важно отметить, что не существует однозначных черт личности, которые 

неизбежно приводят к совершению преступления. Преступное поведение 

обусловлено комбинацией различных факторов, таких как социальная среда, 

воспитание, экономические условия и многие другие. Анализ этих 

                                           
1 Гарбер А.В. Криминологическая характеристика личности преступника // 

Инновации. Наука. Образование. 2023. № 82. С. 163. 
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множественных воздействий помогает лучше понять и предотвращать 

преступления в обществе. 

Личность преступника включает в себя совокупность негативных 

психологических и социально значимых черт личности, которые 

формировались в результате различных взаимодействий с окружающими 

людьми. Эти свойства могут включать в себя особенности характера, 

особенности поведения и другие факторы, которые влияют на склонность лица 

к совершению преступлений. 

Сознание и воля человека играют основополагающую роль в 

формировании его выбора различных вариантов поведения, включая 

противоправные поступки. Способность принимать решения, осознавать 

последствия своих действий и контролировать свою волю являются ключевыми 

аспектами, определяющими противоправное поведение. Криминально-

психологический анализ влияния сознания и воли может помочь понять мотивы 

и факторы, приводящие к совершению преступлений, а также разработать 

эффективные стратегии предотвращения такого поведения1. 

Биопсихические свойства личности, такие как генетические особенности, 

физиологические параметры и психическое состояние, могут влиять на 

предрасположенность к определенным типам поведения. Однако, окружающие 

условия, социальная среда, а также воздействие криминальной субкультуры 

имеют существенное значение. Эти факторы взаимодействуют между собой, 

создавая комплексную картину, влияющую на принятие решений и выбор 

поведения индивида.  

П.И. Иванов считает, что «личность преступника представляет собой 

совокупность интегрированных в ней социально значимых негативных свойств, 

образовавшихся в процессе многообразных и систематических взаимодействий 

с другими людьми, осуществивших привитие антиобщественных взглядов и 

                                           
1 Хатков Б.Р. Актуальные проблемы характеристики личности преступника / В сб.: 

Новое слово в науке и образовании. Нефтекамск, 2023. С. 192. 
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установок, ориентированных на криминальный образ жизни, а также правил, 

обычаев и традиций преступной среды»1. 

Существует еще одно определение личности преступника, 

заслуживающее внимания: «личность преступника является составной частью 

более общей проблемы - личности человека. Человек не рождается личностью, 

он приобретает различные личностные свойства и характеристики в процессе 

социализации – интеграции индивида в социум людей. Тем самым человек не 

рождается преступником, а становится им вследствие неблагоприятного 

развития его личности»2. Личность любого осужденного требует особого 

подхода и изучения, т. к. она является основным объектом пенитенциарной 

психологии и превентивного воздействия. 

Однако, известная теория итальянского психиатра Ч. Ломброзо о 

прирожденном преступнике говорит обратное: преступники имеют врожденные 

и психические дефекты, вследствие которых они совершают преступления. У 

человека, будущего преступника, присутствуют определенные аномалии 

внутреннего и внешнего анатомического строения, характерные для 

первобытных людей и человекообразных обезьян. Иными словами, 

преступниками не становятся, а рождаются. 

Преступление и рецидив преступлений представляют серьезную 

общественную опасность. Стремление к рецидиву указывает на вероятность 

повторного совершения уголовных проступков тем же лицом. Это может быть 

вызвано различными факторами, такими как недостаточная эффективность мер 

по реабилитации и ресоциализации осужденных, а также факторы, связанные с 

личностью преступника. 

Д.А. Корецкий отмечает, что «к криминологическим признакам личности 

преступника можно отнести: а) криминальную активность; б) степень вины; в) 

                                           
1 Иванов П.И. Личность преступника как неотъемлемая часть криминологической 

характеристики преступления / В сб.: Личность преступника в изменяющемся мире. М., 
2023. С. 72. 

2 Головчанская К.А. Криминологическая характеристика личности преступника // 
Правовая реформа. 2023. № 3. С. 23. 
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мотив преступления; г) отношение лица к противоправному поступку; д) 

склонность виновного к употреблению алкогольных напитков, наркотических 

средств, психотропных или сильнодействующих веществ; е) криминальный 

«статус», «стаж», выполняемые функции; ж) бытовая, учебная, 

производственная, иная характеристика личности; з) психофизическое 

состояние здоровья: и) отношение лица к своей дальнейшей жизнедеятельности 

(исправление, желание начать все с начала, рецидив, злостное нарушение 

порядка отбывания наказания) и др.»1. 

Многие исследователи, при изучении психологической структуры 

личности, относят к ней сразу несколько факторов. В-первую очередь это 

свойства потребностно-мотивационной сферы, иными словами потребности, 

интересы человека, его устойчивые мотивы и т. п. Свойства ценностно-

ориентационной сферы - взгляды, убеждения, ценностные ориентации, 

установки, позиции личности также являются одними из элементов 

психологической структуры личности преступника. Помимо этого преступник 

обладает особыми интеллектуальными свойствами, в которые входят уровень 

умственного развития, особенности развития и т.д.2 

Изучение психологической структуры личности преступника в 

различных аспектах дает возможность понять многогранность факторов, 

влияющих на его поведение в различных ситуациях. Если рассматривать 

психологическую структуру личности преступника как субъекта порождения 

преступного поведения, то можно выделить те факторы внутренней 

психологической динамики, которые способствуют возникновению у человека 

тенденции к совершению преступлений, например, анализ личностных черт, 

мотивацию, эмоциональную устойчивость и т.д. 

                                           
1 Корецкий Д.А. Оценка личности преступника в теории и практике // Уральский 

журнал правовых исследований. 2023. № 3. С. 4. 
2 Кадралеева Ж.А., Бондаренко С.В. Личность преступника как ключевой элемент 

изучения в криминологии / В сб.: Личность, право, государство: проблемы развития и 
взаимодействия. М., 2023. С. 182. 
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С точки зрения изучение психологической структуры личности 

преступника как субъекта посткриминального поведения изучаются 

психологические аспекты поведения преступника после совершения 

преступления. В данном направлении учитываются факторы, которые влияют 

на выбор определенных действий после преступления, включая реакцию на 

уголовное преследование. 

Изучая психологическую структуру личности преступника в роли 

субъекта уголовного процесса, важно учитывать взаимодействие личности 

преступника с уголовной юстицией, включая восприятие процесса, стратегии 

поведения в суде, реакции на приговор и так далее. 

При изучении психологической структуры личности преступника в роли 

осужденного анализируются психологические аспекты адаптации осужденного 

в заключении, влияние среды тюремного заключения на его психику, а также 

возможности и трудности реабилитации. 

В. Н. Кудрявцев устанавливает, что «структура личности преступника как 

субъекта порождения преступного поведения включает свойства, 

обуславливающие: 1) криминогенно значимое восприятие тех или иных 

социальных условий, ситуаций; 2) мотивацию к преступному поведению; 3) 

приемлемость преступной цели, которая как таковая определяется 

криминальным способом реализации мотивов; 4) возможность реализации 

преступного способа, т. е. достижения преступной цели»1. 

А.И. Долгова, в свою очередь, полагает, что «психологическая 

подструктура личности осужденного включает в себя четыре уровня: 1) 

биологический - пол, возраст, особенности нервной системы и физической 

конституции, темперамента; 2) индивидуальный – память, эмоции, ощущения, 

способы восприятия реальной действительности, мышление, волевые, 

характеристики; 3) общественный – непосредственно связан с приобретением 

                                           
1 Цит.по: Антонян Ю.М. и др. Личность преступника и профилактика 

преступлений. М.: Юрайт, 2023. С. 12. 
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социального опыта, а также наличием знаний, умений, навыков, привычек и 4) 

функциональный – отражающий позицию личности в современном обществе»1. 

Таким образом, личность преступника – это комплексная система, 

объединяющая различные элементы, которые взаимодействуют и формируют 

уникальный образ человека.  

Внешние факторы, такие как взаимоотношения в семье, обучение в 

школе и социальная адаптация на работе, играют ключевую роль в 

формировании личности. Первые годы жизни в семье могут существенно 

влиять на развитие эмоциональной стабильности и ментального здоровья. 

Принятие или отторжение семейных ценностей может повлиять на 

формирование системы ценностей личности. Отношения с учителями и 

сверстниками могут повлиять на социальные навыки и адаптацию в обществе. 

Образовательные возможности могут сказываться на понимании мира и 

способности к адаптации. Работа и взаимоотношения с коллегами могут влиять 

на этику труда и социальную адаптацию. Принадлежность к определенным 

социальным группам может оказывать влияние на стереотипы и ценности. 

Жизнь в определенном районе, влияние сверстников и соседей могут 

формировать стереотипы и поведенческие привычки2. 

Нельзя не учитывать и медийное воздействие и культурные образцы 

могут формировать восприятие норм и ценностей. СМИ и интернет сильно 

влияют на личность, формируя ее мнения, ценности и поведенческие 

стереотипы. Влияние вероисповедания и религиозных ценностей на моральные 

убеждения личности. Кроме того, в настоящий момент происходит 

трансформация преступности, которая предполагает появление в обществе 

новых видов преступлений, к примеру в информационной и компьютерной 

сферах. 

                                           
1 Долгова А.И. Личность преступника как криминологическая проблема // Вестник 

Университета прокуратуры Российской Федерации. 2023. № 3. С. 152. 
2 Иванов П.И. Закономерности, учитываемые при изучении личности преступника 

// Закон и право. 2023. № 6. С. 209. 
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Понимание влияния этих внешних факторов на формирование личности 

позволяет лучше осознать их роль в контексте криминального поведения. 

Криминологическая наука придает также важное значение типологии и 

классификации преступников. В научной литературе разработана типология, 

основанная на соотношении негативной направленности личности и ее 

позитивной направленности. Она состоит из пяти типов, различающихся по 

степени личностной детерминированности преступления.  

Профессиональный тип – это самые опасные преступники, 

характеризующиеся своей значительной негативной направленностью. Им 

присущ правовой нигилизм, низкая общая и моральная культура, 

антиобщественная обстановка. К данному типу относятся профессиональные 

преступники, опасные и особо опасные рецидивисты.  

Второй тип – это лица со значительной негативной направленностью. Для 

них характерна значительная деформация социальной направленности, 

позитивный компонент выражен слабо, социально-психологические свойства   

личности   неустойчивы   и   противоречивы.    Отличаются   низким   уровнем 

правосознания, отсутствием четких границ между моральным и аморальным, 

между «можно» и «нельзя».  

Неустойчивый тип – это лица со средней негативной направленностью, 

характеризующиеся отсутствием стойких и значительных деформаций в 

структуре социальной направленности личности.  

Социальная направленность личности преступника, относящегося к 

небрежному типу, в основном выражена позитивным компонентом, негативная 

направленность незначительна по сравнению с ней. Эти лица легкомысленно 

относятся к правовым нормам и предписаниям, как правило могут совершать 

преступления как умышленные, так и неосторожные.  

Случайному типу личности преступника присуща незначительная 

негативная направленность. Лица этого типа обладают устойчивым уровнем 

правосознания и совершают общественно опасные деяния под влиянием, 

главным образом, складывающейся жизненной ситуации - например, 
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преступления в состоянии физиологического аффекта, необходимой обороны, 

обоснованного риска и т. п.1 

При рассмотрении структуры личности преступника личность не 

отличается отсутствием или наличием какого-либо компонента, существуют 

различия в содержании самих компонентов. При проверке личности 

преступника выделяются следующие характеристики: 

1. Социально-демографических. К ним относится обучение, пол, возраст, 

семейное положение, образование, финансовое положение и т.д. Эта 

категория используется для определения уровня преступной активности 

различных групп населения. 

Возраст преступника является не только фактором привлечения человека 

к ответственности, но и представляет собой определенный этап в 

формировании личности, восприятии человеком внешнего мира. По мере 

взросления человека меняются не только его биологические характеристики, но 

и социальные характеристики, социальный статус, привычки, характер, 

мотивация и т. д. Однако по мере взросления человека меняются не только его 

биологические характеристики, но и социальные характеристики, социальный 

статус, привычки, характер, мотивация и т. д.  

Большое внимание криминологов обращено на наличие образования у 

людей, поскольку образование является важным фактором, определяющим 

социальный статус, а также наличие жизненных установок и целей. Доктрина 

считает, что существует прямая зависимость от уровня образования человека и 

вероятности совершения преступлений. Образование считается гарантией 

развития интеллектуальных и культурных способностей у людей, но этот 

вопрос вызывает споры среди ученых, поскольку считается, что уровень 

образования не может быть гарантией морального поведения человека. 

На практике лиц, совершивших преступления, не интересуют знания, 

чаще всего эти лица не являются квалифицированными специалистами и 

                                           
1 Антонян Ю.М. и др. Личность преступника и профилактика преступлений. М.: 

Юрайт, 2023. С. 44. 
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занимаются сложными физическими нагрузками, этот фактор определяет 

уровень материальной обеспеченности человека, и от этого зависит 

мотивационная составляющая. 

2. Уголовно-правовой элемент. Этот элемент следует рассматривать как 

наиболее важный с точки зрения понимания личности преступника. Этот 

элемент включает фундаментальные аспекты деформации личности в 

уголовно-правовом аспекте, такие как характер и тяжесть 

совершенного преступления, роль, сыгранная в совершении преступления, 

рецидив, эффективность применяемых мер уголовной ответственности и т.д. 

Одним из важнейших критериев оценки личности преступника в этом 

элементе является совершение лицом повторного преступления, "рецидив", 

поскольку при рассмотрении уголовного дела и вынесении приговора суд 

учитывает личностные особенности лица в целом и рассматривает вопрос об 

индивидуализации наказания. Принимая во внимание совершение повторного 

преступления, он рассматривает причину, по которой ранее назначенное 

наказание не повлияло на исправление лица, совершившего повторное 

преступление. 

Адекватная оценка социально-демографических и уголовно-правовых 

характеристик преступника и высокая оценка достоверности полученных 

данных позволяют обрабатывать полученную информацию в рамках 

статистических исследований, что в дальнейшем может оказать положительное 

влияние на предупреждение преступности. 

В современной России правоохранительные и надзорные органы придают 

большое значение статистике и предупреждению преступности, и именно в 

этой области криминалистическая составляющая личности преступника 

прослеживается в криминологической науке. 

3. Социально-психологический. Этот элемент личности преступника 

позволяет установить связь между человеком и его социальным окружением. 

Установите связь негативных взглядов, склонностей и интересов 

индивида, которые побудили его совершить противоправное деяние. Ученые 
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считают, что в эту группу входят так называемые первичные потребности 

человека, такие как наркотики, алкоголь, курение, сексуальные извращения и 

т.д. 

Изучение социально-психологических особенностей личности позволяет 

рассматривать личность преступника через призму его внутреннего мира, его 

морально-ценностных ориентации, его психических и психологических 

особенностей личности. 

Кроме того, невозможно исследовать личность преступника, не изучив 

его индивидуальные особенности (память, мышление, эмоции, темперамент, а 

также психические отклонения от нормы и т.д.).  

Одним из основных векторов изучения этого элемента является оценка 

его психологических характеристик, поведения до совершения преступления, 

анализ мотивационной части, поскольку для уголовного преследования 

необходимо выявить мотив, который, в свою очередь, раскрывает глубинные 

компоненты личности и мотивационной сферы личности. Оценивая личность 

преступника с точки зрения социально-психологического подхода, необходимо 

изучить пристрастия, образ жизни и жизненные установки индивида. 

С точки зрения морально-духовного исследования личности преступника 

необходимо обратиться к основным категориям философской науки о понятиях 

добра и зла, насилия и жестокости, страсти, греха и т. д. 

Также стоит обратить особое внимание на психофизиологические 

особенности личности (физические и психические отклонения), они также 

могут влиять на процесс преступного поведения человека, такие как: наличие 

травм, психических заболеваний, инвалидности и т. д. 

4. Нравственно-этический. Этот блок включает в себя базовое понимание 

понятий добра и зла, совести и долга, чести и достоинства личности, поскольку 

эти понятия являются важнейшим регулятором социальных отношений в 

обществе. Это пробелы в понимании морально-этического элемента, которые 

могут быть результатом преступного поведения отдельного человека. Этот 

аспект имеет большое значение для изучения криминологической науки. 
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В науке существуют мнения о том, что пятый элемент структуры 

личности, так называемый «социально-биологический», является 

изолированным, он включает биологические и физические характеристики 

(телосложение, физиологические особенности личности, сексуальная 

ориентация, темперамент и т. д.). Этот элемент вызывает сомнения, поскольку 

эти признаки не относятся к личности, но в то же время относятся к структуре 

принадлежать определенному человеку1. 

Итак, рассматривая основные элементы формирования личности 

преступника и важность этого вопроса в криминологической науке, 

необходимо сделать вывод, что всестороннее изучение личности преступника 

поможет, прежде всего, в предотвращении, выявлении и пресечении 

преступного поведения в обществе. Вопрос расследования личности 

преступника имеет большое практическое значение, поскольку при оценке всех 

элементов личности преступника суд назначает лицу индивидуальное 

наказание, предусмотренное уголовным законодательством за совершенное 

преступление, поскольку именно основной принцип наказания корректирует 

личность осужденного и предотвращает повторное совершение преступлений. 

И, в свою очередь, государству необходимо разработать полный перечень 

инструментов для государственных органов по контролю и пресечению этого 

преступного поведения. 

 

§ 2. Основные подходы к исследованию личности преступника 

 

Невозможно обойти своим вниманием принципиальный вопрос в 

понимании сущности личности преступника – это проблема в установлении 

первичного фактора в формировании личности. Это традиционный дискурс о 

том, что же первично и значимо в личности - его биологические свойства или 

                                           
1 Ионкина В.О., Желтухина А.А. Личность преступника структура личности 

преступника / В сб.: Юриспруденция, правосудие и государство: актуальные вопросы 
теории и практики. Пенза, 2023. С. 90. 
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социальные процессы. Особенное звучание этот вопрос приобретает именно 

при определении личности преступника.  

Внимание заслуживают три принципиально различных по содержанию 

концепции.  

Первая теория предполагает, что в преступной личности есть 

биологические задатки для становления преступником. Значит, согласно 

данному подходу, в личности есть определенные отличия от законопослушного 

человека, которые имеют базисную основу и при благоприятном стечении 

обстоятельств рано или поздно проявятся. Человек рожден с такими данными, 

и биологические факторы здесь первичны. На протяжении достаточно 

длительного времени указанный подход вызывал научный интерес и был 

популярен.  

Вторая концепция строится на диаметрально противоположном 

постулате. Личность формируется под влиянием общества. Ведь личностью 

можно стать только в обществе, а, значит, и преступной личность становится 

под влиянием общественных институтов. Таким образом, социальные факторы, 

согласно данной концепции, первичны. Необходимо отметить, что данная 

концепция на протяжении практически века была доминирующей и дала толчок 

к развитию психологии и криминологии как науки. 

Примечательно, что были попытки объединить эти два принципиально 

разных подхода. Так. И. С. Ной признается как представитель биосоциального 

подхода. Он сделал вывод, что биологические причины преступного поведения 

заключаются в передаваемых по наследству патологических свойствах 

личности, которые, попадая в неблагоприятную социальную среду, 

проявляются. Социальной среде здесь отводится роль условия. Однако, трудно 

признать данный вывод в качестве самостоятельной парадигмы понимания 

сущности личности, ведь многие биологические концепции так или иначе 

учитывают социальные факторы. Интересен в этом смысле вывод, 

представленный Е. С. Жигаревым: «Следовательно, человек приходит в этот 

мир со своим проектом личности, со своим духовным потенциалом, со своими 
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индивидуальными особенностями, которые невозможно вырастить на пустом 

месте, если предварительно в душу человека не были бы помещены семена 

будущих пороков и добродетелей. Средаможет затормозить, блокировать 

развитие этих семян, но она не может в пустой душе их воспитать, ибо нет 

основы»1. 

И третья позиция заключается в том, что сама постановка вопроса о том, 

что первично в формировании личности, некорректна. Перекос, как в сторону 

биологических факторов, так и в стороны социальных компонентов - утопичен. 

Личность, как преступная, так и правопослушная, формируется под влиянием 

совокупности факторов, среди которых нельзя выделить всегда 

доминирующую часть, все индивидуально. Представляется, что именно за 

данной концепцией будущее, и самые перспективные современные 

исследования личности преступника должны базироваться на этих идеях. 

Совершенно справедливо отмечает профессор А. В. Шеслер, что в 

настоящее время наметился приоритет интегрированного изучения личности 

преступника, в соответствии с которым она рассматривается в совокупности 

социальных, биологических и психологических качеств. Такая постановка 

проблемы позволяет охарактеризовать демографические особенности 

преступника (более высокий удельный вес мужчин по сравнению с 

женщинами, молодежи, безработных, людей, не имеющих своего жилья, и т.д.), 

специфические психологические свойства (психологическая отчужденность, 

сложность социальной адаптации и т.д.), влияние биологических свойств на 

преступное поведение (психические расстройства, наркомания, алкоголизм и 

др.)2. 

Заслуживающей внимание попыткой объяснить соотношение 

социального и биологического в личности преступника является подход, 

                                           
1 Цит.по: Антонян Ю.М. и др. Личность преступника и профилактика 

преступлений. М.: Юрайт, 2023. С. 36. 
2 Шеслер А. В. Личность преступника в криминологических исследованиях 

советского пери ода // Всероссийский криминологический журнал. 2020. № 2. С. 201. 
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предложенный И. В. Розумань1. Автор отмечает, что это соотношение не 

является постоянным и одинаковым, именно поэтому так сложно его 

определить. Предлагается выделить три этапа (звена) проявления данного 

соотношения. 

Первое звено - это период рождения и развития человеческого организма. 

Здесь, безусловно, в доминанте находятся именно биологические показатели. 

Второе звено - это процесс формирования личности. Автор отмечает 

значимость влияния на формирования личности двух основных показателей - 

это возраст и пол, и делает вывод, что биологические факторы здесь играют 

роль условий, способствующих или затрудняющих правильное нравственное 

формирование личности. 

Третье звено - зарождение преступного намерения, планирование и 

совершение преступления. Определяющее значение здесь имеют два основных 

социальных фактора - это конкретная жизненная ситуация и личность. Однако, 

биологически факторы играют роль внутренних условий, через которые 

преломляются внешние факторы. 

Таким образом, взаимосвязь биологического и социального в 

формировании личности преступника становится очевидной при подходе к ее 

выявлению с позиции актуализации этапов личностного развития. 

Известный американский криминолог В. Фоке все криминологические 

подходы характеризует, используя модельный ряд и, соответственно, выделяет 

три модели: 

Регулятивная (контрольная) модель – акцентирует внимание на правовых 

мерах воздействия на преступника (судебному разбирательству, наказанию и 

т.д.). 

Психогенная модель – придает основное значение индивидуальным 

особенностям преступника, рассматриваемого как социально 

неприспособленное лицо, нуждающееся в индивидуальных мерах 

                                           
1 Криминология: курс лекций / сост. И. В. Розумань. Новосибирск: Изд-во СибАГС, 

2015. С. 43. 
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некарательного воздействия. 

Социогенная модель – основное значение придается социальным 

факторам (например, социальной дезорганизации, конфликту норм и т.д.). 

Восточный взгляд базируется на идее кармической отработки грехов. В 

самом упрощенном виде идея сводится к тому, что человек проходит несколько 

воплощений на Земле, и каждое из них зависит от его предыдущего опыта. 

Если человек в предшествующей своей жизни совершал благие дела, то в 

данном воплощении путь его будет легкий, и наоборот - если грешил, то нужно 

отработать карму. Так объясняется, почему одни люди совершают 

преступления, а другие становятся потерпевшими от их опасных деяний - все 

зависит от поведения человека, который выбирает тот или иной путь, причем 

не только в данном воплощении. 

Иную позицию можно найти в теории Божественного проведения. Смысл 

сводится к тому, что все в мире предопределено волей Всевышнего: кому быть 

мучеником, а кому - грешником. Человек лишь следует по намеченному пути и 

играет данную ему роль. Дуализм объясняет поведение человека через 

символическую борьбу сил добра и зла, где человек используется лишь как 

марионетка в руках высших сил, права выбора у него нет. Несколько другой 

подход представлен к концепции Искушения. Эта идей также строится на 

базовом принципе разделения мира на добро и зло. Однако, силы борются за 

человека, пытаясь получить его свои ряды. Выбор остается за человеком - 

именно он выбирает, добро или зло станет его жизненным путем. 

Одержимость связана с идеей о том, что силы зла могут завладеть 

человеком, если он ведет неправедный образ жизни, и тогда он уже не может 

отвечать за свои поступки, т.к. попадает под управление высшими силами, но 

он виновен в том, что позволил завладеть собой и может быть возвращен в мир 

добра через применение определенных обрядов1. 

                                           
1 Арбузов Н.Д. К вопросу о понятии личность преступника / В сб.: Современные 

подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в 
социально-экономических системах. Курск, 2023. С. 61. 
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Таким образом, еще в древнем мире, до возникновения научной мысли, 

общество пыталось найти ответы на вопросы о причинах неблаговидных и 

опасных для общества поступков человека. В современной науке сложился 

подход, связанный с выделением двух принципиальных основ в построении 

концепций характеристики личности преступника – с акцентом на 

биологический или социальный компонент. Поэтому популярен вариант 

классификации теорий, характеризующих личность преступника, и разделение 

их на две группы в зависимости от доминирующего фактора. Необходимо 

отметить, что, как и большинство классификаций, данный подход имеет 

условный характер, так как абсолютно разделить биологические и социальные 

факторы невозможно, они слишком тесно переплетены. 

Среди биологических концепций наибольшее внимание заслуживают 

следующие теории – это уголовная антропология, клиническая криминология, 

близнецовая теория, хромосомная теория, эндокринная теория и теория 

конституционального предрасположения . 

В свою очередь, среди наиболее известных социальных концепций 

характеристики личности преступника можно выделить следующие: теория 

социальной аномии, теория социальной дезорганизации, теорию субкультур, 

теорию социального напряжения, теорию социальных связей, теорию контроля, 

теорию интеракции, теорию стигматизации, группы конфликтных теории и 

теорий обучения. 

Однако, если следовать широкому пониманию сущности личности 

преступника и принять за основу идею о том, что не существует 

принципиальных отличий в методологии изучения личности законопослушной 

и преступной, то, безусловно, внимания заслуживает социально-

психологический подход к изучению данного феномена. 

Поиск ответов на вопрос о том, что такое есть личность, занимала умы 

философов, социологов, психологов и послужил основой для формирования 

самостоятельного направления в изучении феномена личности - социально-

психологический подход. 
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1. Человек реагирующий или механистический. 

Данную модель можно охарактеризовать как самую простую с точки 

зрения методологии исследования. Основывается она на бихевиористском и 

гедонистическом подходах (Халл, Роттер, Скиннер, Бандура, Бентам). 

Личность трактуется достаточно примитивно, как некий биологический 

механизм (сложной конструкции), реагирующий на раздражители внешней 

среды. Таким образом, именно окружающая среда воспринимается в качестве 

системообразующего фактора в формировании личности. 

В основе взаимоотношений людей лежит стремление получить выгоду. 

Все отношения между людьми рассматриваются через возможность извлечения 

выгоды. Человек представлен как абсолютно эгоистическое создание, которое 

делает что-то, только если это ему интересно с позиции получения благ для 

себя. 

Данная модель проста в понимании человеческой сущности, легко 

подтверждается экспериментально, может быть применима при рассмотрении 

определенных процессов, например, производство. Здесь достаточно 

проработаны вопросы социальных установок и социального контроля. Однако, 

полностью игнорируются внутренние психические процессы, познавательные 

процессы и не исследуется «Я» человека, что делает эту модель не устойчивой 

к критике. 

2. Человек когнитивный или познающий. 

Значимый вклад в развитие этого направления внесли Левин, Хайдер, 

Фестингер, Пиаже, Кольберг. Базовая идея данной концепции заключается в 

том, что человек обладает сознанием, что позволяет выполнять такие функции, 

как усвоение и переработка информации. Именно сознание как система знаний 

находится под пристальным вниманием ученых и является ключом к 

пониманию феномена личности. Знания играют определяющую роль в 

поведении человека. Таким образом, познавательные процессы (восприятие, 

память, мышление, воображение, речь, внимание) становятся предметом 

изучения, а человек рассматривается как источник преобразований. Важно, что 
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человек способен трансформировать окружающую его действительность в 

субъективную категорию. Собственно, этот субъективный образ 

действительности и определяет поведение человека. 

3. Человек психоэнергетический или желающий. 

Психоанализ является основой для формирования этой модели. 

Безусловно, учение 3. Фрейда дало толчок в развитии данного подхода. Тем не 

менее, нельзя не учесть и влияние таких великих умов и последователей 

первооткрывателя, как Юнг, Адлер, Фромм, Хорни. 

Основная идея заключается в том, что человеком управляют его желания. 

Поведение человека иррационально. Теория построена на активном 

исследовании внутренних психических источников, энергетического ядра 

личности на фоне минимизации роли социальности в формировании личности. 

Человек определяется как иррациональный, эгоистичный и деструктивный как 

по отношению к другим, так и к себе, он склонен к проявлению инцеста, 

воровству, убийству, сексуальному насилию и т.д. - это саморазрушающий себя 

и все вокруг организм. 

В частности, 3. Фрейд вывел трехуровневую модель личности, 

включающую в себя такие элементы, как ОНО (природное начало человека), Я 

(сознательная часть) и сверх-Я (социальные нормы, мораль, религия и т.п.). 

Таким образом, преступность объяснялась автором через доминанту ОНО. 

Сделан вывод, что человек совершает преступление в том случае, когда ОНО 

выходит из-под контроля свех-Я, что является появлением превалирующей 

роли биологического компонента в объяснении сущности преступности. 

3. Фрейд считал первопричиной значительных отклонений человеческого 

поведения от нормы наличие чрезмерного чувства вины в результате слишком 

развитого суперэго. 

Приняв за основу модель 3. Фрейда, в США была создана концепция 

нейтрализации, сутью которой является углубленный анализ механизмов 

психологической защиты, составляющих основу криминальной мотивации. В 

качестве способов нейтрализации сдерживающего воздействия субъективных и 
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объективных факторов преступности выделены: 

- отрицание ответственности, когда человек считает себя жертвой 

обстоятельств; 

- отрицание вреда, когда преступник уверяет себя и других лиц, что от 

его действий никому нет вреда; 

- осуждение осуждающих как скрытых или потенциальных преступников; 

- ссылка на высшие соображения. 

Таким образом, выводы 3. Фрейда представляют непосредственный 

научный интерес, как в чистом виде, так и в обработанном, т.е. через призму 

субъективной оценки других исследователей. 

4. Человек самореализующийся или играющий. 

Основана эта идея на гуманистической психологии Маслоу и Роджерса. 

Центральная мысль заключается в том, что человек обладает высоким 

потенциалом, который раскрывается в группах. В центре внимания находятся 

межличностные отношения, фокусируясь на построении взаимодействия 

индивида с обществом. Человек рассматривается как самопереживающий и 

самопознающий активный участник общественных отношений, настроенный на 

динамику и проявляющий позитивные установки. 

5. Человек качественный. 

Бесспорное лидерство в разработке данной концепции принадлежит 

Кеттелл. Очень популярная модель изучения личности в связи с простотой 

применения на практике и высоким экспериментальным потенциалом. Человек 

рассматривается через анализ его качеств и свойств. Черты личности 

измеряются по введенным шкалам, тестам, опросникам и методикам, которые 

легко воспроизводимы и адаптивны к различным целям. Одним из глобальных 

недостатков данной модели является субъективизм исследователя при создании 

инструментов в силу отсутствия фундаментальных подходов. Все строится на 

эксперименте без разработки базы исследования. Необходимо отметить, что 

десять лет назад в России наблюдался сенсационный подъем применения 

данной модели повсеместно, однако в настоящее время стало понятна 
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ограниченность ее использования. На начальном, подготовительном этапе этот 

метод изучения личности вполне хорошо себя зарекомендовал и может быть 

использован. 

6. Человек ролевой. 

Основная мысль данной модели в том, что человек является носителем 

различных социальных ролей. Эта модель представлена в трудах Ч. Кули, Дж. 

Мид, Шибутани. Сделан вывод, что та или иная роль накладывает на 

исполнителя определенные обязательства в свете соответствия ожиданиям. 

Само общество формирует личность, обучая соответствию роли через 

закрепленные символы. При этом вся социальность сведена лишь к проявлению 

межличностных отношений. 

7. Человек психодинамический. 

Вытекает данная модель из теории гештальтпсихологии, что 

свидетельствует о серьезной научной проработке. Основоположниками ее 

можно признать К.Левина, Ф. Хайдера, Г. Келли. Человек воспринимается как 

динамическая система взаимоотношений с окружающей средой. Поведение 

человека обусловлено влиянием внешних факторов1. 

Взгляды отечественных психологов на личность характеризуются иным, 

более глубоким подходом к ее исследованию. Можно выделить следующие 

ключевые разработки: психология отношений, теория установки, комплексный, 

системный, субъектно-деятельностный, деятельностный, структурно-

динамический подходы к изучению личности, системный подход. 

Все концепции, условно отнесенные к виду биологических концепций, 

объединяет одна главенствующая идея о том, что преступное поведение 

человека объясняется некоторыми особенностями его физиологии. Именно эти 

физические отклонения от нормы и формируют преступный путь данной 

личности.  

Основоположником течения уголовной антропологии признается Чезаре 

                                           
1 Антонян Ю.М. и др. Личность преступника и профилактика преступлений. М.: 

Юрайт, 2023. С. 41.  
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Ломброзо. По его мнению, человек рожден преступником и при определенных 

обстоятельствах обязательно проявит свои преступные наклонности. Роль 

общества в формировании преступной личности либо вообще не учитывается, 

либо признается второстепенной по сравнению с доминирующим 

биологическим фактором.  

Известно, что его концепция основывается на изучении 383 черепов 

умерших, 3 839 черепов живых людей, им были обследованы и опрошены 26 

886 преступников, которые сравнивались с 25 447 студентами, солдатами и 

другими добропорядочными гражданами. 

Основные выводы данного учения на начальной стадии своего 

формирования сводятся к следующему: 

Преступление есть не случайное явление и не продукт «злой воли», а 

вполне естественный и наказанием непредотвратимый акт. 

Преступник - существо особенное, отличающееся от других людей. Это 

своеобразный антропологический тип, который побуждается к преступлению в 

силу множественных свойств и особенностей своей организации. Таким 

образом, преступник – это особый природный тип, скорее больной, чем 

виновный1. 

Преступником не становятся, а рождаются. Преступный человек 

сравнивался с хищником, которого, подобно тигру, не имеет смысла упрекать в 

кровожадности. Преступного человека необходимо выявить по ряду признаков 

и изолировать (либо уничтожить). 

Основой преступления является атавизм (вырождение) 

Разработано и введено в научный оборот само определение личности 

преступника. 

В качестве возможных источников «врожденной преступности» были 

выделены три - это особые анатомические, физиологические, психологические 

свойства индивида; наличие у него атавистических черт первобытного 

                                           
1 Нагоева М.А., Колесникова О.Ю. К вопросу о типологизации личности 

преступника // Право и управление. 2023. № 1. С. 204. 
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человека-дикаря; эпилепсия и помешательство. 

Соответственно были предложены признаки, позволяющие выявить 

«прирожденного» преступника, например: аномалии черепа; строение мозга 

приближено к человеческому зародышу или животному; чрезмерная 

волосистость головы и тела, либо раннее облысение; неравномерное 

расположение зубов; косоглазие; асимметрия лица; раннее появление морщин; 

чрезмерная длина рук; татуировки; аналгезия. В рамках данной теория на 

основе признаков физических аномалий были выведены типы преступников 

Конечно же, мы рассмотрели совсем малую толику различных 

концепций, которые объясняют причины преступного поведения личности. 

Наука предлагает множество вариантов исследования личности преступника. 

Классификация концепций характеристики личности преступника на 

биологические и социальные носит условный характер, позволяя сделать 

акцент на доминирующий фактор формирования преступной личности. 

Представляется, что личность преступника, являясь многогранным и 

динамичным феноменом, может быть глубинно и полно исследована только 

путем задействование совокупности методологических подходов. 
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ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

 

§ 1. Прогнозирование преступности с учетом результатов 

криминологических исследований о личности преступника 

 

Сложная криминогенная обстановка в современном российском обществе 

остается актуальной. Анализ преступности показывает, что современная 

ситуация характеризуется как количественным, так и качественным 

изменением. Преступность не только расширяется в масштабах, но и 

приобретает новые формы, оказывая существенное негативное воздействие на 

общественную жизнь и права граждан. 

Одним из основных тревожных тенденций считается увеличение 

группового и организованного характера преступности. Это создает 

дополнительные вызовы для обеспечения надежной защиты прав и законных 

интересов граждан, требует разработки эффективных стратегий 

предупреждения и противодействия организованной преступности. 

В связи с этим, органам правопорядка требуется более эффективно 

организовывать индивидуальную профилактическую работу с лицами, 

входящими в категорию «групп риска», включая условно осужденных. 

Неотложной задачей является предупреждение индивидуального преступного 

поведения, связанного с рецидивом, а также разработка научно обоснованных 

рекомендаций для его прогнозирования1. 

Криминологическое прогнозирование вероятности совершения 

преступления играет важную роль в системе профилактики. Оно направлено на 

оценку рисков и разработку мер по предотвращению возможных 

правонарушений. Прогнозирование основывается на анализе различных 

                                           
1 Суханбердиева О.А., Давлетмурадова Г.Г. Понятие и структура личности 

преступника // Матрица научного познания. 2023. № 10. С. 464-467. 
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факторов, таких как криминологические характеристики личности, 

обстоятельства совершенных ранее преступлений, а также социальные и 

психологические условия, влияющие на поведение индивида. 

Значимость предвидения противоправного поведения человека 

предопределяется: 

- необходимостью предупреждения рецидивной преступности в условиях 

современной уголовной политики, направленной на применение мер наказания, 

не связанных с лишением свободы, к лицам, которые вероятнее всего не 

совершат повторное преступление в период исполнения наказания; 

- наступательным характером индивидуальной профилактики. 

Прогнозирование индивидуального преступного поведения и 

индивидуальное предупреждение преступлений тесно связаны и представляют 

собой взаимосвязанный процесс. Прогнозирование направлено на анализ 

различных факторов, которые могут влиять на вероятность совершения 

преступления конкретным индивидом. На основе этих прогнозов 

разрабатываются индивидуальные меры предупреждения для уменьшения 

риска преступного поведения. Это может включать в себя социальную 

поддержку, коррекционные программы или другие меры, направленные на 

предотвращение совершения преступлений конкретными лицами. 

Субъекты же профилактической деятельности на основании прогнозных 

оценок должны своевременно принять необходимые профилактические меры с 

тем, чтобы прогноз не оправдался. Соответственно, прогноз является 

направляющим с точки зрения организации наступательной планомерной 

работы по предупреждению преступлений со стороны конкретных лиц. 

Между тем, в научной литературе отсутствует единство мнений по 

поводу возможности прогнозирования индивидуального преступного 

поведения, при этом выделяются как его сторонники, так и противники идеи 

прогнозирования индивидуального преступного поведения. 

Прогнозирование преступного поведения – это важный компонент 

криминологии, охватывающий широкий анализ факторов, влияющих на общую 



 

 

30 

тенденцию к преступности. В то время как прогнозирование индивидуального 

преступного поведения сконцентрировано на конкретных индивидах, учитывая 

их уникальные характеристики и факторы риска. 

Криминологическое прогнозирование преступности предназначено для 

выявления общих тенденций и позволяет разрабатывать глобальные стратегии 

предотвращения преступности на уровне общества. В то время как 

индивидуальное прогнозирование, осуществляемое правоохранительными 

органами, направлено на конкретных лиц и подразумевает принятие мер для 

предотвращения их участия в преступных деяниях. 

В современной литературе «криминологическое прогнозирование 

индивидуального преступного поведения (далее прогнозирование) понимается 

как деятельность, осуществляемая специальными субъектами по определению 

предкриминального поведения, оценке и предвидению будущего 

криминального поведения лица, а также посткриминального поведения лица, 

совершившего преступление, возможности перехода неправомерного 

поведения в правомерное (исправление), и последнего в первое (рецидив)»1. 

Индивидуальное прогнозирование преступного поведения может быть 

направлено на предсказание двух основных аспектов: первичного преступного 

поведения, когда человек впервые совершает преступление, и прогнозирование 

рецидива, который относится к повторному совершению преступлений после 

уже совершенных. 

Прогнозирование первичного преступного поведения может включать в 

себя анализ различных факторов, таких как социальное окружение, 

образование, материальное положение и психологические характеристики. С 

другой стороны, прогнозирование рецидива требует оценки риска возврата к 

преступной деятельности после судимости. 

                                           
1 Леонтьев А.А., Белецкий Д.Д. Типология личности преступника / В сб.: 

Юриспруденция, правосудие и государство: актуальные вопросы теории и практики. 
Пенза, 2023. С. 86. 
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Вопросы, подлежащие изучению в рамках разработки теории 

прогнозирования индивидуального преступного поведение, включают два 

аспекта: 

научный, т.е. разработка методики прогнозирования; 

практический, т.е. реализация методики при составлении прогноза 

индивидуального преступного поведения. Целью прогнозирования 

индивидуального поведения личности является получение информации, 

содержащей качественную характеристику его будущего поведения. Его 

задачами выступают: 

во-первых, выявление лиц, которые могут стать на противоправный путь 

и определение вероятности их преступного поведения (прогноз первичного 

преступного поведения); 

во-вторых, определение вероятности совершения преступления лицами, 

которые ранее уже были признаны судом виновными в совершении 

преступления (прогноз рецидивного преступного поведения); 

в-третьих, установление факторов как детерминирующих преступное 

поведение, так и препятствующие ему. Первая задача разрешается посредством 

анализа типичных способов трансформации антиобщественных взглядов и 

установок в преступное поведение, вторая путем изучения непосредственно 

характеристик личности преступника. Третья - в выявлении и изучении 

факторов, влияющих на вероятность выбора лицом варианта поведения, в том 

числе противоправного1. 

Трудности научной разработки указанных аспектов, достижения цели и 

выполнения поставленных задач предопределены особенностями объекта 

познания, т.е. индивидуальным преступным поведением человека, 

представляющим собой сложную динамическую систему. Человеческое 

поведение представляет собой вероятностную систему, поскольку вероятность 

выбора преступного поведения для определенной личности и при 

                                           
1 Хатков Б.Р. Актуальные проблемы характеристики личности преступника / В сб.: 

Новое слово в науке и образовании. Нефтекамск, 2023. С. 194. 
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определенных обстоятельствах может быть очень высокой, но никакой объем 

знаний об исследуемой системе не позволяет прийти к утверждению, что 

преступление обязательно будет совершено. По этой причине при 

индивидуальном прогнозировании можно говорить лишь о вариантах 

возможного будущего поведения лица, а не об однозначном прогностическом 

выводе. А прогнозирование должно осуществляться посредством 

использования совокупности методов, учитывающих особенности всех 

элементов механизма индивидуального преступного поведения личности1. 

Существует определенная сложность исследования и прогнозирования 

индивидуального преступного поведения, поскольку личность человека 

является сложной системой, взаимодействующей с различными социальными 

факторами. Воздействие различных социальных систем на личность делает 

сложным прогнозирование поведения. Важно учитывать множество факторов, 

таких как семья, образование, среда, культурные особенности и другие. При 

этом каждый человек уникален, что усложняет разработку общих моделей 

прогнозирования. Однако современные методы анализа данных и технологии 

могут помочь в учете индивидуальных особенностей. 

Наука все еще исследует многие аспекты личности и причины 

преступного поведения. Однако, с углублением знаний и развитием методов 

исследования, может появиться более полное понимание этих вопросов. 

Поэтому важен доступ к полной и точной информационной базе. Современные 

информационные технологии и аналитические методы играют ключевую роль в 

обработке больших объемов данных. Эффективное внедрение результатов 

исследований о личности преступника в практическую работу требует усилий 

по обучению сотрудников и использованию современных подходов. 

Сложность исследования и прогнозирования индивидуального 

преступного поведения подчеркивает важность взаимодействия между 

                                           
1 Сулейманов С.Т., Фетисова Т.В. Криминологический портрет личности 

преступника / В сб.: Наука и общество: проблемы и перспективы взаимодействия в 
современном мире. Петрозаводск, 2023. С. 16. 

 



 

 

33 

криминологами, психологами, социологами и специалистами по обработке 

данных для создания более эффективных методов прогнозирования и 

предупреждения преступлений. 

В качестве перспективного направления развития прогнозирования 

преступного поведения называлось прогнозирование с помощью многомерных 

статистических моделей (таблиц), в том числе модели распознавания образа. 

Однако при реализации данного метода существует проблема не только в 

формализации описания, но и измерения криминологически значимых 

признаков, тем более, что они далеко не все могут быть замерены. 

Прогнозирование индивидуального преступного поведения в настоящее 

время невозможно без применения современных математических способов и 

возможностей компьютерной техники. Была разработана методика 

индивидуального прогноза преступного поведения на основании использования 

компьютерных нейротехнологий, но даже при ее использовании неразрешимой 

остается проблема получения достаточной и достоверной информации о 

прогнозируемом явлении. 

Как видно, все описанные выше методики прогнозирования 

индивидуального преступного поведения не учитывают комплексный подход к 

изучению внешних и внутренних факторов, воздействующих на поведение 

индивида, не могут в полной мере отразить всю криминологически значимую 

информацию, необходимую для составления прогноза о возможном 

противоправном поведении лица. Отсюда в объединении существующих 

подходов видится возможность улучшения качества прогнозирования, что 

позволит избежать перекоса в оценке значимости тех или иных факторов, 

влияющих на поведение индивида1. 

Таким образом, на современном этапе развития криминологической 

науки не только отсутствует идеальная методика прогнозирования 

индивидуального преступного поведения, но и не сформулировано общее 

                                           
1 Намоконов В.А. О личности преступника и ее общественной опасности / В сб.: 

Личность преступника в изменяющемся мире. М., 2023. С. 369. 
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правило, которое позволило бы достаточно надежно различать лиц, от которых 

следует или не следует ожидать совершения преступлений. Кроме того, 

практически все они характеризуются такими качественными недостатками как 

ограниченность источников криминологически значимой информации, 

неполнота учета внешних либо внутренних факторов, воздействующих на 

поведение индивида, отсутствие комплексности учета криминологически 

значимой информации, необходимой для составления прогноза о возможном 

индивидуальном противоправном поведении лица. 

 

§ 2. Использование результатов криминологических исследований о 

личности преступника в профилактической деятельности органов 

внутренних дел 

 

Сотрудники органов внутренних дел проводят профилактическую работу 

с лицами, состоящих на учете, таких как ранее судимых, условно-досрочно 

освободившихся, на которых возложены обязанности судом, лица, состоящие 

на семейно-бытовом учете, состоящих на учете в психоневрологическом 

диспансере, больные алкоголизмом, наркоманией, то есть лица, которые 

наиболее способны на совершение преступления, против собственности. 

Необходимо наблюдать за такими лицами, их поведением, образом жизни, 

связями. 

Используя оценку личности преступника можно прогнозировать 

преступность, что необходимо для разработки мер по предупреждению 

преступности, используя социальную характеристику преступника1. 

В ходе работы ОВД криминологическая характеристика помогает решать 

следующие задачи: 

1. Прогнозировать преступность (динамика преступности), данная 

информация позволяет определить направления по предупреждению 

                                           
1 Овчинникова Е.А. Личность преступника как сложное общественное явление // 

Научный лидер. 2024. № 2. С. 198. 
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преступности. Прогнозирование направлено на определения состояния 

преступности, и перемен состояния в дальнейшем. Задачами прогнозирования 

являются следующие: 

- выявление лица, с вероятностью преступного поведения. 

- выявление лиц, которые совершали преступления ранее и вероятность 

повторного совершения преступления. 

- выявление факторов, влияющих на преступное поведение. 

2. Предупреждать преступность. Криминологическая информация о 

личности преступника помогает выявить причины негативного воздействия 

на правонарушителя и выбрать наиболее подходящие меры к исправлению и 

воздействию. 

Изучение личности в процессе расследования преступлений, позволяет 

установить обстоятельства, которые способствовали совершению 

преступления, также в зависимости от личности, принимается решение о его 

исправлении и применении к данной личности уголовно-правовых норм и 

привлечении к ответственности. 

Признаки, характеризующие личность преступника, применяются в 

оперативно-розыскной деятельности и формирования портрета преступника. У 

каждой личности имеются психологические, правовые, социальные 

особенности, что позволяет быстрее изобличить преступника (например, 

серийные преступления). 

Для успешной профилактики преступлений необходимо знать 

индивидуальные особенности личности, а также мотив, который формирует 

преступное поведение. При индивидуальной профилактики с лицами, 

используется профилактическая беседа, помощь в трудоустройстве, 

привлечение к ответственности за правонарушение, постановка на учет в ОВД. 

Целью такой работы является результат отказа от преступления при 

приготовлении или покушении, а также недопущения повторного совершения 

преступления лицом, ранее привлеченного к ответственности. 

Как уже было изучено, в деятельности ОВД выявить преступника можно 
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изучив его особенности. При проведении расследования использование знаний 

о личности преступника позволяет применить психологические приемы к 

подозреваемому, с целью установления причастности к совершению 

преступления. Оценка личности преступника необходима для решения 

виновности лица в конкретном совершенном преступлении, при расследовании 

уголовного дела, выполнения процессуальных действий, а также для 

установления доказательств. Для успешного исправления каждого осужденного 

преступника, и определения методов воздействия на него также используется 

оценка личности1. 

Особое внимание привлекает рецидивная преступность, так как лицо, 

совершившее преступление, подвергнутое уголовно-правовым воздействиям, 

снова совершает преступление. В данном случае, деятельность органов 

внутренних дел должна быть направлена на лиц, ранее привлеченных к 

ответственности и осуществлять свою работу по профилактике на 

индивидуальном уровне уже на этапе вынесения приговора судом. К примеру, 

для предупреждения преступлений против собственности необходимо 

проводить индивидуальную профилактику в отношении следующих лиц: 

- лицо, совершившее преступление против собственности, либо иное 

преступление; 

- приготовление, покушение на преступление лицом; 

- лицо, которое ведет асоциальный образ жизни, совершает 

правонарушения (лицо, например, совершившее административное 

правонарушение ст. 7.27 КоАП РФ) 

- лицо, которое не совершило преступление, однако которое способно его 

совершить при определенных условиях. 

К сожалению можно констатировать, что сотрудники 

правоохранительных органов далеки от теории, а личности изучаемых 

дистанцированы от теоретиков и практиков или чисто физически, или 

                                           
1 Блинников А.С. Понятие и структура личности преступника / В сб.: Борьба с 

преступностью: теория и практика. Могилев, 2023. С. 134. 
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ментально, так как научные работники по ряду причин, в том числе и 

объективных, общаются с ними всё реже и всё поверхностней, а представители 

официальных структур, контактируя с ними, решают задачи, далёкие от 

научных, но связанные с дальнейшей судьбой обвиняемых или осуждённых, 

что не способствует откровенности и сближению сторон. 

В 60-е годы прошлого века, когда советская криминология заново 

возрождалась, она старательно уходила от изучения личностных свойств 

преступника, хотя вроде бы их и признавала, но исключительно на 

индивидуальном уровне конкретного человека, как следствие неблагоприятно 

сложившегося для него процесса нравственного развития, определяемого 

воздействием социума, и категорически отрицая при этом возможность каких-

либо обобщений: «Опираясь на психологические данные одного человека, 

делать в криминологии выводы и обобщения в отношении другого (а 

следовательно, разрабатывать на этой основе какие-то «общие» мероприятия) - 

занятие антинаучное». Из такого подхода вытекала «антинаучность» учения о 

личности преступника: «... изучение общественно-индивидуального лица 

преступников необходимо и не имеет ничего общего с «выявлением» 

психофизиологических черт, якобы присущих всем преступникам данной 

категории», а всё внимание концентрировалось на отдельных фигурантах: 

почему один человек в определённых условиях совершает преступление, а 

другой в таких же условиях преступление не совершает, какие «социальные 

тормоза» действовали у второго, и почему они оказались слабыми у первого?1 

При этом игнорировалось (и игнорируется до сих пор), что один и тот же 

человек в одних и тех же условиях может поступить (и нередко поступает) 

совершенно противоположным образом, доказывая, что никаких надежных 

«социальных тормозов» не существует даже в рамках личности одного 

индивида, либо они не всегда включаются. И что совершенное преступление 

является следствием сложного взаимодействия его личностных свойств, 

                                           
1 Варыгин А.Н. Личность современного преступника: изменения, изучение и 

понимание // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2023. № 2. С. 55. 
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находящихся в нестабильном состоянии под влиянием внешнего воздействия 

или глубоких внутренних переживаний. Хотя, в принципе, такое понимание 

появилось, когда от господства социологизации в советской криминологии, 

были сделаны шаги к изучению собственно индивида, структуру личности 

которого наделили тремя основными подсистемами: социальный статус, 

социальные функции и нравственно-психологические характеристики. Причём 

было признано, что основные компоненты, например, социально-

демографические, мировоззренческие, интеллектуальные являются общими, 

характерными для всех людей – как совершенно законопослушных, так и 

правонарушителей, а специфические, уголовно-правовые признаки, характерны 

именно и только для преступников. 

Проще всего, естественно, изучать общие для такие признаки как пол, 

возраст, образование, место работы, тип темперамента и т.п. Они являются 

очевидными, как правило, не скрываются, к тому же, отражены в ряде 

документов. Если отобрать для изучения группу лиц, совершивших 

преступления, то можно довольно быстро интегрировать эти данные, 

классифицировать их по различным показателям, ранжировать и установить, 

что мужчины количественно превалируют над женщинами, лица совершающие 

экономические преступления старше и образованнее карманных воров, 

грабителей и разбойников и т.д., и т.п. 

Эти результаты, несомненно, представляют интерес для криминологии, 

но они являются вторичными, так как названные признаки сами по себе не 

обуславливают совершения преступлений и не приводят в действие механизм 

преступного поведения1.  

Когда выделяются наиболее распространённые по возрасту группы 

осуждённых, то совершенно очевидно, что вовсе не число прожитых лет 

определяет преобладание молодёжи среди насильственных преступников, либо 

зрелых людей среди взяточников, а объективные и субъективные возможности, 

                                           
1 Намоконов В.А. О личности преступника и ее общественной опасности / В сб.: 

Личность преступника в изменяющемся мире. М., 2023. С. 369. 
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которые присущи той или иной возрастной категории.  

Таким образом, нельзя считать, что какая-либо возрастная, социальная 

или тендерная группа определяет характер совершаемых её членами 

преступлений. То же самое касается и негативных социально-психологических 

черт того или иного лица - агрессивности, жадности, недостаточного уровня 

культуры, низкого порога мотивации и т.д., ибо они тоже далеко не всегда, а 

опираясь на соотношение статистических величин - довольно редко, выступают 

в качестве побудительного мотива преступления среди общего числа их 

носителей.  

Так, встречаются демонстративно-щедрые воры и законопослушные 

скупцы, делающие невыносимой жизнь членов семьи; наряду с агрессивными 

опасными преступниками, мы знаем сотрудников правоохранительных 

органов, использующих собственную агрессию для нейтрализации бандитов; 

вопреки классической схеме распределения тендерных ролей в бытовых 

преступлениях, приходилось сталкиваться с их зеркальным отражением: в роли 

семейного дебошира выступала пьяница-жена, работавшая грузчиком, 

избивавшая смирного и безответного мужа и убившая его в конце концов 

ударом кухонного ножа. 

Возникает вопрос, обладает ли социальное существо антисоциальными 

личностными свойствами, в частности, негативной мотивацией, определяющей 

его преступное поведение или побуждающей к нему? Этот вопрос решают по-

разному, но представляется убедительной позиция, что «сам по себе мотив, как 

внутреннее побуждение не является чем-то преступным, он становится 

таковым, лишь когда выступает элементом субъективной стороны 

запрещенного уголовным законом деяния»1. 

В настоящее время в деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений помогает установка большого количества 

камер видеонаблюдения по городу. Также, например, предупреждение из 

                                           
1 Намоконов В.А. О личности преступника и ее общественной опасности / В сб.: 

Личность преступника в изменяющемся мире. М., 2023. С. 370. 
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магазина, ведется активное взаимодействие с сотрудниками службы 

безопасности магазинов, которые незамедлительно сообщают о преступлении 

или попытке совершения преступления. Лицо, зная о таком взаимодействии 

уже ранее совершившее преступление, и привлеченное к ответственности не 

станет повторно совершать противоправные деяния. 

Знания о взаимосвязи особенностей поведения личности преступника с 

окружающей средой дает возможность прогнозирования поведения личности и 

определить направление деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений. 

Таким образом, эволюция учения о личности преступника явно отстаёт 

он современной нормальности. В частности, оно оторвано от практики, в связи 

с чем содержит неправильные воззрения как на понятие личности преступника, 

так и на методики профилактической работы. Например, личность преступника 

вовсе не отличается повышенной тревожностью и неуверенностью в себе, и не 

все лица, совершившие преступления обладают свойствами личности 

преступника. Биологические свойства личности не учитываются надлежащим 

образом при изучении детерминант преступного поведения. 

Декриминализация вроде бы малозначительных преступлений (побоев, 

причинения лёгкого вреда здоровью, циничных оскорбительных действий, 

опускающих социальный статус лица), как правило, предшествующих 

совершению тяжких преступлений против личности, способствует развитию и 

закреплению антиобщественной установки личности виновного. 

Вышеизложенное требует изменения подходов к изучению личности 

преступника и лиц, совершивших преступления, с целью разработки новой 

стратегии и тактики предупредительно-профилактической работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Личность преступника действительно считается ключевой проблемой в 

криминологии, так как именно в ней заключаются мотивации и факторы, 

порождающие преступное поведение. Понимание этих проблем играет важную 

роль в разработке эффективных методов предупреждения и борьбы с 

преступностью.  

Знания о личности преступника необходимо учитывать при решении ряда 

стратегических, научных и практических вопросов противодействия 

преступности. Так, при разработке оперативно-розыскных мероприятий 

представление о личности преступника имеет первостепенное значение. При 

определении меры ответственности необходимо учитывать данные о личности 

для достижения целей наказания. При исполнении наказания 

индивидуализация работы специализированных служб строится на понимании 

личности преступника. При изучении причин и условий совершения 

конкретных преступлений, данные о личности являются первоосновой данной 

деятельности. При этом трудно переоценить значение данного научного 

направления для разработки предупредительных мер.  

Именно четкое представление об адресате превентивных мер лежит в 

основе их успешности. Безусловно, разработка основных направлений 

уголовной политики в сфере противодействия преступности зиждется на 

личностной базисной составляющей преступности. 
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