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1. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА. 
ОБЩЕСОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ 

СОДЕР·ЖАНИЕ ЭТОГО ПОНЯТИЯ1 

Проблема личности преступника- одна из важнейших про
'блем советокай криминологии, составная часть предмета этой на
уки. Значение данной проблемы определяется 1 тем, что преступле
ние, будучи актом сознательной волевой человеческой деятельно

-сти, в значительной мере обусловлено сущностью и особенностя
ми лица, избирающего подобную форму поведения. Знание лично

·СТИ преступника, умение выявить основные характеризующие ее 

·лризна.ки и •свойст.ва являются непременным у1словие.м орГанизации 

и осуществления предупреждения преступлениi\. 

Известно, что причины- преступности связаны, с одной сторо
ны, с негативными социальными условиями, влияющими на нрав

·ственное формирование людей, питающими индивидуалистические, 
антисоци<).льные взгляды, нравы, позиции, лежащие в основе пре

.ступного поведения, а с другой- с обстоятельствами, способствую
щими проявлению подобных взглядов, нравов и позиций в конкрет
.ном преступном · посягательстве. Указанные условия и обстоятель~ 
.ства Лежат вне личности человека, совершающего ·преступление, 
являются внешним·и по отношению к ней, но свое криминогенное 
значение они обретают, воздействуя на личность. Таким образом, 
личность выступает в качестве «элемента связи» между опреде

.ленными социальными условиями жизни и преступностью, произ- " 
водной от этих условий. 

\..Тот Ф?кт, что даже в равных условиях люди ведут себя по
разному- од:юr соблюдают закон, другие его нарушают, дает ос
нование считать, что лица; избирающие в опреде,ленной ситуации 
антиобщественный . вариант поведения, поступают так в силу не
которых личностных особенностей, способствуюЩих та·кому вы-
бору. \ . , 

ЛИчность преступника- понятие составное. Оно образовано из 
'общесоциолоrичеокоrо понятия <<личность» и социально-юридиче
ского понятия «преступнию>." Совершение преступления характе

~ризует лицо как антиобщественную личность, но не и•счерпывает· 
и не объя1сняет всего ее содержания. Маркс писал, что в человеке, 

· совершившем преступлени.е, необходимо видеть <<'нечто большее, 
чем правонарушителя ... Государство должно видеть и в· наруши
теле ... человека, живую частицу государства, в которой бьется 
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кровь ег,о сердца, солдата, который должен защищать родину, 
свидетеля, к. голосу которого должен приелушиваться суд, члена 

общины, исполняющего общественные функции, главу семьи, су
ществование которого священно, и, наконец, самое главное- гра

жданина го сУ да. рства » 1. 

Преступлен:ие- социально значимый поступок человека, и его 
совершение есть одно из социальных (точн,ее , антисоциальных) 

. проявлений личности·. Как ни существенно само по себе то или 
·иное проявление личности, в том чи·сле и факт совершения пре
ступления , правильное суждение о ч~ловеке в целом возможно 

лишь на основе всех социальных свойств и проявлений его лично
сти. Именно совокупность социальных. свойств и признаков лично
сти, содержi3-НИе и соотношение социально-положительных и со

циально-отрУIЦательных ее качеств дают не только наиболее пол
ное представлеiше о тех , кто совершает преступления, но и в зна
чительной ·мере помогают понять такое поведение, оценить посту-

пок и лицо его совершившее. · 
· длЯ л~~ности преступника существенны прежде всего харак

тер и содерJi<аН::ие тех общественных отношений, участником кото
рых он является и под Ji3Оздействием которых формируется ; всех 
тех многочисленных С<~д!i'!~ных связей и ы._олей , в которых о н вы
ступ ает в поJЗС$}J.И ои жизн _кот.О.j1ЬI.е._13ЛИЯJQТ на его поведение, 

.Личность преступника, как и в-сякая человеческаЯ лич'ностl:!, вклю
ча ет в себя и Q.Цр_е еленн ю систе.му НJWШ:.Т.В..е.!:!!!о-психологических 

свойств : взгJiядов, убе)~дении , пооуж:цений, установьк, жизненных 
целей и ожtiданий, интеллектуальных, эмоциональных ·и волевых 
о.собенностеЙ· Нравственно-психологические 'свойства личности 

_преступника нах?дятся в диалектическом единстве с ее социаль'ны
ми свойства?'IИ и проявлениями и должны рассматриваться в этом 

единстве. 

Сказанное позволяет сформулировать следующий вывод : под 
личностью nрепупника СJ!едует · понимать совокупность социаль
ных и социаJtыю значимых свойств, признаков, связей и отноше
ний, характеризующих Jнщо, виновно нарушающее уголовный за
IЮН, и в сочетании с ин·ыми (нелич ·ностньJми) условиями и обстоя
тельствами, влияющими на его антиобщественное поведение. 

В приведеином оп ределении отражена органическа я связь 

между общесоциологичеоким . и 1уголовно~правовым содержа нием 
пон ятия личf!Ости престуri ника: отрицательные социальные качест
ва образует личность преступника лишь тогда и постольку , когда 

и поскольку эти качества проя·вились в факте совершения пре
ступлен,ия. I(а<кие бы отрицательные черты и сврйства ни были 

. присущи человеку, считать его личностью преступника до совер·
шения прес·rУnления нельзя. Возникает вопрос, с какого момента 
можно говорить о личности преступника и r<агда такая возмож

·ность отпад&~ет? В решении данного воп.роса необходимо учиты-

~Маркс R.., Энгельс Ф. Соч. , т . 1, с. 132. 
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вать уголов.но"лравовой ·и социологИческий аспекты понятия лич-
ности престушiика. . 

Как совокупность социальных свойств и качеств, обусловли
вающих в определенной ситуации совершение индивидом преступ
л,ения, ЛИЧJiОСТЬ преступника нераЗрЫВНО СВЯЗаНа С Э'ГИМ , преступ
лением и с точки зрения своего содержания . более всего интере
сует криминологию н. момент совершения преступления (хотя 

. именно· Б этот момент она. ·-не.rfоGтуПна научному наблюдению rИ 
изучению)', Вместе с тем для криминологии не менее важен и ге-
незис личности Пj)~ступника, т. е. процесс ее становления и разви

тия, раскрывающий причины и условия формирQващrя _.....подобной 
личное и._ Ведр ·совок нбёть· .. личнаt>гllьf~ойств и качеств, обус
ловливающих преступление, появляется не в момент его соверше

ния, а с-кладывается в процессе ПJ?едшествуЮщей жизни И сациаль- _ 
ной практики индивида. Наконец, личностные свойства, обуслови~·
'шие совершение ' преступлеrшя, не исчезают с фактом его совер
шения. Последующие события и обстоятельства жи·зни индивир:а, 
в особенности расследование преступления, суд, отбывание нака 
зания, несомненно, отражаются на личности преступника, изменяя . 
в той ил и иной мере различные ее черты и св йства. Но сама по
добная личность сохраняет интерес для криминологии как с _тач
ки зреНИЯ СВОеЙ декрИМИНаЛИЗаЦИ-И, так И Б СВЯЗИ С проблеМОЙ 
рецидива и его предупреждения. 

Таким 9бразом, ~ уголювно-правовых позицИй о Личности пре• 
ступника можно говорить лишь в отношении лица, совершившего 

преступлен:Ие (точ!fее, признаНI-!{)IГО судом виновны~ в этом), и до 
м-омента, с .которым закон связывает констатацию его исправле

ния,- отбытия наказания и погашения С}:димости. Но в теоретико
социологическом плане подобная антисоциальная личность с-кла
дывается до преступления и в ряде случаев сохраняется ка,к . тако

в~я и после отбытия наказания . Факт совершения преступлени~ 
Я>вляется основанием для качественно ново и с5r('юrльноr1- оЦенки 

л иЧНост1г--ка-к-личнбстlС1J . .IiесТ Ц::ни!ill.,_ИНьiМ I'ГСлОiЗаМ:и ,-rrр-из!Пiть 
npeёfyrГiШrto:r>r "·c6----вCeми вытекающими из этого правовыми 'послед
ствиями можно лишь того ,' J<TO проявил антисоциальную направ
ленность своей личности в кон'кретном престушrении; хотя то, что 
лежит в основе подобщ>й оценки личности - совокупность со
циально-негативных признаков и- свойств индивида, существовало 
_и до преступления как субъективная возможность его совершения, 
·которая . в · определенной объективной ситуации реализовалась в 
действительность. ' 

Ита;к, личность преступника не может пониматься как некая 
«преступная личностьr, внутр~нне обречешiая на подобную со
циальную роль. Учение ·о личности преступника строится на четкой 

. правовой основе. Правовая - основа понятия личности преступни
ка---:-: существенный конституционный момент, устраняющий проти
воречие между тем, что антисоциальные овойства, характеризую
щие личность преступника, существуют до· преступления, обуслов-
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ливая его совершение, а признание конкретного лица преступни

ком возможно лишь · после и в связи с совершением преступления. 

Изучение личности преступника требует о.в невого .подхода . 
учитывающего и отражающего различную iбоб-щеmш 
исследуемого явления. Следует выделять три таких у ровня: инди
видуальный - предп·ьлагающий конкр етного субъекта преступле
ния; групповой- различные .категории и типы преступников (ко- ' 
рыстных, на·сильственных, неосторожных, несовершеннолетних, 

рецидивистов и т. д.); о~§щенный соот,.ветствующий общему_ по
нятию преступника >Как лица, винqвно нарушающего з апрет уго

ловного закона. Объем и содержательность признаков личности 
престулника на каждом из указанных уровней оба>бщения даннОIГо 
понятия будут различны. Понятие личности конкретного преступ
ни:ка содержит больше приз.наков, чем понятие юNности той ·кате
гории преступнию:>в-;--:К- коrорой данный субъект должен быть отне
сен, ибо последняя по своей сути является результатом известно
го абстрагирования от многих частностей и особенностей отдельно
го человека. В то же время понятие личности той или иной ка
тегории престуnНИКОВ (напри,мер, ВОрОв-реЦИд'ИВИ'СТО.В, ра·СХИ1'ИТе
леЙ, насильнИков, убийц, хулиганов) в известном смысле глубже 
понятия личности конкретного преступника, поскольку оно вклю

·чает ·СОЦИ<!_Л!;>Н_!?Iе ·~2J.ki ~.!ва, на•иболее характерные для дан
ной гру.ппы лиц хотя и не обязательно пр:ис~щие ·каждому ее пред
ставителю). Общее понятие личности преступника, по-видимому, 
наиболее «бедно» по числу характеризующих его признаков, ибо 
оставляет за своими пределами не только разнообразие конкре
пиш каждою отдельного с;лучая, но и специфику различных кате

горий и типов преступников, ограни·чиваясь минимальной совокуп
ностью признаков, свойственных всем нарушителям уголовного 
закона. Однако и это общее понятие личности преступника, без
условно, имеет определенное содержание и известное научное и 
практическое значение. 

Индивидуальный уровень рассмотрения личности преступника 
необходим при решении вопросов по .конкретному уголовному делу 
и осуществлении предупредительных мер в отношении конкретно

го лица. Изучение лично"СТи преступника на групповом уровне 
применительно к различным катеториям и типам преступников,. 

дает наибольший материал для выявления причин и разработки 
мер предупреждения отдельных видов преступлений. Обобщенный 
уровень служит основой разработки общих вопросов учения о лич
нос1'и преступника. 

Отдельные авторы высказывают сомнения относительно науч
ной и пра .ктичесJ<ой значимости понятия «личность преступника »,. 
считая, что не существует каких-либо специфических свойств и ка 
честв, хараrктеризующих личность преступника и отличающих ее, 

от личности законопослушных граждан. По их мнению, поиятие

личности преступника сводится всето лишь к указанию на лицо, 

нарушившее уголовный закон и совершИ'Вшее престуiтление, а для 
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' . э'ТОГО «ВПОЛНе ' ДОСТа110ЧНО ' траДИЦИQННОГО И ОЧеНЬ ТОЧНОГО ПО СВО
:ему содержанию понятия субъекта преступления» 1• О соотноше·· 
нии и разграничении понятиЙ' «личность преступника» и «субъект 

, nреступления» будет подробно сказано нИже. В данном случае 
надо отметить , что отрицание специфики личности преступника лс), 
гически приводит не только к отрицанию самого этого nонятия, 
но 11 J{ превращению человека в простую функцию внешних сил и 
обстоят,еЛьс~в, под влиянием которых каждый граЖданин в любой 
момент может совершить преступление и оказаться преступником. 
'Такая позиция с теоретической точки зрения ПротиворечИт осНОВ" 

.. ным положениям советской криминологии о том, что в сл.Ожном 
механизме ЩJ И "ШН и условий преступного поведения . сущ~ственная 
роль принадлежит особенностям личностньц: свойств и качеств 
человека; во , вза имодействии с которыми только и могут проявить 
себя внешние обстоятельства. В праrктичесК:ом отношении крити

. куемая точJ(а зрения · уст~аняет основу для предупредительной 
и воспитательной деятельности правоохранительных органов . 

2. Личность преступника и смежные понятия 
t ' 

Чтобы лучше уяснить содержание понятия «личность преступ-
ника», полезно отграничить его от смежных понятий. Закон, пра
вовая теория и практика правоохранительных органов оперируют 

терминами «лицо , виновное в преступлении», «субъект · преступле
ния», «обвиняемый», <<nодсу.п;имый», «осужденный», «заклЮЧен .. 
ный ». В·стречаются li та1кие словосочетания, как «личность винав. 
ного», «личность подсудимого», «личность заключенного» и т. п. 

К.а'к соотносятся эти понятия с личностью преступника? Бесспорно, 
вс,е он и очень близки и взаимосвязаны, поскольку во всех случаях 
речь идет об одной и той же фигуре- о том, кто совершил' (или 
предполагается соверши,вшим) преступление. Но при всей блИзо
сти указанные понятия не тождественны, так как выражают раз

личные социально-правовые стороны, проявления, качества этой 
единой фигуры. 

Личность преступника и лицо, совершившее преступление,
не одно и то же. Юристы должны разграни·ч~вать эти понятия так 
же, как социологи разграничивают · понятия лично~J;И и лица, ин-

дивида, человека. · · 
_!]_р_авовые те м~~л·l!цо~оверШ!IВШее преступление» , «лицо, 

виновноеБ~ст )Jлении», накОНе.ч.,:- Пf;1.QЬ:Q __ <gфЬ;туцникj, ~:в:Ыра- . 
":ЖаiQ.:r...ди_.)? "Ф.ак'I~~~~!"..?~~,.п p_e~::y_ri~.!!!i!.I29H.JSP~~ЛJ•J.Iyf._~н.цwи ~ 
32-~!.-:!,<: Ото !;Е!_ этим терм и~ _l{_..Q..О_О;iН~А~.т<;.д:...liВJi<Ц~д,е.,.лные_ д...ан~ 
ные об этом ·лицё,-·.~ёfО""r'i{)Изнаки, особенности и иные показатели, 

~ ]:\ар п е ц И . И. Проблема n'реступности . М ., 1969, с. 102. Аналогичные 
соображения высказали также и друrие криминологи (см.: Б л у в ш т ей н Ю: Д. 
О содержании nонятия «личность преступника».-:- В сб.: Теоретические пробле· 
:~~ы учения о личности преступннка . М., 1979, . с. 48-55; Я к о в л е в А. М. Ин· 
дивидуальная nрофилактика престуnного nоведения, Горький, 1977, с . 17-22). 
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хотя бы и связанные с фактом совершения п-реступления, в ,с'одер·
жание рассматриваемого термина не входят. К.онечно, признание ' 
лица виiювным в преступлении, преступником, предiюлагает одно~ 
временно и •соответствуюrр,ую социальную e~ro оценку. Но это имен 
но предполагается, ca!V) же термин исчерпывается ув:азанием _ на , 
обозначаемую им конкретную /социальную роль индивид<\. В том 
же плане разграничиваются понятия «личность престулни 'ка»· и 
«обвиняемый» , «·подсудимый», «осужденный», «заключенный». 

Человек, совершивший преступление,- преступник. Но считать 
его таковым мы можем лишь после того, · как -суд признает его .ви 

новн'ым . А для - этого он должен быть привлечен к уголовной от
ветственности и предан суду. Лицо, которое в установленном зако

,ном поряДке привлечено к уголовн6й ответственности, цризнается 
обвиняемым; обвиняемый, преданный суду, именуется подсудимым, 
а подсудимый , .в отношении -которого вынесен обвини'Гельный при
говор, является осужденным. Во всех этих случаях речь идет о кон
кретном лице, выступающем на различных - этапах движения уго- · 
ловного дела в качестве определенной процессуальной фигуры
носителя установленных зажоном обяз а нностей и прав. К.ажДое- из 
этих понятий не тождественно ПОI-I ятию «престудник» хотя бы по 
тому , что не всегда, например, обвиняемый в действительности 
оказывается преступником. Поэтому и термины «лиЧность обвиняе
мого», «личl:\ость подсудимого», '«личность осужденного» I1e о,цно
значны понятию «личность преступника», а имеют свое специфиче
ское содержание, связанное с процессуальной ролью, с порядком 

осуществлен ия правосудия в рамках строгого соблюдения за,кон 
ных прав и интересов граждан. 

' Наиболее близки по своему значению понятия «личность пре -
ступника» и «лиЧ:нос;rь виновного »' . На первый взгляд может пока
заться , Что пон ятия эти равнозначны, поскольку в обоих случаяi 
речь идет о совокупности признаков , свойств, 

1 
качеств , характери 

зующих одну и ту же социальную фигуру- лицо, совершившее . 
престу~1леш;е. Однако и здесь нет тождества, ибо сама эта · фцгур а 
рассматривается под разным углом зрения- криминологическим 

и уголовно-правовым. · 
\Л ичность преступника- наиболее широ·кое и емкое понятие , 

выр kiкз-rоПfее '' соцИальную сущность такого лица, сложньtй ком-
~'!С.:х~у·а-RТериз_у"ющих ::_~ ':<:.Р·т , _ !!Ро:,rвлён_!I~вЯ~ёi(~Го-_~·иу;рен-
ни и нра вС"'rвеi'I111>I'М'" И "-дуХовныи мир, взятые в развитии, во ·взаимо

д.ей:с:твян_::-с.:.~-о_бЩеr;оц'иа ЛЬJ:iьlМIГ ii IщДИВИi!,у][Лj;)!Ьrмii:-1i<11Зне1[~_ьf~_и 
УСJIQЩ-Iями .И !! .Т..<?й_ ИЛl-LJQЩЙ м:ере .. опредеJЩJ2J!Пiе СQВерщ~ни~ пре
<;туштения. С учетом последнего обстоятельства личность преступ
ника , как уже указывалось, в н аиболее полном виде существует 
в момент совершения преступления. -

. Личность виновного - понятие 9олее узкое, охватывающее 
главным образом те черты, СI~ойства и призншки индивида, кото" 
рые имеют значение для определения степени его ответственности. 
В этом понятии меньше представлен биографический аспект лич-
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ности - ее становление, условия формирования и т .- п., а преобЛа
дает статичная оценка. Термин «личность виновного» употребляет
ся в законе в тех случаях, когда речь ИдеТ. об индивидуализации 
отвеtственности, требующей определения,, и учета характера, и сте
пени общественной опасности не только _деяния, но и лица , его 

совершившего. . \ 1 

Особо важное значение имеет воПрос о соотн.ошении понятий 
«личность престушшка» и ..<<Gубъект преступления». Субъект пре• 
ступления- понятие правовое. Оно предполагает соваrкупность 
строго определенных законом признаков, при нал1ичии которых 

лицо мшкет нести уrголовн~ю ответственность за св·ои дейсwиЯ, 
т. е. рассматриваться как преступник. Советское уголовное право, 
р азумеется , не сводит понятие субъекта 

1 

преступления к юриди
ческой абстра;кции, а связывает правоную сущность субъекта пре
ступления с его социально-политической характеристикой, с мо
ральным обликом лица ; виновного в преступлении. Но содержание 
и цел евое на9начение понятия субъеr):та преступления ограничены 
все же тем, что они выступают как необходимое условие уголовной 
ответственности: только физИческое, вменяемое лицо, достигшее 

1 • определенного возраста, подлежит ответственности за сов,ершение 

действий, противоречащих закону. f . 
Понятие личность преступника включает в себя в числе про

чих те признаки, которые, согласно закону, характеризуют субъек
та преступления: физическую сущность лица как человеческого ин
дивида, его возраст и психическу,!р спq·собность ко вменению, 1:!

т·акже некоторые ос·обые признаки (например, должностное поло
жение, нахождение на военной службе , особые обязанности или 
особое положени·е по отношению к потерпевшему), в силу которых 
Лицо может р ассматриваться как сПециальный субъект. 

Однако в п.онятии личности преступника указанные признаки / 
субъекта преступления отражают несравненно более широко~. 
емкое, р азнообразное и вместе с тем детализированное содержа
ние. Та к, возраст не св·одится к факту достижен'ИЯ уголовно-пра
йовой дееспособност~. а рассматриваетск как свойство, связанное 
с многими социальными функциями и проявлениями. Психолоtиче
ская характеристика личности преступника хотя и предполагает 

1 вменяемость , но отнюдь не. исчерпывается способностью сознавать 
значение своих действий и руководить ими , а охватывает сложный 
комплекс интеллектуальных, волевых, эмоциональных и нравст

венных качеств. Признахи специального субъекта, например 
· должностное положен и~, рассматриваемые как социальные свой~ 

ства Личности преступника, тщ<же включают множество лаказате
лей (например, характер до'лжнЬсти, продолжительность и качест
во ее исполнения), которые лежат за· пределами понятия субъеки 
та . пр1еступления. 

Кроме того, понятие J\Ично·сть преступника охватывает мно- . 
гие другие._черты, свойства, проявления индивида, не обязательно 
свя,заннь!е с его правовой характеристикой как , субъе'Кта преступ-

' 
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лени1я: положение в енс·rеме господствующИх · . общественных от
ношений, средИ разли.gных больших и малых социа.пьньiх групп; 
социальные связи и роли; отношение к существующим социальным 1 

ценностям; психологические особенности и т. д. 
1 Необходимо также остановиться на . соотношении понятий 
личности преступнИ!ка и состава преступления.' Значение состава 
преступления для крим·инологии вообще и для учения о личности 
·преступника в частности велико и бесспорно. Состав преступле
'НИЯ является юридической основой важнейших криминолоvических 
riонятий, в том числе и понятия личности преступиика. Последняя 
не у;кладывается полностью в · рамки состава престуиления и, в 

' ·Частности, его .субъекта, но она и не :существует без состаrва, , при
знакИ" которого, относящиеся · к субъекту, явл,яются обязательной 
частью понятия личности преступника. Иными словами, о , лично
сти преступника можно говорить лишь применительно к физиче
скому, вменяемому лицу, достигшему определенного возраста, т . е. ' 
к тому, кто по· закону ~ожет бьrть <;убъектом преступления. 

\ Данное положение имеет принципиальное значение, посколь
ку учение о личнос11и преступника обретает правовую основу и тем 
самым его теоретическое развитие и практическое применение под

чиняются требованию строгого соблюдения социалистической за
I<ОНШ;>стИ. 

3. МАР,КСИСТ(,:КО-ЛЕН'ИНОКАЯ КОНЦЕПЦ·ИЯ ЛИЧНОСТИ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОаА КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГQ 

i УЧЕНИЯ О Л·ИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

Понятие личности преступника связано с более широким об
щесоциологическим понятием личности человека. Цоэтому пробле
ма личности преступника должна решатьсЯ на основе · общефило
софского маркс:Истско-ленинсжого · учения о челов.еческой личности. , 

ВажнейШие положения этого учения и их значение для теории (; 
личности преступника следуЮщие . 

, , В марк·систской философии личность рассматривается как со-
циальная сущность человека, обусловленная системой обществен
ных отношений и прщшляющаяся в rrозициях, которые индивид 
занима·ет i3 бесrrисленном множесТ<ве своих контактов и связей 
с другими людьми. 

Маркс писал, ч·ю «сущность «особой личност.и» составляет 
не ее борода, не ее кровь, не ее абстрактная физическая природа; 
.а ее социальное качество)) 1,. ' 

. В. И. Ленин выразил ту ж.е мысль следуюЩими сtловами: 
' « .. :социо.JJог-материалист, делающий предметом овоего изучения 
рпределенные общественные отн9ш~ни,я людей, тем самым уже 

1 Маркс ·К., Э нгельс Ф. Соч., т. 1, с . 242. 
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иЗучает и реальных личностей, из действий кото,;рых ~~ слагаются 
эти отношения>> 1. • 

Буржуазные социологи рассматривают человеческую личность 

в отрыве от социальных · условий как изоЛiированный рт общества 
индивид, самосоздающий свою внутренню'ю сущность и самоопр~
деляющий ее внешние проясвления . . Подобная трактовка личности 
основывается щ1 приписывании индивиду особых и при том аб_
стракт,ных свойств и качеств, таких как «высшая форма мышле
IНИЯ», «сильная воля», «могущество», «власть», «независимость'>, 

·которые выделяют человека из общей массы людей, ставят его над 
Этой массой . Политический смысл подобных концепций личностИ 
очевиден - они оправдывают социальное неравенство людей в 
антаГонистическом ,обществе, пр·идавая ему «естественный» ха.
рактер .. 

Марксизм разоблачил несостоятельност~ идеалистичесtсой, 
трактовки личности, убедительно показал социальную природу это
го ПОНЯТИЯ . , 

Понятие личности объединяет черты и свойства человека как 
члена общества и гражданина, субъекта труда, познания и обще
ния. :Каждый человек- личность. Но именно как личности люди 
не равнозначны и не равноценны. Одни деят~льно способствуют 
общественному прогрессу, я·вляются передовиками производства, 
акти:вными общественниками, 1 примерными · семьянинами. Другие: 
наПротив, препятствуют социальному развитию: уклоняются от об~ 
щественно ' полезного труда , являются дезорганизаторами произ-

, водства, царушителями общественного порядка ищi з~шимают пас
сивную позицию. Подлинную ценность человеческой личности со
ставляют не происхождение человека , богатство, знатность, а его 
'социал ьная поз иция, общественная активность, вкл ад, который он 
внооит _ в общий социальный прогресс. Эти признаки человеческой 
личности могут быть не только положительными, но и отрицатель
ными. Последнее как раз и ~арактерно для личности престуnника. -
. Личность- nоияти е классовое. Оно связано с характером1 со-
циально-экономической формации, с положением человека в ' си
'стеме обществещ-tых . отношений, воплощает в себе_ социально-ти
пичные черты, присущие представителям опреДеленного класса или 
социальной гру.t;~пы. На протяжении челqвеческой истории сменя~ 
лись различные социально-экономические формации, для каждой 
из них ха рактерны опр еделенная классовая структура общества 

и определенные I<лассовые типы личности: р а бовлаДельцы и рабы, 
патриции и плебеи, феодаЛы и крестьяне, буржуа и пролетарии, 
свободньiе труженики социалистичес·кого общества . · 

:Кл ассовый подх·од необходим и к понятию личности преступ 
ника. Поскольку понятие «преступного» всегда определяется с по
зи~ий господствующих классов, отражая их интересы, идеологию, 
мораль, подобная классоваSI, позиция · неИ'збежна и в. трактовке по-

1 Л е н и н В . И . qолн. собр. со'!., т . 1, с . 424. 



-
вятия <~престулнию>, при оценке социальной сущности его лично-
сти. Заюш и юстиция совремеJ:!ЯЫХ империалистических государств 

ш~редко признают преступниками люДей, проявивших в действи
тельности высшую степень человечности и нра•всТ'Венности, подчи

нивших евое поведение подлинно обще.ственным интересам. Тако
вы лучшие представители прогрессивных сил народов, ведущие са

м'оотверженную борьбу против капиталистич-еской эксплуатации 
.и с-оциальной несправедливости, реакции и произвола, расизма и 

колониализма, кровавых империалистических агрессий и междуна-
родных авантюр. · 

В классово-антагонистическом обществе, где многие преступ-
' u {!ения порождены беспра·вием, угнетением и нищетои трудящихся, 

соЦиальная ·сущность лица, вынужденно вставшего на такой путь, 
· неравнозначна тому, что характеризует мошенников, казнокрадов, 
на~ильни~ов и прочих престуrпников из среды обеспеченных и при
нилегированных представителей господ:сТ'Вующих клаосов. 

При социализме глубоко изменяется классовая при рода пре
ступности, а вместе с ней ·и , I<Лассово-социальное содержание лич
ности преступника. Причем и здесь необходим конкретно-истори
ческий подход. В начальный пер·иод развнтия Советского государ
ства даже многие уголовные преступления были формой I<дассово
го сопротивления враждебных новой пролетарекой власти эле
ментов , не говоря уже об их контрреволюционных преступлениях. 
Иная классовая · оценка должна быть дан а личности преступников _ 
из числа трудящихся, соверша·вших в те годы преступления под 

влиянием стихии мелко·собственнической психологии, недисципли
ниров анности, несознательности, а порой нужды и безработицьi. 
Б современных условиях социально-политического единства со·вет- , 
ского общества классовый характер личности 1 преступника выра
жается в ее антисоциальной направленности, которая хотя и не 

·обусловлена классовыми мотивами, но объект_ивно враждебна ин
тересам . и задачам общенародного социалистического государства. 

Марксизм рассматривает личность как продукт социального 
развития, как единство общего, особенного и единичного. 

В этом смысле человеческая личность представляет собой, 
с одной стороны, результат эволюции всего человеческого рода. 
Она наследует и отражает социальный опыт всех предшествующих 
поколений, в той или иной мере приобщается к общечеловеческим 
и национальным достижениям в области культуры, труда, твор
чества и сод:иального поведения. Вместе с тем личность вопло
щает в себе черты определенного социального строя и того клас
са, к которому человек принадлежит, что проявляется в его кшk
соном ·сознании, мировоззрении, политических идеалах и т. п. 

Наконец, человеческая личность обладает некоторыми неповтори
мыми чертами и свойствами, отражающими индивидуальJ-IЫЙ жиз
ненный опыт человека , его бытие, обусловленное конкретным со
держанием его семейных, производственных, бытовых и прочих от
ношений и связей, той микроср~дой, в которой он живет и форми-
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руется как личность. ТакИм образом', ч'ело]?ека как личность фор
мирует вся совокупность материальных, политических, идеологИче
сжих; правовых, нравственных, бытовых, семейных, культурных; 
эстетических и прочих условий, соста·вляю'щих содержание общест
венного и индивидуального бытия и их отражение в . общественном 
и индивидуальном сознании. 

Взаимосвязь индивидуальнQго и общественного бытия И роль 
«социальной наследственности»- важнейшие положения марк
систско -л енинского учения о личности, Маркс и Энгельс подчер
·кивали, что «развитие индивида обусловлено разв!1тием всех дру
тих индивидов, с которыми он находится в прямом или косвенном 
общении, и что различные поколения индивидов, вступаюЩие в от

ношения друг с другом, связаны между собой, что физИческое су
ществование позднейших поколений определяется ~х преДшествен-
никами, что эти позднейшие Поколения наследуют накопленные 

, предшествовавшими поколения·ми производительные 'силы и формы 
·общения, что определяет их собственные взаимоотношения. Сло-. 
вом, мы видим, что происходит развитие }'1 что ист~рия отдельного 
индивида отнюдь не может бь1ть отор13ана от -истории предшество
вавшИх или современных ему индивидов, а определяется ею» 1• 

С казанное имеет важное значение для прМзильного понимания 
личности преступника, является основой для раскрытия «механиз
ма» формирования подобной личности, указывает на возможные 
источники негативных нравственных свойств и антисоцtiальных 
взглядов, объясняет живучесть подобных свойств и взглядов, пере
житочный характер преступности в социалистическом обществе. 

Марксистская концеопция личности исходит из того, что со-: · 
циальное качество конкретной личности связано с уровнем об
щественного сознания человека, содержанием его внутреннего ду~ 

:ховноrо мира. Будучи обусловлено внешними социальными усло
виями и предшествующим опытом , сознание человек·а становится . 

активным составным элементом личности, опосредствуя воздейс'fо

вие на него всех проявлений , социальной действительности, опре.
деляя в конкретном случае выб,ор им той или иной социальной пе
зиции, линии и формы поведения. 

Любой человеЧеский поступ·ок, в том числе и преступление, не 
может 'быть выведен только 1и . непосредственно из внешних усло
вий по примитИIВНОЙ формуле: «стимул- реакция». «Все побуди
тельные .силы , .вызывающие действия человека, неизбежно долж.- · 
ны,- писал Ф. Энгельс,- .пройти через его 1голову, должны преврао
титься в побуждение его воли» 2. В этом проявляеТJся сознател~ 
ный хар а ктер человеческого поведения, присущий, как известно, 
и преступлению. / 

С учетом сказанного неправильной является односторонняя 
социологизация понятия личности, сведение ее к социальному по

ложению человека, к совокупности e>ro социальных отношений, Pff>-
' М а р к ~ К., Энгельс Ф. Соч . , т. 3, с. 440. 
2 Мар к с К:., Энг е льс Ф . Соч., т . 21, с. 310. 
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f · ' леl) , и. функЦий и недооценка , ващ:ности его пс·их:ического ми.ра . 

~мест~: ~ тем·, аши.бочна тщоке и Чрезм,ерная .психологизация Iщн~·; 1 
1 

ТИ.\1 личности, сьстоящая в. попытке ра~см.атриватi:J личность ИСКJIЮ-" 
1

1 

7JИ1:'ельно лишь как совокупнасть определенных J!•сихических 
СВОйств, .состояний, процессов, безотносительно к социал~;>ным 
свойствам и признаl}ам личности. Марксистское понимание лично- ' 

.оти: предполагает диалектичеокое единс11во соl!,'иального . :и психалое 
ГИЧ:еск01гQ ее содержания, их юзаимное опосредО)зание. , 

Существенным элементом психологии личности является 9тно
ше:ние · к различным социальньiм ценностям · и ·сторонам действи- 1 
те~ьности: к общест.ву, его идеалам и нормам, к труду, ·собствен.
ноQти, ·семье; детям, женщине, окружающим людям и своим граж

JI.аЧским обяз~шностям. Наиболее глубокие, о~ознанные, 1 устойчи.
вы~ отношения, образующие убеждения, идеалы, нравственные по- ,:· 
ЗИQ.ии, 'характеризуют нарравленно1сть личности . ' · 

· · С·пеl!,'ифика личности престу.r;rника состодт в его антисоциаль- · 
ноq направленности, проявлщопiейся в негативных , про~ивореча·
щих .r{оМJмунистической нравственности, индивидуалистичеСI\ЩС 
взглЯдах, отношениях и 1 наазьщах поведения. ;; 

Наконец, ваЖным положением марксистс;ко~ленинского учен~'я ; 
.о ~·ичности является признание ее мобиль,.Ности и изменчивостИ. 
Че.iJ:овеческая личность- не за,стывшее, раз и навсе,гда данное об
ра~ование, а постоянно изменяющееся и развивающееся явление. 
Эт() проЯ!вляе'Гся не только в историчес·кой омене социальных ти
па& :Личности, но и в динамичности личности каждоiго конкретно'- ' 
го :Индивида. Человек не рождается личностью, а становится ею ?. 
П)J?цессе своего раз1вития по мере вхождения в еоциальную среду. 
освоения им окружающей действительности и усвоения идей , взгля - . 
до&, представлений, норм морали и навыков социального поведе
НИ5'\, пр•исущих данному обществу и тому непосре,щсmенному окру- · · 
же~ию (микросреде), к которому данный индивид П.,!?, Инадлежит. ·, • 

, Эт<::>т процесс носит наз.вание социализ ации, и 1:1а вае·м'' его протя- } .. · 
же~ии личность разви,ваеrея •и меняется, · приобретая конкретный .' 
социальный облик. 

_ Лично~ть престуiпника- результат Дефекта социализации; ' не
бЛ С\.гоп риятного , искаженного ее развития . Подобнfая личность не 
13?'Зникает сразу, тем более не появляется с - рожденнем челове·ка~ · , 
а . <f?ормируется постепенно. И при этом . сохран,яет способность в: 
зав и симости от условий социализации изменяться в социа:тiьно
подожитель]:!ом или отрицательном направлении. · Сказанное и<меет 
бол:ьшое значение для · правильного пони•:мания личности престу•п
НИI<:а , обоснов а·ния возможн;ости · его исправления и пере.воспита
ни~. Сgветска я хриминолотия твердо исход:оит из тоге;>, что нет лю- · 
деи, обреченных на соверШение прес'туплений, IJ: 'личнос~ь пре
сту:rшика не может понимать·ся как «пре·ступная личность». 
· Изложенные теоретические поЛожения о человеческой личдо " 
сти являются исходным-и .z;л я исследования личности преступника "" 
и Решения всей связанной с этим понятием цроблемы . В частно-· 
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сти, это реше)-ше находится в прямой за.в•исимости от , таrо, ~а
кой ·h ризнае;гся пр•иро,z:(а человека, его сущность. Одно решение 

· вытека ет · из признания того, что «человек от природы зверь», что 
в нем всегда есть , как нечто естест.венное, врожденное, определен

ный «заряд» зла , жестокости, порочности,,шоторый в ·соответствую-
, щих условиях проя.вл яется в преступЛении. В этом случае пробле
ма личности преступника будет решатыся с поз•иции биологизма, 
врожденноii" асоци алъности, различных «комплексов» и «импуль
сов» нечестности, жадности и т. п. Подобная трактовка харак• 
терна дл я реакционной буржуазной :криминологии. 

Прющипиально иное решение вытекает из признания того, что 
человек от природы существо общественное, что ему несвойс;твен
ны вр ажда, жестокость, нечестность, если его не принуждают к 

этому реальные условия общест:венного существования- классо
вый -а нтагониз м, социальное неравенство, борьба за существование 
и ли чное благополучие. В этом случае понятие личности преступ
ника будет определятыся с учетом .социальной обуслооленности 
всего того, что характеризует подобную Личность, т. е. •социальные . 
влияния и· з ависимости, приводящие к формированию антисоциаль
ной личности, превращени:Ю человека в преступника. Именно на 
этих позициях стоит марксистская криминологир . 

4. ОБ·ЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ- СПЕЦИФИЧЕСКОЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

Из предыдущего изложения следует, что качественная специ
фика личности преступника состоит в ее антисоциальной направ
ленности, характеризующей ее как общественно-опасную личнос-ть. 
Об общественной опасности лица, совершающего преступленJ:Iе, 
неоднократно упоминает закон, на это постоянно указывается в 

л итературе, в повседневной милицейской, прокурорекай и судеб-
' ной практике. Наука и практика выработали некоторые критерии 
! общественной опасности личности преступника: рецидив, низмен
' ные мотивы преступления, особо жестокий или изощренный спо-
соб его совершения, а также обстоятельства, лежащие за рамка
ми преступления,- уклонение от общественно полезного труда, 
пьян,ство и инЬiе формы противоправного и аморального поведе
ния. · Однако само понятие общественной опасности личности, его 
содержание и сущность недостаточно ясны. Нет, в частности, един
ств а в основном вогiросе: что означает общественная опасность 
личности?· Некоторые авторы сводят общественную опасность лиШь 
к оценке лица , совершившего преступление. Мнение о том, что об
щественная опасность означает потенциальную возможность ( спо
собность, склонность) лица совершить в определенной ситуации 
прее:тупное- лосяга тельство, вызывает у этих авторов возражения 1• 

~ См.: К: а р п е ц И. И. О некоторых вопросах методологии в уголовном 
праве и криминологnческих исследованиях.- Советское государство и право, 
1964, м 4, с. 101. . 
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, Между тем термин · «опасность~> обращен •J будущее, .,означа~~ . 
' нечто, могущее совершитl)СЯ. Поэтому· понятие обществен!):~* опас:.. ' 
ности личностi;I пре~тупника включа~т не тош>~о ее .социальную :х;а ~ , ,: . 
· рактерисtику, но и qтраж·ает ту объективную реальность, . что дан"' 
ное лицо способно пренебречь в определенной ситуации общест
венными интересами и совершить преступление·. Такая способность 

· Qбусловлена всей совокупностью социальных качеств и признаков 
. индивида, но в наИбольшей мере определенной структурой его 
нравственно-психологических свойств: взглядов, убеждений, · оце
нок, отношений , к различным социальНЫJ11 и 1Моральным ценно
стям, характерам испытываемых лицом потребностей и допускае- · 
мых способов их удовлетворения. ' 

· Рассматривая общественнуЮ опасность как способность· лица 
совершить при) определенных обстоятеЛьствах преступление, необ
ходимо оговорить два очень важных момента: во-первых, способ'-·· 
ность совершить прес'I,'упление не !3Ытекает из к~ких-либо врожден
ных биологических особенностей человека, а свЯзана, как указыва
лось, С СОЦИаЛЬНО ,обусЛОВЛеННЫМИ СВОЙСТВаМИ' И качествами ЛИЧ
НОСТИ; во-вторых, эта способноqть не означает фатальной неизбеж- t 

нqсти, предопределенности преступного поведения. Она реалиЗует
ся лишь благодаря обстоятельствам социального порядка и при 
этом не лишает лицо возможностИ избрать иной вариант поведе
нИя- воздержаться от наруш~ния закона. I( тому же и сама сnо
собность совершить преступление «социально управляема>>, по
скоЛьку обусловливающие ее негативные нравственные , с~ойства. 
и качества личности можно изменять, регулировать, ориентироватк 

, в со·циально нужно·м направленiш. В этом заключена основа вос-
1 " • ' 

шпания и перевоспитания ~личности, в том числе и личности пре-

ступника. 

Трактовка · общественной опасности личности как потенциаль
ной споr;обности при определенных условиях совершить преступле
ние находит авторитетное подт.вержд~ние в ряде полож~ний уго
ловного закона. Так,; закон св>Гзьrвает наказание преступников не 
только с карой за содеянное преступле1-ше; но И с задачей их ис
·nравления и перевоспитания·; а также с предупреждением соверпiе
ния ими новых преступлений (crr. 20 Основ уголовного закоJ-!ода
тельства Союза ССР и союзных республик). Сама постановка по
добных задач . вытекает из признания того, что лицо, совершивШее 

· преступление, обладает , соци ально-негативными свойствами и ка
чествами, благодаря которым оно совершило престуцление и мо- . 
же,т совершить его вновь. Иными словами, чкон исходит дз тоГо, 

:что преступник опасен не· толыю в связи с совершенным преступ
лением, но и в связи с воз-можностью подобного поведения в бу
J,\ущем. Те же сообраЖения лежат . в основе института судимосrи, 
_llдМИJ:Iистративного надзора и некоторых иных положений закона. 

Итак, общественная опасность личнQсти связана с наличием 
сложившихся в конкретных условиях нравственного формирова-
·ния соцщ1Jiьно-отрицательньrх нравственно-психоЛоrJ:iческих · 
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свойств и качеств, благодаря которым лицо способно при опред~· 
ленных. обстоятельствах избрать антиобщественный вариант паве-

-, дения и совершить преступление. Своими корнями общественная 
опасностп личности как бы уходит в прошлое- в условия. нрав- · 
ственного формирования личности~ .предшествующие преступлению, 
а по своей сущности и значению она обращена в будущее, опреде.
ляя возможные ,перспективы поведения индивида. 

Рассматрив? Я общественную опасн ::rъ.:.ли.ян.о.с:ur_ка.к_ обуслов
ленную особ.ыми -с1юikтв-:rми способность '. лица совершить пре
ступ'J!е.ы-ие ,.,....G.f!·е:дует- р·ешитеJТъно отмеЖеваться от тех выводов, ко-· 

торы е делает из аналогичной посылки бурЖуазная . криминала~ 
гия,- о nотенциальном преступнике и мерах превентивной репрес
сии против подобных лиц независимо от совершения ими преступ
ле.ния. Подобные выводы и предложения · должны быть безого во~ 
рочно отвергнуты как антинаучные ,и глубоко реакционные, по
скольку они игнорируют избирательность человеческого поведе• 
ния, противоречат принципу ответственности лишь за вину в пре

ступлении. Со всей, категоричностью надо подчеркнуть, что ника
кие лиЧные качества сами по себе не могут рассматриваться к_9.к 
выражение общественной опасно~ти личности ~ служить основа-

\,нием д.ля применения репрессивных мер. Об о,бщественной опас-

)
ности личности так же, как и о ее нравственных качествах, мож

но судить лишь на основании поведения человека, его поступков, 

котор~;>Iе свидетельствуют об этоfi опасности постольку, поскольку 
' противоречат требованиям .закона или нормам социалистической 
морали и нравственности . Причем уголовная ответственность до-
пустима лишь за деяние, содержащее состав предусмотренного 

законом п.реступления, ибо только такое деяние, с точки зрения . 
законодателя, является объективно настол ько опасным длЯ социа
Листического общества, что требует и оправдывает применение 
Jiаиболее острой формы государственного принуждения- уголов
ного ' нака за!шя . 

Но борьба с преступностыо в соцИалистическом обществе· · не 
сводится, как известно, только к уголовной репрессии в отношении 
тех, кто уже сов~ршил преступление. Она , включает . также широ- _ 

·кую систему мер по предупреждению возможности ·соверше

ния преступлений те·ми, кто оказался в неблагаприятных у~ловиях· 
нравственного формирования, под дурны м влиянием, . в сложной, 
личной ситуации и проявил в своем поведении · антисоциальные 
склонностИ, нежелание считаться с интересами общества и окру
~ающих, опоеобиость совершить опасный антиобществ~нный · по" 
с'iупок. В основе такой профилактической деятельности лежат 
соображения о возможности со~ерше,ния подобными лицами пре~ 

. стуллений, т. е. об их общественной опасности. · 
· Будучи специфическим ,признаком личности преступника, · об

щественная опасность раЗличных категорий . нреступников коли
чественно и качественно не равнозначна, так · же, как не равнознач~ . 
вы характер и степень общественной оПасности р,азличн:ых пре~ 
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ступлений. Игнорирование этого обстояте.J]ьства приводит некото
рых авторов к утверждению, что общественная опасность (анти
социальная направленность) присуша не всем, кто совершает пре

ступление. Согласиться с этим нельзя. Всякое преступление есть 
результат вза_имодействия личности и внешней ситуации и, значит, 
в лЮбом преступлении «срабатывают» антисоциальные свойства 
личности и проявляется ее общественная опасность. Характер,' 

·глубина, стойкость антисоциальных свойств у разных преступни
ков различны, а вместе с этим различны хараiпер и степень Их 
общественной опасности. · Это различие проявляется в следующих 

.. еитуациях: во -nервых, при каких объективньiх условиях лицо мо
жет избрать антиобщественный вариант поведения (только при 
есобо неблагаприятном стечении обстоятельств или во вполне бла
гополучной о(}становке; при наличии способствующих, облегчаю
щих, провоцирующих преступление факторов или вопреки им, не 
останавливаясь даже перед серьезными преградами и помехами); 
во-вторых, каков характер преступления, которое оно сnособно 
совершить (мелкое хищение или разбой, клевета или убийство из 
мести и т. п.). ' 

Общественная опасность личности преступника определяется 
. в первую очередь опасностью совершенного им преступления . Од
щtко подобная завИсИМость не должна понимать·ся упрощенно. 
Нельзя, в частности, не уЧитывать поведения, предшествующего 
преступлению, позволяющего судить о том, насколько совершен 

ное преступление согласуется или, напротив, расходится со всем 

,строем данной личности, ее взглядами, тенденциями, наклонно 
стями, насколько оно выражает подлинную социальную сущность, 

в том чи;сле и общественную опасность данной личности. · 

Объективная тяжесть преступления может быть достаточно 
высокой, однако данные о личности преступниха и обстоятельства, 
в силу которых он совершил преступление, могут порой сущест
венно снижать общественную опасность самого субъекта, обуслов
ливая соответственно и смягчение его ответственности. И наоборот, 
нал~чие глубоко укоренившихся отрицательных нравственных ка
честв, проявившихся не только в совершенном преступлении, но 

и в предшествующем ему устойчивом антиобщественном поведе
нии, определяет повышенную общественную опасность личности и 
диктует необходимость применения более сурового наказания . 

Привнание того, что антисоциальность личности, обусловли
вающая ее общественную опасность , проя·вляется не только в пре
ступлении, но и в других формах социально-негативного поведе
ния- аморальном, безнравственном, противоправном и т . п., име 
ет большое научное и практическое значение. Оно ориентирует 
науку и практику на выявление и учет всей совокупиости факти 
ческих данных, характеризующих социальную сущность личности 

преступника, позволЯя тем самым наиболее полно и правильно 
определить степень его общественной опасности . ".. 
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5~ СООТНОШЕН И Е СОЦИАЛЬНОГО И БИОЛОГИЧ ЕС'КО rо 
В Л ИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА ' 

Одним из принципиальных вопроса~\ учения о личности пре
ступника является вопрос о роли биологических свойств челове
ка . в преступном поведении . Вопрос этот, как известно, был выд
винут уже на первых этапах раз·вития криминологической науки 

в антропологических теориях Ломброзо и его последователей. По
пытки объяснить преступное поведение человека еГо биологически
ми особенностями имеют место И в современной буржуазной кри
минологии, характеризуя наиболее реакционные ее течения, стре
мящиеся подобным образом замаскировать социальную природу 
преступности, ее обусловленность антагонистическим характером 
капиталистического общества. Биологизаторекие идеи высказыва

лись в прошлом и в советской криминологиц 1 . 
В подтверждение ведущей роли биологических . свойств ссы

лаются обычно на то, что среди пр еступников знач ительная доля 
лиц с различными псИхическими аномалиями. Указыв ают также на 
опыты с однояйцевыми близнецами, подтверждающими, якобы, 
генетическую обусловленность преступности. ! В последние годы 
вним ание буржуазных криминологов привлекли выявленн·ые гене 
тююй хромосомные аномалии . Появились утверждения, что лица, 
обладающие лишней 47-й хромосомой, предрасположены к совер
шению насильственных и сексуальных преступлений, бродяжни
честву И поджогам. Подобный вывод подхватили сторонники расо-

- вых теорий, доказывая, что «хромосомная -преступность» больше 
распространена среди цветного населения, особенно желтых рас. 

Пр иведенные суждения и выводы подверг лись аргументиiю
ванной криуи ке , причем не только со стороны советских, но и бур
жуазных ученых 2 . Весьма обстоятельно вопро·с о роли биологиче
ских свойств человеческой личности в генезисе антиобщественного 
поведения р ассмотрен в коллективной работе видного советского 
генетика Н. П . Дубинина и ведущих советских криминологов 
И. И. Карпеца , и В. Н. Кудрявцева 3. По поводу псих ических от
клонений у лиц, совершающих преступления, подчеркивается, что, 
во- первых, они более или менее заметны н е у всех, а лишь у не
которых категорий преступников, совершающих преимущественно 
насильственные преступления; во-вторых , и среди этих катего

рий преступников лица с психическим и аномалиями составляют 
меньшинс-11во ; в -третьих, из-за о~сутствия сплошной психической · 
диагностики на.селения нет данных о том , что психические анома-

1 С:-1.: Н ой И. С. Методологические проблемы советской криминологии. Са
ратов, 1975, с. 129, 136, 138, 139, 185; Е м е ль я н о в В . П . Преступность несо 
вершен нолетних с психическими аномалиями. Саратов, 1980. 

~ См. : Кузнец о в а Н. Ф . Проблема социально-биологического и со - , 
щrально-психиатрического в J<риминологии.- В сб. : Теоретнчес1ше проблемы 
учеr-i ия о личности п реступника. М., 1979, с. 78- 84. 

3 Д у б и н и н Н. П . , К ар п е ц И. И., Ку дря вц е в В . Н . Генетика , 
поведение, ответственност ь. М . , 1982. 
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- ,, 
лии более распространены среди преступников, чем среди осталь- . 
ных граждан. К. сказанному надо добавить, что сама проблема 
происхождения пtихических · аномалий . в значительной мере со
-циальная:. под;iвляЮщее большинство пс•ихических р(lсстройств и 
.:отклонений имеет социальные причины. Что ка.сается опытов с 
близнецами, то достоверность их результатов давно подвергнута 
обоснованным сомнениям, поскольку опыты эти охватывают нез'на

. чительное число лиц, отбор котррых носит слуЧайный характер. 
Оnровергнуты и хромосомные теории лиЧности преступника. Сопо

,<;та~ление результатов различных исследований выявило их край-
нюю противоречивость, в частности уровень распространенносч1 

хромосомных откЛонений среди преступников у различных иссле
дователей отличается в 20 и даже в 36 раз. Анализ обобщенных ' 

-данных хромосомных исс;ледований вообще 'не подтвердил зависцс 
мость между аномалией и преступным поведением. В нашей стра-

i 1 

. не из 4 тыс.· обследованных было выявлено лишь 18 человек с 
лишней хром(_)сомой, причем. аqсолютное иХ большинство оказа- ' 1 

лось невменяемыми. . 
ВопJЮС о значении б>иолргически'х свойств человеrsа в генезисе 

преступного поведения сохраняет свою актуальность и время от 

. времени становится rrредметом оживленных дискуссий в основн.ом 
по двум лричинам: во-первых, недостаточного усвоения исходных 

методологических положений марксистеко-ленинской материа.J):и-
стической концепции преступности как социального явления и пре
стушления как социальной позицИи индивида, и, во-вторых, недо
статоч.ной разработанности конкретных вопросов формирования и 

, nроявления отдельных сторон человеческой личности и в · особен- . 
ности роли в этом естественного, природного начала. < 

Принципиальная позиция маркслетекой кримИнологии в рас
сматриваемом ~опросе · состоит в том, что престу'пность и пре

·ступное поведение в, любом обществе имеют социаль.ный хара,ктер 
и социальную обусловленность. Глубокие социальные преобразо
вания, связанные с победой социализма и строительством комму;-' . ' 

низма, сужают почву преступности, открывая перспективу . ее пол-

. нога искоренения, и .происходит это именно потому, что причины 

преступности, сохраняя социальный характер, сокращаются вместе 
' с социальными преобразованиями, , а не п~ремещаются в личн'ост
яо-биологическую сферу.' Перенесение центра тяжести в объясне
нии ,причин преступного поведения на биологические свойства лич~ 
ности противоречит гецеральному направлению борьбы с пр~ступ
ностью в социалистическом обществе- социальной профилакти
ке, ибо логически влече-г перенесение аК'цента в этой борьбе на · 
уголовную репрессию, поскольку биологическая щtука, в чq.стнd-
sти генетика, не вооружила нас возможностями влиять н.а поведе-

. ние людей. ., 
' \ . ' 

Рассматривая преступление как акт избирательного человече- ~ 
ского поведения, реГулируемого социальными установлениями ' (За
ю;шом), мы должны ~езоговорочно признать социальную обуслов-. 

20 



\ 

ленное~~ не только _..-его содержания (общественной опасности), но 
и его происхождения (причин). В проти·вном случае социальное 
· (правовое) \ регулирование общественн~ . опасных проявлений, 
имеющих не соЦиальную, а биологическую природу, становится · 
·.бессмыслеiщым и бесперспек'Fивным. Биологиче.ское обосн~iзание . 
преступного поведения устраняет основу фундаментальных инсти
'rутов уголовного права - вины И ответственности. 

Признание социальной природы преступности 'и ее прич'ин не 
означает, оДнако, отрицания какого · бы то ни было влияния естест- 1 

венных, биологических свойств .человека на его поведение и, в 
частности, 'на совершение различнчrх преступлений. ' в ' структуре 
-человеЧеской личности, в том числе и личности преступника, био.- ·1 

1 • логические свойства являются необходимым, непреложным .1юмпо-· . 
1 ' -нентом:' Многие из этих свойств проявляютсЯ в поведении; . в том 

числе и преступном. HQ ограничиться · констатацией этого обстоя
тельствё, по справедливому замечанию академика Н. П. Дубини
на, «представляется тривиальным» 1 • . «БиоЛогическое в человеке 
имеет огромное зн·ачение для его жизнедеятельно'сти . Для человека 
как общественного существа биологическое В1j>Iступает в каче-стве 

·нео~ходимой предпосылки развития его А надбиологических 
~войств» 2 . 1 

Итак, главное в человеческой личности ка·к по содержанию, 
'Так и по проис'хождению,- социальное. При любой природной О€-

. нове различные социальные условия- воспитание, образование, 
·окружение, образ жизни и т. и.- способны выработать как · нр ·ав
·Ственно-положительн·ь!й, так и · ' нравственно-отрицательный облик 
.личности и, следовательно, в конечном , итоге именно они опреде

ляют ее сущность . · Но социальные влияния адресуютсЯ ,и падают 
все же на определенную, порой весьма различную природную ос 
нову; которая воспрИнимает и «перерабатыв ает» эти ,влияния в 
соответствии ,с собственным содержанием и особенностями, что lf
:ска зывается на общем формировании личности и на ее проявле
ниях . Игнорировать это, сводя лич·ность к изолированным от чело
веческой природы социальным признакам, было бы неправильцо . 
Для криминологов в данном вопросе существенно едИнство исход
ной позиции советских биологов и социологов, одинаково счИтаю i 
щих, · что «биологические особенности каждого отдельного челове-

. ка серьезно влияют на процесс формирования и на свойства его 
-Л~ЧНОСТИ 'В ЦеЛОМ» 3. , . , 

Рассмотрим это подробнее . 

Социально-психологическая сфера личности включает в себя 
щпелл·ектуальны.е, . эмоционалr;.ные, волевые ~ нравственные чер-

' . 
r Д у б и н и н · Н. П . Б~;~ологические и социальные факторы в развитии· че-

ловека.~ Вопросы философии , 1977, .N2 2, с. 56. · 
• Дубинин Н. П., Ка' рпец И. И., КуДрявцев В. Н. Указ. работа, 

14~. 13. . . ' ' 
3 Д у б и ц И н Н. П . Указ . работа, с. 47. 
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ты и свойства индивида./ Связь этих признаков с характером по- J · 
ведения, с видом реакции на различные внешние воздействия и 
ситуации совершенно очевидна. В каждом поступке человека так 
или иначе сказываются: во-первых, его интеллектуальные ос_обен
ности- уровень развития, объем знаний, широта или узость взгля" 
дов, содержание и разнообразие интересов; во-вторых, стеnень 
эмоциональной возбудимости, сила и темп реакции на внешние 
раздражители и ситуации; в-третьих, целостность или дробность, 
последовательность или противоречивость, устойчивость или из
менчивость, глубина или поверхностность данной натуры, наконец, 
направленность личности;- т. е . . сис;rема взглядов, представлений, 
убеждений, отношение к различным социальным и моральным цен
ностям, характер испытываемых потребностей и допускаемые спо
собы их удовлетворения. Никто не станет отрицать, что указанные 
интеллектуальные, эмоциональные и волевые • свойства человека . 
имеют определенную биологическую основу. Ка'к ни . важны воспи
тание, образование и прочие социальные влияния для развития ра

.зума, воли и чувств человека, их роль неизбежно корректируется 
исходными природными особенностями индивида. Взаимодействие 
биологического и социального в определении этИх сторон человеч~
ской личности бесспорно. 

Более сложен вопрос о соотношении биологического и со
циального в нравственной сфере личности. Все категории морали 
и нравственности социальны: они имеют общественное содержа
ние и выражают определенную общественную ' оценку . . Лризнавая 
человека добрым или злым, честным или нечестным, смелым или 
трусливым, правдивым или лживым, мы исходим из социальной 
обусловленности подобных представлений, и сами подобные оцен
ки оказываются относительными в занисимости от того, с каких 

социальных позиций они даются и по отношению· к чему, к ка-К!им 
социальным ценностям те или иные нравственные свойств а прояв 
ляютс5,I. Но это не значит, что .нравственные сrвойства никак не 
овязаны с прирадой человека. · ' 

Нравственные свойства, во всяком случае те из них, которые 
тесно связаны с интеллектом, в какой-то мере могут зависеть от 
природных особенностей индивида. Это относится, например, к 
потребностям человека, которые бывают социально полезными и 
социально вредными и, как известно, существенно влияют на по

веденИе. Будучи в основе своей социально обусловленными, многие 
антиобщественные потребности в то же время связаны с низки~ . 
умственным уровнем, узостью взглядов , беднострю интересов, а 
иногда и с биологическими особенностями, например повышенной 
сексуальностью ил'И на'слещственным алкоголизмом. Человек 
признается проступником, 'Конечно, не потому, чт.о испы

тывает ту (!ЛИ ЩiуЮ аНТИСОЦИаЛЬНУЮ ЛОТребНОСТЬ, · а ПОТОМу, ЧТО 
реализует ее вопр,еки запрету закона. Реализация ' же потребности, 
а тем более вы:бор для этого дозволенных · или недозволенных 
средств определяются взглядами, установками, нравственными 
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критериям!J поведения, т. е. социально обусловленными свойства -
ми личности. При этом потребность тоже явлЯется одним и~ су-
щественных факторов поведения . Ведь нравственная дилемма 

' «можно или нельзя» встает перед лицом именно потому, что оно- · 

испытывает определенную потребность. И решение подобной ди
леммы зависит не просто от социальных . качеств лица, а и от· 

взаимодействия этих качеств с силой и интенсивностьЮ испыты
ваемой потребности . Именно поэтому одним из важных аспектов.. 
нравственного формирования личности являются воспитание и 

'тренировка потребностей, умение регулировать испытываемые по
треqности. И хотя регулирование потребностей образует · важную· 
нравственную черту личности и вырабатывается социально, оно в 
какой-то мере зависит и от особенностей волевой сферы, в кото
рой природное начало играет немалую роль. Таким образом, нрав
ственная сфера личности отнюдь не оторвана и не изолирована 

от естественной природы человека. 
В подтверждение влияния биологических свойств на преступ

ное поведение человека часто ссылаются на криминологическое· 

значение таких признаков , как пол, возраст, осабенности физиче
ской конституции, состояние здоровья и т. п. ~ Судебная статисти 
ка, и ·криминологическ,ие исследования дейст;вительно констати
руют существенные различия в преступной активности мужчик 
и женщин, криминоrгенности различных возра-стных групп, а так-· 

же то, что люди, страдающие физическими • недоста тками, чаще 
характеризуются Злобностью, мстительностью, · скрытностью. Од
нако во всех этих случаях «срабатывает» не столько биологиче
ская природа подобных призцаков, сколько их социальное содер-· 
жание и значение. 

Так, возраст~ это этап не только физического развития че
ловеческого организма: его умственных способностей, нервной сli
стемы и иных существенных биологических свойств личности, но и· 
определенный этап социализации индивида- усвоения им со
циальных ролей и .норм, приобщения и приспособления к ·со
циальной действительности. С возрастом связаны характер прав. 
и обязанно стей, их объем, социальные связи и социальные роли· 
индивида. С возра-стом человека изменяются его интересы, . взгля-
ды, потребности, настроения, расширяется и усложняется жизнен
ный опыт. 

Таким образом, на каждом возрастном этапе развития лич~ 
ность неодинакова . С одной стороны, с возрастом меняется ее соб- · 
ственное социальное содержание, а с другой- характер социаль
ной среды и ее воздействия на личность. Отсюда и разная реакция 
на одни и те же или объективно сходные конкретные жизненные· 
ситуации, в которых оказываются люди разного возраста . По
вышенная криминогенность несовершеннолетних и лиц молодого, 

возрас~а обусловлена в конечном итоге социальными факторами
незрелостью социальных представлений, недостаточностью жизнен-

. нога опыта, невыработанность'Jо устойчивых нравственных взгля-
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дов и правил _ поведения. Биологические особенности моЛодого 
возраста сказываются на поведении, но не как .его причина , а как 

условие . 

Точно так же и признак пола про •н злястся в преступности 

главным образом в связи не с биолоп~ческим; а с соц'иальным со
держанием. Так, значительно меньu !а : ; криминогенность женщин 
в сравнении с мужчинами и то, что они по-разному <~представлены» 

в различных видах преступлений, связаны с тем положением, кото
рое женщина традиционно занимает в семье, быту,, производстве, 
обществе в целом, т. е. с факторами социального характера . . По
добные факторы в известной мере обусловлены природными · осо
-бенностями женщин, которые ,накладывают определенный отпеча
ток на . весь ее нравственно-психологический облик. Но главное 
все же за социальными обстоятельствами: меняется социальное 
положение женщины, . меняется и ее поведение. В частности, на·~ 
блюдаемое некоторое повышение криминогенной активности жен
щин объясняется не биоло,гическими причинами . (биологическая 
природа женщины осталась неизменной), а социальными фактора
ми- расширяющимся вовлечением женщины в разл ичные сферы 

· nроизводственной деятельности, изменением ее положения в семье, 
уравниванием во многих социальных ролях ~ мужчинаlV\И. Как 
справед.J!иво указывает социолог И. Кон, «женская» роль, воспри
-нимаемая обычно как следствие биологиче.ской организации, на 
деле· обуслов.дена общественным положением женщины -степенью 
ее порабощения или, напротив, эмансипации, традиционными ви
дами деятеЛьности и т. л.» 1• Следовательно, биологическое р азли
чие полов настолько опосредовано социальными . факторами, что 
именно им принадлежит ведущая роль в различном формирова
нии психологии мужчин и женщин и их поведении. 

Наконец, некоторые особенности физической! конституции че~ 
лове~а, состояние его здоровья и прочие биофизиологичеtкие фак- . 
торы небезразличны, разумеется, для конкретной личности. Они 
моГут повлиять на выбор профессии, отразиться н а семейном по-

1 .ложении, обусловить некоторые потребности, а иногда и черты ха
ракrера . . ФизиЧеские недостатки (уродство, хроническая болезнь 
И Т. П.) - ЭТО такие' О.бСТОЯТеЛЬСТВа, С КОТОрЫМИ ЧеЛОВеК И о;кру
жающие его люди вынуждены считать·ся, как они считаются. с ины,
ми СОЦ!:iальными возможностями личности. В частности, подобные 
обстоятельства могут неблагаприятно отразиться . на формирова
нии взгл ядов и наклонностей индивида , на его отношениях к дру
гим людям, ·на поведении, Но и в этих случаях . «срабцтывает» не 

·столь·ко биологическое содержание указ анных обстоятельств, сколь
ко их социальное значение. Фиксируемые исследователями ·· злоб
ность, мстительность, 'екрытность физических уродов Являются 

·следствием гл авным образом тех моральных, -э;rичеСI~их и прочих 
qсложнений, которые возникают во взаимоотношениях подобных 

· 1 К о н И. Социология Jшчности . М. , 1967, с . 17. 
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.лиц с окружающими, в их фактичесrюм общес~венном положении. 
Правильно сказано: «Самосознание и поведение красивой девуШки 

-большей частью о'тличаюТ\ся от самщ.:ознания и поведения дур
нушки. Но дело здесь, конечно, не в форме носа или разрезе глаз 
самих по себе, а в том, что красота предс'тавляет собой социаль
ную ценность, обладание которой без всякой собственной заслуги 
становится существенным психасоциальным фактором» 1• 

Итак, социальное и биологическое в человечесК'ой личности не 
противостоят друг другу, тем более не' исключают одно другое в 
объяснении человеческого поведения, а находятся во взаимосвязи 

·и взаимодействии. Вывод этот подтверждается мнО:гими фактами. 
Человек выделился из животного мира и стал разумным существом 
именно потому, что оказался субъектом социального общения, от
разившегося на его биологической природе. Социальная жизнь че
ловека- источник развития его интеллекта, причина того, что 

. мир его чувсrв и эмоций несравненно богаче и сложне~. че·м у всех · 
иных живых существ. Наблюдаемая ныне акселерация- еще одно 

·· наглядное свидетельство взаимодействия социального 11 биологи
ческого. Таким образом, «признавая социализированный характер 
'биологических свойств человека, не следует уп~скать из виду, что 
как живое существо он подчиняется вместе с · тем фундаменталь
ным биологическим законам и в1 этом отношении обладает особен
ностями, присущИми всему живому на Земл е ... Целостность ч-ело
века, обладающttго единой социальной сущностью и наряду с этим 
наделенного природными силами живого, -чув-ственного существа, 

основана на диалектике взаимодействия социалыюго и биологиче-
_ ского»2. . / , 

Связь социального и биологического в человеческой личности 
обоюдна. Не только социальная жцзнь влияет ·на · биологическую 
природу человека, но, есть и обратный процесс: биологические 

u . u 1 
своиства люден влияют на их социальную жизнь. 

· Вместе с тем необходимо со всей категорич-ностью подчерк
нуть, что во взаимодействии социального и биологИческого причи
ной конкретного социально значимого поступка, в том числе и пре
ступления, высту:па~т всегда социальное начало. Оно, во-первьrх, · 
активно воздействует на индивидуальные особенности · человека,· · 
во-вторых, определяет, в каком социально значимом направлении 

эти особенности проявятся. Биологичесние же особенности индиви
_да выступают в качестве условий действия социальных прНЧF!Н. 

Задача криминологов- исследовать . совN!естно с представите
лями естественных наук взаимодействие социального и бИологи
ческого в определении тех сторон человечесi<ОЙ личности- интел
лектуальной, эмоцИональной, волевой и нравственной, которые 
проявляются в антиобщественном поведении. Изучение и учет вза

' имодействия социального и биологичес·кого в · антиобщественном 
поведении личности способны глубж;е раскрыть механизм подоб-

1 К. о н И. Указ . работа, с. 31. 
2 Д у· б и и и н Н. П., ,К. ар п е ц И. И., К. у д р я в ц е в В. Н. Указ . работа , с. 14. 
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ного поведения, в там числе влияние, на личность специфических 
условий современной ·социальной жизни. На этой основе могут 
быть обеспечены, с одной стороны, необходимое нравственное фор
мирование людей с / учетом их индивидуальных, в том числе и 

биологических, особенностей, а с другой - более эффективное пре
дупреждение общественно опасных проявлений. 

В заключение отметим, что непременным методологическим 

условием правильного решения вопроса о соотношении социаль

ного и биологического в преступном поведении является уровневый 
подход к исследуемым явлениям. Криминологическое значение 
биологических факторов неравнозначно на уровне отдельного ин
дивида, различных типов преступного поведения (агрессивно-на 
сил_ьственного, корыстного, неосторожного и т. д . ) и преступности 
в целом как определенного социального явления . На индивидуаль
ном уровне влияние биологических свойств в отдельных конкрет
ных случаях может быть достаточно отчетливым , и значительным . . 
На типовом уровне это влияние проявляется более дифференциро
ванно и ограниченно. На общесоциальном уровне оно сведено к 
минимуму. 

6. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОй ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ 

ПРЕСТУПНИКА 

Определив общее понятие личности преступника, необходимо 
рассмотреть основные черты ее криминологической характеристи

ки, их структуру, чтобы понять, какие характеризующие правона
рушителя признаки, свойства, обстоятельства образуют в своей со-
вокупности понятие личность преступника. . · 

Оснонные черты криминологичЕ;ской характеристики личности ' 
преступника представляют собой систему признаков, свойств, ка 
честв, иных показателей, которые в своей совокупности характе
ризуют лицо, совершающее то или иное преступление, различные 

стороны и проявления его общественного существования и жиз·нен 
ной практики, и прямо или косвенно связаны с антиобщественным 
поведением человека, обусловливают или облегчают соверШение , 
преступления либо помогают . понять причины его совершения. 
В структуре лично сти преступника отражается · не только разно
обр азие образующих ее приэнаков, но и различная их роль в эти
ологии преступного поведения. 

Личность преступника как разновидность человеческой лично 
сти включает прежде всего общие признаки последней : пол, воз
раст, социальное положение, образование, профеесию, семейное 
полож~ние и т. п. , Эти общие прИзнаки имеют значение постольку, 
поскольку в структуре личности преступника онИ приобретают .осо
бое содержание и значение. Кроме того, к структур е личности пре 
ступника относятся специфические признаки, определяющие и вы
ражающие ее общественную опаоность, характер и степень послед-

26 



ней. В соответствии с этим принято выделять · следующие основ
ные группы признаков криминологической ·~арак;rеристики лично 

' / ри преступника: соцИ (!:l,IЫLЧ.:l!,~М ОГR.@-:Фические признаки; уголовно 
пр;щщше ~арактеристики; социа_ль·Н_!>I~ р_о_.@_ IГС..Qци.альнЫё-стату-
сы; нравс11венные свойства и психологичес-кие о с:.?J5~н~остиJ · · 

К СОЦИаj!ЬНО-ДемографйчеСКНМ Признакам ОТНОСЯТСЯ: ПОЛ, ВОЗ
раст, образова:ние, социальное положение и род занЯтий, семейное 
положение, принадлежиость к городскому или сельскому населе

нию, материальное положение, жилищные условия и некоторые 

другие данные. 

Подобньrе признаки сами по себе не имеют криминологическо 
го значения, поскольку они характеризуют каждого человека. Од
лаке взятые в статистическом выражении применительно к лицам, 

совершивШим преступления, . социально-демографические данные 
дают ценную криминологическую информацию, необходимую для 
успешн:ого осуществления мер социальной профилактики . 

Так, данные о половом составе преступников характеризуют 
сравнительную криминогенность мужчин и женщин, показывая 

значИтеЛьное и притом устойчивое преобладание первых ; указы
вают преступления, в которых женщины оТ'Носительно более ак-
тивны или эта активность растет и т. п. ~ 

Данные о структуре преступлений, совершенных женщинами, 
наглядно показывают, что существует тесная связь между со

циальнымИ ролями женщин, микросредой, в которой они находят
·СЯ, характером трудовых, семейных и иных отношений и совершае
мыми ими преступлениями . Более 50 % всех преступлений, совер
шаемых женrfщнами, носят корыстный характер. В сфере торгов
л и, бытового и ком·мунального обслуживания, где женщины со
ставляют 70-80%, процент женщин, совершающих хищения, зло 
употребления, обман покупателей, наиболее велик. Зато •насиль 
ственные преступления женщи·ны совершают гораздо реже, чем 

мужчины. Наnример, соотношение убийств, совершенных женщи
нами и мужчинами, составляет 1 : 11, тяжких телесных п .оврежде
ний l : Эб. Значительная часть насильственных преступлений, со
вершаемых :женщищз.ми, носит ситуационный характер. Среди 
убийств опр~деленную часть составляют детоубийства, в генезисе 
которых - небла1гоприятно сложив-шаяся личная и .семейная жизнь. 
Удельный вес хулиганства женщин составляет около 5 %. Те отри
цательные черты и установки, . которые порождают хулиганство у 

мужчин, характеризуют и женщин, осужденных За хулиганство, 

'ПЬЯIНство, стремление к разгульному образу жизни, непринятие 
элементарных норм и правил поведения в общественных местах . 

Таким образом, структура женской преступности отличается 
от структуры му:(Кской преступности главным образом ме~;:~ьшим 
удельным весом тяжких насильственных J;Iреступлений. Следует, 
-однако, иметь в виду изменчивость структуры преступности во

·обще и женской в частности, что зависит ·от·, ко·мплекса обстоя-
·тельств : демографических процессов (изменений возр астной и по-
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ловой структуры н'<iселения), активизаЦии деятельности право
применительных органов, факторов соЦиально-психологическог~ 
характера. 

В о з· р а ·С т н · а я ха рак т е р ' и с т и к а · престуriников · поз-воляет 
судить 6 криминогенной активности и особенностях' антиобщест
венного поведения людей различного возраста, ' о специфике воз

. р астиого состава разлИчных категорий преступюiко111 (расхитите
лей, хулиганов, гр.абителей, насильников, убийц и др.). · 

О б р аз о в а т е ль н а я ха р а к т ер и с т а к а преступников: · 
свидетельствует о зависимости антиобщественноГо поведения, от 
уровня образования и интеллектуального развития, влияющих на 
круг .интересов и потребностей, времяпрепровождение и поведение . 

. Уровень образования лиц, совершаJ<?ЩИХ преступления, статис.тиче
ски зам.етно ниже, чем у граждан того же .возраста .с •социально 

одобряемым поведением. Это же различие наблюдается и по ин
теллектуальному развитию, . характеру и содержательности интере-. 

с,о'в. Причем образовательные хара.ктеристики существенно различ
н 'ы у различных категорий преступников. В частности , наиболее 
ниЗкие показатешi: характериЗуют лиц, совершающих ~улиганство, 
кражи, грабеж, разбой, ·посягательства на личность. . 

Важное крим 'инологическое значение имеют данные о с о
циальн ,ом положении и роде · занятий лиц, совершаю
щих преступления (рабочий, служащий, колхозник, учащийся, пен
сионер и др.). Эти данные показывают, в каких социальных слоях 
и группах, в каких сферах общественной жизни и производства 
более распространены те или Иные преступления; ориентируют на 
поиск и выявлени~ криминогенных факторов , специфических для 
различ.ных социальных, профессиональных и иных · групп населе~ 
нйя, дЛя различных отраслей хозяйства, видов производства и т. п. 
Чем ..:. более. -!1-РОбным явлЯется деление соответствующих социаль 
ных групп , тем более существенными оказываются криминологиче
ские показатели . Так, данные о преступньсти социальной группы 
«рабочие» значительно уточняются и конкретизируются, если вы~ 
делять различные их категории по характеру и соде,ржателъности· 

труда, уровню квалификации, отрасли производства, стажу рабо ~ 
ТЫ И Т. П . В . ЧаСТНОСТИ, средИ рабОЧИХ, СОВершаЮЩИХ преступле-

1 ~шя, н аиболее высок удельный вес лиЦ, занятых на неквалифици
рованных работах; рабочие высокой квалификации совершают пре- · 
ступления nримерно в 25 раз реже, чем лица неква.iiифицирован
ного труда. 

Бесьма четко проявляется криминологическое значение таю:Jй 
соцИальной характеристики личнщти, как уклонение об обществен. 
но полезной трудовой деятельности. Удельный вес лиц, не рабо

. тавших И не учивших:ся, несмотря на трудоспособность, соста·вляет 
среди преступников ' 17%, а среди преступников-рециДивистов .:__ 
в нескоЛько · раз больше. . . 

Существенное· криминологическое значение · имеют данные о 
семейном · положении преступников, их материальн0й обеспечен-
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ности, местр,Жительстве, (город, село, рабочий · поселок и т. п . ). 
миГрационной , подвижности и ин:рrх демографических показателях. 
, Необходимо подчеркнуть, что кр ~1минологическая информа
ционность и «показательность» социально-Демографических при
знаков личности преступниК'ов намного воЗрастают, когда они ана-

' u ' лизируютс~ в совокупности, динамически (за определенныл период 
• времени), в 'сопоставлении с данными общей демографической. 

~. " ' u u · экономическои, соuиально-культурнои и инои статистики. 

У г о 11 о в н о- п р а в о вы е х, а р а к т ер и с т и к и личности рре
ступника ---это данные о направленности и мотивации антиобщест~ 
,венного' поведения, о единичlj:ом или групповом характере преступ
но й ' деятельности, о рядовой или организаторской роли в ней, об 

1 интенсивности преступной деятельности (вПервые совершенное пре
ступление, прошлые судимости или фактический рецидив)' длитель~ 
ности преступной деятельности , возрасте, с которого она началась . 
и т. п . - .. 

Дщr характеристики личности преступника весьма существен
~ ны его социальные роли и социальные статусы в различных сфе-

' · рах общественной жизни. · 
Социальные роли- это реальные социальные функции инди

вида, абусловденные его положением в системе! существующих об
ществ~нных отношений, принадлежиостьЮ к определенным · со
циалы-rым груапам, взаимоотношениями и взаимодействиями с 
другими людьми, учреждениями и организациями в различных 

сферах общественной жизни. . 
' I(аждый человек выступает носителем многих разнообразных 

, социальных ро:11ей. В производственной сфере он моЛ<ет быть кв.а-
·: лифицированным рабочим или начинающим учеником, руководи
телем f!-ЛИ рядовым работником, передовиком производства, рацио
нализатором или прогульщщюм, бракоделом. В сфере семейных 
отношен :11й- он холостяк или глава многодетной семьи, ,единствен

~ :Ный ребенок преетзрелых родителей или сам нетрудоспособный 
родитель, зять или невестка, свекр или теща. Раз,нообразны <;о
циальные роли в/общественно-политической и бытовой сферах че

~ловеческо'й практики: активный общественник, народный дружин
ник, спортсмен-любитель или дворовый дебошир и т. п. 

Именно совокупность выпол·няемых социальных ролей в наи
большей степени характеризует Индивида как личность . Причем 
подобная совокупность не статична, а, нап·ротив, мобильна, измен- · 
чива . Вследствие ряда обстоятельств, в том числе собственных 
устремлений и выбора, 11ндивид меняет одни роли на другие, более 
для него предпочтительные. Так~е изменение социальных · ролей 

. • .l;)есьма существенно для характеристики личности, в том числе 
и личности преступника : какие . роли индивид предпочел, какие от

,. верг и почему? 
,. Каждая социальная роль связана с определенным статус·ом 
человека, с некоторыми обязанностями ' и правами. Общество в це
лом и непосредственное окружение ( семья, производственный кол-



.лектив, бытовая среда) уста·навл,и,вают для каждой роли предпи
.сания определенного поведения, которого они ожидают от индиви 

да, так называемые «ролевые ожидания». Подобные предписания 
и ожидан·ия детерминируют поведение индив!Ида, но иногда ока

зываются в .противоречии с его собственными устремлени'ями и же
ланиями . Принимает ли индивид таNие предписания? Оправд-\>шает 
ли обращенные к нему ожидания? Как он выполняет взятые н а 
себя или возложенные на него социальные роли? Все это очень 
важно для ра·скрытия личности преступника. В частности, невы, 
полнение ролевых предпИсаний, неспособность их выполнить могут 
вызвать конфликт, в том числе ведущ!fЙ к совершению преступле

ния . 

Другим источником конфликта, нередко приводЯщего к пр е
ступлению, бывает разрыв между фактически исполняемой со
циальной ролью и ролевыми притязаниями индивида, т. е. тем, на 

что он претендует . Такой конфликт неизбежен, когда занимаемые 
<Социальные роли кажутся индивиду недостаточно хорошими для 

него, а уровень его ролевых притязаний не соответствует объек
тивным возмотностям или его субъективным способностЯм, вслед
·ствие чего они не могут быть удовле11ворены. Нап·ример, молодой 
человеi<, не сдавший экзамены в вуз, не довольствуется ролью 
«простого» рабочего или служащего, а осуществить притязание на 

.Роль крупного специалиста или «ответственного . работника» ему 
мешает отсутствие способностей, трудолюбия, силы воли и т. д. 

Типичными <ИЛИ ра·спространенными свойствами лиц, совер
шающих преступ·ления, является низкая престижность их социаль
ных ролей, рассогласованность их социальных статусов; опреде
ленная степень отчуждения их от учебных и трудовых колле)5ти
вов, невключенность в жизнь формальных коллективов, к которым 

.они принадлежат, и в то же время ориентация на неформальные 
группы или , отдельных лиц с социально-негативной направлен
ностью; отсутствие или неопределенность социально-позитивных 
жизненных планов, з ·авышенность социальных притязаний при не -' 
достаточности осуществл ения, а то и полном игнорировании со-

· циальных предписаний . Для многих лиц, совершающих преступле
ния, характерна ·тю<же незаинтересованность в одобря емом и ста
бильном положении в социальном коллективе, к которому они при
надлежат (производственный, учебный, сем'ейный и т. п. ) . 

Изучение личности преступника под углом зрения системы ис
полняемых ·социальных ролей, ролевых ожиданий и. притязаний, 
выявление существующих в этой области типичных ситуаций поз
воляют глубже раскрыть причины антиобщественного поведения, 
наметить пути предупреждения преступлений , в особенности и:нди
видуальной профилактики, а также направления и меры исправ
Ления и перевоспитания лиц, совершаюЩих различные виды пре-
ступлений. . 

Социально -демографические признаки и социальные ролtИ не 
дают исчерпывающега представления о личности преступника, ибо 
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характеризуют такую личность преимущественно с внешнеii сторо._ 

ны, не раскрывая ее внутреннего содержания. Последнее же в. 
1 наибольшей стеnени проявляется в нравственных свойствах и пси-

'хологическИх особенностях личности преступника, которые ближе: 
всего подводят к отве:rу · на вопрос, почему индивид совершил пре-

сту:пление. · 
'.. При этом особо~ . значение имеют морально-полИ1;иче,ские, ' МtИ--

.ровоззренческие и нравственн9rе черты и свойства человека : взгля-
' ~ :ды, убеждения; оценки, ценностны~ ориентации и т. п. В-ее много- . 

. образие этих качеств личности можно в конечном итоге свес11и к: 
следующим двум ' группам. Первая группа- 'Это установившиеся 

f ,отношения к различным ~оциальным и моральным ценностям и 

различным сторонам действительности: к Родине, обществу, об
щественному долгу; к труДу, трудовым обязанностям и социали

,' с11ичес~ой собственности; к семье, женщине, детям; к посторонним: 
1
, .лицам, и сОб,ствен~ой персоне и т. д . . Именно в указанны~. отноше-
ниях проявляются такие или противоположные им черты и свой-
ства личности, как патриотизм, .коллективизм, интернационализм; . 

•;· трудолюбие или 1лень, бережливость или р асточительство , щедрость 
или жадность; добросовестность или нечестность, храбрость или 
трусость; чуткость , доброта, гуманность или !черствость, жесто-
кость; гордость, скромность, само'критичность или , заносчивость ,.. 

, развязность, высокомерие и т . д. Вторая группа- это уровень, ха 
рактер и социальная значимость испытываемых ·л,иц~м потребно
стей И ПрИТЯЗаНИЙ (СОЦИаЛЬНО ПОЛеЗНЫе, ОПравдаНН)>1е, ИЛИ СО
ЦИаЛЬНО вредные, неоправданные) и избираемые способы их удов
летворения (легальные, непра·вомерные, общественно опасные). 

' Лиц, совершающих nреступления, отличает от большинства: 
членов нашего общества отрицательное и безразличное отношение
к выполнению оiюих гражданских обязанностей: добро•со~е<:тно · 

,:трудиться, беречь и укреплять ·социалИстическую собственность , . 
со•блюДать общеСТIБеННЫЙ ПОрЯДОК, уважитеЛЬНО ОТНО•СИТЬСЯ К дру-

1 тим ·людям, заботиться о васпапании дет~й, беречь природу. Отно-· 
шение к праву и правоохранительной деятельности у л иц, совер 

шающих преступление, как правило, безразлично-пренебрежитель 
ное или негатИвное , главным образом к тем принцилам и нормам ~. 
~оторым противоречат совершаемые ими преступirения. Характер -
но, что более половины осужденных за преступления считают· 
,приговор в той или иной мере неправИльным или несправедливым . 
Вм~сте с тем лишь небольшой части особо · злостных · преступников 

u j . • 

.своиственно негат.ивное отношение к широкому кругу пра.воохра--

. няемых ценностей, отрицание права и правоохранитеJrьн9й дея,тель- . 
1 .ности в целом. Для большинства же преступников характерца по -
зиция, при которой соблюдаются правовЫе требования, охраняю-· 

1 щие различные соц'иальные установления, за исключением тех, на 
которые совершается посягательство. Что касается потребностей , 
~нтересов и притязаний, характерных для лиц, совершающих ·пре
ступления, . то они заметно отличаются _у ра.зличных преступни-



/ . . 
·кoJ;J- насильственных, ' корыстно-насильственны~, -корыстных; 

взрослых и несовершеннолетних; пер•вичных и р<:;цидивистов и т. д, . 

В качестве их общей черты можно выделить избрание нелегальных 
способов удовлетворения личных потребносJ:ей; игнорирование об- 1. , 
щественных установлений, ограничивающих некоторые хотя бы и 
социально ' оправданные потребности; притязание открыто или 

. скрыто нарушать принятые в обществе правила, права и интересы 
других лиц. У большей части преступников, , особенно н·а·силь -

, ·ственных и корыстно -насильственных, констатируются ограничен- · 

ность социально ·оправданных потребностей, примитивность iИ иска
женность их. 

Для характеристики личности преступника существенны так
же особенности ее интеллектуальных, эмоциональных и волевых 
свойств. 

'I<. и н т е л л е к т у а ль н ы м с в ой с т в а м относятся: уровень 
умственноГо развития, объем знаний, . жизненный опыт, широта или 

_ уз·ость БЗiглядов, содержание и разнообразие интересов и т. д. 
Криминологические исследования не подтверждают . утверждений 
о дефектах 3мственного развития преступников: у подавляюЩего ' 
большинства оно находится в норме. Вместе с тем большинсТ>во 
лиц, совершающих преступления, особенно насильственного харак-

· тера, отлич'ается сниженным уровнем общеобразовательных зна
ний, незавершенностью образования, о-граниченным интересом или , 
полным его отсутствием к приобретению знаний, использованию 
средств массовой инфQрмации, пользованию благами культуры . 
Эти пробелы часть таких лиц возмещает знаниями, престижными 

. для их микросреды, а также необходимыюi для подготовки, со-
вершения и сокрытия преступления. Эм о ц и о н а льны е свойства 
личности составляют оила, уравновешенность и подвижность нерв 

ных .процессов (темперамент); динамичность чувств; <;тепень эмо
·ционаЛьной возбудимости; сила и темп реакции на , различные раз
дражители и ситуации; · постоянство или изменчивость пережива

ний и т. п . Лицам, совершающим некоторые виды преступлений 
(насильственные, бытовые), заметно присуща несдержанность, не-

· обдуманность поступков, конфликтность, неуравновешенность и · из'
менчивость · отношений. В о л е ·в ы е свойства личности характери
зуют умение сознательно регулировать свою деятельность, способ
ность принимать и осуществлять принятые решения, добиваться 
намеченной цели. Это проявляется в таких качествах, как целе-

·устремленнос'ifь, последовательность, ,I-шициативность, активность, 

нахоДчивость, твердость, стойкость, настойчив9сть, выДержка, ' са
мообладание, решительность, и иных.,. аналогичных, а также проти
воположных им чертах и свойствах -личности . Одна часть преступ
ников обладает ' сильными волевыми качествами, но они ориенти
рованы у них на удовлетворение негативных антиобщественных 
потребностей и интересов. Другая часть характеризуется слабово-

..iшем, податливостью, несrtособностью противостоять влиянию дру
гих лиц , вовлекающих их в преступ~ение, либо собственному соб ~ 
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il.'лазну нарушить закон, возникающему в определенной ситуа~и.и: 
Заканчивая рассмотрение нравственно-психологических своиств 

личности преступника, надо подчеркнуть, что показателем и кри -
1 .. 1терием подобных свойств является цоведе[!ие индищ-rда. Это зна 

чит, 'ч~о в основе суждения о личности преступ~ика должны ' ле
жать не мнения и оценки опрашиваемых лиц ~роД,.ственников, со 
служивцев, знакомьrх), а конкретные факты поведения исследуе
мого лица, оцениваемые в совокупности. 

, Особо следует сказать 9 значении факта преступления для 
характеристики личности преступника. Совершенное преступление, 
его налр<! ,вленность, тяжесть, мо11ивы являются, разумеется, важ

нейшим критерием для суждения о · лично.сти виновного, о степени 

его общественной опасности. Было бы, однако, серьезной ошибкой 
•абсолютизировать значение преступления при оценке личности 
преступника, строить эту оценку только на данных о преступлении. 

Такой подход оказался бы в прямом прошшоречии с законом, ко
торый требует учитывать личность преступника наряду с характе

·ром совершенного преступлен-ия и всеми . обстоятельствами ,дела 
"

1 
(ст. 32 Основ уголовного • законодательства СССР и союзных рес
nублик). Совершенное преступление , еГо мотивы (например, ко
рысть) и другие признаки (например, жестоко ть) могут соответ
IСтвовать устойчиаым нравственным свойствам, лично,сти виновного, 
ее направленнос11и, ценностным ориентациям, а могут и расходить

ся с ними, быть для данной личности нехарактерными, случайны-
' ми проявления:ми , обусловленными при.входящими обстоятельства

_ ми. ВыяснитЬ, насколько совершенное преступление. согласуется ' 
·1ши расходИ'JIСЯ с действительной нравственной сущностью В'ИНОВ

·r'I'СУГО,- важнейшая задача исследования личности преступника, от 
:Р,ешения КОТQРОЙ часто зависит и правильное .определение причин 

\ · овершеюrого преступления. ·' 
Рассмотренные выше признаии , характеризующие личность 

преступника, находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. Так, 
конкретные условия жизни индивиДа, и, в частности, то, что мы оп
ределили как социально-демографические признаки личности (воз- · 
раст, образование, род занятий, местожительство и т . д. ), в извест
ной м ·ере определяют его социальные роли и вместе с последними 
являются решающим фактором в формировании и развитии нрав

·ственных свойств и психологических особенностей личности. В свою 
. очередь нравственно-психологические свойства, несомне~но, отра -

, жаются в~ том, как складываются социальные условия жизни ин
дивида, каким влияниям и воздействиям он подвергается, каки€ 
социальные роли играет и как их выполняет. Это .взаимодействие 
всех сторон личности достаточно отчетливо проявляется во . мно 

гих случаях преступного поведения. · 

Таким обр азом , следует говорить не просто о совокупности 
n.ризнаков, а об определенной системе, образующей 'структуру лич
ности преступника. Знание этого обстоятельства ориентирует на 
то, чтобы изучеаи~ личности преступника не ограничивалось уста -
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новленнем отДельных характеризующИх 'его прИ'знаков, часто' ле- . 
жащих на поверхности, а произнодилось с необходимой тщатель

ностью и г.irуби!-юй,\ обеС:печиваю~ей ~ыявление .всех существенных , 
в крими.нологическом отношении своиств ~ качеств индивида в их: 

.взаимосвязи и вЗаимодействии. Только такой по,п;ход позволит пол- · 
нее вскрыть причины преступного поведения, лучше орг~н:qзьвать 

~его профилактику. ' 
' 1 

7. КЛ•АССИФИКАЦИЯ И ТИПОЛОГИЯ .ПРЕСТУПНИ•КОВ 
.1 • ~ •' 

. ' ' ' t 
Изучение л,ичности преступника имеет, бо"льшое значение дЛ'я 

. науq_но-обоснованно"й классификации преступников. КаЖдый яре
ступник как личность индивидуаден и характеризуется совокуп

ностью рассмотренных выше признаков, конкретное содер~ание 
которых многообразно и различно. Это не исключает того, ч:rо всЮ 
совокупность 1ЛИЦ, со·вершающих преступления, можно разбйть на 
определенные группы (типы), характериЗующиеся единством ка- · 
кого~либо одного или нескольких наиболее существенных призн;а.~ 
ков, положенных в основу такого деления. · · · 

Клсiссификация преступников возможна по разЛичным · осно
ваниям. Наиболее простой класоификацией является делени.е пре.
ступюшQв по видам совершенного ими преступления. В этом плане • 
обычно выДеляют <<ху лига ною>, «убийц», «насильников», «воров», 
«ра•схитителей», «взяточников» lf т. п. Такое деление основано пр е- , 
имущественно 1 I-Ja характере преступления и в меньшей степени на 

' особенностях личности преступников, для· кото'рых преступлен·и~ · 
хотя и существенный, но не i единст,венный характеризующий при
знак. Лица с одинаковой антиобщественной направленностью, на '
пример корыстного типа, могут ·В одних условиях совершить долж

ностное хищение, в др)'lгих- заншматься ча•стнопредприниматель

СIЮЙ деятельностью или спекуляцией, в · третьих- брqть взятки. 
Следо<вател:Ьно, подобное деление не отвеч·ает задачам криминоло
гической классификации преступников . 

Характер классифик·ации, критерии, по которым она строит
ся, определяются тем, ка.ким целям данная классификация слу
жит. В уголовном праве принято деление преступников в зависи
мости от характера и сrепени общественной опасности совершен
ного · преступления и связанной с этим опаснос11и самой 'личностн 

. 1 
виновного. Это помогает правильной индивидуализации ответ- "., 
ственности и наказания. Решая вопросы применения наказания , 
в частности режима лишения свободы, условноГо осуждения, ' за
мены уголовной ответственности мерами администратИ'вн6го "Ха
рактера или общественного воздействия, условно-досрочного осво
бождения -от наказания , _ снятия судимости и т. п . , советский уГо 
ловньjй за кои различает сл~дуЮщие .катеГории преступников: лица, 
соверШившие особо опасные и некоторые иные государственные 
преступления ; ·лица, совершившие тяжкие преступлеi;Iия; Лица, со
вершившие преступления, не представляющие большой общес.твен-
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вой опасности; лица, сов.ершн•вши~ малозначительные пр~ступле 
,. ния; лица, ранее отбывавшие лишение · свободы; особо опасные ре-
цидивисты. 1 

1 

. В исправите~ьно-трудовом праве классификация преступников 
' подчин·ена задаче правильной организащии исполнения наказания 
И успешного исправл·ения и перевоспитания осужденного. В соот-
ветствии с этим здесь помимо дифференциации преступников по 

. некоторы.м социально-'демографическим признакам (пол, возраст) , 
используется угоJювно-правовая классификация осужденных по 
характеру и степени тяжести совершенного ими 1 преступления и 

, . .J!:И'iНости виновного, которая дополняется учетом 0сновных нрав 
' ственно-психологических особенностей личности, существенных 
длЯ решения указанных задач, И, в ча:стности, для выбора необ.
ходимых средств педагогического и психологического воздейст
вия. 1 

'1 

Криминологическая кла·ссификация преступности должна спо
-собствовать решению . осньвных криминологических проблем: оцен
·ке социальных параметров преступности, установлению источни

':ков, . питающих это негативное явление, и причин индивидуального 
nреступного поведения . В соответствии с этим при построении кри 

' минологической классификации преступников f следует . выделить 
два аспекта: 1) . преступность, ее социальные причины и организа

. ция предупредительной работы; 2) механизм индивидуального 
,преступного поведения и профилактика преступлевий конкретных 
QJJЩ. ' 

С учетом сказанного криминологическая классификация пре
ступников может строиться по различным основаниям. Особен
JНость классификации ,преступнИков в криминологии состоит в том·, 
что выделя~тся множество самостоятельных классификационных 
критериев, группирование по которым производится не по линей-
ной системе ; а в иерархической связи . Каждый из кл ассификацион
.ных признаков определяет сощиально значимое свойство или груп 
'IlУ их, .однако не исчерпывает всей взаимосвязи свойс'I'в, характе-
.j:>изующИх личность преступника. · 

При анализе преступности обыЧно прибегают к классификации 
.лиЦ, совершивших преступления, по отдельным социально-демогра-
фическим признакам, различая прес;:rупников. по полу (мужч'ин и 
женщин), по возрастным группам Снесовершеннолетние 14-17 лет, 
-молоды~ 18- 24 и 25-29· лет, зрелые 30-;39 и 40-4'9 ; старший 
во~ра~т 50 и выше), по социальному положению (рабочие, слу
.жащие, колхозники, учащиеся, пенсионеры, неработающие и· не

учащиеся) и т. п. Подобные группировки углубляют наши пред
-ставления о престушiости и состав.е преступников, указывают наи
более актуальные направления предупредительной работы, исходя 
из' распространенности преступнD'сти в различных социально-демо

·~графич~скiИх группах населения . Вместе с тем подобная классифи
кация не отражае-т различий в криминологической характеристике 
.лиц, оов.ершающих .17реступлення. Ведь лица одного и то~о же пола, 
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~~озраста, социального по.Jtожения и иных· демо~рафических пр1и-
_ (!наков соверiрают ~реступления, глубоке различные по своей на -: 
trравленности , мотивации, характеру и степени общественной опас-. 
Чости . Применительно к задаче индивидуаЛьного предупреждения 
\rреступл е'Ний мf!огие из ука'занных признаков в значительной мере 
l'еряю.т смысл . Зато особое значение приобретают такие приз!;!аки 

' (а, следовательно, и основания классификации), которые ха рак- ' 
l'ер изуют характер и степень антиобщественной направленности · 
Ji ич ности, а в конечном счете- личностные причины преступного 

\'tоведения . · 
Антиобщественна я (антисоциал ьная) направленность- этQ· 

)<омшrек~сное понятие, характеризующее не одну какую-либо сто
Рону личности , а целостное ее сост'Ояние, которое стало источни
)<ом ее а птиобще~ведения:--Антиобщественная направ-' 
·JI.енность - это позиция личности по отношению к определенным 
t'!р авоохраняемым общест·венным интересам . Крайнее выраЖение 
<t нтиобщественной направленности называют иногда антиобщест-
1:\ енной установкой, суть которой состоит в готовности л ица к ол-
{:> еде:П еr-:ному антиобщественному поведению. ' · 

Термин антиобщественная направленность носит относитель
Чый характер, так как имеется в виду не наnравленность про_тив 
С> бществ а в целом ил и даже против комплек(;а общественных опю-

- tп ений, а opиeJ:IJ.i:!JJJI:I . .a_н a определенные преступные действия. Вы
могатель вЗ'Ятки или спекулянт, из.влекающий выгоду из перепро
.l!,а жи то·варов, имеет корыстную направленность. По общему пра
!з ил у, он не совершит кар манную кражу, грабеж или убийство. 

Антиобщественная н аправленность р азличается ' не только по 
~одержанию, н<?. f!·Г~о ~~убин,е , устойчивости и интенсивности . Особо· 
С>шrсные рецидивисты, · у которых _ .. антИобщественная направлен
!-rость принимает форму установки, характеризуются устойчивой 
Готовностью к совершению не одного определенного преступле-

!-r ия, а различных преступлений в довольно широком диа п азоне .. 
.Цругим преступникам пр•исуща устойчивая напра·вленность к со
!зершению одного вида преступлений, на пример мошенничества .. _ 
У третьих направленность _не JIOC IП_ устойчивого характера: п_р'и .' 
!-r аличии объективных трудностей или препятствий для реалиЗа
Ции не проявляется в в·иде преступления и может вообще в даль
Нейшем ослабеть или о;гпасть . Миним альн а я степень а нтиобщест
Jзенной направленности характерна для большинства несовершен
!iолетних преступников, лиц, вr1ервые совершивших преступ.тrен:ие, 

не представляющее большой общественной опасности, лиц, совер
IIIивших преступление под влиянием ,рсобо неблагопрrиятного сте
чения обстоятельств, а также в состоянии превышения пределов 
необходимой . обороны и крайней необходимости. 

Устойчивая антиобщественная направленность связана с глу
боко укоренившимися мотивами преступного поведения, твердо· 
определяемыми социально отриЦательными целями . Она 'свойствен~ 
на наиболее опа·сным рецидивистам, людям, длительное время и 
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~· ~истематически занИмающимся преступ:i-юй деятельностью. У них· 
искаженные потребностИ, ограниченные интересы, негативные от

, ношения к основным требованиям права и нр.авственностщ они 
. ·1 считают для себя наиболее предпочтительным антиобщественный 

' f образ жизни, прот·ивоправные формы поведения. Преступление яв
,ляется 'закономерным следствием внутреннего нравственно-психо

логического ~скла-да подобной личности . Удельный вес таких пре
стуn.ников невелик. 

В соответст-вии со сказанным определяются' и критерии кри
минологической классификации преступников. Подобная кл ассифи
кация строится по двум сочетающимся основаниям: 1) содержа
нию антисоциальной направленности и ценностных ориентаций 
личности; 2) г лубиве- и сто,йкости антисоциальности . 

·; Антисоциальна~ направленность и ценностные ориентации п~ 
·, , сод~ ржанию могут быть разделены на следующие виды: 
· / · 1) н е г а т и в но-п р е н е б ре ж и т е ль н о е отношение к чело
··( веческой личности и ее важнейшим бJ1агам: жизни, здоровью, те-

лесной неприкосновенности, чести, достоИнству, спокойствию и т. п . 
,· · Подобное отношение лежит в основе умышленных преступлений 

· против личности- убийства, телесных по.вре:Ждений, изнаси.fюва
')~ий, оск?рбления, клеветы и т. п., а также большинства с.(Iучаев 

" хулиганства; 

Р' ,·· 2) к о р ы с т н о- ч а с т н о с о б с т в е н н и ч ее к и е тенденции,. 
, связ ;шные с игнорированием социалистического принципа распре

деления материальных благ по труду, права социалистической соб
ст'венности и личной собственности других лиц. В этой группе не
обходимо подразделять достаточно резко различающиеся между 
собой типы преступников: с одной стороны, , лиц, совершающих 
~лужебно -корыстные (хищение социалистического .имущества ' пу-
тем злоупотребления служебным положением, взяточничество.2 об
ман покупателей и т. п . ) и корыстно-хозяйственные (спекуляция, 
частнопредпринимательская деятельность, коммерческое посредни

чество) преступления, а с другой- лиц, совершающих кражи, гра-
' бежи, разбои . Промежуточной между ними может быть выделена 
группа тех, кто совершает мошенничество, вымогательство и т. п. ; 

· 3) и н д и в и д у а л и с т и чес к и-а н ар х и чес к о е отношение-
' о 

ы различным социальным установлениям и предп'исаниям, к своим 

; rражданскшм, служебным, семейным и прочим обязанностям. По
' добные антисоциальные черты опредеЛяют совершение ряда хозяй- · 
ств енных преступлений (выпус·к недоброкачественной, нестандарт
:ной или некомплектной · продукции, приписки и другие искажения 

, ОТЧеТНОСТИ О ВЫПОЛНеНИИ ПЛаНОВ И Т. д.);. преступлениЙ ПрО'nИВ ПО-
рядка управления (самовольное присвоение звания _ ИЛ'И власти 

· ·должностноrо лица, нарушение законов о записи актов граждан· 

' .. , СКQГО состояния, самфупрщзство); прес;туплений против правосудия 
· (.принуждение к даче показаний, з.аведомо ложные показания, по-

1'•·6еr из места заключения или из-поД стражи); воинских _преступле-
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1:1ий (неисполнение · !Jриказа, угроза начал~нику~ самовольное 

,оставленИе части или места службы); , , , ' 
4) особо следует выделить 1 л е г к о м ы с л е н н о-б е з о т в' е т- , 

•С т в' е н н о е . отношение к установленным соци·альным ценностям и , 
:своим обязанностям по отношенИю к ним; проявл'яющееся в, ра·з-''1 ,, 
.личных неосторожных преступлениях. _ / , 

Указанные виды антисоциальной направленности, позволяю
щие классифицировать лиц, совершающих J;Iрjеступления, не исчер-

. лывают, по-вид~имому, всех сущес:rвующих вариантов и должны 
рассматриваться лишь как основные. Кроме того, они не всегда 
выстуqают в <<чистом» виде. Возможны раз.!J ичные вариации и 'с<i1-

·четания, проявляющиеся в соответствующих преступлениях. Так, 1 , 

.преступники, совершающие разбой, убийства из корысти, уклоне- /' 
:ние от уплаты средст.в на содержание детей илИ' родителей, нахо- . 
дятся как бы «н 'а стыке» первого и второГо видов; торговля нарко- · 

-тиkами, ' частнопредприниматель,ская деятельность, самогоноваре
ние- вТорого и третьего видов. Во всех названных случаях одна . 
антисоциалъна.!! направленность проявляется . в действии (напри- '. 
мер, нападение при разбое), друГая- в его целях и мотивах (за-

:владение чужим и~уществом, обогащение). -
Подобное положение возможно и при }\еосторОЖНJ;>IХ преступ

.лениях: например, водите.ль автомашины нарушает правила дви

жения и допускает аварию потому, что . решился на «левую» ~ 

. . езДку ра•ди вознаграждения и торопился ее выполнить. В этом· 
-случ<:~е легкомысленно-безответственное отношение к правовы~1 
установления м и социальным , ценностям (вид 4) сочетается с ко
_рыстной мотивацией (вид 2). 

1\лассификация преступников по характеру их антисоциаль,ной 
:напра·вленности должна быть дополнена их дифференциацией по 

.степени злостности, глубины и стойкости этой антисоциальности. 
Было бы неправильно относить к одному виду убийцу и клеветFiJ{

·ка или крупного расхитителя и человека, совершившего мелкую 

.:кражу. Кроме того , совершение преступлен:ия, будучи проявлением 
. соотв.етствующих антисоциальных свойств, само по себе еще не 
:определяет, насколько т-акие свойства преобладают в структуре 
. данной личности, насколько они устойчивы и выражают ее дейст
·вительную нравстве·нную сущность, в том числе и общественную 
юпа•сность. Ведь од!на и та же антисоциальная направленность...:.,
·корыстная, агреССИВНО-НаСИЛЬСТВеННаЯ И Т. Д., у ОДНИХ МОЖеТ ИМеТЬ ' 
глубоко ук9ренившийся, доми:w:ирующий, злостный характер, а дру- · ' 
лим присуща в минимальной степени и вызывает сов ершение пре

·ступлениЯ лишь в сочетании с особо неблагаприятной внешней · си
туацией. В правоохранительной практике хорошо · известны два 
полярных типа пр естугuников- «злостный» и «случайный». · · Су
ществуют, разу~е11ся, и «промежуточные» варИанты. По)I.обные 
рqзли чия весьма существенны для типологии преступников. 

Поэ;<азателем глубины, стойкости, злоетности, антисоЦИальной 
направлеН!ности личности преступника служит совокупность , таких 1 . 

.:-



, ' факторов, как тяжесть совершенного преступления; обстоятелнства 
его совершения и, в частности, роль в этой оитуации; поведение, 
предшествующее преступлению (социально-положительное, не~ 
устойчивое, аморальное, противоправное и т. п.) . 
/ С учетом сказанного в намеченных выше пе_рвых трех ·видах 
умышленных преступников следует различать : 

- лиц, впервые совершивших преступления, противоречащие 

их . общей социально-положительной направленности, характери~ 
зуемой всем предшествующим нравственно-положительным паве~ 

дением; 

- лиц, впервые совершивших тяжкие преступления под воз· 

действием неблагаприятного стечения внешних обстоятельств и ха· 
рактеризуемых на производстве, в быту и во всех иных социаль
ных проя·влениях положительно; 

- лиц, совершивших преступление впервые, но допускавших 

и раньше правонарушения и аморальные проявления; 
- лиц, неоднократно совершавших преступления, в том числе 

и ранее 1 судимых; 
- лиц, подпадающих под категорию особо опасных рецидиви

стов. 

Намеченные группы преступников услов~ю можно было бы 
.назвать «случайными», «ситуационными », «неустойчивыми» , 
«злостными>> и «особо опасными». 

Изложенная типология не является, разумеется, исчерпываю
Щей и завершенной. Дальнейшая разработка проблемы личности , 
преступника позволит углу.бить и раз·вить эту классификацию, дать 
развернутую криминологическую характеристику каждого из выде

ленных видов (типов) преступников. 

'8. З. НАЧЕНИЕ, ОБЪЕМ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В ИЗУЧЕНИИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

1 

Изучение личности преступника имеет большое -научно-позна
вательное и практическое значение для успешного решения всего 

комплекса вопросов, овязанных как с .конкретным случаем•соверше

ния преступления или становления лица на преступный Путь, так 
и с общими з адачами борьбы с преступностью и предупреждения 
преступлений. С этой точки зрения могут быть выделены уголовно
правовой , процессуальный, исправительно-трудовой . и криминоло
гический аопекты про,блемы личности лреступника ·И иопользования 
данных о личности. В уголовном праве данные о личности пре .. 
ступника необходимы для решения вопросов о виновности лица в 
совершенном престуmлении, индивидуализации ответственности и 

· наказания. В процессуальном плане личность преступника Имеет 
значение для правильного определения направления расследова

ния дела, построения и провер ки следственных вер·сий, определе
ния та·ктики и методики выпощiения различных процессуальны:х 

действий, а в ряде случаев и для устано·в~ения отдельных докаЗа.-
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, . , !Гельственных фактов. С т9чки зрения .исправительно-трудового . 

1 
"пр а ва r J]:ичност~ преступника является , важнейшим фактором, без 
знания. и учета которого невозможна _организация эффективного 
исправления' и ·перевоспитания каждого осужденного в нро\цессе , 

' .отбывания им · наказания, определения ющивидуальных методов '· 
и средств воздействия на него .. 

Криминологическое значение личности престуnника связано с · 
задачей выявления и устранения причин и условий преступност.и 
·в процессе профилактической деятельности правоохранительных 
органов. · · 

Объем, пределы и методы изучения личности престуцника в 
-каждом ив указанных выше аспектов различны, определяю"-ся це~ 
~·ями и задачами такого изучения. При расследовании и рассмот
рении конкретного уголовного дела, например о взяточничестве, . 
.следователь и судья не могут и не должны детально выяснять всю 

биографию обвиняемого: как он рос, воспитывался, каким вл~я
миям и .воздействиЯiм подверr-ался, к.ак проявлял Gебя в разJщlfных 
обстоятельствах, каков.ы его характер, взгляды, интересы, эмоцио- . 

. ·нальные и волевые качества. Изучение личности в этом случае 
ограничивается тем кругом вопросов, которые св:Язаны с разр~ше- · 
юrем даш~;ого уголовногь дела. Это, во-первых, сведения о лично
сти, необходимые для устан9вления характ~ра преступления и ви~ 
новиости в нем данного лица (например, должностное, ~юложение, 

-круг обязаrнностей, отношения с потерпевшим); во-вторых, сведе
ния, хара-ктеризующие данное_ лицо по работе, а также его пове
.цение в быту, в семье, общественную деятельность и т. п., необхо-
-ди!'tiые для индивидуализации ответственности и наказания; 

, в-третьих, ' сведения о личнос11и, помогающие вскрыть не~осред

ственные причины и условия совершения данного преступ,тrения, 
чтобы, с одной стороны, учесть это при определении наказания, 
а с другой- принять меры к их устр~нению. Пределы изучения 
личдости преступника в рамках конкретного уголощюго дела в зна

чительной мере определя,ются указаниями уголовного закона (воз
раст уголовной ответствеНiности, вменяемость, смягчающие и отяг

.чающие обстоятельства); изучение происходит на стадии преДва
_рительноrо · следствия и в суде в процессуальных формах (:допрос 
обвиняе-мого и свидетелей, ознакомление с документами, произ
водство ~кспертизы и . др.). Индивидуальное изучение лич.rюсти 
пр~ступника продолжается и углу-бляется в исправительно-труда- . 
;ВЫХ учреждениях. Здесь значительно больше внимания уделяется 
-биографическому аспекту личности, тому, как человек ока.зался 
СПОСОбен СОВерШИТЬ преступление, КаКОВЫ его нраВСТВеНЩ>-ПСИХО
ЛОГИче·ские свойства; черты характера, волевые и эм оциональные 
качеетва. Все это служит тому; чтобы найти правильный подхЬд 
~ данному лицу и успешно огранизевать его исправление . и пере-

-воспитание. , · 
. НаJиболее углубленное и детализированное изучение личности 
.н{обходимо ,для ·осуществления криминолоГических задач. В этой 

1 • 
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ов·язи следует выделить: изучение конкретi;Iого лица, нуждающеге..: 

- сЯ в профилактическом воздействии; изучение лич:нос;ти 1'Iр6!~туини~ 
ка, а также .лиц, с-клонных к совершению преступлений, по е~нюкуtlll
ности уголовных дел .и иным материалам для выявления причин и 

условий совершения различных видов преступлений в пределах оп-
,. ' р~деленной территори~, отрасли хозяйства или отдельного объекта ·и 

непосредственного осуществленИя необходiимых профилактических 
. мероприятий правоохранительными и иными органами; изучение 
личности преступника для решения общекриминологических проб~ 

, Ji:eм причин преступности, определения приемов ее а1нализа, разра

ботки типологии преступников, основ криминолоГического прогно~ 
· Зирования и т. п. Та·кое изучение ·личности преступников ; проводи
мое криминологами в содружестве с социологами, психологами,' 
педагогами ; в тесном контакте с работниками правоохранительных, . 
орга нов, наПравлено на выявление типичных для различных кате

горий· ·преступников антисоциальных взглядов, привычек, . настрое.., 
ний, шаблонов поведения, условий нравственного формирования 

. подобной личностИ и форм ее взаимодействия с социальной ере-
1 

дой. При э1:ом . lill!poкo исПользуются . современные методы кон'-. 
кретно-социологичееких и криминологически исследований- ан
кет.ирова ние, интервьюирование, обследование и наблюдение, опро
сы и ,прqграммирова'нное изучение различных документов (судеб~ 
ных дел , надзорных 'матери'алов, управленческих- решений, закона.: 
дательных актов и т. п.). При изучении нравственно-пс-ихологиче
ских свойств _личности преступника, его ценностных' ориентаций, 
правосознания и т. п. прим еняются специальные тесты. , 

Изу чение личности преступника служит основой для раЗработ
ки рекомендаций общесоциального, правового, Идеологического, 
организационного и иного характера по устранению причин и у~

ловий пресч:чности, обеспечению профилактической деятельности 
rrравоохранительных органов. 

., 

• 1 
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