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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены исторические этапы развития кри-

минологического знания о личности преступника и предпринята попытка провести научный 

анализ указанных теоретических положений, существовавших на различных исторических 

этапах развития криминологии, что свидетельствует об актуальности данного исследова-

ния.   

Целью данной работы является – расширить научные представлений о личности 

преступника, показать и  обосновать детерминанты становления личности преступника.  

Методы, использованные при написании данной статьи: системно-структурный 

анализ (системный подход), а также сравнительный, логический, исторический и аналити-

ческий.  

Результаты: рассмотрев существующие криминологические теории о личности пре-

ступника, автор полагает, что современные криминологические взгляды должна базиро-

ваться на междисциплинарном подходе к изучению личности преступника. В результате 

такого комплексного подхода криминологическая наука  сможет аккумулировать знания и 

достижений различных наук, как естественных, так и гуманитарных: психологии, юрис-

пруденции, социологии, физики, математики, медицинских наук.  

Выводы: в современной криминологии существуют различные направления в изучении 

личности преступника и причинных факторов преступного поведения. Результаты научных 

исследований должны быть глубоко проанализированы, представлены широкой обществен-

ности и пройти правовую экспертизу, после чего   использованы для противодействия пре-

ступности. 
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ступника, мотив, цель, ориентировка личности, акцепторы результата действия, функцио-

нальная система психической деятельности,  предупреждение преступлений, криминологи-

ческие теории. 
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Abstract. This article examines the historical stages in the development of criminological 

knowledge about the personality of the criminal and attempts to conduct a scientific analysis of 
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these theoretical positions that existed at various historical stages in the development of criminolo-

gy. 

The purpose of this work is to expand scientific ideas about the personality of a criminal, to 

show and substantiate the determinants of the formation of a criminal’s personality. 

Methods used in writing this article: system-structural analysis (systems approach), as well 

as comparative, logical, historical and analytical. 

Results: having examined existing criminological theories about the personality of a crimi-

nal, the author believes that modern criminological views should be based on an interdisciplinary 

approach to the study of the personality of a criminal. As a result of such an integrated approach, 

criminological science will be able to accumulate knowledge and achievements of various sciences, 

both natural and humanities: psychology, law, sociology, physics, mathematics, medical sciences. 

Conclusions: in modern criminology there are various directions in the study of the person-

ality of the criminal and the causal factors of criminal behavior. The results of scientific research 

must be deeply analyzed, presented to the general public and undergo legal examination, and then 

used to combat crime.   

Keywords: personality theory, criminal personality, criminal personality properties, motive, 

goal, orientation of personality, acceptors of the result of action, functional system of mental activi-

ty, crime prevention, criminological theories.   

 

Введение.  
Непременным составляющим 

элементом любого социального собы-

тия является личность. Сегодня науч-

ное понимание истории человечества 

– это не только изготовление орудий 

труда, его общественное разделение, 

накопление богатств, изменение форм 

организации труда и распределения 

производственной продукции, но и 

деятельность личности на каждом эта-

пе их развития. 

Как феномен человеческого бы-

тия личность исследуется многими 

науками. Отсюда существует множе-

ство ее понятийных определений. В то 

же время, достигнутые результаты в 

изучении личности позволяют ученым 

утверждать о сформировавшейся в со-

циальной психологии теории лично-

сти. 

 Любое научное социально-

историческое, социально-

экономическое исследование нельзя 

признать полным без анализа лич-

ностного характера проблемы или яв-

ления. В зависимости от направления 

и содержания научного исследования 

углубленно рассматриваются биоло-

гические, антропологические, герон-

тологические, экономические, соци-

альные, духовные, нравственные, пси-

хологические и другие факторы обу-

словленности и поведения человека. 

Криминология, в данном случае, 

не является исключением. Используя 

категории философии и социальной 

психологии (человек, индивид, дея-

тельность, личность, индивидуаль-

ность), она расширяет и углубляет 

объем указанных понятий, вскрывает 

взаимосвязи причинности и условий 

формирования свойств личности, а 

относительно субъектов права разра-

батывает характерно-личностную 

структуру, типологию личности пре-

ступника с различными акцентами ее 

биологической и социальной природы. 

Результаты. 
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Предпосылки научных взглядов 

о происхождении человека возникли в 

Древней Греции. В период античности 

яркой их вершиной стало учение Ари-

стотеля (IV век д.н.э.), изложенное им 

в трактатах «История животных», «О 

частях животных», «О душе» (рус. 

пер. 1937) и ряде других, в которых 

ученый, выделив человека из природы 

как живое существо, в противовес ре-

лигиозно-мифологическим представ-

лениям рассматривал его в единстве 

«тела и души», дал первую систему 

психологических понятий, утвердив-

шихся к тому времени. Высшим про-

явлением души Аристотель считал ра-

зум и волю, и саму душу представил 

формой проявления способного к 

жизни тела человека. Концептуальная 

строгость его воззрений в психологии 

(науке о душе) сохранилась до рассве-

та средневековья.  

С началом эпохи Ренессанса и 

вслед за ней - Возрождения в науке 

обострилось внимание к сущности 

бытия и роли человека в его преобра-

зовании. В философии и психологии 

возникла необходимость в разграни-

чении концептуальных границ иссле-

дования общего для них объекта 

«Homo sapiens», а также более глубо-

кого толкования понятий, раскрыва-

ющих его сущность на основе новых 

открытий в естествознании и меди-

цине. В этот период человек, с прису-

щими ему ролевыми функциями в 

обыденной и общественной жизни, со 

своими индивидуальными отличи-

тельными признаками (свойствами), 

полностью утвердился в искусстве и 

литературе. Не образы Богов, а субъ-

ективный образ человека становится 

самым распространенным образом 

мировой литературы и портретной 

живописи. «Весь мир – театр. В нем 

женщины, мужчины – все актеры, И 

каждый не одну играет роль» [1]. 

В данном примере роль – это 

общение, игра, учение, занятие (труд), 

т.е. действия, деятельность индивида, 

в результате которой он становится в 

современном понимании личностью. 

Именно в деятельности индивид обре-

тает общественный опыт, а вместе с 

ним качества и свойства психики, свя-

занные с приспособлением к условиям 

жизнедеятельности, среде обитания, 

изменяя их при необходимости, по-

требности. 

Условия общественной жизни и 

состояние науки о человеке и обще-

стве в XIX веке предопределили окон-

чательное разграничение в философии 

и психологии таких понятий как чело-

век – индивид – личность – индивиду-

альность. Терминологически «лич-

ность» утверждается как научная аб-

стракция, характеризующая предста-

вителя социума. Она понимается как 

проявление человеком общественно-

психологических свойств. В науке 

сложились направления изучения 

личности, разные школы по этим 

направлениям. Принципиальные ми-

ровоззренческие расхождения между 

ними прошли в определении границ 

соотношения в личности биологиче-

ского и социального, о наследовании 

их. Полярно разошлись взгляды на 

происхождение свойств личности: за-

даны от рождения и формируются на 

основе опыта деятельности. Наука 
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продолжала множить терминологиче-

ские определения понятия «личность». 

На наш взгляд, емкое определение дал 

К. Маркс: «Сущность человека не есть 

абстракт, присущий отдельному инди-

виду. В своей действительности она 

есть совокупность всех общественных 

отношений» [2]. 

Надо понимать, что «сущность 

человека» и «конкретная личность» – 

не одно и тоже. Рамки деятельности 

индивида – это его граница с обще-

ством. В этих границах он отличается 

от других, является индивидуаль-

ность. «Из всего многообразия 

свойств человека выделяются те, ко-

торые обуславливают общественно 

значимое поведение или деятельность 

человека. Основное место в них, по-

этому занимают система мотивов и 

задач, которые ставит себе человек, 

свойства его характера, обуславлива-

ющие поступки людей (то есть, те их 

действия, которые реализуют или вы-

ражают отношения человека к другим 

людям), и способности человека, то 

есть свойства, делающие его пригод-

ным к исторически сложившимся 

формам общественно полезной дея-

тельности» [3].  

Таким образом, понятие «лич-

ность» и связанная с ним «роль», ха-

рактеризуют взаимодействия индиви-

дов и в социологии являются важными 

категориями перехода к индивидуаль-

но психологическим явлениям. 

Например, к интересу. «Интерес есть, 

с одной стороны, социально-

экономическое, а с другой – индиви-

дуально-психологическое» [4].  

Социальное всегда рефлектиру-

ет в сознании и побуждает к дей-

ствию. «Объективным моментом ин-

тереса является положение субъекта, 

субъективным моментом – идеальные 

побудительные силы: желания, стрем-

ления, мотивы деятельности. Предме-

ты и объекты этих мотивов оказыва-

ются содержанием интереса, отража-

ются в сознании субъекта сообразно 

его положению, положение же выра-

жается в содержании интереса.  

Следовательно, интерес есть вы-

ражение (обнаружения, проявления) 

внутренней сущности субъекта и от-

ражения объективного мира, совокуп-

ности материальных и духовных цен-

ностей человеческой культуры в со-

знании этого субъекта» [5]. 

Надо иметь ввиду, что интерес 

обусловлен социальным положением 

лица, а также его групповой и корпо-

ративной принадлежностью. В про-

цессе жизни  и деятельности самой 

личности на его интересы влияют мо-

тивы, установки и ориентации, что и 

образует, в конечном счете, ее инди-

видуальность. «В общем потоке дея-

тельности, который образует челове-

ческую жизнь в ее высших, опосредо-

ванных психическим отражением про-

явлениях, анализ выделяет, во-первых, 

отдельные (особенные) деятельности – 

по критерию побуждающих их моти-

вов. Далее выделяются действия – 

процессы, подчиняющиеся сознатель-

ным целям. Наконец, это операции, 

которые непосредственно зависят от 

условий достижения конкретной це-

ли» [6]. 
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Таким образом, рассматривая 

общественные отношения как систе-

му, в которой функционирует человек, 

дифференцируя его социальные роли 

и функции, мы приходим к личности и 

ее социальному типу, отличающемуся 

мотивами, целями, установками и 

ориентацией.  

Полностью разделяем точку 

зрения, данную в следующих опреде-

лениях:  

«Мотив – любое психическое 

явление, становящееся побуждением к 

действию. 

Цель – как психическое явление, 

субъективный образ желаемого ре-

зультата ожидаемой деятельности или 

действия, взаимодействующий со 

стремлением его объективизации. 

Ориентировка личности – спо-

собность психически отражать и оце-

нивать временные, пространственные 

и социальные (в частности, нрав-

ственные и правовые) особенности 

воспринимаемого ею» [7]. 

«Установка личности – готов-

ность к определенной активности, за-

висящая от наличия потребности и 

объективной ситуации ее удовлетво-

рения» [8]. 

Рассмотренные нами принципи-

ально важные выводы ученых - со-

циологов и психологов различных 

школ о единстве в индивиде социаль-

ного и психологического образуют 

фундамент теории личности и позво-

ляют в криминологии разрабатывать 

на строго научной основе подходы и 

методики исследования личности пре-

ступника, меры общей и индивиду-

альной профилактики правонаруше-

ний.  

За пределами достижения воз-

можного и желаемого результата на 

этих направлениях – биологические 

особенности индивида, которые менее 

исследованы, а поэтому должны обя-

зательно учитываться в криминоло-

гии.   

Обсуждение. 

Надо иметь в виду, что достиг-

нутое устойчивое единство взглядов 

социологов и криминологов по крите-

риям типологии личности до сих пор 

оспариваются представителями ан-

тропологической и психоаналитиче-

ской школ уголовного права. 

Представители антропологиче-

ской школы, а ее основателем являет-

ся психиатр и антрополог Ч. Лом-

брозо, полагают, что преступниками 

люди не становятся, а рождаются.  

Так, Ч. Ломброзо в своей основ-

ной работе «Новейшие успехи науки о 

преступнике» (1896, в рус. пер. СПБ, 

1897) разработал систему признаков 

«прирожденного преступника», вы-

явив которые, можно решить, является 

ли обследуемый человек (индивид) 

преступником или нет. 

В конце своей научной деятель-

ности Ч. Ломброзо признал важную 

роль и социологических причин пре-

ступности, а поэтому его антрополо-

гическая теория получила название 

биосоциальной и продолжает толко-

ваться и разрабатываться учеными не-

которых стран. 

Австрийский невропатолог, 

психиатр и психолог З. Фрейд являет-

ся родоначальником различных школ 
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и течений под общим обозначением 

фрейдизм, стремящихся применять 

его психологическое учение на прак-

тике. Основным движущим фактором 

психики З. Фрейд считал не деятель-

ность, а сексуально-половой инстинкт, 

обозначив его словом «либидо», рас-

ширив понятие этого слова до сравни-

тельного с «голодом» [9]. Энергия 

бессознательных психологических 

влечений составляет, по мнению этого 

ученого, стержневую характеристику 

любой человеческой деятельности и 

действий индивида, в т.ч. преступни-

ка. 

Пределы научной обоснованно-

сти представленных теорий по сей 

день обсуждаются российскими со-

циологами и криминологами. 

Наибольший накал дискуссии по ука-

занным проблемам в СССР пришелся 

на 70-е годы прошлого века. Общая 

позиция ее участников обозначилась 

тем, что при изучении личности пре-

ступника как одного из важнейших 

объектов криминологии необходимо 

сотрудничество ученых, представля-

ющих естественные, медицинские, 

общественные и другие науки.  

Это объясняется тем, что пове-

дение человека определяется обще-

ственно-историческими условиями не 

непосредственно, а через определен-

ную психологическую деятельность. В 

то же время, психическая деятель-

ность является функцией мозга и 

нервной системы, которые в значи-

тельной мере детерминированы 

наследственностью. «При этом небла-

гоприятные условия воспитания фор-

мируют морально отрицательный 

продукт, выражающий сочетание со-

циальной патологии и определенной 

психической типологии» [10]. 

В то же время, качества, кото-

рые унаследованы человеком при 

рождении и характеризуют подвиж-

ность его нервных процессов, а также 

их устойчивость «сами по себе пре-

ступного поведения не предопределя-

ют. Они лишь задают человеку опре-

деленную динамику психической дея-

тельности» [11]. 

Необходимо признать, что про-

блема соотношения социального и 

биологического в личности преступ-

ника детерминирована причинными 

факторами (качествами личности) ко-

торые определяют преступное поведе-

ние. Указанные качества могут пере-

даваться генетически (интеллект, тем-

перамент, память, внимание, восприя-

тие информации, скорость реакции и 

т.д.), а могут приобретаться в процес-

се жизни (коммуникабельность, тер-

пимость, отзывчивость, целеустрем-

ленность, инициативность, настойчи-

вость, выдержка и т.д.). К числу нега-

тивных качеств личности, приобрета-

емых в социуме, можно отнести за-

висть, злость, жестокость, лживость, 

жадность, мстительность и другие 

(всего, более 50 качеств).    

В нашей стране концептуальные 

положения психологии и физиологии 

тесно связаны с именами И.М. Сече-

нова и И.П. Павлова, которые впервые 

связали физиологические и психиче-

ские подходы с анализом поведения 

человека, рассматривая эту взаимо-

связь как систему.  
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Теоретические положения ука-

занных ученых, продолжил разраба-

тывать П.К. Анохин, который предло-

жил  теорию функциональной систе-

мы, которая целиком основана на био-

логических факторах. Теория функци-

ональных систем психической дея-

тельности (ФСПД) перекинула «кон-

цептуальный мост» между физиологи-

ей и психологией. Она позволяет рас-

сматривать физиологические и психи-

ческие процессы в неразрывном един-

стве. Он ввел в физиологию такие по-

нятия, как акцептор результатов дей-

ствия (АРД), афферентный синтез, об-

ратная афферентация, связанных с 

нейродинамической характеристикой 

процесса принятия решения. В конеч-

ном счете, они и стали средством ана-

лиза нейрофизиологических механиз-

мов целенаправленного поведения.  

Так, П.К. Анохина считает, что 

цель – это феномен опережающего от-

ражения, а причиной поведенческого 

акта – образ (модель) будущего собы-

тия. Она – цель – существует до дей-

ствия (в нейрофизиологическом вы-

ражении как определенная нервная 

активность) закономерно и неизбежно 

вызывающая другие процессы, фор-

мирующие действие. Вместе с тем, 

цель является закономерным след-

ствием процесса выбора необходимых 

элементов из фонда памяти. Из этих 

элементов в конкретный момент вы-

страивается модель цели, она и 

направляет поведение. «Сознание… с 

самого начала есть общественный 

продукт, и остается им, пока вообще 

существуют люди» [12]. 

Таким образом, механизмы по-

ведения в теории ФСПД рассматри-

ваются как иерархия систем, включа-

ющая молекулярный, физиологиче-

ский и психологические уровни про-

явлений организма человека и созна-

ния личности. Многое в этих меха-

низмах и системах требует дальней-

ших исследований. Однако ясно, что 

биологическое в человеке является 

только предпосылкой социального.  

Американский психолог, доктор 

философии Кэрролл Е. Изард такими 

предпосылками на основе конкретных 

экспериментов считает эмоции, кото-

рые связаны со всеми физиологиче-

скими процессами. Первичные из них 

(принятие, отвращение, гнев, страх, 

радость, горе, испуг, ожидание или 

любопытство) являются врожденны-

ми, обеспечившие или обеспечиваю-

щие выживание генотипа и каждого 

индивида на всех эволюционных эта-

пах и возрастных уровнях развития. 

Сочетание указанных и некоторых 

других эмоций (интерес – возбужде-

ние, удовольствие – радость, отвраще-

ние – омерзение, презрение – прене-

брежение, страх – ужас, стыд – за-

стенчивость, вина – раскаяние, а также 

их диады и триады) ученый называет 

фундаментальными эмоциями. Имен-

но они являются основой мотиваци-

онной сферы личности, а всякое моти-

вированное действие является функ-

цией эмоций и познавательных про-

цессов[13]. 

Поскольку биологическое - 

только предпосылки социального, 

причины отклонений в поведении лю-

дей надо искать в их бытии. 
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 Видный мыслитель ХХ столе-

тия американец Э. Фромм связывает 

эти отклонения с социальными болез-

нями общества. Считая себя предста-

вителем философской системы «диа-

лектического гуманизма», он утвер-

ждает, что «человека формирует его 

практическая жизнь … в каждый ис-

торический период он формируется 

преобладающим образом жизни, кото-

рый, в свою очередь, определяется 

способом производства» [14]. Вместе 

с тем, стремление производить или 

потреблять не может являться основой 

общественной мотивации. Ученый по-

лагает, что преобладание таких 

устремлений в обществе «уродуют че-

ловека». Такое общество, и формиру-

емую в нем личность, Э. Фромм рас-

сматривает как явление социальной 

патологии. «Эта - болезнь не новая. 

Она неизбежно началась с разделения 

труда» [15]. 

Итак, усилиями многих мысли-

телей  современная теория личности 

приобрела предельно четкие границы. 

Ученые систематизируют те или иные 

уникальные человеческие свойства, 

раскрывают истоки их формирования, 

а поэтому пришли к выводу о том, что 

сам по себе, человек не плох и не хо-

рош. Он открыт как самосозидатель и 

объект познания. Существующие раз-

личные научные подходы к раскры-

тию феномена личности шаг за шагом 

приближают нас к истине. В есте-

ственных науках о человеке наиболее 

важными проблемами остаются 

наследственность и изменчивость, 

роль биологических предпосылок, со-

здающих условия для развития созна-

ния и мышления.  

Имеет право на существование и 

научное предположение о существо-

вании особой «психической энергии» 

в виде пассионарности – внутреннего 

необратимого стремления к деятель-

ности. В своей исторической циклич-

ности она меняет людей и целые этно-

сы. «Мутируют только отдельные … 

особи, но этого может оказаться до-

статочно для того, чтобы возник но-

вый тип людей» [16].  Автор приве-

денных строк -  выдающийся русский 

ученый Л.Н. Гумилев полагал, что 

пассионарность есть физиологически 

наследованный признак, связывающий 

личность человека с биосферой плане-

ты.   

Заключение.  
 В русле развития теории лично-

сти, которая рассматривает как внеш-

нюю, так и внутреннюю мыслитель-

ную деятельность человека, осу-

ществляются и современные исследо-

вания российских криминологов по 

изучению личности преступника. «Нет 

смысла говорить о личности преступ-

ника как о научной проблеме, если 

преступникам не присущи некоторые 

черты, отличающие их от тех, кто не 

совершает преступлений» [17]. «Зада-

ча заключается в том, чтобы глубже 

проникнуть в сущность данного фе-

номена и разрабатывать методики вы-

явления криминогенных качеств и 

прогнозирования на этой основе ин-

дивидуального преступного поведе-

ния[18].  

До настоящего времени подходы 

к выполнению этих задач у россий-
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ских криминологов были разные и по-

прежнему связаны с различным пони-

манием научного факта – личности 

преступника. 

Соглашаясь, в принципе, на 

возможность плюрализма мнений по 

этому вопросу, мы обращаем внима-

ние на необходимость вычленения из 

всего многообразия свойств личности 

преступника, таких важных свойств 

личности, как идеал и отчуждение. 

Это очень важно для глубокого пони-

мания сегодняшнего правонарушителя 

и разработки соответствующих эко-

номических, идеологических и право-

вых мер общего и индивидуального 

предупреждения преступлений.  

Психика человека аккумулирует 

и отражает всю совокупность эконо-

мических, идеологических, нрав-

ственных, религиозных, правовых и 

других отношений, из которых слага-

ется образ жизни в конкретном исто-

рическом обществе.  

При анализе личности правона-

рушителя необходимо выделить те 

опосредованные психикой свойства, 

которые в наибольшей степени им-

пульсируют и провоцируют правовые 

отклонения в поведении личности на 

данном историческом этапе развития 

общества и с присущим ему образом 

жизни.  

По нашему мнению, современ-

ное состояние преступности в России 

не в последнюю очередь связано со 

сменой общественного  идеала (по 

определению М. Горького - «посоха 

человечества»), породившего «плюра-

лизм индивидуализма» и другие за-

метные перемены в общественном и 

индивидуальном сознании, в числе ко-

торых и отчужденность личности.  
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