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1. Понятие личности преступника 

Личность преступника является составным элементом предмета 

криминологии. 

Значимость исследования личности преступника состоит, прежде всего, в 

том, что преступление как акт человеческого поступка и волеизъявления 

конкретного лица в значительной степени производно от его сущностной 

характеристики и особенностей. Личность преступника, с одной стороны, - 

понятие общесоциологическое, с другой - юридическое. Это означает, что 

личность преступника нельзя рассматривать в отрыве от социальной сущности 

человека, вне связи со всей системой общественных отношений, участником 

которых он является. Под их воздействием формируется не только его 

социальный облик как целостное единство конкретного лица, но и образующие 

его нравственно-психологические черты и свойства (взгляды, убеждения, 

ценностные ориентации, жизненные ожидания, интеллектуальные и волевые 

свойства). Это происходит независимо от того, воспринимает или осознает 

индивид данный процесс. 

Поэтому личность преступника следует воспринимать как продукт 

реальной действительности (хотя и нежелательный, и даже враждебный по 

отношению к обществу), имеющий свою социальную природу.Таким образом, 

под личностью преступника понимается лицо, совершившее преступление, в 

котором проявилась его антиобщественная направленность, отражающая 

совокупность негативных социально значимых свойств, влияющих в сочетании 

с внешними условиями и обстоятельствами на характер преступного поведения. 

Всякая личность представляет собой индивидуальное выражение социально 

значимых свойств, индивидуальную форму отражения бытия и духовных 

условий общества. Все это концентрируется в ее сознании, которое само 

становится активным цементирующим элементом формирования личности, 

опосредуя в соответствии с собственным содержанием действие на человека 

всех проявлений социальной действительности, определяя в конкретном случае 

выбор им той или иной социальной позиции и направленности поведения.  

В определении личности преступника в качестве существенной 

характеристики выступает совокупность отрицательных черт и свойств. Именно 

эта совокупность социальных свойств и признаков личности, их содержание, 

соотношение социально-положительных и социально- отрицательных 

элементов дают наиболее полное представление о тех, кто совершает 

преступление, а также помогает понять, оценить как сам поступок, так и лицо, 

его совершившее. Однако следует иметь в виду, что какие бы отрицательные 



черты и свойства ни были присущи человеку, они могут не проявиться в 

качестве преступного действия в течение его жизни. Поэтому считать человека 

преступником можно только после совершения им преступного деяния. 

Понятно, что совокупность личностных качеств, обусловливающих 

преступление, складывается в процессе всей предшествующей 

жизнедеятельности индивида. Важно и то, что личностные свойства, 

обусловившие совершение преступления, не исчезают и после его совершения.  

В дальнейшем они претерпевают лишь изменения, но в любом случае 

представляют криминологический интерес. С уголовно-правовых позиций о 

личности преступника можно говорить только тогда, когда лицо совершило 

преступление и признано судом виновным. Пределы существования личности 

преступника строго определены законом и заканчиваются с момента отбытия 

наказания и погашения судимости.  

Личность преступника — это понятие в криминологии, которое охватывает 

совокупность характеристик, свойств и особенностей индивида, которые 

проявляются в его поведении, мотивах и действиях в процессе совершения 

преступлений. Личность преступника включает не только биологические и 

психологические аспекты, но и социальные факторы, такие как условия жизни, 

воспитание, социальная среда, которые оказывают влияние на формирование 

девиантного и преступного поведения. 

Анализ личности преступника позволяет не только понять причины и 

мотивы его преступной деятельности, но и выработать стратегии превенции 

преступлений, а также эффективно строить работу с нарушителями закона в 

рамках правоохранительных и исправительных органов. 

1. Психологические аспекты личности преступника 

Психологическая характеристика личности преступника включает в себя 

его умственные и эмоциональные особенности, которые могут влиять на его 

склонность к совершению преступлений. 

1.1 Мотивация преступного поведения 

Мотивация является важным аспектом личности преступника, 

определяющим причины его противоправных поступков. Мотивы преступлений 

могут быть различными, и их можно разделить на несколько типов: 

Материальные мотивы — жажда наживы, желание улучшить свое 

материальное положение, которое становится причиной краж, мошенничества, 

грабежей и других преступлений против собственности. 

Эмоциональные мотивы — ревность, месть, гнев, обида. Эти мотивы часто 

приводят к совершению насильственных преступлений, таких как убийства, 

изнасилования, телесные повреждения. 

Идеологические и политические мотивы — преступления, совершённые в 

рамках идеологических, религиозных или политических убеждений, например, 

терроризм или экстремизм. 

Социально-психологические мотивы — желание самоутвердиться, 

повысить свой статус в группе или обществе. Это может проявляться в 

групповых преступлениях, уличных бандах, криминальных субкультурах. 

1.2 Характеристики эмоций и темперамента 

Особенности эмоциональной реакции преступника также могут стать 



важным фактором, приводящим к преступлению. Например: 

Низкий уровень самоконтроля. Люди с низким уровнем самоконтроля, 

эмоциональной стабильности или импульсивностью склонны к агрессивному 

поведению и могут быстро переходить от слов к действиям, совершая 

преступления в состоянии аффекта. 

Психопатические тенденции. Некоторые преступники могут иметь 

выраженные черты психопатии, такие как отсутствие сочувствия, 

манипулятивное поведение, неспособность к эмпатии, что способствует 

совершению безжалостных преступлений. 

Аффективные расстройства. Эмоциональные расстройства, такие как 

депрессия, тревожные расстройства, биполярные расстройства и другие, могут 

привести к преступному поведению, если они не лечатся или не 

контролируются. 

1.3 Когнитивные особенности 

Когнитивные аспекты личности преступника касаются его способности 

анализировать и осмысливать действия, оценивать последствия и понимать 

моральные и правовые нормы. 

Низкий уровень морального развития. Люди с низким уровнем моральной 

зрелости могут не воспринимать свои преступные действия как неправомерные, 

не осознавая или не принимая во внимание ущерб, который они наносят 

обществу или жертвам. 

Проблемы с восприятием реальности. У преступников могут быть 

искаженные представления о правде и реальности, что приводит к отказу от 

осознания своих деяний или оправданию преступного поведения. 

2. Социально-экономические аспекты личности преступника 

Социально-экономическая ситуация играет важную роль в формировании 

личности преступника. Эти факторы могут быть как внешними, так и 

внутренними, оказывая влияние на жизненные условия и возможности 

индивида. 

2.1 Социальная среда и воспитание 

Бедность и социальное неравенство. Лица, выросшие в условиях бедности 

или социальной маргинализации, часто сталкиваются с ограниченными 

возможностями для личностного и профессионального роста. Это может стать 

стимулом к преступной деятельности, особенно если они не видят других путей 

к социальной мобильности. 

Неблагополучные семьи. Семейные условия играют ключевую роль в 

развитии личности. Ребенок, воспитывающийся в неблагополучной семье (с 

насилием, алкоголизмом, отсутствием заботы и внимания), может стать 

склонным к девиантному поведению в подростковом возрасте и совершению 

преступлений в более зрелом возрасте. 

Отсутствие образования. Низкий уровень образования и отсутствие 

профессиональных навыков часто приводят к тому, что люди оказываются на 

низших социальных ступенях, что может привести к их вовлечению в 

преступные схемы. 

2.2 Групповое влияние и криминальная субкультура 

Личность преступника может быть сформирована также под влиянием 



социальных групп и криминальных субкультур. 

Преступные группы и банды. Лица, находящиеся в криминальных группах 

или бандах, могут быть вовлечены в преступную деятельность из-за влияния 

членов группы, их стремления к самоутверждению или удовлетворению 

потребностей через преступление. Преступники могут подвергать своего рода 

моральной трансформации, оправдывая свои действия "кодексом" группы. 

Преступные субкультуры. В некоторых социальных группах преступление 

становится нормой или даже символом социальной принадлежности. 

Преступники, воспитанные в таких субкультурах, могут воспринимать 

преступное поведение как нечто приемлемое или оправданное. 

2.3 Гендерные и возрастные аспекты 

Гендер и возраст также играют роль в формировании личности 

преступника. 

Возрастная предрасположенность. Молодежь, особенно подростки и 

молодежь до 30 лет, часто более склонны к совершению преступлений, 

поскольку на этом этапе жизни происходят важные процессы формирования 

личности, поиска идентичности, а также социального давления и группового 

влияния. 

Гендерные особенности. Мужчины статистически более склонны к 

совершению насильственных преступлений, в то время как женщины чаще 

совершают преступления против собственности, такие как кражи или 

мошенничество. Гендерные различия также отражаются в социальных и 

культурных факторах, которые могут влиять на преступное поведение. 

3. Типология личности преступника 

Существует множество типологий преступников, которые классифицируют 

их по различным признакам: 

3.1 Типология по мотивам преступления 

Преступники с корыстным мотивом. Это те, кто совершает преступления 

для получения материальной выгоды, такие как кражи, мошенничество, 

грабежи. 

Преступники с эмоциональным мотивом. Эти преступники действуют под 

влиянием сильных эмоций, таких как гнев, ревность или обида. Примеры — 

преступления на почве личных конфликтов, семейные преступления. 

Идеологические преступники. Лица, совершившие преступления по 

политическим, религиозным или идеологическим мотивам, например, 

террористы. 

3.2 Типология по характеру личности 

Психопаты и социопаты. Это люди, склонные к преступлениям из-за 

особенностей личности, таких как отсутствие эмпатии, манипулятивность, 

агрессивность и импульсивность. Они часто совершают преступления без 

сожалений, не ощущая вины за свои поступки. 

Психически здоровые преступники. Это люди, которые совершают 

преступления в нормальном психическом состоянии, но их поведение 

мотивируется социальной, экономической или иной внешней ситуацией, 

например, преступление ради выживания. 

3.3 Типология по степени вовлеченности в преступную деятельность 



Профессиональные преступники. Это люди, для которых преступление 

является основным способом получения дохода. Такие преступники часто имеют 

опыт в совершении преступлений и действуют более продуманно и 

организованно. 

Ситуативные преступники. Это люди, которые совершают преступления в 

ответ на конкретные жизненные обстоятельства (например, в состоянии 

аффекта, от отчаяния или по случайной возможности). 

Понимание личности преступника в криминологии имеет важное значение 

для разработки эффективных методов профилактики и коррекции преступного 

поведения. Личность преступника формируется под влиянием множества 

факторов: от психологических особенностей до социальных условий. Это 

позволяет не только выявить причины преступлений, но и эффективно работать 

с правонарушителями, разрабатывать программы реабилитации и интеграции в 

общество. 

2. Структура личности преступника 

Важным этапом познания личности преступника является изучение ее 

структуры. В ней отражается не только разнообразие образующих ее признаков, 

но и их различная роль в этиологии преступного поведения. Структура личности 

преступника включает следующие составляющие ее подструктуры (признаки): 

биофизиологические, социально- демографические и социально-ролевые, 

нравственно-психологические, уголовно- правовые и криминологические. 

Любая из названных подструктур не может быть автономной, так как все они 

находятся в определенных взаимоотношениях, образуя единое целое социально-

биологическое содержание человека. Рассмотрение человека как организма и как 

личности позволяет соединить в нем природное и общественное. 

Биофизиологические признаки личности - это состояние здоровья, 

особенности физической конституции, природные свойства нервной системы и 

т.д. Биологическая природа человека - необходимое условие индивидуальности 

личности, определяющее ее самобытность и неповторимость. Известно, что 

некоторые существенные психологические характеристики людей имеют 

генетический характер. От генетически обусловленных свойств и особенностей, 

психофизиологических возможностей индивида зависит во многом то, что он 

берет из окружающей среды, конкретных условий жизни и воспитания и других 

обстоятельств, с которыми ему приходится сталкиваться на жизненном пути. 

Важное значение имеет также генетически обусловленная степень активного 

сопротивления негативным явлениям окружающей среды.  

Подструктуры человека оказываются настолько органически соединены, 

что биологическое не выступает в чистом виде, оно испытывает прямое и 

обратное социальные воздействия, преобразуется под их влиянием. Социально-

демографическая подструктура включает такие признаки личности, как пол, 

возраст, образование, социальное положение, род занятий, национальная и 

профессиональная принадлежность, семейное положение, уровень 

материальной обеспеченности, принадлежность к городскому или сельскому 

населению и т.п. Так, данные о половом составе преступников показывают 

значительное преобладание мужчин над женщинами.  

Возрастная характеристика преступников позволяет судить о степени и 



интенсивности проявления криминогенной активности и особенностях 

преступного поведения представителей различных возрастных групп. В 

частности, преступления, совершаемые молодыми людьми, чаще носят 

агрессивный, импульсивный характер, для лиц же старшего возраста, напротив, 

характерно более обдуманное совершение преступлений. В целом же наиболее 

часто совершают преступления лица в возрасте 18 - 40 лет (до 70 - 75%). В этой 

группе наибольшая криминальная активность характерна для лиц 25 - 29 лет. 

Затем следуют 18 - 24-летние, 14 - 17-летние, 30 - 40- летние. Образовательный 

и интеллектуальный уровни во многом определяют характер преступления. Это 

и понятно, поскольку данные качества в значительной мере влияют на круг 

интересов и потребностей, направленность общения и времяпрепровождения и, 

в конечном счете, на образ поведения лица. Как показывают криминологические 

исследования, лица с более высокой степенью образования совершают 

должностные и экономические преступления, лица же, совершающие 

хулиганство, посягательства на личность, кражи, грабежи и разбои, имеют, как 

правило, низкий уровень образования.  

В социально-демографической подструктуре личности преступника важное 

криминологическое значение имеют данные о социальном положении, роде 

занятий и профессиональной принадлежности (рабочий, служащий, 

представитель индивидуально- трудовой деятельности, учащийся, пенсионер, 

лицо, не занятое общественно полезным трудом и др.). Наиболее криминогенной 

социальной группой являются лица, не занятые общественно полезным трудом: 

они составляют почти третью часть всех преступников.  

В комплексе социально-демографических признаков существенное 

криминологическое значение имеют данные о семейном положении, уровне 

материальной обеспеченности и месте жительства. Результаты 

криминологических исследований показывают, что около 50% преступников к 

моменту совершения преступления не состояли в браке. В определенной степени 

это объясняется тем, что среди совершивших преступления весьма значительна 

доля молодых людей, не успевших обзавестись семьей. К тому же здесь 

проявляется и такая закономерность: с ростом количества судимостей 

уменьшается число лиц, состоящих в зарегистрированном браке.  

Для социально-демографической характеристики личности преступника 

существенное значение представляют его социальные роли и социальные 

статусы. Типичными свойствами лиц, совершающих преступления, являются: 

низкая престижность их социальных ролей, рассогласованность социальных 

статусов, отчужденность от трудовых и учебных коллективов, ориентация на 

неформальные группы или отдельных лиц с социально-негативной 

направленностью, отсутствие или неопределенность социально-позитивных 

жизненных планов, завышенность социальных притязаний при ограниченных 

возможностях реализации. 

Характеристику личности преступника дополняют его интеллектуальные, 

эмоциональные и волевые свойства. К интеллектуальным свойствам относятся: 

уровень умственного развития, объем знаний, широта или узость взглядов, 

содержание и разнообразие интересов и стремлений, жизненный опыт и т.д. 

Эмоциональные свойства состоят из таких признаков, как сила, 



уравновешенность или подвижность нервных процессов, динамичность чувств, 

степень эмоциональной возбудимости, характер реагирования на различные 

проявления внешней среды и т.д. Волевые свойства включают: способность 

принимать и осуществлять принятые решения, умение регулировать свою 

деятельность и направленность поступков, обладание выдержкой, стойкостью, 

твердостью, настойчивостью и другими чертами.  

Все перечисленные признаки и свойства характерны как для личности в 

общепринятом понимании ее сущности, так и для личности преступника. 

Наиболее важной в понимании специфики личности преступника является 

уголовно-правовая характеристика. Именно она отражает степень социальной 

деформации личности, ее особые свойства, позволяет выделить наиболее 

существенные признаки лиц, совершивших преступления. К числу таких 

признаков относятся: направленность и мотивация преступных действий, 

длительность, интенсивность преступной деятельности и наличие судимостей за 

нее, ролевое участие в конкретном преступлении, степень подготовленности 

(организованности) к преступлению, отношение к его последствиям. С позиций 

криминологии личность преступника отличается от личности вообще не 

отсутствием или наличием каких-либо компонентов своей структуры, а прежде 

всего их содержанием, направленностью. Криминологическая характеристика 

личности преступника находит свое выражение в антиобщественной 

направленности взглядов, интересов, потребностей, привычек (в так называемой 

антиобщественной установке), которая выступает общей причиной совершения 

конкретных преступлений. 

Структура личности преступника — это совокупность психологических, 

социально-психологических и моральных качеств, характеристик и факторов, 

которые определяют поведение человека и, в частности, его склонность к 

совершению преступлений. В криминологии структура личности преступника 

рассматривается как сложная система, включающая в себя множество элементов, 

взаимодействующих между собой и влияющих на действия индивида. 

1. Биологические аспекты личности преступника 

Биологическая составляющая личности преступника включает в себя 

физические и физиологические особенности, которые могут оказывать влияние 

на его поведение. 

1.1 Генетические факторы 

Некоторые исследователи в области криминологии утверждают, что 

склонность к преступному поведению может быть частично обусловлена 

наследственностью. Это означает, что предрасположенность к совершению 

преступлений может передаваться по наследству, что может быть связано с 

особенностями нейропсихологических процессов, реакцией на стресс и 

агрессивное поведение. 

 

Нейропсихологические особенности. У некоторых преступников могут 

быть генетически обусловленные нарушения в работе нервной системы, такие 

как дефекты в области самообладания или склонность к импульсивным и 

агрессивным поступкам. Например, нарушения в работе определённых участков 

мозга, отвечающих за контроль над эмоциями, могут приводить к увеличению 



склонности к насилию. 

1.2 Физиологические особенности 

К физиологическим особенностям личности можно отнести темперамент, 

который оказывает влияние на поведение человека. Исследования показывают, 

что люди с повышенной эмоциональной возбудимостью (например, холерики) 

могут быть более склонны к агрессии и насилию. Некоторые типы темперамента 

могут быть связаны с определёнными видами преступлений: 

Импульсивность и агрессивность. Люди, склонные к импульсивным 

поступкам и не умеющие контролировать свои эмоции, могут быть более 

подвержены совершению преступлений в состоянии аффекта или стресса. 

Психопатические особенности. Личности с психопатическими чертами 

(например, отсутствие эмпатии, жёсткость, низкая моральная ответственность) 

могут совершать преступления, не испытывая раскаяния или чувства вины. 

2. Психологические аспекты личности преступника 

Психологическая структура личности преступника включает в себя 

различные психические процессы, мотивы и внутренние конфликты, которые 

влияют на его поведение и решения. Это важный компонент, поскольку многие 

преступления совершаются в условиях сильных эмоциональных переживаний 

или психических расстройств. 

2.1 Мотивация и потребности 

Мотивация является основой любого поведения, и мотивация преступника 

играет ключевую роль в его преступной деятельности. Преступники могут 

действовать по разным причинам, и их мотивация может включать в себя: 

Материальные потребности. Желание получить деньги, имущество, 

улучшить своё социальное положение. Такие мотивы характерны для краж, 

грабежей, мошенничества и других преступлений против собственности. 

Эмоциональные потребности. Желание мести, ревности, гнева. Это может 

привести к насильственным преступлениям, таким как убийства, изнасилования, 

телесные повреждения. 

Психологические потребности. Это могут быть потребности в 

самоутверждении, в контроле над другими, в признании или власти. Такие 

мотивы могут привести к совершению преступлений, связанных с 

манипуляцией, подавлением других, например, в случае с преступлениями в 

группах, тиранией в семье и т. д. 

2.2 Эмоции и состояние личности 

Импульсивность и аффект. Преступники часто совершают свои действия 

под воздействием сильных эмоций, таких как ярость, страх, обида. 

Эмоциональные всплески могут привести к необдуманным поступкам, 

например, убийствам на почве ревности или гнева. 

Характер и психологические расстройства. Некоторые преступники могут 

страдать от различных психических заболеваний или расстройств, таких как 

шизофрения, депрессия или антисоциальное расстройство личности, которые 

могут повлиять на их способность адекватно оценивать последствия своих 

действий. моции и психическое состояние личности играют важную роль в 

формировании и осуществлении преступного поведения. Эмоции являются 

мощными мотивационными силами, которые могут как побуждать человека к 



действиям, так и оказывать решающее влияние на выбор тех или иных способов 

поведения. Понимание их роли в структуре личности преступника помогает 

выявить механизмы принятия решений, причины нарушений в поведении и 

возможные пути вмешательства в профилактику преступности. 

Эмоции могут способствовать как конструктивному, так и деструктивному 

поведению. В контексте преступности именно деструктивные эмоции, такие как 

гнев, агрессия, ревность, отчаяние, могут стать основным двигателем 

преступного деяния. Преступники зачастую совершают свои действия, 

руководствуясь сильными эмоциями, которые оказывают влияние на их 

способность адекватно оценивать последствия своих поступков. 

1. Роль эмоций в преступном поведении 

Эмоции — это психофизиологические реакции на внешние и внутренние 

события, сопровождающиеся изменениями в физиологии организма и 

психическом состоянии. Они могут быть как положительными (радость, 

удовлетворение), так и отрицательными (гнев, страх, зависть), причем в случае 

с преступностью именно негативные эмоции зачастую становятся основными 

катализаторами агрессивных и девиантных поступков. 

1.1 Сильные эмоции как катализаторы преступного поведения 

Сильные эмоции, такие как ярость, страх, раздражение или отчаяние, могут 

привести к действиям, которые преступник не совершил бы в обычном 

состоянии. Это явление называется эмоциональной или импульсивной реакцией. 

Гнев и агрессия: Одной из самых сильных эмоций, ведущих к 

преступлениям, является гнев. В состоянии ярости человек может не 

контролировать свои поступки, что часто приводит к насилию, убийствам, 

побоям. Преступник, охваченный гневом, способен совершить преступление в 

момент эмоционального всплеска, не задумываясь о последствиях. 

Страх и отчаяние: Иногда преступления совершаются из-за сильного страха 

или ощущения безвыходности. Это может быть результатом угрозы личной 

безопасности, финансовых трудностей или других факторов. Люди, 

испытывающие страх, могут прибегать к противоправным действиям как к 

способу избежать реальной или предполагаемой угрозы. 

Ревность и зависть: Эмоции, такие как ревность, зависть или 

соперничество, могут стать мощным мотивом для совершения преступлений, 

например, убийств, насилия, унижения, оскорблений или преследования. 

Преступник может действовать под влиянием этих эмоций, убежденный в том, 

что таким образом он защищает свои интересы или восстанавливает 

справедливость. 

1.2 Аффект и его роль в преступном поведении 

Аффект — это кратковременное, но интенсивное состояние эмоций, 

которое может кардинально изменить поведение человека. В состоянии аффекта 

человек может утратить способность к рациональной оценке ситуации и 

совершить поступки, которые в обычном состоянии он бы не стал совершать. 

Аффективные убийства: Одним из типичных примеров преступлений, 

совершённых в состоянии аффекта, является убийство на почве ссоры, ревности 

или в ответ на насилие. Например, человек может убить своего партнёра, 

обнаружив его измену, в результате эмоциональной вспышки, не осознавая всей 



степени тяжести своих действий. 

Невозможность контроля эмоций: Когда человек не способен 

контролировать сильные эмоции, его поведение становится импульсивным и 

неуправляемым, что может привести к насилию, агрессии, разрушению 

имущества или совершению других преступлений. 

2. Эмоциональная нестабильность и криминальное поведение 

Эмоциональная нестабильность, то есть склонность к резким перепадам 

настроения и эмоциональной реакции на окружающие обстоятельства, является 

важным предрасполагающим фактором к преступности. Человек с нарушенной 

психоэмоциональной регуляцией может быть более склонен к преступным 

поступкам, особенно в условиях стресса, депрессии или конфликтных ситуаций. 

2.1 Низкая эмоциональная устойчивость 

Люди с низким уровнем эмоциональной устойчивости могут быстро 

переходить от состояния спокойствия к раздражению или агрессии. Это может 

происходить как результат стресса, как личностных особенностей, так и 

внешних факторов (например, давление социальной среды, экономические 

трудности, семейные проблемы). 

Неадекватная реакция на стресс: Люди с низкой эмоциональной 

устойчивостью могут не справляться с неприятными событиями в своей жизни, 

что заставляет их прибегать к насильственным или противоправным методам 

решения проблем. Преступления, совершенные в результате стресса или 

недовольства, могут включать в себя как насилие, так и кражи, мошенничество 

или другие формы нарушения закона. 

Конфликты в межличностных отношениях: Неустойчивая эмоциональная 

сфера человека часто проявляется в проблемах в отношениях с близкими, 

друзьями или коллегами. Эти конфликты могут перерасти в агрессию, что может 

привести к насилию, убийствам, угрозам, физическим травмам. 

2.2 Психологические расстройства и их влияние на преступность 

Некоторые преступники страдают от различных психических заболеваний, 

которые могут значительно нарушать их способность адекватно воспринимать 

окружающий мир и контролировать свои действия. 

Шизофрения и расстройства восприятия реальности: Преступники с 

психическими расстройствами, такими как шизофрения, могут не осознавать, 

что их действия являются противозаконными или аморальными, если они 

воспринимают реальность через искажённую призму. 

Антисоциальное расстройство личности: Преступники с антисоциальным 

расстройством личности часто не испытывают вины за свои действия, 

игнорируют права других людей и не осознают социальных норм. Это состояние 

может быть связано с нарушением эмоциональной регуляции и чувством 

эмпатии, что способствует совершению преступлений. 

3. Психологические и эмоциональные механизмы принятия решения о 

совершении преступления 

Эмоции также играют важную роль в принятии решения о совершении 

преступления. Человека, находящегося под сильным эмоциональным 

воздействием, может вести неосознанная мотивация, его психическое состояние 

или эмоциональный фон в тот момент, когда он совершает преступление. 



3.1 Переживания и оценка ситуации 

Эмоции могут формировать восприятие ситуации и оценку её значимости 

для преступника. Например, если человек в состоянии сильного стресса, может 

сильно преувеличивать угрозу и воспринимать её как оправдание для своих 

действий. 

Превышение нормы: Преступник может воспринимать свою агрессию как 

«нормальную» реакцию на оскорбление, ощущение унижения или угрозу. Это 

приводит к игнорированию правопорядка и нормальной моральной оценки 

своих поступков. 

3.2 Отрицание последствий 

Некоторые преступники в момент совершения преступления могут 

сознательно или бессознательно игнорировать возможные последствия. 

Эмоциональная вовлеченность и восприятие ситуации через искажённые 

чувства могут снижать критичность и способность осознавать социальные 

нормы. 

Эмоциональная дистанция от жертвы: В некоторых случаях преступник 

может «обезличить» жертву и воспринимать её не как человека, а как объект 

своей агрессии или мести. Это свойственно для преступлений, совершённых на 

почве сильных эмоций, таких как ревность или месть. 

Заключение 

Эмоции и психологическое состояние личности играют ключевую роль в 

процессе совершения преступления. Преступники часто действуют, не 

осознавая последствия своих поступков, будучи под воздействием сильных 

эмоций, таких как гнев, страх, ревность или отчаяние. Внутренние конфликты и 

расстройства, а также слабая эмоциональная устойчивость, могут 

способствовать девиантному поведению и привести к нарушению закона. 

Понимание роли эмоций и психического состояния личности преступника 

помогает выстраивать эффективные подходы к профилактике преступности и 

реабилитации правонарушителей. 

2.3 Психологическая устойчивость 

Низкая психоэмоциональная устойчивость. Люди с низким уровнем стресса 

могут быть склонны к быстрому переключению на агрессию или насилие при 

столкновении с трудными ситуациями. 

Невозможность принимать ответственность. Некоторые преступники не 

способны или не хотят брать на себя ответственность за свои поступки, что 

может быть связано с особенностями их личности или отсутствием развитого 

чувства вины и стыда. 

 

3. Социальные и культурные аспекты личности преступника 

Социальные и культурные факторы оказывают сильное влияние на 

формирование личности и преступного поведения, включая социальную среду, 

в которой человек воспитывался, и культурные нормы, которым он следовал. 

3.1 Семейные условия 

Семья является первичной социальной группой, которая оказывает сильное 

влияние на личность. Проблемы в семье могут стать одним из факторов, 

провоцирующих преступное поведение. 



Неблагополучная семья. Дети, воспитанные в семьях с насилием, 

алкоголизмом или преступной деятельностью родителей, могут перенимать 

агрессивные модели поведения и чаще становятся преступниками. 

Отсутствие контроля и воспитания. Отсутствие должного внимания и 

контроля со стороны родителей также может способствовать росту девиантного 

поведения. Такие дети могут стать более восприимчивыми к негативному 

влиянию внешней среды. 

3.2 Социальная изоляция и бедность 

Бедность и социальная маргинализация. Лица, выросшие в условиях 

бедности, безработицы или социальной изоляции, часто чувствуют себя 

отверженными и менее связанными с обществом. Это может создать почву для 

девиантного поведения и вовлечения в преступные действия как способ 

самоутверждения. 

Отсутствие социальной поддержки. Когда человек не чувствует поддержки 

со стороны общества, он может воспринимать преступление как способ достичь 

социальной или материальной удовлетворенности. 

3.3 Групповое влияние и криминальная субкультура 

Личность преступника может формироваться под влиянием групповых 

ценностей и норм, которые противоречат общепринятым моральным нормам. 

Криминальная субкультура. Молодежные банды и преступные 

группировки могут влиять на личность, формируя у неё ценности, связанные с 

агрессией, насилием, нарушением законов. В таких группах часто происходит 

перекодировка личных норм и установок, что способствует более активному 

вовлечению в преступную деятельность. 

Преступная идентичность. В некоторых случаях индивид, совершая 

несколько преступлений, может начать воспринимать себя как преступника, что 

укрепляет его склонность к преступной деятельности. 

4. Морально-этические и правовые аспекты личности преступника 

Моральные и этические установки также являются частью структуры 

личности преступника. Личность преступника может быть изменена в 

результате воздействия различных факторов, таких как культура, общественные 

нормы и правовые системы. 

4.1 Нарушение моральных норм 

Некоторые преступники могут вырабатывать в себе оправдания для своих 

преступлений. Это может включать: 

Оправа преступлений. Некоторые преступники могут считать свои 

действия справедливыми или оправданными, ссылаясь на обстоятельства, такие 

как месть, защита своих интересов или убеждения. 

Снижение ответственности. Личность преступника может формировать у 

себя чувство безнаказанности или оправдания для своих поступков, что снижает 

моральную ответственность за действия. 

4.2 Презрение к праву 

Некоторые преступники демонстрируют явное презрение к законам и 

правам других людей, что отражает их антисоциальную личность. Это может 

быть результатом: 

Неуважения к социальным нормам. Преступники, привыкшие к нарушению 



общественных норм, могут утратить чувство уважения к правопорядку, что 

способствует совершению повторных правонарушений. 

Игнорирование последствий. Личности, которые не осознают или не 

признают последствия своих действий, не переживают за наказание, что ведет к 

повышенной вероятности совершения преступлений. 

Структура личности преступника — это многогранное понятие, которое 

включает в себя биологические, психологические, социальные и морально-

этические аспекты. Понимание этих элементов позволяет не только лучше 

понять, как формируется преступное поведение, но и разрабатывать более 

эффективные методы профилактики, предотвращения и коррекции преступной 

деятельности, а также успешной реабилитации правонарушителей. 
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