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В настоящее время проблема «личности преступника» является достаточно релевант-
ной, она имеет важное значение для гуманитарных сфер научного познания, изучающих
преступность как сложное, исторически изменчивое социальное и уголовно-правовое явле-
ние. Криминология, как одна из базовых наук, исследующих преступность, наряду с изуче-
нием причин и условий преступности рассматривает также «личность преступника». Это
направление основано на изучении комплекса личностно-психологических и социальных
характеристик человека, которые лежат в основе его преступного поведения. Значимость
изучения «личности преступника» с криминологической точки зрения выражается в том,
что оно позволяет выявить определенные лежащие в основе противоправных действий
человека свойства его личности для того, чтобы назначаемое судом наказание было как
можно более индивидуализировано, а также чтобы обеспечить эффективное проведение
профилактических мероприятий, а также мер по предупреждению совершения преступ-
лений.

Категория «личность преступника» в криминологической доктрине считается фор-
мально юридической, однако, по мнению автора, данное понятие имеет смешанную со-
циально-правовую природу. В этой связи следует согласиться с позицией О.В. Старко-
ва, который отмечал, что под личностью преступника следует прежде всего понимать
личность человека как социального существа, которое обладает системой криминогенных
свойств, приведших его к совершению преступления [1].

Следует отметить, что значимость криминологических характеристик «личности пре-
ступника» для уголовного права объясняется рядом причин. Во-первых, они учитываются
при индивидуализации наказания и освобождении от наказания (принимаются во внима-
ние данные о семейном и имущественном положении лица, совершившего преступление,
о состоянии его здоровья и т.д.). Во-вторых, они являются важной составляющей общих
начал назначения наказания (ст. 60 УК РФ), а также кладутся в основу отягчающих (ст.
63 УК РФ) и смягчающих (ст. 61 УК РФ) наказание обстоятельств. В-третьих, роль ви-
новного, его поведение во время или после совершения преступления, а также его цели и
мотивы учитываются при назначении более мягкого вида наказания, которое назначается
ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей уголовного закона (ст.
64 УК РФ). Наконец, «личность преступника» играет важную роль при определении воз-
можности исправления осужденного без реального отбывания наказания, когда наказание
считается назначенным условно (ст. 73 УК РФ), в силу чего невозможно рассматривать
криминологическое учение «о личности преступника» в отрыве от уголовного права [3].

По мнению автора, понятие «личность преступника» необходимо заменить на более
нейтральное - «криминогенная личность», которое следует определять как систему со-
циально-демографических, индивидуально-психологических, социально-психологических,
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интеллектуально-волевых и биологических свойств и качеств человека, которые при опре-
деленных обстоятельствах и условиях потенциально могут привести или фактически при-
водят к совершению преступления. Подобная терминологическая замена позволит исполь-
зовать более нейтральную теоретическую конструкцию, которую в равной мере можно
применять как по отношению к тем лицам, которые уже совершили преступление, так и к
тем, кто лишь потенциально может его совершить в силу особенностей своего девиантного
поведения, а также в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы. По мне-
нию автора, это также будет способствовать более единообразному пониманию данного
раздела криминологии, поскольку позволит избежать споров и чрезмерно разнообразного
трактования сущности данного явления.

Представляется, что в структуре криминогенной личности, определяемой как совокуп-
ность определенных признаков, характеризующих связь лица с совершенным им преступ-
лением, следует выделять пять основных групп характеристик:

1) социально-демографические (пол, возраст, образование, социальный статус, семей-
ное положение и т.д.);

2) социально-психологические (круг общения);
3) индивидуально-психологические (потребности, интересы, способности и т.д.) [2];
4) биологические (пол, телосложение, наличие инстинктов, заболеваний и т.д.);
5) уголовно-правовые (уголовное прошлое, информация о виде преступления, форме

вины, мотивах совершения преступления).

Разумеется, все они в равной мере должны учитываться при изучении криминогенной
личности. Подобный комплексный подход в исследовании данного явления, несомненно,
окажет положительное влияние не только на теорию криминологии, но и на практиче-
скую деятельность правоохранительных и правоприменительных органов в рамках борь-
бы с преступностью. Все вышеуказанные характеристики личности преступника должны
учитываться в деятельности судей при назначении наказания.

При анализе судебной практики по уголовным делам судов общей юрисдикции Россий-
ской Федерации районного и окружного уровня за период с 2013 по 2022 г. было выявлено,
что судьи учитывают криминологическое учение о «личности преступника», используя ха-
рактеристики личности в описательно-мотивировочной части приговора. При этом уста-
новлено, что некоторые группы свойств, выделяемые в криминологической доктрине, на
практике не используются или используются нечасто, что подтверждает необходимость
закрепления на уровне постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
обязанности для судей мотивировать выносимое ими решение и подробно указывать, ка-
кие конкретно качества личности из каждой группы были приняты судом во внимание
и что из них было положено в основу приговора в каждом конкретном случае. Это поз-
волит минимизировать ошибки судебной практики и усовершенствовать работу органов
судебной власти нашей страны.
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