
1 

3. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 

3.2. Характеристика основных подходов к изучению личности преступника 

1. Личность преступника в теологической криминологии 

2. Личность преступника в криминологическом классицизме 

3. Личность преступника в современной криминологии 

Изучение личности преступника позволяет выявить ее отличительные криминогенные свойства 

(характеристики), которые находятся в закономерной связи с преступным поведением и преступной 

деятельностью и должны быть объектом профилактики, а также позволяет выявлять социальные 

условия, благодаря которым эти свойства формируются. 

1. Личность преступника в теологической криминологии 

Модель личности преступника в теологической криминологии – исходная модель 

криминологических представлений и производных от них понятий-метафор. В основе 

теологической модели человек рассматривается как носитель первородного греха. При этом 

преступник – это такой же носитель первородного греха с той лишь разницей, что его грех – это грех 

не только перед Богом, но и перед людьми, обществом. 

Нормы социального поведения людей в рамках теологического подхода к изучению личности 

преступника представлены религиозными заповедями – «не убий», «не укради», «не возжелай жену 

ближнего» и др. Преступление есть нарушение не только светских (правовых) норм, 

но и заповедей. Другими формами нарушения заповедей являются ереси и грехи.  

Причина отклонения от следования заповедям – влияние на человека извне, со стороны 

враждебных Богу сил, что рассматривается как искушение. Искушение – аналог причин и условий 

в светских концепциях объяснения преступности. 

Личность преступника в теологической модели – это личность грешника, человека, поддавшегося 

искушению сверхъестественных и не подконтрольных людям сил (религиозная иррациональная 

модель преступника-грешника). Методом воздействия на преступность и предупреждения 

преступлений является искупление греха через кару, страдания (физические и моральные), 

искупление греха (преступления). Конечная цель – заставить преступника раскаяться, признать 

свою связь со сверхъестественными силами, выдать пособников сверхъестественных сил, 

отречься от ереси, спасти душу.  

«Ересь есть грех, за который виновный, – отмечает Фома Аквинский, – не только должен быть 

отлучен от церкви, но и изъят из мира смертью»1. Стратегией борьбы с преступностью, таким 

образом, в теологической концепции личности преступника является физическая ликвидация, 

устранение носителей личности преступника. 

 

1 Цит. по: Карсавин Л. П. Католичество. – Петроград: Огни, 1918. – С. 27. 
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В основе представлений о личности преступника в рамках теологической модели – постулат 

об антагонизме между добром и злом (этические категории оценочно-ориентационного характера). 

Источник противостояния добра и зла находится вне пределов социума, а значит, вне личности 

преступника. Злое начало активно воздействует на греховную природу человека, взаимодействует 

с ней. Политическая структура общества (государство) выступает на стороне добра, является 

гарантом защиты добра. 

В религиозном сознании понятие преступности связывается не с социальными явлениями 

и множеством преступлений, а с крайними проявлениям зла. Вселенная создана 

по иерархическому принципу: высшее, внеземное – благость; все, что внизу, – это схождение 

к несовершенному, злому. Естественный, земной мир христианство считает дурным 

и безнравственным. Преступник, личность преступника представляют собой персонификацию зла. 

Теологическая модель личности преступника – модель мифологическая. Она основана 

на манихейском мифе об антагонизме добра и зла2, предполагает существенное (качественное) 

отличие преступников от всех остальных людей. Земная структура (социальная иерархия) 

переносится на иерархию небесную, вполне земные силы (природные, социальные) принимают 

форму неземных и потусторонних. Затем все это переносится назад на общество, освящая 

авторитет господства и подчинения как единственно возможное решение общественных проблем. 

2. Личность преступника в криминологическом классицизме 

Эта модель личности преступника противостоит теологической модели. В этой модели человек 

является не игрушкой сверхъестественных сил, а ответственным перед обществом, сознательно 

действующим и свободным в своем поведении и поступках. В центр общества помещается человек, 

наделенный от природы свободой воли, правами и обязанностями. 

Согласно классической модели, человек по своей природе наделен правом охранять свою 

собственность, жизнь и свободу от посягательств на них. Исходная модель личности преступника – 

разумный, нравственный индивид, способный осознавать общественную опасность своего 

поведения. 

Личность преступника – это характеристика человека как носителя свободной воли, стремящегося 

к наслаждениям и избегающего страданий. Такой человек – эгоист и альтруист одновременно, 

поскольку эгоизм и альтруизм, по мысли Руссо, – это естественно-природные свойства людей. 

Норма – это правила поведения, вытекающие из общественного договора. Отклонение от таких 

норм поведения рассматривается как нарушение общественного договора, влекущее 

ответственность и меры защиты общественного блага. Причина отклонения – злая воля человека, 

желающего достичь своих целей за счет причинения вреда другим. 

Модель личности преступника, которая основывается на классической базовой модели личности, 

сводится к тому, что преступник – это человек, нарушающий чужие права ради собственных целей. 

Такая модель – рационалистическая. Преступник предстает не только как аморальный гедонист, 

но одновременно как свободный и разумный человек. 

 

2 Секта манихеев (основатель – проповедник Манес) проповедовала антагонизм в борьбе света и тьмы, добра и зла. 
Была объявлена еретической, так как считала Христа учителем, а не искупителем человечества. Обладала большой 
привлекательностью, так как простой и наглядной противоположности света и тьмы придавала нравственное значение. 
Человеческий мир представлялся манихеями как пространство борьбы между светом и тьмой, правдой и ложью, добром 
и злом. 
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Метод противодействия – причинение страданий и неудобств, пропорциональных содеянному 

преступником. Цель – усиление и подкрепление в сознании преступника социально одобряемых 

мотивов поведения, уважения прав и свобод других людей. Истоки преступности, как и истоки 

добродетели, коренятся в самом человеке, в особенностях и свойствах его личности. Личность 

преступника поддается коррекции. 

Обратной стороной классической модели личности преступника является абсолютизация свободы 

и независимости индивида, полное отрицание детерминации социального поведения внешними 

факторами – объективными, социально-психологическими, причинами и условиями социальной 

среды.  

Преступность с позиций классицизма объясняется заблуждениями, ошибками людей, 

неспособностью усваивать твердые моральные принципы и правила поведения. Основными 

мерами предупреждения преступности и воздействия на личность преступника считается система 

уголовной юстиции и практика наказания, обеспечивающие пропорциональное воздаяние 

виновным за совершенное преступление, признаки которого заранее установлены законом. 

Это модель личности преступника идеалистического рационализма, которая приходит на смену 

теологической модели. Она закрывала путь к научному познанию объективных закономерностей 

преступности и роли личности преступника в генезисе преступного поведения. 

3. Личность преступника в современной криминологии 

Эта модель личности преступника противостоит теологической модели. В этой модели человек 

является не игрушкой сверхъестественных сил, а ответственным перед обществом, сознательно 

действующим и свободным в своем поведении и поступках. В центр общества помещается человек, 

наделенный от природы свободой воли, правами и обязанностями. 

Современными подходами к проблеме личности преступника используются несколько моделей – 

антропологическая, биологическая, психиатрическая и социальная. 

Развитие антропологии, биологии, медицины, психологии, психиатрии привело к формированию 

модели человека как эволюционно развившегося биологического существа, обладающего 

соответствующей психикой, социальными навыками и опытом. Под нормой поведения в рамках 

современного криминологического учения понимается социальное поведение физически 

и психически здорового (нормального) человека. Отклонения и другие девиации в поведении 

рассматриваются как проявления физических или психических недостатков личности или биологии 

(аномалий). Причина аномалий – биологические, анатомические, физиологические, генетические 

дефекты, заболевания, особенности индивидов. Аномалии могут быть прирожденными 

или приобретаемыми. 

Личность преступника в антропологической криминологии 

Модель личности преступника в антропологической криминологии – это прирожденный преступник, 

физический, психический и нравственный урод, патологическая личность, аномалия. Метод 

приведения такой личности в норму или сдерживания противоправного поведения – соматическое 

либо психическое воздействие на носителя личности преступника, а также меры наказания, 

превентивная изоляция или обезвреживание иными более радикальными способами. 

Теоретические основы и посылки этих теорий были заложены в трудах Ч. Ломброзо. 

Он приписывал определенные физические черты определенным видам преступников (толстые 

губы – тем, кто совершает половые преступления, покатый лоб – убийцам). Таких преступников 
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нельзя исправить. Цель Ломброзо – в том, чтобы установить, какие опасные индивиды входят в эту 

группу, чтобы изолировать их от общества и от других правонарушителей, т. е. дифференцировать 

их от тех, кто совершает преступления по социальным причинам и поддается исправлению 

и контролю. 

Исходная модель – личность человека как нравственного, разумного существа, способного 

контролировать свое поведение, исходя из категорий добра и зла. Нормальное поведение – 

поведение, которое соответствует требованиям общественной морали, права, закона. Как 

отклонение от нормы рассматривается причинение зла, аморальный акт, поведение, причиняющее 

вредные последствия. Причины – дефекты морально-нравственного порядка, несовершенство 

социализации личности, недостатки воспитания, обучения и образования, взаимодействие 

асоциальных субкультур. 

Личность преступника в социологической криминологии 

Современная модель личности преступника – аморальное, безнравственное или невежественное 

существо, несознательный член общества. 

Метод коррекции личности преступника – воспитание, исправление, изменение взглядов, 

убеждений, принципов, привитие моральных и нравственных ценностей, обучение. 

Цель – замещение криминогенных свойств личности социально-позитивными свойствами, 

формирование нравственной, моральной личности, ориентированной на ценности общества. 

Личность преступника в биосоциальной криминологии 

Биосоциальные модели объясняют совершение преступлений факторами, лежащими в области 

биологической природы человека, которые влияют на формирование и проявление социальных 

криминогенных свойств личности. Модель основывается на предположении, что преступное 

поведение – это проблема природных задатков индивида и его личности. 

Традиционные (ранние) биосоциальные криминологические теории исходят из того, что структура 

(организация) определяет функцию. Гипотеза: индивиды, совершающие преступления, ведут себя 

иначе, чем другие, так как это предопределяется тем, что они фундаментально отличны от других 

людей. Биологические факторы объявляются причинами преступности со стороны индивида. Если 

представить, что можно полностью изучить всех людей, то все различия между ними сводятся 

к нескольким отличиям, существование которых определяется структурными особенностями их 

биологической организации. Исследования на основе традиционных биологических 

криминологических концепций личности преступника сосредоточились на одних генетических 

факторах (наследственность) и игнорировали другие биологические факторы. 

Современные биосоциальные криминологические теории утверждают, что биологические факторы 

определяют не причины (не детерминацию), а только предрасположенность индивида к нарушению 

закона. Понять преступное поведение можно, только изучая взаимодействие факторов 

биологической природы, наследственности и той среды (социальной, экономической, культурной), 

в которой разворачивается и действует естественно-биологическая программа индивида. 

Частные биосоциальные модели личности преступника. К ним относятся теория эндокринного 

предрасположения человека к преступному поведению; теория биохимического дисбаланса; 

теория конституционального анатомического строения, предрасполагающего к преступному 

поведению. 
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Психоаналитическая теория бессознательного объясняет личность преступника конфликтом 

между социальным «Супер-Эго» и бессознательным «Оно», между усвоенными установками 

и глубинными инстинктами. Данный конфликт порождает комплексы, под воздействием которых 

люди совершают преступления. 


