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Одной из основных фигур в криминологической науке является личность преступника,
значимость изучения личности и ее свойств не вызывает сомнения, поскольку для предотвращения
любого вида преступления сотрудниками правоохранительных органов необходимы знания
и информация о лице, совершающем (совершившем) это преступление.

Личность преступника в целом — это понятие не новое и относится к числу основных, главных
понятий криминологии. Но тем не менее, в научных кругах все еще ведется дискуссия о научной
самостоятельности этого понятия, обсуждается вопрос, можно ли дать личности преступника
определенную характеристику, отличающую его от законопослушного гражданина.

Если личность преступника понятие биолого-социальное и социально-психологическое,
то субъект преступления — понятие уголовно-правовое.

Субъект преступления характеризуется признаками и свойствами, необходимыми для того,
чтобы нести уголовную ответственность за содеянное. Следовательно, установление признаков
субъекта определяет, во-первых, принципиальную возможность привлечения к уголовной
ответственности определенного лица (возраст, вменяемость) и, во-вторых, возможность
привлечения к ответственности по определенным статьям Уголовного кодекса (признаки
специального субъекта).

Личность преступника — понятие более широкое, чем субъект преступления, и, включая
в себя признаки субъекта, содержит значительное число черт, свойств, характеристик,
находящихся за пределами понятия «субъект преступления». Личность преступника имеет
и уголовно-правовое значение для решения таких вопросов, как назначение наказания
и освобождение от наказания.

Так, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии со ст. 61 УК признаются
такие личностные характеристики и факторы, как несовершеннолетие виновного; беременность;
наличие у виновного малолетних детей; совершение впервые преступления в силу стечения
тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания; совершение преступления
в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной
или иной зависимости; явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления,
изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате
преступления; оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после
совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда,
причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда,
причиненного потерпевшему, и др.

Указанные в законе обстоятельства характеризуют как демографические и социальные
признаки преступника (возраст, семейное положение), его состояние в момент совершения
преступления (беременность, физическое, психическое и иное принуждение), так и психолого-
нравственные свойства личности (сострадание к потерпевшему, раскаяние в совершенном деянии
и стремление загладить причиненный вред и т.д.).



Уголовно-правовое наказание и другие принудительные меры могут применяться только
судом и только в случае совершения деяний, предусмотренных Уголовным кодексом, хотя
в некоторых странах меры безопасности, включая и заключение, могут применяться различными
административными органами независимо от факта совершения преступления.

Применение уголовно-правовых мер к лицам, совершившим преступление, предполагает
не только установление признаков субъекта преступления, но и учет определенных свойств и черт
личности.

Уголовно-правовое значение личности преступника заключается в учете в законодательстве
и в судебной практике ряда личностных черт и свойств. Так, данные о личности используются при
конструировании квалифицированных составов преступлений, при определении круга
обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, при установлении условий применения
наказания и освобождения от него.

Широко используются данные о личности виновного при назначении наказания судом
за конкретное преступление, что вытекает из указаний ч. 3 ст. 60 УК.

Разработка уголовного законодательства и его применение должны опираться на данные
криминологии. Такая взаимосвязь уголовно-правовой и криминологической наук должна
способствовать совершенствованию уголовного законодательства и повышению эффективности
его применения.


