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Аннотация. В статье рассматриваются основные психологические аспекты лично-
сти осужденного, которые могут быть использованы в виктимологической профи-
лактике. Личность осужденного —  одна из разновидностей личности преступника, 
которая, в свою очередь, представляет собой некую абстрактную модель —  совокуп-
ность социологических и психологических признаков, характеризующих преступни-
ков как некий социальной и психологический тип, отличный от других типов. В своей 
основе личность осужденного во многом повторяет личность преступника в целом. 
Действительно, те люди, которые попадают в исправительные учреждения, не мо-
гут измениться полностью. Однако под воздействием новой среды, других преступ-
ников, собственных переживаний, факта изоляции (особенно длительной) меняются 
установки и жизненные цели, нравственные ценности и ориентиры, а отсюда и моти-
вы, которые представляют собой смысл соответствующих поступков. Соответствен-
но, меняется и все поведение в период отбывания наказания и после освобождения. 
Особенно это относится к нравственным особенностям и ценностным ориентациям, 
знаниям, умениям, отношению к себе и окружающему миру. В статье дан анализ этих 
аспектов с целью привлечения внимания к проблеме ресоциализации осужденных 
и актуальности исследований их личностных особенностей с целью предупреждения 
преступлений, совершаемых ими.
Ключевые слова: личность осужденного, ресоциализация, коррекция, психопатоло-
гия, виктимологическая профилактика
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Abstract. The article discusses the main psychological aspects of the convict’s personality 
that can be used in victimological prevention. The personality of the convicted person is one 
of the varieties of the criminal’s personality, which, in turn, is a kind of abstract model —  a set 
of sociological and psychological characteristics that characterize criminals as a kind of social 
and psychological type, different from other types. Basically, the personality of the convicted 
person largely repeats the personality of the criminal as a whole. Indeed, those people who 
end up in correctional institutions cannot change completely. However, under the influence 
of a new environment, other criminals, their own experiences, the fact of isolation (especially 
long-term), attitudes and life goals, moral values and guidelines change, and hence the motives 
that represent the meaning of the corresponding actions. Accordingly, all behavior changes 
during the period of serving the sentence and after release. This especially applies to moral 
characteristics and value orientations, knowledge, skills, attitude to oneself and the world 
around us. The article analyzes these aspects in order to draw attention to the problem of 
resocialization of convicts and the relevance of research on their personal characteristics in 
order to prevent crimes committed by them.
Keywords: personality of the convicted person, resocialization, correction, psychopathology, 
victimological prevention
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Введение
Состояние преступности у большин-

ства современных людей вызывает одно-
временно и интерес, и тревогу. Вероятно, 
восприятие своего спокойного будущего 
не позволяет равнодушно относиться к ме-
роприятиям профилактики преступности 
и заставляет переживать по поводу судьбы 
каждого правонарушителя. Общественное 
мнение зачастую выражает уверенность, 
что преступник, даже единожды совершив-
ший преступление, не способен исправить-
ся и обречен стать рецидивистом.

Отсутствие общего стратегического 
направления индивидуального профи-
лактического воздействия, проводимого 
различными субъектами профилактики 
(учреждения, образования, органы внутрен-
них дел, муниципальной власти), а в тех 

случаях, когда направление согласовано, 
определяющим фактором является отсут-
ствие современных методов профилактики 
повторных преступлений и виктимологиче-
ской профилактики. Учет психологических 
аспектов личности осужденного является 
ценным источником информации для вы-
явления и работы с группами лиц, которые 
могут стать жертвой преступлений иссле-
дуемой категории граждан.

Проблематика исследования психоло-
гических аспектов личности осужденно-
го, имеет длительную исследовательскую 
историю. Значительный вклад в разработку 
различных аспектов изучения личности осу-
жденного внесли такие исследователи как 
И. Н. Архипцев [1], М. С. Коцюмбас, Я. В. Ма-
линина [4], Л. Ю. Перемолотова [7], Р. А. Сево-
стьянов [8], А. И. Трифонова и другие [3; 9].
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Описание исследования
Учитывая, что с каждым преступником, 

проводится индивидуальная работа, на-
правленная на недопущение совершение 
им повторных преступлений, такие циф-
ровые показатели, которые приводятся 
на сайте МВД о рецидивной преступности, 
не могут считаться удовлетворительными. 
Очевидно, что деятельность всех субъек-
тов профилактической работы не достигает 
своих целей. Разбираясь в сложившейся си-
туации, можно заметить отсутствие общего 
стратегического направления индивиду-
ального профилактического воздействия, 
проводимого различными субъектами 
профилактики (учреждения Уголовно- 
исполнительной системы (далее —  УИС), 
образования, органов внутренних дел (да-
лее —  ОВД), муниципальной власти), а в тех 
случаях, когда направление согласовано, 
определяющим фактором является отсут-
ствие современных методов профилактики 
повторных преступлений. Таким образом, 
те редкие случаи действительного пере-
смотра преступником своей жизненной 
позиции, скорее, являются исключением, 
удачным индивидуальным попаданием 
специалиста в душу мужчины или женщи-
ны, в том числе и несовершеннолетних, 
а не планомерным, систематизированным, 
научно-обоснованным влиянием.

В рамках данной статьи мы рассмотрим, 
как используются знания о личности осу-
жденного в виктимологической профилак-
тике сотрудниками ОВД. Личность человека, 
который был осужден и исследуем, как про-
исходит ее динамика и какие этапы прохо-
дит этот человек от момента задержания 
до момента выхода на свободу. Понимая 
эти процессы, сотрудники ОВД могут ис-
пользовать эти знания в виктимологиче-
ской профилактике.

Во-первых, выявление преступлений 
и правонарушений. Осужденные, не явля-
ясь непосредственными субъектами рас-
следования преступлений, они достаточно 
часто во взаимодействии со следственными 
органами и другими субъектами оператив-
но-розыскной деятельности (далее —  ОРД) 
решают задачи по выявлению и докумен-
тированию обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по уголовному делу. В отличие 

от оперативных подразделений исправи-
тельных учреждений (далее —  ИУ), задачей 
которых является обеспечение безопасно-
сти осужденных, администрации учреж-
дения и обеспечение его нормального 
функционирования, задачей оператив-
ных сотрудников ОВД является оказание 
содействия в документировании уже со-
вершенных, расследуемых преступлений 
и выявления фактов причастности спец-
контингента к ранее нераскрытым уголов-
ным делам.

Во-вторых, расследование и раскрытие 
преступлений и правонарушений. При рас-
следовании преступлений, прежде всего, по 
тяжким и особо тяжким составам,  органы 
дознания и предварительного следствия 
сталкиваются с недостаточным объемом до-
казательств, подтверждающих виновность 
лица, а также с его открытым или латент-
ным противодействием. Одним из решений 
обозначенных проблем является оператив-
ное внедрение лиц, оказывающих конфи-
денциальное содействие оперативным 
аппаратам в ИУ, в окружение фигурантов 
уголовных дел, которые содержатся в дан-
ных учреждениях.

Следует отметить, что расследование 
серийных убийств представляют боль-
шой интерес не только для общественно-
сти, но и для правоохранительных органов, 
так как несут собой большую обществен-
ную опасность. Раскрытие серийных убийц 
всегда влечет большой общественный ре-
зонанс, а все, потому что чаще всего се-
рийными убийцами являются личности, 
которые на первый взгляд являются обыч-
ными людьми с хорошей репутацией, ра-
ботой, даже семьей. В целях раскрытия 
и расследования серийных убийств в на-
стоящее время активно используют помощь 
профайлеров —  специалистов в составле-
нии психологического портрета преступ-
ника. В качестве одного из элементов 
психологического портрета преступника 
является психосоциальная характеристи-
ка преступника. В связи с этим обратим 
свое внимание на необходимость изуче-
ния психосоциальных факторов форми-
рования личности как основы составления 
психологического портрета преступника. 
Одним из первых, кто начал рассматривать 
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факторы, формирующие в человеке лич-
ность серийного убийцы, был Зигмунд 
Фрейд. В своих исследованиях Фрейд при-
шел к тому, что именно детские психологи-
ческие травмы или склонность к насилию, 
или странному поведению в детстве явля-
ется отравной точкой к становлению чело-
века преступником [2, с. 156].

Знаменитый российский психиатр 
А. О. Бухановский, отметил, что «особен-
ностью серийных убийц, является то, что 
такому преступнику необходимо наси-
лие как наркотик, они страдают болезнью 
зависимого поведения» [5, с. 158]. Осо-
бенно стоит отметить, роль исследова-
ния личности преступников Бухоновским, 
благодаря анализу которого был пойман 
А. Чикатило.

Как отмечают Е. В. Кузбагарова, Е. М. По-
пова «Серийный убийца —  это чаще всего 
человек, у которого развиты слабовыра-
женные патологии, склонность к садизму, 
небольшое интеллектуальное развитие. 
Убийство для серийных убийц становится 
манией или целью существования. Насилие 
для них не является аморальным, а наобо-
рот ценностью, составной частью их жизни. 
Для таких преступников характерно совер-
шение насилия для самоутверждения, для 
ощущения власти, удовлетворения. На ос-
нове этого в современной науке выделяют 
две категории серийных убийц: к первой 
категории относят тот тип серийного убий-
цы, который с помощью насилия и убийств 
самовыражается, а именно ставит себе до-
минирующую позицию, к данной катего-
рии относятся те лица, которые в детстве 
пережили травлю, насмешки, унижения 
и жестокое обращение со стороны сверст-
ников или членов семьи; ко второй кате-
гории относят тех преступников, которым 
процесс насилия, причинения страда-
ний, изувечивание своей жертвы служит 
свое образным способом достижения удо-
вольствия. Такое поведение может быть 
вызвано совокупностью психологических 
патологий, которое лицо приобрело, если 
было подвергнуто психологическому или 
физическому насилию в раннем возрасте» 
[2, с. 159–160].

Проблема профилактики детского и под-
росткового насилия связана со сложностями 

его выявления из-за необходимости вме-
шательства в личную жизнь людей, а ведь 
своевременное выявление правоохрани-
тельными органами данных фактов и не-
замедлительное реагирование на них 
позволило бы снизить их латентность [6]. 
Снижение виктимизации в близком окру-
жении детей позволило бы минимизировать 
или предотвратить их будущее противо-
правное поведение.

Проводимые в этой области исследо-
вания оказывают помощь сотрудникам 
ОВД при расследовании и раскрытии та-
кого рода преступлений. А следовательно, 
учитывая положительный опыт раскрытия 
столь сложных дел, использование знаний 
о личности осужденного в деятельности 
сотрудников ОВД весьма значимо и необ-
ходимо и для различных иных категорий 
и видов преступлений.

В-третьих, предупреждение и пресечение 
преступлений и правонарушений. Очевидно, 
что решение данной задачи невозможно 
без предварительного и тщательного изуче-
ния личности преступника, содержащегося 
в ИУ. К криминологическим характери-
стикам данной категории подследствен-
ных относят: социально- демографические, 
уголовно-правовые, нравственно-психо-
логические свойства личности, а также 
социальные проявлениями в коллективе 
и учреждении. Полученная информация 
используется для проверки выдвинутых 
следователем версий, распознавания под-
линных мотивов совершенного преступле-
ния, повышения эффективности тактики 
следствия, оказания на правонарушителя 
необходимого воспитательного воздей-
ствия. На основе полученных сведений 
о личности преступника сотрудниками ОВД 
делается вывод о том, представляет ли кон-
кретное лицо «интерес» с точки зрении не-
обходимости проведения в отношении него 
ОРМ, подлежит ли он оперативной провер-
ке или разработке, требует ли повышенно-
го внимания в плане документирования 
его преступления. Наряду с этим, должно 
осуществляться прогнозирование поведе-
ния осужденного. Все это требует постоян-
ной целенаправленной работы, наличия 
определенных знаний и навыков, а также 
необходимости организации внутреннего 
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и внешнего взаимодействия, как сотрудни-
ков ОВД, так и сотрудников УИС.

В-четвертых, сведения, полученные 
о личности осужденного, предоставля-
ют сотрудникам ОВД разработать более 
подходящую программу для ресоциализа-
ции осужденных. Так, легче будет помочь 
осужденным осознать свою вину и встать 
на путь исправления.

В рамках реализации деятельности со-
трудников ОВД исследование личности 
осуждённых преступников, находящиеся 
в исправительных учреждениях это широ-
чайший опыт, имеющий огромное приклад-
ное значение для анализа их мотивации, 
личности, цели-ориентированности каж-
дого вида преступника, что соответствен-
но положительно влияет на обеспечение 
выявления, предупреждения, пресечения, 
расследования и раскрытия преступлений 
и правонарушений, а также, что не мало-
важно на квалифицированный диагноз 
его поведения в исправительном учреж-
дении, осуществлении оптимального рас-
пределения по отрядам и участкам, а также 
составление программы ресоциализации 
осужденного.

Заключение
Знание психологических особенно-

стей осужденных может быть использо-
вано в виктимологической профилактике. 
На основании проведенного исследования 
можно сделать ряд выводов. Во-первых, ис-
каженная субъективная картина базовых 
потребностей человека сама по себе еще 
не является поводом для преступного по-
ведения. Не удовлетворенные потребно-
сти порождают в человеческом сознании 
тревогу, которая, в свою очередь, лишает 
человека внутреннего психологическо-
го комфорта. В поисках пути избавления 
от нее человек, осознающий искаженность 
картины потребностей, может использо-
вать приемы замещения и вытеснения. 
При нежелании либо неумении ими поль-
зоваться у носителя тревоги остается лишь 
один путь —  удовлетворение потребностей. 
 Во-вторых, пути удовлетворения потребно-
стей могут быть различны. Обязательным 
условием выбора криминального варианта 
является низкий уровень морали человека, 
в отдельных случаях он выступает в соче-
тании с невысокими интеллектуальными 
показателями.
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