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Объектом исследования является личность преступника, ее структура и 

виды. 

Предметом исследования являются теоретические и практические 

проблемы, раскрывающие сущность личности преступника и механизм ее 

формирования. 

Цель данной работы - исследование понятия, классификации и 

значения психических и генетических отклонений личности преступника. 

Для достижения цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить исторические этапы формирования криминологического 

учения о личности преступника; 

2. Определить понятие и структуру личности преступника в 

современной криминологии;  

3. Проанализировать классификацию и типологию преступников, 

дать общую характеристику; 

4. Оценить значение психических и генетических отклонений в 

формировании личности преступника; 

5. Провести криминологический анализ некоторых типов 

преступников.  

Результаты работы демонстрируют важность комплексного подхода к 

исследованию личности преступника, с учётом как внешних социальных 

факторов, так и внутренних психических и генетических отклонений. 

Новизна исследования заключается в глубокем анализе отдельных типов 



преступников, таких как коррупционеры, правонарушители в сфере 

наркотиков и преступники, совершающие насилие, а также в анализе их 

криминологического портрета с учётом психических и генетических 

факторов. 

Полученные результаты могут быть использованы в 

криминологической практике для разработки профилактических мер, а также 

в судебной психологии и правовых исследованиях, направленных на 

совершенствование системы наказаний и предупреждение преступности. 

Значимость работы заключается в предоставлении новых подходов к 

пониманию личности преступника и возможности применения полученных 

данных в процессе криминологического анализа и разработки методов 

профилактики преступности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема личности преступника относится к числу ведущих и вместе с 

тем наиболее сложных проблем в российской криминологии. 

Криминологическое изучение личности преступника осуществляется 

главным образом для выявления и оценки тех ее свойств и черт, которые 

порождают преступное поведение, в целях его профилактики. В этом 

проявляется теснейшее единство трех узловых криминологических проблем: 

личности преступника, причин и механизма преступного поведения, 

профилактики преступлений. При этом, личность преступника центральная в 

том смысле, что ее криминологические особенности первичны, поскольку 

являются источником, субъективной причиной преступных действий. 

Поэтому, именно они, а не действия или поведение должны быть объектом 

профилактических усилий. В российской криминологии личности 

преступника не всегда уделялось достаточного внимания. Традиционно 

научные исследования концентрировались вокруг проблемы преступности. 

В современном мире, наиболее острые дискуссии криминологи ведут 

как раз по поводу личности преступника. В зависимости от социально-

исторических условий, требований социальной практики и уровня развития 

науки по-разному решается вопрос, что такое личность преступника, есть ли 

она вообще, в чем ее специфика, какова ее роль в совершении преступления, 

как воздействовать на нее, чтобы не допустить больше преступных действий. 

Все эти вопросы имеют важное практическое значение. 

Степень научной изученности. Значительный вклад в разработку 

теоретических основ и классификацию личности преступника внесли такие 

авторы, как Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев и И.И. Карпец. Их исследования 

подробно рассматривают личность преступника как комплекс социальных, 

биологических и психологических факторов, описывая механизмы, 

влияющие на формирование преступного поведения.  

Исследования, посвященные психическим аномалиям и генетическим 
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факторам в контексте преступного поведения, представлены в работах В.П. 

Дубинина и И.И. Карпеца. Их труды раскрывают роль наследственности и 

психических отклонений в формировании девиантного поведения, 

подчеркивая важность учета этих факторов в криминологии. 

Проблематика профессиональных преступников и гендерных 

особенностей преступного поведения исследована в трудах Н.И. Крюковой и 

В.О. Ионкиной, которые анализируют структурные характеристики 

преступников в зависимости от их социальной и профессиональной 

принадлежности. 

Объектом исследования является личность преступника, ее структура и 

виды. 

Предметом исследования являются теоретические и практические 

проблемы, раскрывающие сущность личности преступника и механизм ее 

формирования. 

Цель данной работы - исследование понятия, классификации и 

значения психических и генетических отклонений личности преступника. 

Для достижения цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить исторические этапы формирования криминологического 

учения о личности преступника; 

2. Определить понятие и структуру личности преступника в 

современной криминологии;  

3. Проанализировать классификацию и типологию преступников, дать 

общую характеристику; 

4. Оценить значение психических и генетических отклонений в 

формировании личности преступника; 

5. Провести криминологический анализ некоторых типов 

преступников.  

Нормативную правовую базу исследования составили международные 

правовые акты, Конституция Российской Федерации, Уголовный Кодекс РФ, 

Уголовно-процессуальный Кодекс РФ, Уголовно-исполнительный Кодекс РФ, 
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федеральные законы и подзаконные правовые акты, а также 

правоприменительная практика. 

Методологическую основу исследования составляет диалектический 

метод научного познания. Наряду с ним, в работе использовались также 

общенаучные методы познания: формально-логический, историко-правовой, 

сравнительно-правовой, статистический, системно-структурный и другие. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении и 

углублении понимания личности преступника с учётом психических и 

генетических отклонений.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения полученных результатов в практической деятельности 

правоохранительных органов, судебной и психологической экспертизы. 

Исследование также может служить основой для дальнейших 

криминологических и психологических исследований. 

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и 

литературы. 
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1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

 

Вопрос о понятии такой криминологической категории как личность 

преступника остается актуальным всегда. Поскольку раскрыть глубинные 

причины преступного поведения, не изучив лиц, совершивших преступления 

невозможно. 

И.О. Кравченко отмечает, что: «История становления 

криминологического учения о личности преступника свидетельствует о 

многообразии и неоднозначности подходов к объяснению сути субъективного 

содержания личности человека, совершившего преступление. Эти подходы 

формировались параллельно становлению предмета самой науки 

криминология»1.  

Основная идея Ломброзо заключается в том, что преступник есть 

особый природный тип, скорее больной, чем виновный. Преступником не 

становятся, а рождаются. Это своеобразный двуногий хищник, которого 

подобно тигру не имеет смысла упрекать в кровожадности. В частности он 

писал: «…Преступник ⎯ существо особенное, отличающееся от других 

людей. Это своеобразный антропологический тип, который побуждается к 

преступлению в силу множества свойств и особенностей своей организации. 

Поэтому и преступление в человеческом обществе также естественно, как во 

всём органическом мире…»2. 

Изначально Ломброзо связывал преступное поведение с концепцией 

атавизма, утверждая, что преступники — это люди, унаследовавшие 

физические и психические признаки, присущие более примитивным стадиям 

человеческой эволюции. Однако в третьем издании своей работы 

«Преступный человек» (1884 год) учёный расширил свою теорию, введя 

                                           

1 Кравченко И. О. Личность преступника. Иркутск : Издательский дом БГУ, 2023. Текст : электронный. 

URL: https://bgu.ru/izdatelstvo/book-info.aspx?id=38 
2 Сахаров А.Б. Учение о личности преступника //Советское государство и право. № 9. М., 1968. Текст : 

электронный. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001237802 
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новый элемент — болезнь, как одну из причин преступного поведения. В 

последующих изданиях, следуя логике развития своей мысли, Ломброзо 

усовершенствовал теорию, комбинируя атавизм с патологическими 

состояниями, такими как эпилепсия и нравственное помешательство. Таким 

образом, он представил более многогранное понимание преступности, где 

биологические и психопатологические аспекты играют ключевую роль в 

формировании преступных наклонностей. 

С.М. Иншаков подчеркивает, что: «В более поздний период Ломброзо, 

во многом под воздействием Э. Ферри признал очень существенную роль 

социальных факторов как причин преступлений. Третий том последних 

изданий «Преступного человека» посвящен анализу неантропологических 

факторов, среди которых метеорологические, климатические, 

географические, уровень цивилизации, плотность населения, эмиграция, 

рождаемость, питание, неурожаи, цены на хлеб, алкоголизм, влияние 

просвещения, экономическое развитие, беспризорность и сиротство, 

недостатки воспитания и др.»3. Э. Ферри, в отличие от Ломброзо, подходил к 

изучению преступности с практической точки зрения, акцентируя внимание 

на трех факторах, влияющих на преступное поведение: антропологических, 

физических и социальных. Он считал, что физические факторы, такие как 

климат, погода и географические особенности, могут воздействовать на всех 

людей, способствуя возникновению преступных поступков. 

Кроме того, важную роль играют антропологические аспекты — 

физиология и психология индивида. Социальная среда, включая 

экономические условия, социальное неравенство и образование, также 

сильно влияет на поведение, создавая условия для правонарушений. Теория 

Ферри предложила комплексный подход, объединяя все эти аспекты для 

объяснения преступности. 

Антропологические факторы включают биологические и 

                                           

3 Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М., 1997. Текст : электронный. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01000720124 
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физиологические особенности, такие как генетическая предрасположенность 

или нарушения нервной системы. Эти факторы преобладают у 

«прирожденных» преступников. Социальные факторы, включая условия 

жизни, бедность и влияние криминальных групп, имеют наибольшее 

значение для «случайных» преступников и тех, кто совершает преступления 

по привычке. Ферри подчеркивает, что преступность — это результат 

сложного взаимодействия личных и внешних факторов, что требует 

комплексного подхода для изучения и профилактики. 

А.Б. Сахаров отмечает, что: «В 50−х гг. исследования генетических 

факторов преступности вступило в новую фазу, которую условно можно 

назвать хромосомной. Патриция Джекобс провела одно из первых 

исследований хромосомной предрасположенности к преступлениям. 

Обследовав заключённых в Шотландии она установила, что среди 

преступников доля лиц с хромосомной аномалией тип ХХУ многократно 

больше, чем среди правопослушных граждан. Данная исследовательница не 

оставляла сомнений в том, что ген преступности найден. Однако в 1975 году 

немецкий учёный Г. Кайзер опроверг и эту гипотезу. Он привёл следующие 

результаты, проведённого им исследования: процент лиц, имеющих 

хромосомные отклонения, среди правонарушителей практически такой же, 

что и среди всего населения в целом. Причём среди преступников, имеющих 

хромосомную комбинацию «ХУУ», лишь 9% осуждены за насильственные 

преступления ⎯ так что называть У хромосому носителем агрессивности 

просто некорректно»4. 

К середине 20 века в криминологии начали развиваться теории, которые 

стремились объяснить преступное поведение, опираясь на новейшие 

достижения в области генетики и эндокринологии. Эти подходы 

ориентировались на выявление биологических и физиологических факторов, 

которые могут способствовать преступным деяниям. Среди таких теорий 

                                           

4 Сахаров А.Б. Учение о личности преступника //Советское государство и право. № 9. М., 1968. Текст : 

электронный. URL: https:// search.rsl.ru/ru/record/01000720124 
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можно выделить несколько ключевых концепций. 

Одна из теорий, объясняющих преступное поведение, — это теория 

наследственной предрасположенности, предложенная А. Ленцем и О. 

Кинбергом. Согласно данной теории, ослабленные формы социальной 

адаптации, которые наблюдаются у предков, страдавших от душевных 

расстройств, самоубийств или других трагических событий, могут 

передаваться потомкам через наследственность. Снижение способности к 

нормальному социальному функционированию, обусловленное таким 

генетическим ослаблением, может быть фактором, приводящим к 

преступному поведению у последующих поколений. 

Теория конституционального предрасположения, разработанная 

Кречмером, Шелдоком и Глюком, утверждает, что преступники-рецидивисты 

имеют определенные физические и психологические особенности, 

препятствующие социальной адаптации. Кречмер выделял типы конституции 

(астенический, пикнический, атлетический), связанные с 

психопатологическими проявлениями и склонностью к преступности. 

Шелдок и Глюк добавили концепцию морфологических типов, 

коррелирующих с предрасположенностью к правонарушениям. 

Еще одной значимой теорией является теория эндокринного 

предрасположения, предложенная Б. Ди Туллио и И. Ленге. Эта теория 

основывается на предположении, что причины преступного поведения могут 

быть связаны с хромосомными аномалиями (например, с лишней 

хромосомой). Согласно теории, такие изменения могут вызывать появление 

признаков «сверхмужчины» — повышенной агрессивности, сексуальной 

активностью и других нарушений, которые, по мнению авторов, могут 

способствовать антисоциальному поведению. 

Важным дополнением является теория нарушения гормонального 

баланса, которая связывает агрессивное поведение с изменением 

гормонального фона, в частности, соотношения тестостерона и прогестерона 

у женщин. Теоретически, увеличение уровня тестостерона, мужского 
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полового гормона, может оказывать влияние на развитие агрессивных 

наклонностей, а нарушение гормонального баланса может способствовать 

повышенной склонности к насилию и агрессии, что также может отразиться 

на преступном поведении. 

Биологическое направление в криминологии утверждает, что 

преступное поведение связано с нарушениями в биологической и 

психофизиологической структуре личности, хотя отвергает концепцию 

«прирожденного преступника». Преступления считаются результатом 

взаимодействия биологических факторов, таких как наследственность, 

гормональный баланс и нейропсихологические особенности, с внешними 

социальными условиями. 

Современная криминология исключает существование «гена 

преступности», но подчеркивает значимость генетической 

предрасположенности, которая может способствовать антисоциальному 

поведению. Личностные особенности, включая темперамент и психические 

расстройства, играют важную роль в анализе преступного поведения5. 

Особую роль в становлении криминологического учения о личности 

преступника сыграли психоаналитические концепции. Психоаналитические 

концепции в криминологии развивались в большей степени под влиянием 

теории З. Фрейда. 

Г. Шнайдер отмечает, что: «Аналогичные трактовки фрейдовской 

концепции делались и другими криминологами. Немецкий учёный А. Мерген 

пытался на основе фрейдизма возродить теорию психопатизации 

преступника. Он отмечал, что тенденция к преступлению заложена в каждом 

человеке изначально. Психопат поддаётся ей потому, что сила этой тенденции 

получает патологическое преобладание над всем остальным»6. 

Криминологические исследования личности преступника начали 

                                           

5 Федосеев П.Н. Проблема социального и биологического в философии и социологии // Биологическое и 

социальное развитие человека. М., 1977. Текст : электронный. URL: 

https://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookInfo.aspx?Id=3848546 
6 Шнайдер Г. Криминология. М., 1994. Текст : электронный. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001695948 
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развиваться в России с начала XX века, когда начали изучать не только 

социальные, но и психологические и физические аспекты преступности. В 

1918 году открылся первый кабинет криминологических исследований, а в 

1925 году был создан Государственный институт по изучению преступности. 

Это позволило углубить понимание преступности, учитывая как внешние, так 

и личностные факторы, влияющие на поведение правонарушителей. 

 Г. Иванов обращает внимание: «Интересно отметить тот факт, что 

первый кабинет, о деятельности которого имеется более менее полная 

информация был образован в 1922 г. в г. Саратове. Работа Саратовского 

губернского кабинета криминальной антропологии и судебно-

психиатрической экспертизы велась в трех направлениях: 

1) изучение преступника и преступности; 

2) изыскание наиболее рациональных методов перевоспитания 

преступников; 

3) производство экспертиз для судебных органов уголовного 

розыска и для администрации исправдома»7. 

Для более глубокого понимания личности преступника в рамках 

криминальной диагностики использовалась криминально-диагностическая 

карточка, которая включала разнообразные аспекты, характеризующие 

состояние правонарушителя. Она охватывала как социологический, так и 

психологический профиль преступника, а также его физическое и 

медицинское состояние. Важным элементом было внимание к состоянию 

нервной системы и возможным психопатическим аномалиям, так как эти 

факторы могли значительно влиять на поведение индивида и его склонность 

к правонарушениям. 

В 1926 году в Ростове-на-Дону был организован кабинет моральной 

статистики, который сосредоточился на биопсихологическом подходе в 

                                           

7 Иванов Г. Из практики Саратовского губернского кабинета криминальной антропологии и судебно-

психиатрической экспертизы. // Советское право. № 1, 1925. Текст : электронный. URL: 

https://naukaprava.ru/catalog/435/1272/2035/17735/ 
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исследованиях преступности. Работу кабинета возглавлял доктор А.В. 

Браиловский. Одним из значимых достижений кабинета стали регулярные 

публикации, такие как сборники «Вопросы изучения преступности на 

Северном Кавказе», издававшиеся краевым управлением здравоохранения. 

Основными авторами статей в этих изданиях были врачи, что подчеркивает 

медицинский и психологический акцент в исследованиях преступности 

данного периода. 

В 1923 году профессор Познышев поддержал антропологическую 

школу в изучении преступности, что отражало марксистский подход того 

времени. Большевики считали, что с исчезновением классов преступность 

исчезнет. Однако реальность показала иную картину, и преступность начали 

рассматривать как следствие отклонений личности. Познышев утверждал, 

что отличие честного человека от преступника в том, что для первого 

преступление — временное расстройство, а для второго — хроническое 

заболевание, препятствующее полноценной трудовой деятельности. 

 Тем не менее, на первых порах сохранялся необходимый науке 

плюрализм. Преступное поведение рассматривалось в его социологическом, 

психологическом, клиническом аспектах. А.А. Жижиленко отмечал, что: «при 

современном состоянии учения о факторах можно было сказать, что в 

области преступности, где раньше предполагалось простое проявление 

свободной воли человека, приходится учитывать зависимость его 

деятельности от ряда причин, лежащих за пределами свободного его 

усмотрения»8. 

Возрождение отечественной криминологии следует связывать с 

периодом «оттепели» 60 годов 20 столетия. Именно с этого времени 

криминологическая научая мысль в России переживает «бум»9. 

В.П. Емельянов сделал следующий вывод: «Только определенный 

                                           

8 Жижиленнко А. А. Преступность и ее факторы. Пг., 1922. С.50. Цит. по Криминология / Под ред. А. И. 

Долговой. М., 2009. Текст : электронный. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/57823-zhizhilenko-a-a-prestupnost-i-

ee-faktory-pb-1922-voprosy-obschestvovedeniya 
9 Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., 1970. С.38. Текст : электронный. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007243527 
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состав экономических, идеологических, социальных, биологических 

факторов дает реакцию, называемую преступлением... Причина 

преступности - это синтез различных явлений социального и биологического 

свойства...»10. 

В то же время генетик Н.П. Дубинин полагает: «Человек не получает от 

рождения готовой социальной программы, она создается в нем общественной 

практикой в ходе его индивидуального развития»11. 

Ф.М. Решетников подчеркивает, что преступление не следует 

рассматривать лишь как результат биологических или психологических 

недостатков преступника, так как это игнорирует его социальную природу. 

Преступность является социальным явлением, и ее причины следует искать в 

социальных структурах, а не только в личных отклонениях. Вместо того, 

чтобы объяснять преступное поведение только биологическими или 

психологическими факторами, важно учитывать социальные условия, такие 

как неравенство, уровень жизни, образование и социальная мобильность. 

Преступность формируется как результат взаимодействия индивидуальных и 

социальных факторов, что подчеркивает важность комплексного подхода к ее 

изучению12. 

В 1982 году В.Н. Кудрявцев, И.И. Карпец вместе с Н.П. Дубининым 

написали книгу «Генетика, поведение, ответственность», которая нашла 

высокую оценку в криминологических кругах, как в СССР, так и за рубежом. 

В данной монографии ученые доказывали социальную обусловленность 

преступности. В.П. Дубинин отмечал, что: «В период кризисных состояний 

общества преступность резко растет. С укреплением капиталистического 

способа производства везде росла преступность: в Германии в 1882-1898 

годах преступность росла вдвое быстрее численности населения, во Франции 

                                           

10Емельянов В.П. Преступность лиц с психическими аномалиями. Саратов, 1980. Текст : электронный. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01000997156 
11 Дубинин В.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. М., 1982. Текст : 

электронный. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001474950 
12 Уголовное право буржуазных стран. М., 1967, Вып. 3. Текст : электронный. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008283505 
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в 1831-1880 годах в семь раз быстрее численности населения росло число 

обвиняемых»13. 

В 90-х годах 20 столетия проблемой личности преступника плотно 

занимается Ю.М. Антонян и, хотя, выводы, сделанные в своих трудах 

зачастую противоречивы, нельзя не признать их вклада в развитие теории 

личности преступника. Так в работе «Жестокость в нашей жизни» он 

приходит к выводу о вечном характере жестокости и практически 

присоединяется к утверждению Ф. Ницше о том, что «Люди, теперь 

жестокие, должны рассматриваться как сохранившиеся ступени прежних 

культур: горный хребет человечества обнаруживает здесь более скрытые 

наслоения, которые в других случаях остаются скрытыми. У отсталых людей 

мозг благодаря всевозможным случайностям в ходе наследования не получил 

достаточно тонкого и многостороннего развития. Они показывают нам, чем 

мы все были и пугают нас; но сами они столь же мало ответственны, как 

кусок гранита, за то, что он – гранит»14. 

Большой вклад в развитие отечественной теории личности преступника 

принадлежит также таким криминологам как А.Б. Сахаров. К.Е. Игошев, П.С. 

Дагель и Б.С. Волкова. 

Таким образом, современная криминология признает многофакторную 

природу преступности, где ключевую роль играют взаимодействие 

личностных характеристик и условий социальной среды. Анализ преступного 

поведения требует комплексного подхода, включающего как биологические, 

так и социальные аспекты личности, что подтверждается историческим 

развитием криминологических исследований. 

 

 

                                           

13Дубинин В.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. М., 1982. Текст : 

электронный. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001474950 
14 Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни. М., 1995.С.54. Текст : электронный. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001721036 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ О 

ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

 

2.1 Понятие и структура личности преступника в современной 

криминологии 

 

Личность преступника - это одна из самых сложных и дискуссионных 

проблем криминологии. Изучение личности с одной стороны должно 

строиться на твердой правовой основе, т.е. изучаться личности тех, кто по 

закону признается субъектами преступлений. В криминологии же личность 

значительно шире, она изучается в рамках предкриминального, 

криминального и посткриминального поведения. 

А.И. Долгова отмечает, что: «Понятие личности преступника включает 

в себя комплекс социально-демографических, социально-ролевых 

(функциональных), социально-психологических признаков, которые в той 

или иной мере связаны с преступным деянием, характеризуют его 

общественную опасность, объясняют причины его совершения»15. 

Элементы структуры личности: 

- социальный статус личности; 

- социальные функции личности - совокупность видов 

деятельности лица в системе общественных отношений как гражданина, 

семьянина и т. д.; 

- нравственно-психологическая характеристика - отражает 

отношение личности к социальным ценностям и выполняемым функциям. 

А.Ю. Решетников выделяет следующие этапы развития личности 

преступника: «Этапы развития личности преступника: 

- формирование личности преступника, связь с конкретной 

жизненной ситуацией до и во время совершения преступления; 

                                           

15 Долгова А.И. Преступность, уголовная политика, закон.. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 

2016. С Текст : электронный. URL: https://crimas.ru/?p=3577 
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- личность преступника в процессе осуществления правосудия в 

связи с совершенным им преступлением; 

- личность преступника в период отбывания наказания»16. 

В.В. Рыманов обращает внимание, что: «В юридической психологии 

личность субъекта, совершившего преступление, изучается в целях оказания 

помощи правоохранительным органам: 

- при принятии решений уголовно-правового, уголовно-

процессуального характера (при квалификации противоправных действий, 

избрании меры пресечения обвиняемому, определении меры наказания 

подсудимому с учетом характера совершенного преступления и особенностей 

его личности); 

- при выборе оптимальных тактических решений, тактических 

комбинаций и приемов воздействия на подозреваемого, обвиняемого 

(подсудимого) в различных следственных ситуациях; 

- в ходе установления некоторых обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, в частности мотивов преступления, обстоятельств, 

характеризующих личность обвиняемого (подсудимого), потерпевшего и др.; 

- при изучении причин совершенных преступлений (по видам 

преступных посягательств, по лицам, участвовавшим в их совершении, и т. 

д.); 

- в целях определения мер воспитательного воздействия на 

личность тех, кто совершил преступление и нуждается в перевоспитании»17. 

Лица, совершившие преступления, обладают множеством 

характеристик, которые определяют их личностные особенности, внутренний 

мир и общественное положение. Эти особенности включают взгляды на 

жизнь, стереотипы поведения и склонность к нарушению социальных норм. 

Важным аспектом является их способность игнорировать закон, что отличает 

                                           

16 Решетников А.Ю. Криминология. М.: Юрайт, 2014. Текст : электронный. URL: 

https://urait.ru/book/kriminologiya-535564 
17 Рыманов В.В. Теория личности преступника: ретроспективный анализ // Наука, технологии и инновации в 

современном мире. 2016. № 1 (3). Текст : электронный. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26624020 
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их от других людей. 

Исследование личности преступника требует комплексного подхода, 

учитывающего мотивацию, личные убеждения, ценности и уровень 

социальной адаптации. Это помогает не только понять причины 

преступлений, но и выделить типичные черты преступников для разработки 

эффективных методов профилактики. 

М.В. Гусарова обращает внимание, что: «Для этой цели в 

криминологии используется понятие структуры личности преступника, 

включающее определенным образом систематизированные группы 

признаков, которые характеризуют тех, кто совершает уголовно наказуемые 

деяния.  

Если отвлечься от нюансов и частностей в трактовке данного вопроса 

различными авторами, то можно предложить следующую группировку 

элементов структуры личности преступника»18. 

а) социально-демографические признаки: пол, возраст, социальное, 

семейное и должностное положение, профессиональная принадлежность, 

уровень материальной обеспеченности, наличие или отсутствие постоянного 

места жительства и др.).  

Среди лиц, совершивших преступления, увеличивается удельный вес 

частных предпринимателей. 

Уровень материальной обеспеченности преступников не всегда 

фиксируется в статистике, но можно предположить, что среди них 

существует широкий диапазон имущественного положения. Часть 

преступников относится к малообеспеченным слоям населения и совершает 

преступления из-за бедности, стремясь удовлетворить базовые потребности, 

такие как еда и жилье. В то же время другая группа преступников, 

обладающая высокими доходами, может совершать экономические 

                                           

18 Гусарова М.В. Личность сексуального преступника: криминологическая характеристика // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. 2023. Т. 14, № 4(54). Текст : электронный. URL: 

https://vestnikkui.ru/ru/nauka/article/73261/view 
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преступления, такие как коррупция и мошенничество, мотивированные 

желанием увеличить свое богатство или сохранить экономическую власть.  

Большинство преступников имеет среднее образование. 

И.О. Кравченко обращает внимание, что: «Почти половина 

преступников ко времени совершения преступления не состояла в браке, что 

значительно превышает долю холостых и незамужних среди всего взрослого 

населения. Примерно каждый десятый преступник не является местным 

жителем, но в некоторых регионах удельный вес таких лиц достигает 30% и 

даже более»19. 

Некоторые исследователи выделяют проявления личности преступника 

в различных сферах общественной жизни, таких как его положение в 

социальной системе, принадлежность к группам и выполняемые роли. Эти 

характеристики не постоянны и изменяются с течением времени, что важно 

учитывать при оценке личности преступника. Поведение человека 

формируется не только внутренними факторами, но и через взаимодействие с 

социальной средой, где нормы и ценности могут различаться в зависимости 

от группы или обстоятельств. 

 б) уголовно-правовые признаки присущи только преступникам. Это 

данные о виде совершенного преступления, его мотивации, формах вины, 

единоличном или групповом характере преступной деятельности, уголовном 

прошлом и т.д. Так, В.Е. Эминов обращает внимание, что: «Можно сказать, 

что в этих признаках в личностном виде (в «привязке» к личности 

преступника) отражаются характеристики, свойства преступности, ее 

отдельных видов (групп), а также конкретных преступлений, что будет 

рассматриваться в дальнейшем. Здесь уместно отметить лишь, что наряду с 

традиционными признаками в этой группе в последнее время стали 

выделяться некоторые новые черты личности преступника, например, 

указывающие на его принадлежность к лидерам и активным участникам 

                                           

19 Кравченко И.О. Личность преступника. Иркутск : Издательский дом БГУ, 2023. Текст : электронный. 

URL: https://m.eruditor.one/file/4027633/ 
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преступных сообществ, к числу профессионально действующих 

преступников, и др.»20. 

в) нравственные и психологические особенности личности 

преступника. Нравственные и психологические особенности преступника 

включают потребности, интересы, мотивы, а также взгляды и ценности. 

Важную роль играют интеллектуальные, эмоциональные и волевые аспекты. 

Эти компоненты формируют внутренний мир преступника и влияют на его 

поведение. 

Исследования показывают, что у преступников часто наблюдаются 

отклонения в личностной структуре, особенно в мотивации их действий. Для 

корыстных преступников характерны искаженные или чрезмерно 

преувеличенные материальные потребности. В последние годы, в условиях 

экономических трудностей, растет число людей, использующих 

противоправные методы для удовлетворения базовых потребностей, таких 

как самосохранение. Это ведет к увеличению преступлений, направленных на 

обеспечение элементарных нужд, таких как еда, жилье и безопасность. 

У насильственных преступников социально-ущербный характер 

приобретает потребность в общении, самоутверждении, что проявляется в 

неуважительном отношении к другим людям, выпячивании собственного «я», 

эгоцентризме и агрессивности. 

А.Н. Варыгин считает, что: «Мотивационная сфера является стержнем 

нравственно-психологической структуры личности преступника, 

интегрирующим ее потребности, интересы, ведущие отношения и 

активность. Наряду с корыстной и агрессивно-насильственной мотивацией, 

которые составляют субъективную основу большинства преступлений, в 

криминологической литературе выделяются такие виды криминальной 

мотивации, как политическая, анархо-индивидуалистическая, 

                                           

20 Эминов В.Е. Корыстные преступники: криминолого-психологический анализ // Российский 

криминологический взгляд. 2014. № 1. Текст : электронный. URL: 

http://opac.skunb.ru/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:942463/Source:default 
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легкомысленно-безответственная. Весьма характерным для лиц, 

совершающих преступления, являются недисциплинированность, своеволие, 

негативное отношение к труду, к исполнению общегражданских 

обязанностей, пренебрежение правилами человеческого общежития»21. 

Преступники часто демонстрируют избирательное отношение к 

правовым нормам, принимая те из них, которые соответствуют их личным 

интересам или интересам их группы, и отвергая те, которые противоречат 

этим интересам. Они могут признавать закон в общем, однако в 

определённых ситуациях убеждены, что нарушение уголовно-правовых 

запретов допустимо, если это выгодно или оправдано их обстоятельствами. 

Это сугубо практическое отношение к праву, где правила 

игнорируются, когда они не соответствуют текущим обстоятельствам или 

личным целям. 

Г. Шнайдер отмечает, что: «Среди типичных черт преступников 

отмечаются также эмоциональная неустойчивость, импульсивность 

поведения, недостаточность внутреннего торможения, неадекватное 

реагирование на внешние раздражители, конфликтность. У многих 

преступников констатируется слабоволие, повышенная внушаемость, 

подверженность негативным влияниям со стороны»22. 

Многие преступники страдают психическими расстройствами, но это 

не лишает их вменяемости. Около 30% преступников имеют такие 

расстройства, как психопатии, последствия черепно-мозговых травм и 

легкую олигофрению. С учетом алкоголиков, этот показатель увеличивается 

до 70%. Эти расстройства могут снижать контроль над поведением и 

повышать агрессивность, но не всегда являются прямой причиной 

                                           

21 Варыгин, А. Н. Личность преступника в условиях современных глобальных вызовов // Современные 

глобальные вызовы и их нейтрализация уголовно-правовыми, криминологическими и уголовно-

процессуальными средствами : Сборник трудов по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием в рамках III Саратовского юридического форума 

«Законотворческая политика и правоприменение в современной России», Саратов, 09 июня 2023 года. 

Саратов: Саратовская государственная юридическая академия, 2023. Текст : электронный. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=uqmunb 
22 Шнайдер Г. Криминология. М., 1994. Текст : электронный. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001695948 
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преступлений. Они создают условия для правонарушений, но не определяют 

поведение сами по себе. 

 По мере разрастания организованной преступности все больше 

проявляются личностные характеристики, связанные с 

криминальнокорпоративными ценностями и нормами, в частности с 

иерархическими отношениями внутри преступных сообществ. 

С.Д. Малиновская подчеркивает, что: «Обилие конкретных 

нравственно-психологических признаков, характеризующих преступников, 

делает весьма актуальной задачу их интегрированной оценки, сведения к 

некоему общему знаменателю. Такие попытки в разное время 

предпринимались различными авторами. Так, в качестве ведущих 

субъективных факторов в генезисе преступного поведения выделялись 

нравственная невоспитанность личности, ее нравственно-педагогическая 

запущенность, антиобщественная направленность, отчуждение. Учитывая 

многоаспектность проблемы, различия в целях исследователей (объяснение 

социально-психологического механизма преступного поведения, разработка 

воспитательных мер профилактики преступлений и т.д.), эти, и другие 

суждения имеют право на существование, равно как и настоятельно 

необходимыми являются дальнейшие научные поиски, направленные на 

решение данной весьма сложной криминологической проблемы»23. 

г) социально-значимые биофизиологические признаки, такие как 

состояние здоровья, хронические заболевания, наследственные болезни и 

физическая конституция, могут оказывать влияние на личность преступника. 

Хотя в большинстве случаев они не являются прямыми причинами 

преступного поведения, в некоторых ситуациях они могут стать фактором, 

способствующим совершению преступлений. Например, в случае 

преступлений, предусмотренных статьями 121 и 122 УК РФ (передача ВИЧ-

                                           

23 Малиновская С.Д. Психология преступного поведения и психология личности преступника // 

Транслингва: вопросы современной науки и технологий сквозь призму языкового сознания : Сборник 

материалов международной научно-практической конференции, Москва, 06 декабря 2023 года. Москва: 

ООО Ваш формат, 2024. Текст : электронный. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=zalkpb 
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инфекции и венерических заболеваний), наличие соответствующих 

заболеваний может являться необходимым условием для их совершения. 

По мнению Н.И. Крюковой: «Соотношение социального и 

биологического - это одна из коренных проблем изучения личности 

преступника. Эта проблема имеет научное, практическое, правовое значение. 

От ее решения во многом зависит объяснение причин преступности и 

определение главных направлений борьбы с нею»24. 

Для понимания факторов, формирующих личность преступника, 

необходим комплексный подход, включающий философию, социологию, 

психологию, биологию и криминологию. Человек должен рассматриваться 

как продукт конкретно-исторического процесса, а не в абстрактном 

контексте. Личность формируется в системе общественных отношений, а 

биологические факторы лишь создают условия для ее развития, но не 

являются главными причинами преступного поведения. 

Таким образом, хотя биология может предрасполагать к определенным 

отклонениям, основными факторами преступного поведения остаются 

социальные условия, воспитание и нормы, в которых человек развивается. 

В подтверждение того, что биологические факторы могут сами по себе 

приводить к преступному поведению, что предрасположенность к такому 

поведению биологически детерминирована и может передаваться 

наследственно, часто приводят данные о том, что среди преступников немало 

лиц, страдающих расстройствами психической деятельности25. 

Психические аномалии, такие как психопатия или легкая форма 

дебильности, часто рассматриваются как факторы, способствующие 

различным отклонениям в поведении, включая преступность. Однако важно 

подчеркнуть, что эти расстройства не являются непосредственными 

причинами совершения преступлений. Диагноз психического расстройства 

                                           

24 Крюкова Н.И. О личности профессионального преступника // Российский следователь. 2023. № 8. Текст : 

электронный. URL: https://bik.sfu-kras.ru/elib/view?id=PRSV-rosl/2015/8-412310 
25Чернова Н.А. Выявление эмоций для характеристики личности преступника // Законодательство. 2021. № 

12. Текст : электронный. URL: https://base.garant.ru/55883726/ 
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лишь отражает наличие определенных отклонений в психике и степень их 

выраженности, но он не объясняет мотивацию преступного поведения. 

Следовательно, стоит обратить внимание на то, что для полного понимания 

причин преступлений необходимо учитывать не только диагноз, но и другие 

аспекты личности. 

Психопатия является одним из факторов, способствующих совершению 

насильственных преступлений, что подтверждается рядом исследований. 

Однако важно отметить, что люди с психопатическими расстройствами могут 

успешно выполнять свои обязанности и вести нормальную жизнь в 

социальной среде. Ключевым моментом является не сама психопатия, а 

социальный контекст и образ личности, который формируется в обществе. 

Н.А. Чернова отмечает, что: «Рассмотрение основных особенностей 

личности преступника предполагает анализ так называемых психических 

аномалий, т. е. отклонений от средней психической нормы, в значительной 

мере связанных с типом, свойствами нервной системы, которые 

определяются наследственными факторами»26. 

При определенных благоприятных условиях психические аномалии 

конкретного лица могут служить условием его преступного поведения, сами 

же по себе психические аномалии не криминогенны. 

К психическим аномалиям относятся: 

- различные психопатии; 

- сексуальные аномалии; 

- олигофрения27. 

Психопатии затрудняют социальную адаптацию и могут стать 

причиной правонарушений, особенно в стрессовых условиях. Эти 

расстройства часто развиваются под воздействием негативных социальных 

факторов, но их развитие можно замедлить или предотвратить, если создать 

                                           

26 Чернова Н.А. Выявление эмоций для характеристики личности преступника // Законодательство. 2021. № 

12. Текст : электронный. URL: https://base.garant.ru/55883726/ 
27Антонян Ю.М. Личность преступника: криминолого-психологическое исследование. М.: Инфра, 2015. 

Текст : электронный. URL: https://znanium.ru/catalog/document?id=380112 
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поддерживающую и благоприятную среду для индивида. 

И.В. Ананина отмечает, что: «В основном ученые склонны выделять 

четыре разновидности психопатии: 

а) астенические психопаты - их поведение характеризуется постоянной 

боязливостью, чувством тревоги, различными навязчивыми идеями; 

б) возбудимые психопаты - отличаются повышенной 

требовательностью к окружающим, мелочностью, властностью, чрезмерной 

агрессивностью при гневе. Часто их злобность может привести к пьянству, 

бродяжничеству и сексуальным извращениям; 

в) истерические психопаты - их поведение можно охарактеризовать как 

демонстрацию своего превосходства; 

г) паранойяльные психопаты - они постоянно находятся в состоянии 

борьбы с несуществующими врагами, отсюда их любовь к сутяжничеству и 

анонимным доносам»28. 

Преступное поведение у всех психопатов может быть обусловлено 

отсутствием самоконтроля в экстремальных ситуациях. 

М.В. Гусарова обращает внимание, что: «Сексуальные аномалии в 

зависимости от поведения индивида подразделяются следующим образом: 

- гиперлибидомия, превращающая сексуальность в смысл жизни, 

что приводит к частой смене партнеров и беспорядочным половым связям; 

- гиполибидомия, в основном вызываемая жизненными неудачами, 

что приводит к понижению сексуальности. 

Олигофрения - это приобретенное или врожденное слабоумие, ее 

разновидности: 

- дебильность (легкая степень слабоумия); 

- имбецильность (средняя степень слабоумия); 

- идиотия (глубокая умственная отсталость)»29. 

                                           

28Ананина И.В., Еще раз о свойствах личности преступника // Уголовно-процессуальное законодательство в 

современных условиях: проблемы теории и практики: Сборник статей. М.: ВолтерсКлувер, 2010. Текст : 

электронный. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26937709 
29 Гусарова М.В. Личность сексуального преступника: криминологическая характеристика // Вестник 
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Психические расстройства могут сужать сознание, нарушая защитные 

механизмы и повышая психическую уязвимость. Это приводит к ухудшению 

мышления, снижению способности к адекватной оценке ситуации и 

повышению внушаемости, что увеличивает риск конфликтов и преступного 

поведения. Следовательно, такие расстройства играют значительную роль в 

формировании криминогенных личностных качеств30. 

Понятия «агрессия», «агрессивность», «жестокость» и «особая 

жестокость» в УК РФ близки по смыслу, но имеют разные оттенки. Эти 

термины описывают различные формы насилия и жестокости, в зависимости 

от мотивации и социальной адаптации преступника. 

При анализе агрессивного поведения следует учитывать так 

называемую «норму агрессии», которая определяется степенью социализации 

индивида и его приверженностью культурно-социальным нормам. Эти нормы 

формируются под влиянием ценностей, традиций и правосознания, определяя 

границы допустимого поведения в обществе. Преступные действия, 

выходящие за эти рамки, могут квалифицироваться как уголовно наказуемые. 

Кроме того, уровень агрессии во многом зависит не только от личностных 

характеристик человека, но и от внешних обстоятельств, включая стрессовые 

ситуации и социальные факторы. 

И.О. Кравченко считает, что: «Агрессивным действиям нередко 

сопутствуют проявления жестокости или даже «особой жестокости», о 

которой наряду с «жестоким обращением» говорится в уголовном 

законодательстве. 

По своему первоначальному смыслу жестокость предполагает 

отсутствие жалости, сострадания к жертве, в отношении которой 

совершаются агрессивные действия. В более широком смысле слова 

«жестокость» и «агрессия» (и это их роднит) представляют собой способ 

                                                                                                                                        

Казанского юридического института МВД России. 2023. Т. 14, № 4(54). Текст : электронный. URL: 

https://vestnikkui.ru/ru/nauka/article/73261/view 
30 Салохутдинова О.С. Личность преступника: понятие в криминологии и уголовном праве // Вопросы 

современной юриспруденции. 2015. № 56. Текст : электронный. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-

prestupnika-ponyatie-v-kriminologii-i-ugolovnom-prave 



 26 

реализации насилия. Но по сравнению с агрессивностью жестокость - более 

узкое понятие»31. 

Таким образом, личность преступника представляет собой не только 

юридическое, но и социологическое понятие. Это важно учитывать, так как 

личность преступника не существует в вакууме, а формируется в контексте 

социального окружения и общественных отношений. Эти отношения влияют 

на социальные и морально-психологические аспекты личности, включая её 

ценности, убеждения, взгляды и жизненные ориентиры. Также важно 

отметить, что этот процесс может происходить бессознательно для самого 

человека. Следовательно, личность преступника является продуктом 

реальной социальной действительности, несмотря на её негативный и 

враждебный характер для общества. 

 

2.2 Классификация и типология преступников: общая характеристика  

 

Для эффективного решения задач классификации и типологии 

преступников важно выделить четкие методологические подходы. Эти 

методы играют ключевую роль в научной и практической криминологии, так 

как позволяют систематизировать и анализировать личностные особенности 

преступников. 

Классификация и типология, несмотря на сходство, имеют разные цели 

и подходы. Классификация представляет собой более простой метод, 

основывающийся на жестких критериях и делении объектов на группы по 

фиксированным признакам. Это помогает систематизировать преступников 

по таким параметрам, как мотивы или характер преступлений. В отличие от 

этого, типология дает более гибкий подход, который позволяет учитывать 

множество факторов, влияющих на поведение преступников.  

 Г. Шнайдер отмечает, что: «Под группировкой чаще всего понимается 

                                           

31 Кравченко И. О. Личность преступника. Иркутск : Издательский дом БГУ, 2023. Текст : электронный. 

URL: https://m.eruditor.one/file/4027633/ 
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определенное распределение статистической совокупности на определенные 

группы, категории с использованием такого критерия, как статистическая 

распространенность одного или нескольких признаков: 

- группировки на основе демографических данных: пол, возраст; 

- некоторых социально-экономических критериях: образование, 

род занятий, факт наличия или отсутствия постоянного места жительства и 

рода занятий, проживание в городской или сельской местности; 

- гражданстве; 

- состоянии личности в момент совершения преступления 

(опьянение, наркотическое возбуждение); 

- характере преступного поведения: умышленное или 

неосторожное; первичное или повторное)»32. 

Типология является более глубокой характеристикой разных 

контингентов преступников. Она основывается на существенных признаках, 

причинно связанных с преступным поведением. 

В.О. Ионкина подчеркивает, что: «Термин «типология» тесно связан с 

содержательным характером разбиения совокупности на группы, с 

определенным высоким уровнем познания. При этом условно выделяются 

признаки-проявления и признаки-причины, обеспечивающие 

содержательный характер разбиения. В пределах одного типа должны быть 

однородными признаки-проявления и признаки- причины; они должны 

отражать определенные динамические закономерности, детерминационные 

линии, зафиксированные в криминологических исследованиях. Например, 

совершение краж (признак- проявление) в результате устойчивой ориентации 

лица на преступные средства обеспечения своего благополучия, его 

безнаказанности после совершения предшествующих преступлений из-за 

высокого криминального профессионализма (признаки-причины)»33. 

                                           

32 Шнайдер Г. Криминология. М., 1994. Текст : электронный. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001695948 
33 Ионкина В.О. Личность преступника. Структура личности преступника // Юриспруденция, правосудие и 

государство: актуальные вопросы теории и практики : сборник статей Международной научно-практической 

конференции, Пенза, 25 ноября 2023 года. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2023. Текст : 
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Классификация преступников по социально-демографическим и 

правовым признакам не является исчерпывающей и может корректироваться 

в зависимости от целей исследования. Эффективная типология личности 

преступника требует надежной методологической основы. 

Определяющей характеристикой преступника как социального типа 

выступает общественная опасность, выражающаяся в способности 

причинить вред охраняемым государством общественным отношениям. 

Личность преступника обладает устойчивыми социально-психологическими 

характеристиками, которые служат ключевыми критериями для её 

классификации и анализа. 

С.Д. Малиновская подчеркивает, что: «Типология личности 

преступника должна подчиняться общей криминологической задаче, т.е. она 

должна изучаться для того, чтобы знать причины и механизм преступного 

поведения в целях его предупреждения. В основу криминологической 

типологии личности можно положить субъективные, внутренние причины 

преступного поведения. Это не означает игнорирования иных, внешних 

социальных факторов, способствующих совершению преступлений»34. 

Современная психология рассматривает мотив как основной стимул 

человеческой деятельности, определяющий цели поступков и их 

субъективную значимость. Мотив формируется под влиянием, как 

индивидуальных черт личности, так и социально-психологических факторов. 

В криминологии отсутствует подтверждение существования 

исключительно преступных мотивов, поскольку одни и те же побуждения 

могут приводить как к законопослушному, так и к противоправному 

поведению. Определяющим фактором выступает нравственная 

направленность личности. Исключение составляют мотивы, обусловленные 

физиологической зависимостью, например, алкогольной или наркотической, 

                                                                                                                                        

электронный. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=55167303 
34 Малиновская С.Д. Психология преступного поведения и психология личности преступника // 
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которые могут существенно снижать самоконтроль и способствовать 

преступной деятельности. 

Множество личных качеств преступников и их взаимодействие с 

социальной средой делают классификацию преступников важным 

инструментом как в научной, так и в практической деятельности. 

Полноценные классификации преступников проводятся на основе не 

одного, а нескольких сущностных признаков, причинно и иным образом 

связанных с преступным поведением и характеризующих личность во 

взаимодействии с социальной сферой. 

Классификации, предлагаемые криминологами, обычно исходят из 

нравственных, психологических признаков личности преступника, степени 

общественной опасности правонарушения, ее глубины, стойкости, 

содержания. 

До сих пор не потеряла своего научного и практического значения 

классификация А.Б. Сахарова, который выделял пять видов преступников: 

«случайных», «ситуационных», неустойчивых», «злостных», «особо 

опасных». 

По мнению И.О. Кравченко35 классифицировать преступников можно 

следующим образом: 

а) последовательно-криминальный тип. Последовательно-

криминальный тип включает людей с устойчивой антиобщественной 

ориентацией, для которых преступления становятся частью жизни. Эти 

преступники совершают правонарушения, несмотря на внешние препятствия. 

В их мотивации преобладают насилие или корысть. Среди них есть 

асоциальные личности, ведущие нестабильную жизнь, часто страдающие от 

алкоголизма или наркомании. Их преступления обычно импульсивны и 

примитивны, включая тяжкие преступления, такие как убийства по 

незначительным поводам. 

                                           

35 Кравченко И.О. Личность преступника. Иркутск : Издательский дом БГУ, 2023. С.71. Текст : 

электронный. URL: m.eruditor.one/file/4027633/ 



 30 

б) интуативно-криминальный тип. Интуитивно-криминальный тип 

преступников формируется в противоречивой среде, где личность раздвоена: 

положительные качества сочетаются с отрицательными, причем последние 

преобладают. Важнейшую роль в формировании преступного поведения 

играет взаимодействие негативных черт личности с неблагоприятными 

условиями окружающей среды. Преступники этого типа могут нарушать 

моральные нормы, совершая правонарушения, не всегда являющиеся явными 

преступлениями, например, плохое исполнение социальных ролей. Их 

действия часто обусловлены сложными социально-экономическими, 

нравственными и правовыми условиями, включая пребывание в преступной 

среде или конфликты с окружающими. Преступление возникает как 

закономерный результат воздействия микросреды и образа жизни личности, 

предшествовавших его совершению. 

в) ситуативный тип. Этот тип преступников противоположен первому, 

выделенному в типологии, по основным криминологическим параметрам. 

Ситуативный тип преступников характеризуется социальной незрелостью и 

недостатком необходимых ресурсов для преодоления трудных ситуаций. 

Преступное поведение возникает из-за криминогенной ситуации, а не из-за 

устойчивых антисоциальных черт. Важными факторами являются слабость 

моральных установок и неподготовленность личности к сложным 

обстоятельствам. 

г) случайный тип. Случайный тип преступников отличается тем, что 

эти люди по своим личностным качествам практически не отличаются от 

законопослушных граждан. Однако у них присутствуют некоторые 

негативные черты, которые проявляются в определенных ситуациях, таких 

как недостаток осмотрительности, чрезмерная импульсивность и 

беспечность. Преступление для таких людей не является частью их 

регулярного поведения, а скорее случайным эпизодом, вызванным 

сочетанием неблагоприятных внешних и внутренних факторов, сложившихся 
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в тот момент36. 

Любая классификация преступников носит определенную степень 

условности, однако ее практическая ценность остается значительной. 

Подобные типологии позволяют не только систематизировать сведения о 

преступниках, но и эффективно дифференцировать профилактические, 

исправительные и иные меры воздействия. 

Анализируя особенности различных категорий преступников, можно 

выявить устойчивые закономерности, связывающие ключевые социальные 

характеристики с их проявлениями в конкретной личности. Это способствует 

более точному прогнозированию криминального поведения и повышает 

эффективность мер, направленных на предупреждение и снижение 

преступности. 

Типология — это метод анализа, который позволяет выявить сходства и 

различия между объектами, а также исследовать закономерности их развития. 

В отличие от классификации, типология не только описывает, но и объясняет 

природу объектов, их причины и предсказывает возможные изменения. В 

криминологии типология помогает изучить преступников, их мотивацию и 

поведение. Она строится на анализе антисоциальной направленности 

личности, выявляя факторы, которые влияют на преступное поведение. Это 

позволяет не только классифицировать преступников, но и понять, как и 

почему они совершают преступления, что важно для профилактики 

преступности. 

 С.М. Ашуриалаев считает, что: «Главными типологическими 

признаками антисоциальной направленности личности являются: 

- негативно-пренебрежительное отношение к личности человека и 

ее важнейшим благам; 

- корыстные и частнособственнические взгляды; 

- индивидуалистически-анархическое отношение к различным 

                                           

36 Кравченко И.О. Личность преступника. Иркутск : Издательский дом БГУ, 2023. Текст : электронный. 
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общепринятым ценностям и социальным установкам; 

- легкомысленно-безответственное отношение к своим 

обязанностям»37. 

Практика показывает, что можно выделить наиболее типологические 

группы преступников: корыстные, насильственные, 

корыстнонасильственные, сексуальные (по мотивационным критериям). 

а) корыстный тип. Корыстный тип преступников характеризуется 

стремлением к личному обогащению, что само по себе не является 

противоправным. Важно, каким образом человек пытается достичь своей 

цели. Корысть отражает не только мотив, но и общую направленность 

личности, а также способы, которые она использует в своей деятельности. 

Этот тип включает тех, кто совершает преступления, направленные на 

получение материальной выгоды, такие как кражи, грабежи, разбои, 

мошенничество и должностные преступления. Выделение корыстного типа 

оправдано, если учитывать, что это, прежде всего моральная оценка 

поведения, а не просто стремление к материальному благополучию. 

б) престижный тип. Престижный тип преступников связан с 

мотивацией, направленной на достижение высокого социального статуса и 

авторитета. Такие люди могут совершать хищения, должностные 

преступления и другие правонарушения, чтобы продемонстрировать свою 

значимость. В отличие от корыстных преступников, для которых личное 

обогащение является основным мотивом, престижные преступники часто 

стремятся к признанию и уважению, и материальные выгоды могут быть 

вторичными. Этот тип мотивации также характерен для молодежных 

преступлений, таких как кражи и хулиганство, где стремление к авторитету в 

группе важнее личной выгоды. 

в) корыстно-насильственный и насильственный тип. Классификация 

                                           

37Ашурилаев С.М. Личность преступника, классификация преступного поведения и особенности 

профилактики преступного поведения лиц, совершающих преступления против жизни // Следователь. 2010. 

№ 5 (145). Текст : электронный. URL: https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11 
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преступников усложняется в случае корыстно-насильственных преступлений, 

таких как разбой и грабеж. Ключевым фактором здесь является мотив 

преступления. Если основная цель — личное обогащение, а насилие лишь 

средство достижения, преступник относится к корыстному типу. 

Однако существуют правонарушители, для которых насилие является 

самоценным элементом, а не инструментом. Они проявляют повышенную 

агрессивность и стремление к доминированию, что позволяет отнести их к 

насильственному типу. 

Следует обратить внимание, что в корыстно-насильственных 

преступлениях насилие часто используется как средство достижения 

корыстной цели, а не как основной мотив. Это разделение позволяет более 

точно определить психо-социальные особенности преступников и выработать 

эффективные методы профилактики таких деяний. 

Практика показывает, что некоторые разбойные нападения 

организуются лидерами преступных групп не для личного обогащения, а с 

целью сплочения участников и укрепления своего влияния на них. Таким 

образом, эти преступления могут совершаться по мотивам, не связанным с 

корыстью. 

В.Д. Лысова подчеркивает, что: «Мотивы насильственных 

преступлений (убийства, телесные повреждения, изнасилования) и 

хулиганства достаточно разнообразны. Вообще назвать насилие мотивом 

ошибочно, потому что совершать насильственные действия ради них самих 

могут лишь психически больные, невменяемые люди. Понятие насилия во 

многом отражает внешний характер действия, а не только его внутреннее 

содержание. Преступления против личности могут совершаться по мотивам 

личного обогащения, поэтому виновных следует относить к корыстному 

типу»38. Некоторые убийства и телесные повреждения совершаются из 

                                           

38 Лысова В.Д. К вопросу о криминологическом портрете личности преступника в сфере незаконного 

оборота наркотиков // Проблемы развития современного общества : Курск: ЗАО «Университетская книга», 

2024. Текст : электронный. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=dreflp 
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хулиганских побуждений, по мотивам ревности и мести. Лица, действия 

которых направляются указанными стимулами, могут быть отнесены к 

насильственному типу 

г) сексуальный тип. Виновных в изнасиловании и других половых 

преступлениях на почве сексуальных побуждений можно отнести именно к 

этому типу. 

Мотивация преступников играет ключевую роль в классификации 

преступлений, но не всегда соответствует типу самого деяния. Преступники 

могут быть разделены на несколько типов по мотивации: корыстные, 

престижные, насильственные и сексуальные. Однако стоит отметить, что эти 

категории условны, и могут быть выделены другие типы, учитывая разные 

факторы. 

 Анализ различных точек зрения позволяет говорить о том, что для 

понимания преступного поведения важно учитывать не только мотив, но и 

личностные характеристики, социальные условия и психоэмоциональные 

особенности. Мотивация преступников, включая корыстные, престижные и 

насильственные мотивы, помогает глубже понять причины преступлений и 

выработать методы профилактики и реабилитации. 

 Н.А. Исаев подчеркивает, что: «Типологические группы могут быть 

построены и по характеру антиобщественной направленности и ценностных 

ориентаций. В связи с этим в криминологии выделяются группы, которым 

свойственны: 

- негативно-пренебрежительное отношение к личности и ее 

важнейшим благам: жизни, здоровью, телесной неприкосновенности, чести, 

спокойствию, достоинству и т.д. Подобное отношение лежит и в основе 

умышленных агрессивно-насильственных преступлений - убийств, телесных 

повреждений, изнасилований, оскорблений и т.д., а также большинства 

случаев хулиганства; 

- корыстно-частнособственнические тенденции, связанные с 

игнорированием права на все виды собственности. Это характерно для 
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совершения хищений, краж, мошенничества, взяточничества и иных 

корыстных преступлений; 

- индивидуалистическое отношение к различным социальным 

установлениям и предписаниям, к своим общегражданским, служебным, 

семейным и прочим обязанностям. Подобные антисоциальные черты 

определяют совершение ряда хозяйственных преступлений, преступлений 

против порядка управления, правосудия, воинских преступлений и пр.; 

- легкомысленно-безответственное отношение к установленным 

социальным ценностям и своим обязанностям по отношению к ним, 

проявляющееся в различных неосторожных преступлениях. Возможно 

выделение типов преступников и по степени их общественной опасности, 

криминогенной зараженности, ее выраженности и активности: 

- особо опасные преступники (активные антисоциальные) - 

многократно судимые рецидивисты, устойчивая преступная деятельность 

которых носит характер активной оппозиции обществу, ее ценностям и 

нормам; они настойчиво вовлекают в такую деятельность других лиц 

(коррупционеров; общеуголовных преступников); 

- профессиональные преступники - для них уголовно-наказуемые 

действия являются единственным или главным источником средств к 

существованию»39. 

Особо опасные преступники активно создают ситуации, 

способствующие совершению преступлений, планируя свои действия и 

манипулируя окружающими для достижения целей. Они не только 

используют готовые возможности, но и стремятся организовать преступные 

обстоятельства. 

Десоциализированные преступники, в отличие от них, утратили связь с 

обществом, что приводит к их изоляции и дезадаптации. Они не активно 

                                           

39 Исаев Н.А. Криминологический концепт личности преступника // Известия высших учебных заведений. 

Социология. Экономика. Политика. 2014. № 2. Текст : электронный. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21670479 
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создают преступные условия, а оказываются вовлечены в преступную 

деятельность из-за социальной нестабильности и неспособности 

адаптироваться к нормам. Оба типа преступников представляют угрозу для 

общества, но их мотивация и поведение различаются. 

Они долгое время ведут паразитический образ жизни, часто бездомны и 

не участвуют в нормальной трудовой деятельности. Эти люди, как правило, 

не заинтересованы в социальной адаптации и могут быть алкоголиками или 

наркозависимыми. К этой группе относятся бродяги, попрошайки и 

тунеядцы, которые существуют за счет помощи окружающих, но не способны 

создать полноценную социальную жизнь. 

В.О. Ионкина считает, что: «В отличие от особо опасных преступников 

они, в основном, пассивны и как бы «плывут по течению». Ситуацию для 

совершения корыстных правонарушений сами обычно не создают, а 

используют складывающиеся. Как и особо опасные преступники, 

представители этого типа устойчивы в своих установках и противоправном 

поведении; неустойчивые преступники - лица, совершающие преступления 

(порой неоднократно) не в силу стойких антиобщественных установок и 

представлений, а в связи с включенностью в жизнедеятельность некоторых 

групп отрицательной направленности, ведения образа жизни на грани 

социально приемлемого и антиобщественного. Они отличаются частичной 

криминогенной зараженностью, в которой сочетаются черты личности 

преступника и особенности личности законопослушного гражданина. 

Наиболее распространенными представителями этого типа являются 

правонарушители, совершающие в нетрезвом состоянии мелкие хищения и 

кражи, хулиганство, реже - грабежи, разбои, некоторые насильственные 

преступления»40. 

Преступники могут быть разделены на две категории в зависимости от 

                                           

40 Ионкина, В. О. Личность преступника. Структура личности преступника // Юриспруденция, правосудие и 

государство: актуальные вопросы теории и практики : сборник статей Международной научно-практической 

конференции, Пенза, 25 ноября 2023 года. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2023. Текст : 

электронный. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=55167303 
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их поведения и обстоятельств, в которых они совершают преступления. 

Некоторые из них могут воздержаться от противоправных действий, если их 

жизненные условия значительно улучшатся, и они подвергнутся 

эффективному воспитательному воздействию. Такие преступники чаще всего 

совершали правонарушения из-за сложных жизненных ситуаций, но с 

изменением этих условий они могут вернуть себя на путь законопослушания. 

Другую категорию составляют ситуативные преступники, чья 

общественная опасность не выражена в их личности в целом, но проявляется 

в конкретных ситуациях. Эти люди не совершают преступления по воле 

случая, а из-за личностных психологических особенностей. Они становятся 

уязвимыми к ситуации и не находят способов ее решения, удовлетворяющих 

социальным стандартам, из-за недостатка нравственного воспитания. В эту 

группу входят многие насильственные преступники, а также те, кто 

совершает корыстные преступления, например, из-за материальных 

трудностей. 

Разумеется, эта типология, как и другие, носит условный характер и, 

по-видимому, не каждый преступник может быть без колебаний отнесен к 

какому-нибудь определенному типу. Можно также встретить и смешанные, 

промежуточные типы, которым присущи черты иных типов. 

 

2.3 Значение психических и генетических отклонений в формировании 

личности преступника 

 

Проблема взаимодействия социальных и биологических факторов в 

личности преступников является важной не только для криминологии, но и 

для других наук, исследующих личность преступников. Это вопрос имеет 

ключевое значение для понимания мотивации и причин человеческого 

поведения, а также его природы. Понимание этой взаимосвязи поможет в 

решении множества криминологических проблем, предоставляя более 

глубокое объяснение факторов, приводящих к совершению преступлений. 
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Существует два типа факторов, влияющих на взаимосвязь между 

социальными и биологическими аспектами личности преступников. Первый 

тип включает традиционные факторы, такие как биосоциальная природа 

человека, которая формирует его личностные характеристики. Влияние 

социальных условий, таких как семейное воспитание и окружающая среда, а 

также биологических аспектов, таких как генетика и физиологическое 

состояние, играет важную роль в развитии преступного поведения. 

Множество преступников страдают от психических расстройств, таких 

как психопатия, депрессия или расстройства поведения, что влияет на их 

восприятие реальности и склонность к насилию. Эти расстройства могут 

снижать самоконтроль и осознание последствий своих действий, что 

способствует совершению преступлений. Для понимания причин 

преступности важно учитывать как биологические, так и социальные 

факторы41. 

Вторую категорию факторов составляют явления и процессы, которые 

связаны с криминологией на современном этапе развития общества. Одним 

из таких факторов является прогресс в области генетики, которая в 

определенной степени позволяет прогнозировать поведение людей с 

определёнными генотипами. Это открытие помогает понять, как 

наследственные факторы могут влиять на предрасположенность к 

преступным деяниям, и раскрывает новые возможности для исследований в 

области криминологии42.  

А.А. Димова считает, что: «Изучение генетики особенно важно, когда 

преступление было совершено лицом, чьи родители или один из их 

родителей совершали аналогичные преступления в прошлом. Однако простое 

объяснение социальной природы этих преступлений не кажется достаточно 

убедительным. Во-вторых, научно-техническая революция значительно 

                                           

41 Старович З. Судебная сексология. М., 1991. Текст : электронный. URL: 

https://archive.org/details/1991_20220105 
42 Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. М., 1982. Текст : 

электронный. URL: https://archive.org/details/B-001-021-466 
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усилила социальные последствия взаимодействия человека и технологий. Это 

связано с тем, что современные технологии продолжают повышать 

требования к психофизиологическим возможностям человека, которые 

консервативны и мало меняются в процессе эволюции»43. «Экспансия» 

технологий в человеческую среду, а именно рост числа людей, занятых 

техническими операциями, ведет к сокращению числа тех, чьи 

психофизиологические способности могут эффективно функционировать в 

экстремальных условиях. Система «человек-машина», при которой 

взаимодействие с технологиями становится неотъемлемой частью жизни, 

способствует увеличению числа неосторожных преступлений, связанных с 

использованием этих технологий. Однако в криминологии данный вопрос 

еще не получил достаточного освещения.44. 

В-третьих, в современном обществе растет влияние социальных 

факторов, которые наносят психологическую травму людям. К таким 

факторам можно отнести военные конфликты, экономический кризис, 

пропаганду насилия, деятельность деструктивных религиозных сект и 

террористических групп, а также проблемы расизма. Возникающие в 

результате такого воздействия психические отклонения часто создают 

благоприятную почву для формирования криминогенной мотивации, что 

способствует развитию преступного поведения45. 

Российский учёный-правовед И.С. Ной полагал, что причины 

преступного поведения следует искать в специфических атрибутах личности, 

таких как нравственные склонности и психологические характеристики, 

которые часто имеют генетическую предрасположенность. Эти особенности 

личности, в сочетании с неблагоприятными социальными условиями, могут 

                                           

43 Димова А.А. Личность преступника: социальный и биологический компоненты // Право и суд в 

современном мире : Материалы научно-практической конференции, Хабаровск, 28 29 марта 2024 года. 

Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2024. Текст : электронный. URL: 
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44 Гринберг М.С. Технические преступления. Новосибирск, 1992. Текст : электронный. URL: 

https://books.google.ru/books?id=t3ScAAAAMAAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s 
45 Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости. Владивосток, 1983. Текст : электронный. URL: 
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привести к совершению преступления. Таким образом, по мнению Ноя, 

генетическая предрасположенность человека в сочетании с социальной 

патологией могут стать основой для проявления преступного поведения. 

И.С. Ной предположил, что: «при предупреждении преступного 

поведения особое внимание следует уделять генетикам: они могут не только 

обнаруживать определенные негативные склонности человека и 

прогнозировать его поведение, но и определять правильные действия, 

которые необходимо предпринять в социальной среде для устранения 

негативных деяний»46. И.С. Ной отмечает, что роль биологических факторов 

в криминологии имеет двоякое значение. Их влияние варьируется в 

зависимости от индивидуальных особенностей, типа преступного поведения 

и характера самого преступления. На уровне конкретного индивида 

биологические характеристики могут оказывать значительное воздействие. 

Однако на более широком уровне, при рассмотрении различных типов 

преступности, это влияние становится заметным, но ограниченным. 

Анализ исследований показывает, что система ценностных ориентаций 

является ключевым фактором, отличающим преступников от 

законопослушных граждан. Следует обратить внимание на то, что отношение 

к таким фундаментальным категориям, как общественно полезная 

деятельность, мораль, эстетическое восприятие, институт брака, семейные 

ценности и родительство, играет определяющую роль в формировании 

социального поведения. 

Подчеркнем, что именно эти ценности закладывают основы 

мировоззрения человека, формируют его представления о допустимых и 

недопустимых поступках, а также оказывают влияние на процесс принятия 

решений.  

А.Н. Варыгин считает, что: «Преступники крайне негативно оценивают 

                                           

46 Ной И.С. Личность преступника и ее значение в изучении преступности в условиях социалистического 

общества // Ученые записки. Саратов, 1969. Вып. XVI. Текст : электронный. URL: 
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свою жизнь, жизненные перспективы и повседневные дела. Кроме того, 

преступники сильно недооценивают необходимость социально приемлемой 

саморегулирования. Все это показывает, что разница между преступниками и 

непреступниками заключается не только в их важных психологических 

характеристиках, но также в их уникальном сочетании и особом весе свойств 

личности, таким образом описывая определенные личностные 

характеристики как людей со своей собственной «жизненной философией» и 

стереотипами»47. 

Личностная тревожность является криминогенным фактором, 

поскольку у некоторых людей она проявляется в виде беспочвенного страха. 

Эта черта личности может возникать на фоне неуверенности в себе, страха 

перед внешними угрозами или завышенной самооценки. Когда тревожный 

человек начинает воспринимать окружающую среду как опасную, это может 

привести к насильственным действиям в ответ на угрозы, даже если они не 

реальны. 

В таком случае, человек может совершить преступление, чтобы 

защитить свою самооценку и статус, предотвратив угрозу своему 

биологическому и социальному существованию. 

И.И. Аминов обращает внимание, что: «Тревога и отчуждение 

напрямую связаны друг с другом, поэтому из-за низкой способности к 

контролю, появляются антисоциальные установки и привычки которые не 

только не контролируются, но и могут формировать механизм преступного 

поведения»48. 

Преступное поведение определяется уголовным правом, которое 

устанавливает границы преступлений. Уровень преступности может 

                                           

47 Варыгин А.Н. Личность преступника в условиях современных глобальных вызовов // Современные 

глобальные вызовы и их нейтрализация уголовно-правовыми, криминологическими и уголовно-

процессуальными средствами : Сборник трудов по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием в рамках III Саратовского юридического форума 

«Законотворческая политика и правоприменение в современной России», Саратов, 09 июня 2023 года. 

Саратов: Саратовская государственная юридическая академия, 2023. Текст : электронный. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=uqmunb 
48 Аминов И.И. Юридическая психология: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. Текст : электронный. 

URL: https://docviewer.yandex.ru/?tm=1736451453&tld=ru 
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изменяться в зависимости от изменений в законодательстве, даже если 

биологический состав населения остаётся неизменным. Закон регулирует 

поведение людей, определяя, какие действия считаются преступными. Хотя 

уголовное право не влияет на биологические аспекты, оно значительно 

влияет на поведение, формируя общественные нормы. Преступность в 

обществе зависит не только от личных характеристик, но и от социальной и 

правовой среды49. 

Г. Шнайдер отмечает, что: «В подтверждение того, что биологические 

факторы могут сами по себе предрасполагать личность к преступному 

поведению, что предрасположенность к такому поведению биологически 

детерминирована и может передаваться наследственно, часто приводятся 

данные о том, что среди преступников немало лиц, страдающих 

расстройствами психической деятельности»50. 

Исследования в области криминологии и психиатрии показывают, что 

среди преступников, особенно среди лиц, совершивших убийства, 

насильственные преступления, хулиганские действия и имеющих рецидивы, 

наблюдается высокий процент лиц с различными психическими аномалиями, 

остающимися в пределах вменяемости. Следует обратить внимание на то, что 

ослабление или искажение психической деятельности может приводить к 

формированию таких личностных черт, как повышенная раздражительность, 

агрессивность, жестокость, а также к снижению уровня самоконтроля и 

ослаблению волевых процессов. 

Подчеркнем, что данные изменения значительно осложняют процессы 

социализации индивида, повышают риск социальной дезадаптации и могут 

способствовать развитию криминогенного поведения.  

Аномалии психики не являются основной причиной преступлений. Во-

первых, среди преступников лишь малая часть имеет психические 

                                           

49 Прозументов Л. М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть: Учебник. Томск: ООО «ДиВо», 2023. Текст 

: электронный. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01009500395 
50 Шнайдер Г. Криминология. М., 1994. Текст : электронный. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001695948 
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расстройства. Во-вторых, психические отклонения не всегда влияют на 

преступное поведение. Исследования показывают, что преступность чаще 

обусловлена неблагоприятными условиями воспитания и социальной среды, 

которые формируют криминогенные черты личности. Психические аномалии 

могут способствовать развитию преступных наклонностей, но лишь как 

условие, а не как основная причина.  Диагноз, например, психопатии или 

органического поражения нервной системы, не объясняет мотивацию 

преступного поведения. Он лишь фиксирует наличие расстройства и его 

степень, но не показывает причины преступления. Чтобы понять, что 

побудило человека совершить преступление, нужно изучить психологические 

аспекты личности, такие как личностные особенности, воспитание, 

социальную среду и эмоциональные процессы. 

Психические расстройства могут влиять на поведение, но они не всегда 

являются прямыми мотивами для преступления. Например, человек с 

психопатией может проявлять агрессию, но это не обязательно ведет к 

преступлению.  

 Ю.М. Антонян обращает внимание, что: «При рассмотрении такой 

сложной проблемы, как соотношение социального и биологического в 

личности преступника, необходимо иметь в виду одно исключительно важное 

соображение. Поскольку речь идет о личности, о роли этих факторов можно 

говорить лишь на личностном, психологическом уровне. Личность, ее 

психика являются, областью, на которой происходит взаимодействие 

социальных и биологических факторов. Вне ее особенности и значимость 

соотношения понять невозможно»51. 

Научный анализ проблемы преступности становится более 

продуктивным, если рассматривать влияние различных факторов сквозь 

призму структуры личности. Следует обратить внимание на то, что 

                                           

51 Личность преступника и профилактика преступлений / Ю. М. Антонян, Е. А. Антонян, О. Р. Афанасьева 

[и др.]. Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2023. Текст : электронный. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008728392 
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поведение индивида определяется не только внешними воздействиями, но и 

его внутренними психологическими характеристиками. Личностные 

качества, такие как уровень самоконтроля, склонность к риску, 

эмоциональная устойчивость и когнитивные способности, оказывают 

существенное влияние на восприимчивость человека к социальным и 

биологическим детерминантам. 

Анализ различных точек зрения позволяет говорить о том, что степень 

влияния социальных и биологических факторов на личность во многом 

определяется ее индивидуальными особенностями. Подчеркнем, что 

личность одновременно является и субъектом, и объектом общественных 

отношений: она не только подвержена влиянию окружающей среды, но и 

активно взаимодействует с ней, формируя свое поведение в ответ на 

социальные вызовы52. 

Таким образом, и социальное и биологическое представлены в психике 

человека. Поэтому и возникает необходимость их познания и 

криминологической оценки именно на психологическом уровне. Социальные 

и биологические факторы, включая генетические особенности, 

взаимосвязаны и проявляются через психику человека, что делает их 

изучение на психологическом уровне особенно важным. Личность, 

формирующаяся под воздействием внешней среды, генетической 

наследственности и биологических особенностей, становится основой для 

взаимодействия этих факторов, определяя поведение человека. Генетические 

предрасположенности могут оказывать существенное влияние на склонность 

к определенным типам поведения, включая девиантное, однако их роль 

нельзя рассматривать изолированно от социальных условий. Изучение этой 

проблемы в криминологии позволяет глубже понять причины преступного 

поведения, учитывая взаимодействие социальных факторов и генетики, а 

также индивидуальные характеристики, такие как психические отклонения. 

                                           

52 Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2004. Текст : электронный. URL: https://djvu.online/file/0WHUYTjD9rScE 
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3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ 

ПРЕСТУПНИКОВ 

 

3.1 Криминологические особенности личности «преступника-

коррупционера» в правоохранительных органах 

 

Разработка и реализация профилактических мероприятий коррупции 

тесно связана с изучением основных социальных характеристик, свойств и 

качеств личности преступника, в рамках данного исследования – сотрудника 

правоохранительных органов. 

Р.М. Жубрин, О.А. Евланова и С.К. Илий определяют личность 

преступника как «совокупность социально значимых свойств, определяющих 

виновное совершение преступления, меру социальной патологии в 

человеке»53.  

М.П. Клейменов предлагает два подхода к изучению структуры 

личности преступника:  

«1) интериндивидуальный (социологический) – социально-

демографические характеристики личности, правовые признаки личности;  

2) интраиндивидуальный (психологический) – нравственно-

психологические признаки»54. 

Ю.М. Антонян под личностью преступника понимает «некую 

социальную и психологическую модель, обладающую специфическими 

чертами», автор также предлагает идею целостности личности преступника, 

ценность которой в том, что «эта идея позволяет не просто увидеть всю 

личность в единстве ее компонентов, но и достаточно ясно представить себе, 

что каждый из них зависит друг от друга и от целого»55. 

                                           

53 Жубрин, Р.М. Илий С.К., Евланова О.А. Личность коррупционного преступника. М., 2019. Текст : 
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54 Клейменов М. П. Криминология. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2018. Текст : электронный. URL: 
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Многочисленные научные исследования фокусируются на изучении 

личностных характеристик лиц, совершивших коррупционные преступления, 

особенно среди сотрудников правоохранительных органов. Тем не менее, 

важно отметить, что большинство этих работ было проведено до начала 

реформ, направленных на модернизацию системы МВД России и ее 

территориальных подразделений.  

П.В. Шмарион провел опрос методом анкетирования. Выборку 

составили лица, совершившие коррупционные преступления. Все 

опрошенные были разделены на две группы: 

– бывшие сотрудники органов внутренних дел, приговоренные к 

лишению свободы (87 респондента); 

– лица, отбывающие наказание за иные преступления (83 респондента). 

По результатам анкетирования П.В. Шмарион сделал вывод, что среди 

сотрудников органов внутренних дел преобладают мужчины, что объясняется 

особенностями профессии, характером службы и высоким уровнем риска, с 

которыми сталкиваются полицейские. Эти факторы делают эту профессию 

более присущей мужчинам. Однако официальная статистика показывает 

тенденцию к увеличению числа преступлений, совершенных женщинами — 

сотрудниками правоохранительных органов56.  

Проведенное П.В. Шмарионом исследование также показало 

преобладание сотрудников правоохранительных органов мужского пола при 

совершении коррупционных преступлений (84,0 % или 42 осужденных). 

А.С. Черепанов в своем исследовании указывает, что «удельный вес 

сотрудников правоохранительных органов в возрасте от 20 до 30 лет, 

совершивших преступления коррупционной направленности, составлял 

около 50-70 %»57. 

                                           

56 Шмарион П.В. Криминологическая характеристика преступлений коррупционной направленности, 
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57 Черепанов А.С. Криминологическая характеристика личности сотрудника органов внутренних дел как 

субъекта коррупционного преступления // Научный портал МВД России. 2020. № 2 (50). С Текст : 
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Также результаты анкетирования показали, что средний возраст 

сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные 

преступления, составляет 36 лет (от 30 до 39 лет (46,0 %)). Полученный 

результат можно объяснить тем, что сотрудники правоохранительных 

органов, осужденных за коррупционные преступления, которым свыше 30 

лет имеют накопленный опыт как связанный с профессией, так и бытовой. 

Сотрудники правоохранительных органов, в силу специфики трудовой 

деятельности знают все нюансы преступной деятельности, как устроен 

процесс расследования различных видов преступлений. Также данная 

категория преступников-коррупционеров имеет профессиональную 

деформацию. Сотрудники системы МВД России выходят на пенсию в 45 лет, 

данный факт также подталкивает сотрудников на совершение коррупционных 

преступлений, потому что целью становится увеличение благосостояния 

семьи. 

Отметим, что коррупция среди молодых сотрудников органов 

внутренних дел не распространена, по нашему мнению, это связанно с 

эффективной государственной политикой противодействия коррупции, в том 

числе в правоохранительных органах.  

Далее нами было изучено семейное положение сотрудников 

правоохранительных органов, осужденных за коррупционные преступления. 

Так, результаты опроса показали, что преимущественное большинство 

преступников на момент совершения коррупционного преступления состояли 

в официальных брачных отношениях (68,0 %). Примечательно, что у 8,0 % 

осужденных семейные отношения прекратили свое существование после 

вынесения приговора.  

Практически все сотрудники правоохранительных органов, 

осужденных за коррупционные преступления, имели высшее образование по 

направлению «юриспруденция» – 88,0 %, из них 36,5 % получали 

образование в учебных заведения системы МВД России. Служба в 

правоохранительных органах считает престижной, где имеется возможность 
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карьерного роста, который в свою очередь невозможен без наличия высокого 

уровня образования. Обратим внимание на тот факт, что большинство 

опрошенных лиц окончили гражданские учебные заведения (53,5 %), что 

говорит о том, что в них недостаточно внимания уделяется 

антикоррупционным образовательным программам как мерам профилактики 

с коррупцией. 

Среди опрошенных сотрудников правоохранительных органов, 

осужденных за коррупционные преступления, по стажу трудовой 

деятельности можно выделить две группы: 

– от 5 до 10 лет в правоохранительных органах – 24,0 %; 

– от 10 до 15 лет в правоохранительных органах – 20,0 %. 

То есть почти 45,0% опрошенных сотрудников отработали в 

правоохранительных органах от 5 до 15 лет. Длительный опыт работы в 

рассматриваемой структуре позволяет выявить слабые места в организации 

деятельности, что позволяло скрывать следы преступной деятельности. 

Полученный результат проведенного нами анкетирования сотрудников 

правоохранительных органов, осужденных за коррупционные преступления, 

совпадают с выводами М.А. Сучкова, который изучал практику привлечения 

сотрудников правоохранительных органов к ответственности – «материалов 

архивных уголовных дел: в 26 случаях совершения преступлений средний 

стаж службы сотрудника составил 9 лет»58. 

Для сравнения приведем результаты исследований, проведенных до 

реформы МВД России. Так, Е.В. Стебенева в своем исследовании отмечает, 

что больше половины осужденных полицейских-коррупционеров имели 

небольшой стаж работы (менее 5 лет). 

Для полного исследования криминологической характеристики 

личности сотрудников правоохранительных органов, осужденных за 

                                           

58 Сучков М.А. Криминологическая характеристика сотрудника органов внутренних дел (полиции), 
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коррупционные преступления, помимо социально-демографических свойств, 

необходимо раскрыть обстоятельства и условия прохождения службы 

сотрудниками правоохранительных органов. 

В связи с чем интерес представляет исследование А.Д. Гаврилкиной: 

«служебные характеристики, результаты психологических исследований, 

заключения аттестационных комиссий, содержащиеся в материалах 

служебных проверок, говорят о том, что сотрудники, привлекаемые к 

уголовной ответственности, на момент совершения преступлений по 

большей части не имели дисциплинарных взысканий. Только у двух из 26 

сотрудников имелись взыскания, из которых у одного – три неснятых. Все 

осужденные сотрудники успешно проходили аттестацию, имели 

положительные заключения о своей личности (здоровье, физическая 

подготовка, образование, уровень интеллекта, эмоциональная устойчивость и 

т.д.), были рекомендованы к прохождению службы»59. 

«По материалам 26 уголовных дел, как указывает А.Д. Гаврилкина, 

лишь у одного сотрудника А. при назначении на должность 

оперуполномоченного отдела службы экономической безопасности и 

противодействия коррупции после окончания высшего учебного заведения 

имелись такие психологические характеристики, как упрямство, 

поверхностность интересов, негативное отношение к критике, высокое 

самомнение, грубость, непослушание, и ему предписаны рекомендации в 

виде контроля деятельности, наставничества. В 2011 г. при проведении 

аттестации на вышестоящую должность в заключении аттестационной 

комиссии такие выводы уже отсутствовали. В 2013 г. данный сотрудник, 

проработав в оперативном подразделении два года после окончания вуза 

МВД России, совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 

159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного 

                                           

59 Гаврилкина А.Д. Личность сотрудника ОВД, совершившая коррупционное преступление // Инновации. 

Наука. Образование. 2021. № 46. Текст : электронный. URL: https://meridian-journal.ru/site/article3c4a/ 
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положения)»60. 

Лица, осужденные за преступления коррупционной направленности, и 

действующие сотрудники, вовлеченные в подобные деяния, имеют 

значительные различия в индивидуально-психологических характеристиках. 

Одним из основных отличий является нравственно-ценностная сфера: 

осужденные часто демонстрируют пренебрежение этическими нормами, 

склонность к эгоизму и узкому восприятию личной выгоды.  

Исходя из приведенного мнения ученных, можно сделать вывод, что 

для описания личности преступника важно понимать цели, мотивы и 

причины совершения коррупционных преступлений сотрудниками органов 

внутренних дел. Т.А. Малыхина описывает два вида мотивов на совершение 

коррупционных преступлений: «основной (корысть) и дополнительный 

(служебно-карьерный и игровой)»61. 

Не оставляя без внимания сказанное, в ходе анкетирования удалось 

выяснить, что помимо основной цели – получения выгоды в виде денег и 

корыстного мотива (36,0 %), сотрудники правоохранительных органов, 

осужденные за коррупционные преступления, имели личную 

заинтересованность и не материальные мотивы совершения преступления 

(20,0 %). 

Рассмотрим пример, осужденный участковый уполномоченный 

полиции, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 

ч. 1 ст. 112 УК РФ несмотря на то, что преступление имело место быть. За 

отказ в возбуждении дела участковый уполномоченный полиции получил 10 

000 руб. Основной причиной совершения коррупционного преступления 

стало не материальная выгода, а желание сократить свой объем работы, т.к. 

по данному делу необходимо было совершить большое количество 

                                           

60Гаврилкина А.Д. Личность сотрудника ОВД, совершившая коррупционное преступление // Инновации. 

Наука. Образование. 2021. № 46. Текст : электронный. URL: meridian-journal.ru/site/article3c4a/ 
61 Малыхина Т.А. Некоторые особенности криминологической характеристики сотрудников органов 

внутренних дел, совершающих коррупционные преступления // Общественная безопасность, законность и 

правопорядок в III тысячелетии. 2020. № 6-1. Текст : электронный. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44240758 



 51 

проверочных мероприятий. Участковый уполномоченный полиции понимал, 

что не успеет в срок принять решение по возбужденному делу, за что получит 

дисциплинарное наказание62. Так, в данном случае участковый 

уполномоченный полиции в первую очередь руководствовался личной 

заинтересованностью. 

Основными факторами, побуждающими сотрудников 

правоохранительных органов к совершению коррупционных преступлений, 

являются материальные трудности. Среди опрошенных сотрудников, 

осужденных за коррупционные деяния, наиболее часто встречались 

следующие причины: низкий уровень заработной платы, который стал 

причиной у 14% респондентов, и тяжелое материальное положение, которое 

указали 58% опрошенных, т.е. во главе стоят материальные причины 

совершения коррупции в правоохранительных органах. В качестве иных 

причин респонденты выделили: 

– негативный пример сослуживцев, т.е. опрошенные лица знали, что их 

коллеги совершают коррупционные преступления; 

– «групповая порука»; 

– низкое нравственное сознание, вызванное профессиональной 

деформацией. 

Данные ответы давало по 2,0-6,0 % респондентов. 

Исследуя характеристику личности сотрудников правоохранительных 

органов, совершивших коррупционные преступления, стоит обратить 

внимание на фактор соучастия. По данным анкетирования среди осужденных 

за коррупционные преступления, 58% совершили преступления в одиночку. 

Однако были также случаи соучастия. Среди участников преступной 

деятельности в группе, согласно ст. 35 УК РФ, распределение следующее: 

34% совершили преступления в группе лиц, 42% — в группе по 

предварительному сговору, 16% — в организованной преступной группе, и 

                                           

62 Решение от 03.06.2022 г. по делу № 1-136/2022 Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края. 

– [Электронный ресурс]. URL: http://www.sudakt.ru/regular/dok/R98T533jJK/ 

http://www.sudakt.ru/regular/dok/R98T533jJK/
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8% — в составе преступного сообщества. Это свидетельствует о 

разнообразии форм соучастия, что указывает на различие в степени 

организованности и сложности коррупционных схем в правоохранительных 

органах. 

Большинство опрошенных нами сотрудников правоохранительных 

органов, осужденных за коррупционные преступления, выступали в роли 

исполнителя преступления (68,0 %), подстрекателями и пособниками были 

30 % респондентов, организаторами преступления было 2,0 % опрошенных. 

Для более глубокой характеристики личности сотрудников 

правоохранительных органов, осужденных за коррупционные преступления, 

были предложены вопросы, касающиеся их восприятия назначенного судом 

наказания, а также отношения к отягчающему обстоятельству, указанному в 

п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Это обстоятельство касается совершения 

умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел, что 

существенно влияет на квалификацию преступления и может служить 

дополнительным фактором, усугубляющим наказание. Ответы на эти 

вопросы помогают понять, как осужденные воспринимают свою роль в 

преступной деятельности. 

Респонденты, осужденные за коррупционные преступления, 

разделились в оценке наказания. Около трети считают его справедливым, 

30% полагают, что оно слишком жесткое и несоразмерное последствиям, а 

почти 40% не признают свою вину, считая обвинение незаконным. 

 Отягчающее обстоятельство, указанное в п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ, не 

оказало сдерживающего воздействия на 30% респондентов. Интересно, что 

6% опрошенных не были осведомлены о данном обстоятельстве, так как не 

сталкивались с расследованием преступлений, совершенных сотрудниками 

органов внутренних дел. Для остальных респондентов это обстоятельство 

являлось значительным сдерживающим фактором, из-за чего они долго 

откладывали решение о совершении коррупционного преступления. 

На основе полученных данных, можно сделать вывод о слабой 
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эффективности применяемых в исправительных учреждениях средства 

исправления осужденных, т.к. большое количество респондентов не 

признают свою вину в совершении коррупционных преступлений. 

Таким образом, проведенное анкетирование сотрудников 

правоохранительных органов, осужденных за коррупционные преступления, 

позволило выявить определенные особенности в их личности: 

коррупционные преступления совершаются сотрудниками 

правоохранительных органов мужского пола в возрасте 30-39 лет, состоящие 

в официальных брачных отношениях, имеющие высокий уровень 

образования, стаж работы в правоохранительных органах составляет от 5 до 

15 лет. В качестве основных мотивов совершения коррупционных 

преступлений стали материальное благополучие, т.е. корыстный мотив, а 

также личная заинтересованность, зачастую служебно-карьерный мотив. 

Преступления коррупционной направленности совершаются сотрудниками 

правоохранительных органов как в одиночку, так и в соучастии. 

 

3.2 Криминологический портрет личности преступника в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

 

Анализ личности преступников в сфере оборота наркотиков помогает 

понять их мотивацию и методы преступной деятельности. Такие преступники 

часто проявляют скрытность и осторожность, тщательно скрывая свою 

деятельность. Они используют специализированный жаргон и кодированные 

сообщения, чтобы избежать раскрытия. 

 Важным фактором являются социальные условия, личный опыт, 

наркотическая зависимость и отношение к закону. Также влияние оказывают 

внешние обстоятельства, доступность наркотиков и последствия длительного 

употребления. Изучение этих аспектов позволяет эффективно раскрывать 

преступления и прогнозировать действия преступников на разных этапах 

расследования. 
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 В.Д. Лысова пишет: «Личность наркопреступника представляет собой 

комплекс психологических, социальных и поведенческих характеристик, 

характерных для лиц, замешанных в противоправных деяниях в сфере 

оборота наркотических веществ. Эта личность обычно отличается особыми 

мотивациями, стратегиями поведения и адаптивными механизмами, 

приспосабливающими ее к среде наркотической преступности»63. 

Рассматривая личность такого преступника, можно определить, что 

свойства и черты будут различать в зависимости от положения в преступной 

системе и иерархии. В связи с этим выделяются следующие категории64: 

1) начинающие потребители наркотиков; 

2) наркоманы; 

3) розничные сбытчики наркотиков; 

4) оптовые сбытчики наркотиков; 

5) организаторы наркобизнеса. 

А.Н. Курындина обращает внимание, что: «Рассматривая социальные 

характеристики, можно отметить, что преступник по делам о наркотиках - 

это, как правило, мужчина, не имеющий работы, а в случае, если 

преступление совершено с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, то возраст варьируется от 16 до 30 лет, и 

кроме того, это в основном жители городов, зачастую состоящие в браке»65. 

А.Н. Курындина подчеркивает, что: «Раскрывая сторону 

психологической характеристики данной группы лиц, можно указать, что 

существуют различные типологии наркопреступников, выделяемые на основе 

                                           

63 Лысова В.Д. К вопросу о криминологическом портрете личности преступника в сфере незаконного 

оборота наркотиков // Проблемы развития современного общества : Сборник научных статей 9-й 

Всероссийской национальной научно-практической конференции. В 3-х томах, Курск, 23 24 января 2024 

года. Курск: ЗАО «Университетская книга», 2024. Текст : электронный. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=dreflp 
64 Курындина А.Н. Криминологическая классификация и типология личности лиц, совершающих 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2008. № 3 (6). С Текст : электронный. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-klassifikatsiya-i-tipologiya-lichnosti-lits-sovershayuschih-

prestupleniya-svyazannye-s-nezakonnym-oborotom 
65 Алонцева Д.В., Лаврищево О.А. Особенности личности субъектов преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических и психотропных веществ // Журнал юридических исследований, Том 7 № 3. 2022. 

Текст : электронный. URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/54798/view 
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содержания и характера их криминальной мотивации: 

1. Тип «Корыстный». Лица данного типа не прибегают к 

употреблению наркотиков лично, они лишь стремятся извлечь прибыль от 

участия в преступных схемах, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

(наркодилеры). 

2. Тип «Наркозависимый». Под этим типом подразумеваются лица, 

зависимые от наркотиков, которые либо регулярно употребляют вещества, 

либо хранят их дома для личного использования. 

3. Тип «Многогранно-мотивированный». В эту категорию 

включаются лица, зависимые от наркотиков, которые не только употребляют 

их лично, но и занимаются их приобретением и хранением с целью 

последующей продажи другим наркоманам, добиваясь материальной выгоды 

(например, наркодилеры-наркоманы)»66. 

Н.В. Киркина пишет: «Исходя из устойчивости криминогенной 

мотивации выделяются такие группы: 

1. Последовательно криминальная личность - преступник, 

характеризуемый устойчивой асоциальностью личности и антисоциальной 

направленностью поведения. Его поступки вдохновляются исключительно 

стремлением к личной выгоде, а отношение к общественным, социальным и 

моральным ценностям выражается негативно. Люди данного формата 

проявляют высокую активность в поиске решений для адаптации к текущей 

жизненной ситуации, а также к особенностям наркобизнеса. Часто они 

обладают лидерскими качествами, что не редко выделяет их в окружении. 

2. Ситуативно-криминогенная личность - преступник, обладающий 

неоднозначными личностными характеристиками. В некоторых случаях, 

когда ситуация не способствует совершению преступления, такой 

преступник, скорее всего, откажется от нарушения закона. 

                                           

66 Курындина А.Н. Криминологическая классификация и типология личности лиц, совершающих 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств // Юридическая наука и 

правоохранительная практика.2008. № 3 (6). Текст : электронный. URL: 

cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-klassifikatsiya-i-tipologiya-lichnosti-lits-sovershayuschih-

prestupleniya-svyazannye-s-nezakonnym-oborotom 



 56 

3. Ситуативная личность. Психологические и нравственные 

качества таких преступников, в основном, положительные. Решающее 

влияние на человека оказывает жизненная ситуация в которой совершается 

преступление. В основном, лицо с ситуативным типом личности, совершает 

преступления под влиянием третьих лиц»67. 

Личности, занимающиеся преступной деятельностью в сфере 

наркотиков, часто демонстрируют специфические поведенческие 

особенности. Во-первых, они проявляют скрытность и осторожность, 

тщательно скрывая свою деятельность и придерживаясь высокой 

осмотрительности в своих поступках. Во-вторых, такие лица используют 

специализированную коммуникацию, часто прибегая к жаргону и 

кодированным сообщениям, что помогает им избегать выявления. Также они 

могут демонстрировать финансовую экстравагантность или нетипичное 

богатство, что привлекает внимание и вызывает подозрения относительно 

происхождения их доходов. Часто у таких людей отсутствует легальный 

источник дохода, а их образ жизни не соответствует их официальному 

финансовому статусу. Кроме того, преступники в наркотической сфере 

склонны к территориальной приверженности, устанавливая связи с 

конкретными районами, что облегчает их деятельность, но усложняет 

расследование. Наконец, из-за конфликтов и конкуренции в наркобизнесе 

такие лица часто прибегают к насилию, защищая свои интересы и устрашая 

конкурентов. 

Эти поведенческие черты представляют собой некоторые из общих 

характеристик личности, замешанной в сфере оборота наркотиков, но следует 

помнить, что каждый случай может иметь свои уникальные особенности. 

Определение лиц, связанных с преступной деятельностью в сфере 

оборота наркотиков, основывается на нескольких ключевых признаках, 

                                           

67 Киркина Н.В. Особенности личности женщины-наркопреступницы и воздействия на нее: диссертация ... 

кандидата юридических наук: 12.10.08. Саратов, 2016. Текст : электронный. URL: 

https://www.dissercat.com/content/osobennosti-lichnosti-zhenshchiny-narkoprestupnitsy-i-vozdeistviya-ne-nee 
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включая методы профайлинга. Одним из основных является изменение 

физического состояния, проявляющееся в колебаниях веса, аномалиях 

зрачков, следах инъекций, а также ухудшении здоровья и изменении цвета 

кожи. Также важными индикаторами являются проблемы в социальной и 

профессиональной жизни: снижение эффективности на работе, финансовые 

трудности, проблемы в личных отношениях и социальной адаптации. 

Психологические симптомы, такие как депрессия, апатия, тревожность и 

резкие перепады настроения, также могут указывать на вовлеченность в 

преступную деятельность. Поведенческие изменения включают изменение 

круга общения, пренебрежение общественными обязанностями и уход от 

прежних друзей, а также участие в действиях, связанных с наркотиками, и 

посещение мест их распространения. 

 Финансовые аномалии — это еще один важный признак. Лица, 

занимающиеся наркотиками, часто сталкиваются с финансовыми 

трудностями из-за высоких затрат на приобретение наркотиков, но в 

некоторых случаях могут проявляться противоположные признаки, например, 

внезапное улучшение финансового состояния или появление крупных сумм 

денег без очевидных источников дохода, что также может быть связано с их 

участием в преступной деятельности. 

Эти признаки могут быть использованы в комбинации для создания 

профиля и психологического портрета лиц, связанных с преступлениями в 

сфере незаконного оборота наркотиков, что может помочь в их выявлении и 

раскрытии преступлений сотрудниками ОВД. 

Таким образом, криминологический портрет личности преступника в 

сфере незаконного оборота наркотиков представляет собой многогранную 

совокупность социальных, психологических и поведенческих характеристик, 

отражающих их мотивацию, стратегии и адаптацию к условиям 

наркобизнеса. Личности данной категории преступников различаются в 

зависимости от их роли в преступной иерархии и мотивации, включая 

корыстные и зависимые типы. Учет типологических особенностей, таких как 
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склонность к насилию, скрытность, территориальная привязанность и 

финансовая экстравагантность, помогает не только углубить понимание 

наркопреступности, но и улучшить процесс расследования и профилактики 

подобных преступлений. 

 

3.3 Криминологическая характеристика личности преступников, 

совершающих преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

 

Преступления сексуального характера, нарушающие половую 

неприкосновенность и свободу личности, представляют собой серьезную 

угрозу обществу. Эти деяния наносят вред не только физическому и 

психическому состоянию жертв, особенно несовершеннолетних, но и 

подрывают моральные ценности общества. Нарушение прав личности 

вызывает долгосрочные травмы и влияет на будущее жертв. Такие 

преступления ставят под сомнение нравственные устои общества и требуют 

комплексного подхода для их предотвращения. Важно обеспечить 

профилактику, защиту жертв и жесткое наказание для виновных. 

В структуре преступлений против личности такие преступления 

составляют около 8%, а в общей структуре преступности — менее 4%. 

Несмотря на относительно небольшую долю в общей статистике, количество 

таких преступлений остается крайне высоким и вызывает серьезное 

беспокойство. 

Важно отметить, что преступные деяния, связанные с насилием или 

эксплуатацией, могут носить длящийся характер. Жертва часто не осознает 

всю серьезность происходящего или боится огласки, что заставляет ее 

находиться в состоянии подавленности и страха. В таком положении она 

может чувствовать себя зависимой от преступника, что делает сложным для 

нее принятие решения о том, чтобы рассказать о случившемся.  

С каждым годом растет количество зарегистрированных преступлений, 



 59 

связанных с насильственными действиями против половой 

неприкосновенности и свободы личности, и особенно тревожной является 

тенденция вовлечения в преступления несовершеннолетних. У подростков, 

как известно, психическая устойчивость ещё не сформирована в полной мере, 

что делает их уязвимыми к различным формам манипуляции. В современном 

мире через Интернет и социальные сети преступники могут легко 

воздействовать на детей, привлекая их с помощью порнографического 

контента. Это психологическое воздействие нередко приводит к тому, что 

подросток оказывается вовлечен в сексуальные действия, что наносит 

серьезный вред его психике и разрушает личность, ещё не окрепшую 

эмоционально и морально. 

Определенные шаги на ограничение подобных действий сделаны путем 

внесения изменений в ст. 10.6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»68. 

Операторы социальных сетей несут ответственность за мониторинг 

контента, размещаемого на их платформах, с целью предотвращения 

распространения материалов, содержащих порнографические изображения 

несовершеннолетних. Это включает в себя также блокировку объявлений, 

которые могут привлекать несовершеннолетних для участия в 

порнографических мероприятиях. 

Такие меры являются частью усилий по защите детей и подростков от 

эксплуатации и насилия, а также обеспечению соблюдения законодательных 

норм, направленных на борьбу с детской порнографией и иной 

нежелательной деятельностью. 

И.О. Кравченко, на основе предшествующего совершению 

изнасилования поведения жертвы: «выделил следующие виды потерпевших: 

1) нейтральные (как правило, не знают насильника и не могут 

                                           

68 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. №149-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 
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предвидеть нападение); 

2) легкомысленные (личность преступника им известна либо они с 

лёгкостью знакомятся с неизвестным лицом); 

3) жертвы с виктимным поведением (проводящие свободное время 

среди малоизвестных людей, распивающие вместе с ними спиртные напитки, 

провоцирующие своим поведением на совершение изнасилования)»69. 

Поведение жертвы в преступлениях против половой свободы играет 

ключевую роль в определении субъективной стороны деяния. В случае 

изнасилования критически важно установить наличие или отсутствие 

согласия на совершение полового акта, поскольку именно оно становится 

основанием для признания человека потерпевшим. 

Однако на практике точное определение факта согласия или несогласия 

жертвы может быть затруднено. Несогласие иногда выражается неявно, через 

невербальные сигналы, такие как избегание контакта, жесты или попытки 

уйти. В таких случаях интерпретация поведения жертвы может быть 

искажена преступником, который воспринимает сопротивление как мнимое 

или символическое, особенно если отсутствует активное физическое 

противодействие70. 

Стоит отметить мнение М.В. Гусаровой, которая пишет: «Провокация 

со стороны потерпевшей зачастую проявляется и во внешнем виде, когда 

жертва одевает излишне открытую одежду, обнажающую её тело и 

подчёркивающую её фигуру, что возбуждает насильников и толкает их на 

совершение изнасилования». Однако по нашему мнению данный фактор не 

должен влиять на психику, и быть причиной к побуждению совершить 

насильственные действия. Каждый человек вправе сам решать, что ему 

надеть, и такие лица, готовые совершить насильственные действия по 

отношению к жертве, должны контролировать себя, и не должны в свое 

                                           

69 Кравченко И. О. Личность преступника. Иркутск : Издательский дом БГУ, 2023. Текст : электронный. 

URL: https://bgu.ru/izdatelstvo/book-info.aspx?id=38 
70 Стоянович З. Субъективная сторона изнасилования и сопротивление жертвы // Уголовное право. 2014. № 

5. Текст : электронный. URL: https://bik.sfu-kras.ru/elib/view?id=PRSV-upra/2014/5-229317 
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оправдание упоминать тот факт, что его спровоцировали»71. 

Согласно исследованию, преступления против половой свободы и 

неприкосновенности чаще всего совершаются мужчинами, чья доля 

составляет 95%. Женщины же составляют лишь 5% преступников. Это 

различие не обязательно связано с более высокой нравственностью женщин, 

а скорее с другими социальными и культурными факторами. Например, среди 

2626 осужденных было всего 43 женщины. 

По этому поводу В.Н. Кудрявцев писал: «Биологическое развитие полов 

настолько опосредовано социальными факторами, что именно этим 

последним и принадлежит ведущая роль в различном формировании мужчин 

и женщин»72. 

Возраст является важным фактором, влияющим на преступное 

поведение. Наибольшую преступность совершают лица в возрасте 18-49 лет. 

Хотя преступления среди людей старше 50 лет или подростков 14-15 лет 

встречаются реже, это не означает, что они полностью отсутствуют. 

Значительная часть преступлений против половой свободы и 

неприкосновенности совершается в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. Эти состояния значительно снижают 

самоконтроль, усиливают агрессию и провоцируют импульсивное поведение, 

что становится причиной насилия. 

Примечательно, что лица, ранее не привлекавшиеся к уголовной 

ответственности, совершают изнасилования чаще, чем те, кто уже имел 

судимость. В то же время, рецидивисты чаще совершают тяжкие 

преступления, такие как убийства. 

Преступники, совершающие действия против половой свободы и 

неприкосновенности, отличаются агрессией, жестокостью, потребительским 

отношением к обществу и примитивным взглядом на отношения между 

                                           

71 Гусарова М. В. Личность сексуального преступника: криминологическая характеристика // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. 2023. Т. 14, № 4(54). Текст : электронный. URL: 

https://vestnikkui.ru/ru/nauka/article/73261/view 
72 Кудрявцев В.Н. Социальная обусловленность преступного поведения и роль биологических факторов // 

Соц. законность. 1967. № 67. Текст : электронный. URL: https://lawlibrary.ru/article1154108.html 
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полами. Они не уважают женщин, воспринимая их как объекты для 

удовлетворения своих желаний. Распущенность и отсутствие моральных 

ориентиров преступники нередко считают своей силой, что делает их 

особенно опасными для общества73. 

Основными детерминантами совершения преступлений против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности можно назвать 

следующие обстоятельства: 

4. Недостатки нравственно-полового воспитания личности. Семья 

играет ключевую роль в формировании моральных и нравственных устоев, 

которые определяют поведение человека в обществе. Однако недостатки в 

нравственно-половом воспитании личности часто становятся одним из 

факторов, способствующих отклонениям в поведении и даже преступлениям. 

Для предотвращения подобных проблем необходимо усилить роль семьи и 

образовательных учреждений в нравственно-половом воспитании, внедрять 

соответствующие программы в школах, проводить просветительскую работу 

с родителями и создавать безопасную среду для обсуждения вопросов, 

связанных с половым развитием. 

5. Сексуальные отклонения. Сексуальные отклонения представляют 

собой сложный феномен, который может быть вызван как биологическими, 

так и социальными причинами. Они включают в себя наследственные 

факторы, гормональные нарушения и психические расстройства, 

оказывающие влияние на поведение личности и его восприятие 

общепринятых норм сексуального поведения. 

6. Алкоголизация населения. Алкоголизация населения 

представляет собой одну из наиболее значимых причин роста 

криминогенности, особенно в сфере преступлений против половой свободы и 

неприкосновенности. Статистика показывает, что около трети таких 

                                           

73 Криминологическая характеристика личности преступника в насильственных преступлениях против 

половой неприкосновенности. Разъясняет аппарат прокуратуры области // [Электронный ресурс] 
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преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. 

7. Самоутверждение виновного. Самоутверждение выступает 

значимым психологическим мотивом при совершении преступлений против 

половой свободы и неприкосновенности. Этот процесс может проявляться в 

двух формах, в зависимости от обстоятельств и окружения преступника. Обе 

формы самоутверждения связаны с глубокими личностными и социальными 

проблемами, включая недостаток воспитания, низкий уровень образования, 

отсутствие культуры взаимоотношений и утрату базовых нравственных 

ориентиров. Для предотвращения подобных преступлений необходимы 

меры, направленные на формирование здоровых моделей поведения, 

популяризацию уважительного отношения к другим людям, а также развитие 

эффективных программ профилактики девиантного поведения. 

8. Виктимное поведение жертвы. Безответственное поведение 

потерпевшего, в частности создание условий, способствующих совершению 

преступления, может значительно повлиять на намерения виновного. Такие 

действия, как согласие посетить квартиру, покататься на автомобиле, 

знакомство с подозрительными людьми на улице и последующее участие в 

вечеринках в незнакомых местах, могут стимулировать преступные 

намерения, включая сексуальные посягательства. Кроме того, выбор 

маршрутов с низким уровнем освещенности и отсутствием людных мест, а 

также слабая организация патрулирования таких территорий, значительно 

повышают риск совершения преступлений.  

9. Неконтролируемая миграция. Ежегодный приток мигрантов из 

стран ближнего зарубежья, нередко обладающих специфическими 

этническими и культурно-психологическими нормами сексуального 

поведения, становится важным фактором, влияющим на социальные 

процессы в стране. Эти нормы, которые в странах происхождения 

действовали как сдерживающий механизм, могут вызывать 

противоположный эффект в новой среде. 

10. Распространение порнобизнеса и проституции. Порнобизнес и 
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проституция являются серьезными социальными проблемами, 

подрывающими моральные устои общества. Эти явления направлены на 

разрушение нравственности и культурных ценностей, что наносит 

значительный вред не только общественной морали, но и формированию 

моральных ориентиров у подрастающего поколения74. 

Рассматривая проблемы воспитания, важно отметить, что ключевым 

фактором, формирующим личность ребенка, является семья и характер 

внутрисемейных отношений. Эмоциональная атмосфера в семье оказывает 

значительное влияние на психическое состояние ребенка. Разводы, 

конфликты, ссоры и скандалы наносят травмирующий эффект на детскую 

психику, подрывая чувство стабильности и безопасности. Такие ситуации 

негативно сказываются на нравственном воспитании, так как дети, 

подвергаясь стрессу, теряют возможность усваивать ценности и нормы, 

которые семья традиционно передает через свои методы социального 

контроля. 

М.В. Гусарова обращает внимание, что: «По данным специальных 

исследований, дети из разведенных семей более подвержены негативному 

воздействию и имеют искаженное представление о сексуальных ролях. 

Каждый год около полутора миллионов несовершеннолетних в Российской 

Федерации сталкиваются с разводом своих родителей. Система воспитания и 

образования, которая переживает значительные изменения, играет ключевую 

роль в воспитании молодого поколения. Школа, в тесном взаимодействии с 

другими институтами социального воспитания, должна обеспечить 

необходимый для общества уровень образования, ценностей, этики и 

культуры»75. 

Школа является отражением общества и его проблем, поэтому она 
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Казанского юридического института МВД России. 2023. Т. 14, № 4(54). Текст : электронный. URL: 

https://vestnikkui.ru/ru/nauka/article/73261/view 
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также сталкивается с кризисными явлениями. Одним из существенных 

недостатков современной школьной системы является отсутствие 

полноценных программ полового просвещения и воспитания, несмотря на 

признанную необходимость их внедрения для гармоничного развития 

подрастающего поколения. 

В последние годы вопросы полового воспитания активно обсуждаются 

в СМИ, что свидетельствует о возрастающем интересе к данной теме. Однако 

на практике такие инициативы остаются редкими и разрозненными, а единая 

система полового просвещения в образовательных учреждениях 

отсутствует76. 

Профессор В.Н. Колбановский, пишущий о половом воспитании, 

вынужден признать, что «педагогическая и медицинская науки не 

располагают достаточным научным материалом, который позволил бы 

выработать обоснованные научные рекомендации»77. 

АГ. Сегал отмечал: «Проблема полового воспитания, без сомнения, 

является одной из жгучих проблем нашей общественности. Между тем, в 

этой области до сих пор не выработано ничего определенного»78. 

Подростки и молодые люди в возрасте до 18 лет составляют наиболее 

активную группу среди лиц, совершающих преступления против половой 

неприкосновенности. Основной причиной такого поведения становится 

отсутствие четких нравственных ориентиров и моральных принципов. Эти 

юные правонарушители зачастую воспитываются в неблагоприятных 

социальных условиях, что сказывается на формировании их личности. 

Отмечается также низкий уровень образовательной подготовки, 

который значительно отстает от среднестатистических показателей среди 

населения. У них также наблюдается недостаток культурного развития, что 

                                           

76 Мудрик А.В. О воспитании старшеклассников: Книга для классных руководителей. 2-е изд., доп. и 

перераб. М., 1981. Текст : электронный. URL: https://meshok.net/item/ 
77 Колбановский В.Н. О половом воспитании подрастающего поколения // Сов. педагогика. 1964. № 3. Текст 

: электронный. URL: https://persev.ru/bibliography/o-polovom-vospitanii-podrastayushchego-pokoleniya 
78 Сегал Г. К проблеме половой преступности: Правонарушения в области сексуальных отношений / Под 

ред. Е.К. Краснушкина и др. М., 1927. Текст : электронный. URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008533395/ 
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может быть связано с неблагоприятным социальным окружением. 

Зачастую эти лица склонны к злоупотреблению алкоголем и 

наркотическими веществами, что лишь усугубляет их асоциальное 

поведение. Приверженность антиобщественному образу жизни формируется 

на фоне пренебрежения общепринятыми нормами морали и отсутствия 

стремления к самосовершенствованию.  

 Рассмотрев различные мнения и проведя криминологическую 

характеристику личности преступников, совершающих преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности мы можем 

сделать следующие выводы. 

Преступления против половой свободы и неприкосновенности 

представляют серьезную угрозу для общества, нанося вред физическому и 

психическому здоровью пострадавших. Борьба с ними является приоритетом 

на национальном и международном уровнях. 

В России ответственность за такие преступления регулируется 

Уголовным кодексом (ст. 131–135), включая изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера, понуждение и развратные действия в 

отношении несовершеннолетних. Эти преступления имеют высокую 

общественную опасность и требуют точной правовой квалификации. Помимо 

наказания виновных, важны меры поддержки пострадавших, включая 

медицинскую и психологическую помощь.  

Зачастую лица, которые совершают преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности имеют психические 

расстройства, которые формируются еще с раннего возраста. 

В современном обществе недостатки нравственно-полового воспитания 

становятся серьезной проблемой, оказывающей глубокое влияние на 

формирование личности. Этот процесс особенно важен в детском и 

подростковом возрасте, так как именно в этот период закладываются основы 

мировоззрения, моральных ориентиров и социального поведения. Однако 

недочеты в воспитательной работе могут привести к разрушительным 
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последствиям для психики и личности. 

В детстве и подростковом возрасте психика является наиболее 

уязвимой. Именно в этот период, при недостатке внимания и правильного 

воспитания, формируются девиантные модели поведения, которые в 

дальнейшем могут привести к асоциализации. 

Таким образом, криминологическая характеристика преступников, 

совершающих деяния против половой неприкосновенности и свободы 

личности, показывает сложность их психологического и социального 

портрета. Основные детерминанты таких преступлений включают 

недостатки воспитания, сексуальные отклонения, влияние алкоголя, 

стремление к самоутверждению, виктимное поведение жертв, 

неконтролируемую миграцию, а также негативное влияние порнобизнеса и 

проституции. Проблемы семейного воспитания и отсутствие 

систематического полового просвещения в школах усиливают риск 

формирования личностей, предрасположенных к подобным деяниям. Выводы 

указывают на необходимость комплексного подхода к профилактике: 

усиление роли семьи и образовательных институтов, укрепление 

нравственных основ общества и законодательного контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении можно отметить, что личность преступника - это одна из 

самых сложных и дискуссионных проблем криминологии. Учение о личности 

преступника имеет как научно-познавательное, так и практическое значение, 

конкретизируя в личности проблемы детерминации преступности и борьбы с 

ней. 

Развитие отечественной теории о личности преступника развивалось 

традиционным путем от биологизации к социализации сущности 

преступника. В начале становления советской криминологии под 

воздействием идеологии преобладала антропологическая концепция 

личности преступника. В период возрождения криминологии и вплоть до 

начала 90 годов утвердилась концепция социальных причин преступности, и 

полного отрицания необходимости познания биологических и 

психологических особенностей преступника. Ни первая, ни вторая концепции 

не могут ответь на вопрос о сущности личности преступника, так он не 

поддается одностороннему раскрытию. 

Современная отечественная криминология придерживается позиции в 

соответствии с которой личность преступника чрезвычайно сложное понятие, 

которое в полной мере зависит от его биологических и социальных 

особенностей. 

Под личностью преступника следует понимать вменяемое лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления определенного, указанного в 

уголовном законе возраста, а также комплекс присущих ему внешних и 

внутренних качеств, предопределивших его преступное поведение. 

Понятие личности преступника включает в себя комплекс 

социальнодемографических, социально-ролевых (функциональных), 

социальнопсихологических признаков, которые в той или иной мере связаны 

с преступным деянием, характеризуют его общественную опасность, 

объясняют причины его совершения. 
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Содержательной основой криминогенной склонности личности (как 

конкретного выражения ее криминогенной потенции) является личностная 

приемлемость преступного поведения, относительно определенного по 

своему характеру и своей обусловленности. Механизм индивидуального 

преступного поведения - сложное взаимодействие объективных 

обстоятельств и субъективных факторов (психических процессов) которые 

предопределяют совершение человеком преступного акта. 

Изучение процесса формирования личности преступника позволяет 

выявить детерминанты, порождающие преступное поведение, и на основе 

этого разработать меры по противодействию им. 

При изучении личности преступника одну из центральных ролей 

играет процесс формирования мотива. В перечень компонентов, образующих 

структуру мотива конкретного криминального поступка включены все 

компоненты направленности. Они являются основными детерминантами 

мотивационной структуры личности преступника, а их деформация 

определяет его преступное поведение. 

Психические и генетические отклонения играют существенную роль в 

формировании личности преступника, но не выступают прямой причиной 

преступного поведения. Исследования подчеркивают важность 

взаимодействия социальных и биологических факторов в структуре 

личности. Генетическая предрасположенность и психические аномалии 

могут создавать условия для криминогенного поведения, однако решающее 

значение имеют воспитание и социальная среда, формирующие личностные 

черты индивида. Для глубокого понимания мотивов преступления 

необходимо психологическое изучение личности, что позволяет оценить 

влияние различных факторов на уровне субъективных причин. 

Деятельность по предупреждению преступности во многом зависит от 

разработки типологии личности преступника. Типология является той 

основой, на которой строится методика прогнозирования индивидуального 

поведения и применения дифференцированных и индивидуализированных 



 70 

мер профилактического и правового воздействия. В качестве критериев 

классификации преступников выступают самые разнообразные признаки: 

сферы человеческой деятельности, социальные слои, и группы населения: 

региональные и территориальные особенности, виды населенных пунктов, 

непосредственные объекты и предметы посягательства: формы преступной 

деятельности, время года и суток; стойкость общественно опасной 

ориентации, должностное (служебное) положение; местожительства, пол, 

возраст, психическое состояние преступников и т.д. 

Проведенное исследование позволяет определить основные 

направления предупреждения преступности и способы воздействия на 

личность преступника. 

а) индивидуальная профилактика преступности должна быть 

направлена не на всю личность в целом, а лишь на ее отрицательные 

криминогенные характеристики. 

В этих целях предлагается широко внедрять в практику работы органов 

внутренних дел, Следственного Комитета России и органов системы 

исполнения наказаний применение современных тестовых методик, что 

позволит глубже понять конкретную личность преступника и применять 

наиболее эффективные меры индивидуальной профилактики преступлений. 

б) способы индивидуальной профилактики преступлений в 

зависимости от особенностей личности, ситуации и обстоятельств могут 

осуществляться в различных формах. К таким формам можно отнести: 

постановку на профилактический учет, профилактическую беседу, 

официальное предостережение, профилактическую помощь, а также 

применение мер дисциплинарного, гражданско-правового, 

административноправового и уголовно-правового характера. 

в) работа правоохранительных органов по индивидуальной 

профилактике должна проводиться следующим направлениям: 

- сверхранняя и ранняя индивидуальная профилактика в отношении, в 

первую очередь детей и подростков, еще не совершивших противоправных 
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поступков, но которые могут их совершить под влиянием негативно 

воздействующего окружения; 

- индивидуальная профилактика отрицательного влияния на человека, 

уже совершающего аморальные и противоправные поступки, со стороны 

негативного окружения, закрепляющего у него формирующиеся аморальные 

свойства; 

- корректировка и профилактика отрицательного воздействия на лиц, 

входящих в криминальные группы; 

- профилактика неблагоприятного воздействия на субъекта, отбывшего 

наказание, в целях его исправления и предупреждения повторного 

совершения преступлений. 

Преступность является социальным явлением, которое проявляется в 

антиобщественном поведении людей. Чтобы понять природу такого 

поведения, выявить его причины и разработать действенные способы 

профилактики преступлений, необходимо подробно изучить все аспекты, 

характеризующие преступника как человека и как личность. 
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