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Объектом исследования выступает личность преступника как носитель 

причин совершения преступлений и важнейшего звена механизма всего 

преступного поведения.  

Предметом исследования являются социально-значимые негативные 

свойства личности преступника, развившиеся в процессе многообразных и 

систематических взаимодействий с другими людьми. 

Целью данной работы является комплексный анализ основных черт 

криминологической характеристики личности преступника, а также 

выявление значений психических и генетических отклонений. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- рассмотреть понятие личности преступника; 

- охарактеризовать структурные элементы личности преступника; 

- дать классификацию и типологию личности преступников; 

- выявить влияние психических аномалий на преступное поведение 

личности; 

- проанализировать влияние генетических отклонений на личность 

преступника. 

Методологическую основу работы составляют: системный, научный 



подход, а также сравнительно - правовой методы познания (изучение 

законодательства и судебной практики), описательный метод, 

систематизация и классификация (группировка типов преступников, 

факторов влияния), статистический анализ (данные МВД). 

Сравнительно-правовой метод использован для сравнения аналогичных 

юридических явлений. Для осуществления сравнительно-правового метода, 

автор данной работы пользовался материалами судебной практики. 

Статистический анализ использован, для подтверждения гипотез 

исследования, выявления закономерности и для основания вывода 

количественных данный. 

Описательный метод применен для процедуры сбора, первичного 

анализа и изложения материалов исследования, основных понятий и 

характеристики. 

Систематизация и классификация использованы, для выделения 

ключевых аспектов, и для укрепления теоретической основы 

исследования.  

Нормативную базу составляют следующие нормативно-правовые 

акты: Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.1, Уголовный 

кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г2. 

В качестве эмпирической основы выступили материалы судебной 

практики:   

− приговор Октябрьского районного суда г.Барнаула Алтайского 

края № 1-72/2024 1-802/2023 от 28 февраля 2024 г. по делу № 1-72/20243

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993г. (Р.Г. №237 

от 25.12.1993 г.) (ред. от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237. - URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (Дата обращения: 10.02.2025). 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (в редакции от 28.02.2025) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954 - URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (Дата обращения: 10.02.2025). 
3
 Приговор Октябрьского районного суда г.Барнаула Алтайского края № 1-72/2024 1-802/2023 от 28 

февраля 2024 г. по делу № 1-72/2024. [Электронный ресурс] URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/O5WkXdEg3L1b/ (Дата обращения: 10.02.2025). 



− приговор Яровского районного суда Алтайского края № 1-

61/2023 1-7/2024 от 15 января 2024 г. по делу № 1-61/20234;  

− решение Энгельсского районного суда Саратовской области № 2-

6432/2023 2-6432/2023~М-6172/2023 М-6172/2023 от 30 октября 2023 г. по 

делу № 2-6432/20235 и др. 

Теоретическая база исследования состоит из научной, учебной и 

методической литературы по заданной теме, в частности, использованы 

труды наиболее значимых авторов: А.К. Артамонов6, Е.В. Богатова7,  

Э.М. Гайсина8, Н.Н. Давидов9, В.М. Игнатенко10, Ю.Р. Климентьева11 и др.  

Анализируя использованную литературу, необходимо указать, что 

данные источники ставят главными вопросами не только понятие и 

исследование классификации личности преступника, но и рассматривают 

наиболее острые и актуальные аспекты применения статей Уголовного 

кодекса Российской федерации и на основании практики выделяют основные 

проблемы современного законодательства, которые подлежат решению. 

В результате проведенного анализа предложены мероприятия, 

                                                 
4
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6 Артамонов, А.К., Криминологическая классификация и типология личности преступника: 

современное состояние проблемы // Правовая политика и правовая жизнь. 2023. - № 4. - С. 244-247. 
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направленные совершенствование понимание личности преступника, 

способности определять ключевые черты и характеристики этой личности. 

Практическая значимость работы заключается в анализе 

статистических данных с указанием причинно-следственной связи. Также 

значимость заключается в выявлении проблемных вопросов в сфере 

личности преступника и предложения по их решению. 

Кроме этого, практическая значимость результатов исследования 

заключается в том, что они могут быть использованы для дальнейшего 

углубленного познания личности преступника, совершенствования теории 

этой личности, разработки теоретических проблем предупреждения 

преступлений, а также для совершенствования нормативной базы 

индивидуальной профилактики преступлений. 

Теоретическое значение работы – исследование личности преступника, 

способствует наиболее полному выявлению особенностей личности, причин 

и условий совершения преступлений, а также всестороннему анализу 

влияния внешних факторов на личность лица, совершившего преступление. 

Научная новизна данной работы определяется, прежде всего, 

предметом исследования и характером поставленных задач и состоит в том, 

что автором рассмотрена личность преступника с учетом современных 

исследований, что дает возможность оценить пределы изучения личности 

преступника в криминалистике. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения и списка использованных источников и литературы. 

Во введении обусловлена актуальность темы, объект, предмет, цель и задачи 

работы, определена методика написания работы, ее теоретическая, 

нормативная и эмпирическая основы и структура работы.  

В первой главе работы рассмотрели понятие личности преступника, а 

также охарактеризовать структурные элементы личности преступника, кроме 

этого, дали классификацию и типологию личности преступников. Во второй 

главе выявили влияние психических аномалий на преступное поведение 
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личности, а также проанализировали влияние генетических отклонений на 

личность преступника. В третьей главе проанализировали проблему предела 

изучения личности преступника в криминалистике. В заключении сделали 

выводы по проделанной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность рассмотрения темы выпускной квалификационной 

работы обусловлена тем, что изучение личности преступника является одной 

из важнейших задач криминологии и определяющим условием для 

всестороннего изучения причин конкретного преступления и преступности в 

целом. 

Исследование вопросов касаемо изучения личности криминального 

элемента имеет не только теоретическое значение, но и практическое. Это 

связано с тем, что, изучая криминогенные качества личности в впоследствии 

можно судить о том, как влияют разнообразные факторы на криминализацию 

личности преступности её социализацией или асоциализацию. 

Необходимость изучения личности криминального элемента 

обусловливается также тем, что любой противоправный деликт является в 

большинстве своём последствиями волевой человеческой деятельностью, в 

большинстве своём непосредственно связанной с сущностями 

характеристиками личности виновного, который выбрал форму 

противоправного поведения. 

Понимание личности преступника, способность определить ключевые 

черты и характеристики этой личности – это ключевой аспект в организации 

и реализации мер по предотвращению преступлений. 

Криминологическое исследование личности преступника 

осуществляется с целью выявления и оценки данных ее качеств и черт, 

которые порождают противозаконное поведение. Более того, это является 

центральной проблемой криминологии, потому как оригинальность 

представляется основной, субъективной причиной преступных действий. 

Проблеме структурирования криминалистической значимой 

информации о личности преступника посвятили свои исследования такие 
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известные исследователи-криминалисты, как: Н.Т. Ведерников12, Ф.В. 

Глазырин13, A.B. Дулов14, В.Ф. Енгалычев15, З.С: Зарипов16, В.Н. Исаенко17, 

H.H. Китаев18 и др. 

Объектом исследования выступает личность преступника как носитель 

причин совершения преступлений и важнейшего звена механизма всего 

преступного поведения.  

Предметом исследования являются социально-значимые негативные 

свойства личности преступника, развившиеся в процессе многообразных и 

систематических взаимодействий с другими людьми. 

Целью данной работы является комплексный анализ основных черт 

криминологической характеристики личности преступника, а также 

выявление значений психических и генетических отклонений. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- рассмотреть понятие личности преступника; 

- охарактеризовать структурные элементы личности преступника; 

- дать классификацию и типологию личности преступников; 

                                                 
12 Ведерников Н.Т. Вопросы изучения личности преступника в предупреждении преступлений // 

Вопросы экономики государства и права в решениях XXII съезда КПСС: Сб. статей. Томск, 1962. С. 67-69. 

[Электронный ресурс]. - URL: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000322845(Дата 

обращения: 10.02.2025). 
13

 Глазырин Ф.В. Изучение обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск: Изд-во 

УрГУ, 1973. - 156 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01007248634(Дата 

обращения: 10.02.2025). 
14

 Дулов А.В. Введение в судебную психологию. М.: Юридическая литература, 1970. - 159 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01007118031(Дата обращения: 10.02.2025). 
15

 Енгалычев В.Ф. Составление психологического профиля преступника, действующего в 

Интернете // Серийные убийства и социальная агрессия: что ожидает нас в XXI веке? Медицинские аспекты 

социальной агрессии: Сб. статей. Ростов-н/Д, 2001. С. 200-202. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://urait.ru/book/seriynye-prestupniki-psihologicheskiy-profil-568563(Дата обращения: 10.02.2025). 
16

 Зарипов З.С. Профилактическая функция следственных подразделений органов внутренних дел: 

Учебное пособие. МВД СССР, 1980.-62 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_1076484/(Дата обращения: 10.02.2025). 

17 Исаенко В.Н. Об отдельных проблемах расследования серийных убийств // Серийные убийства и 

социальная агрессия: что ожидает нас в XXI веке? Медицинские аспекты социальной агрессии: Сб. статей. 

Ростов-н/Д, 2001. С. 226-229. [Электронный ресурс]. - URL: https://www.dissercat.com/content/problemy-teorii-

i-praktiki-rassledovaniya-seriinykh-ubiistv(Дата обращения: 10.02.2025). 
18

 Китаев Н.Н. Использование теории биоритмов при расследовании сложных преступлений // 

Советский Союз сегодня. 1990. - №2. - С. 46-47. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-znaniy-o-bioritmah-cheloveka-v-kriminalistike-sudebnoy-ekspertize-i-

operativno-rozysknoy-deyatelnosti(Дата обращения: 10.02.2025). 
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- выявить влияние психических аномалий на преступное поведение 

личности; 

- подвергнуть рассмотрению влияние генетических отклонений на 

личность преступника; 

- проанализировать проблема предела изучения личности преступника 

в криминалистике. 

Методологическую основу работы составляют системный научный 

подход, а также сравнительно - правовой методы познания (изучение 

законодательства и судебной практики), описательный метод, 

систематизация и классификация (группировка типов преступников, 

факторов влияния), статистический анализ (данные МВД). 

Сравнительно-правовой метод использован для сравнения аналогичных 

юридических явлений. Для осуществления сравнительно-правового метода, 

автор данной работы пользовался материалами судебной практики. 

Статистический анализ использован, для подтверждения гипотез 

исследования, выявления закономерности и для основания вывода 

количественных данный. 

Описательный метод применен для процедуры сбора, первичного 

анализа и изложения материалов исследования, основных понятий и 

характеристики. 

Систематизация и классификация использованы, для выделения 

ключевых аспектов, и для укрепления теоретической основы 

исследования.  

Нормативную базу составляют следующие нормативно-правовые акты: 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.19, Уголовный 

кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г20. 

                                                 
19

 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993г. (Р.Г. 

№237 от 25.12.1993 г.) (ред. от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237. - 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (Дата обращения: 10.02.2025). 
20

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (в редакции от 28.02.2025) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954 - URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (Дата обращения: 10.02.2025). 
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В качестве эмпирической основы выступили материалы судебной 

практики:   

− приговор Октябрьского районного суда г.Барнаула Алтайского 

края № 1-72/2024 1-802/2023 от 28 февраля 2024 г. по делу № 1-72/202421; 

− приговор Яровского районного суда Алтайского края № 1-

61/2023 1-7/2024 от 15 января 2024 г. по делу № 1-61/202322;  

− решение Энгельсского районного суда Саратовской области № 2-

6432/2023 2-6432/2023~М-6172/2023 М-6172/2023 от 30 октября 2023 г. по 

делу № 2-6432/202323 и др. 

Практическая значимость работы заключается в анализе 

статистических данных с указанием причинно-следственной связи. Также 

значимость заключается в выявлении проблемных вопросов в сфере 

личности преступника и предложения по их решению. 

Кроме этого, практическая значимость результатов исследования 

заключается в том, что они могут быть использованы для дальнейшего 

углубленного познания личности преступника, совершенствования теории 

этой личности, разработки теоретических проблем предупреждения 

преступлений, а также для совершенствования нормативной базы 

индивидуальной профилактики преступлений. 

Теоретическое значение работы – исследование личности преступника, 

способствует наиболее полному выявлению особенностей личности, причин 

и условий совершения преступлений, а также всестороннему анализу 

влияния внешних факторов на личность лица, совершившего преступление. 

Теоретическая база исследования состоит из научной, учебной и 

                                                 
21

 Приговор Октябрьского районного суда г.Барнаула Алтайского края № 1-72/2024 1-802/2023 от 

28 февраля 2024 г. по делу № 1-72/2024. [Электронный ресурс] URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/O5WkXdEg3L1b/? (Дата обращения: 10.02.2025). 
22

 Приговор Яровского районного суда Алтайского края № 1-61/2023 1-7/2024 от 15 января 2024 г. 

по делу № 1-61/2023. [Электронный ресурс]. - URL: https://sudact.ru/regular/doc/cIhvOV43tQbO/? (Дата 

обращения: 10.02.2025). 
23

 Решение Энгельсского районного суда Саратовской области № 2-6432/2023 2-6432/2023~М-

6172/2023 М-6172/2023 от 30 октября 2023 г. по делу № 2-6432/2023. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/YlXcG5TAkPQm/? (Дата обращения: 10.02.2025). 
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методической литературы по заданной теме, в частности, использованы 

труды наиболее значимых авторов: А.К. Артамонов24, Е.В. Богатова25, М.Н. 

Гернет ,Н.Н. Давидов26, В.М. Игнатенко27, Ю.Р. Климентьева28, А. С. 

Смыкалин и др.  

Анализируя используемую литературу, необходимо указать, что 

данные источники ставят главными вопросами не только понятие и 

исследование личность преступника, но и рассматривают наиболее острые и 

актуальные аспекты применения статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации и на основании практики выделяют основные проблемы 

современного законодательства, которые подлежат решению. 

Критический анализ специальной литературы: в ходе написания 

данной работы были проанализированы мнения многих авторов научных 

работ, среди которых можно выделить работу: М.Н. Гернет внёс 

значительный вклад в исследование проблем личности криминального 

элемента и осуждённого, А. С. Смыкалин акцентирует внимание на 

особенностях этого времени, когда в отечественной науке усилился интерес к 

исследованию личности криминального элемента, 

Научная новизна данной работы определяется, прежде всего, 

предметом исследования и характером поставленных задач и состоит в том, 

что автором рассмотрена личность преступника с учетом современных 

                                                 
24 Артамонов, А.К., Криминологическая классификация и типология личности преступника: 

современное состояние проблемы // Правовая политика и правовая жизнь. 2023. - № 4. - С. 244-247. 

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60774792 (Дата обращения: 10.02.2025). 

25 Богатова, Е.В. К вопросу о практическом значении криминологического анализа личности 

преступника // Эпомен. 2022. - № 68. - С. 133-139. - [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48002686 (Дата обращения: 10.02.2025). 

26 Давидов, Н.Н., Понятие типологизации личности преступника и ее современное значение // В 

сборнике: Правовой порядок и юридическая деятельность. Сборник научных статей II Всероссийской 

национальной конференции студентов, магистрантов и молодых ученых. Под редакцией А.В. Фёдорова, 

Г.С. Працко. Ростов-на-Дону, 2023. - С. 241-245. - [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54721172 (Дата обращения: 10.02.2025). 

27 Игнатенко, В.М. Криминологическая характеристика личности преступника: к вопросу о 

классификации и типологии // В сборнике: Российская наука в фокусе перемен. Сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Уфа, 2023. - С. 146-150. - 

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50179855 (Дата обращения: 10.02.2025). 

28 Климентьева, Ю.Р. Классификация и типология личности преступника как элемента 

криминалистической характеристики // Достижения науки и образования. 2020. - № 16 (70). - С. 32-34. - 

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44653673 (Дата обращения: 10.02.2025). 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60774792
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48002686
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54721172
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50179855
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44653673
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исследований, что дает возможность оценить пределы изучения личности 

преступника в криминалистике. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения и списка использованных источников и литературы. 

Во введении обусловлена актуальность темы, объект, предмет, цель и задачи 

работы, определена методика написания работы, ее теоретическая, 

нормативная и эмпирическая основы и структура работы. В первой главе 

работы рассмотрели понятие личности преступника, а также 

охарактеризовать структурные элементы личности преступника, кроме этого, 

дали классификацию и типологию личности преступников. Во второй главе 

выявили влияние психических аномалий на преступное поведение личности, 

а также проанализировали влияние генетических отклонений на личность 

преступника. В третьей главе проанализировали проблема предела изучения 

личности преступника в криминалистике. В заключении сделали выводы по 

проделанной работе. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

 

1.1 Предпосылки возникновения и развитие современных 

представлений о личности преступника 

 

С развитием понимания природы человека и влияния социума на 

непосредственное формирование его личности, стало появляться всё больше 

вопросов. Один из данных вопросов, вопрос - о личности преступного 

элемента, то есть человека, совершившего или совершающего 

противоправные действия. 

Анализ феномена личности криминального элемента представляет 

собой междисциплинарную область, вызывающую значительный интерес не 

только в рамках криминологии, но и в контексте широкого спектра научных 

дисциплин.  

В России данная проблематика активно разрабатывалась ведущими 

учеными, чьи исследования охватывали широкий спектр научных 

направлений, включая антропологию, психологию, психиатрию, медицину, 

социологию, философию, криминологию и другие юридические науки. Эти 

специалисты, обладая глубокими знаниями и методологическими подходами, 

внесли существенный вклад в формирование комплексного понимания 

личности преступника, что позволило интегрировать их результаты в общую 

теоретическую базу и практическую деятельность в области 

правоприменения29. 

Одним из значимых трудов того периода являлось руководство, 

подготовленное выдающимся ученым и практиком А.А. Квачевским. В 

данном труде были детально изложены основы знаний, касающиеся 

специфических методик совершения противоправных действий, а также 

методов обнаружения, фиксации и анализа различных доказательств и улик. 

                                                 
29 Ермолаенко Л.М., Личность преступника: понятие, сущность и классификация // Новый 

юридический вестник. 2022. № 4 (37). С. 29-31. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49540116 (Дата 

обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49540116
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Кроме того, в пособии освещались вопросы, связанные с организацией и 

проведением оперативно-розыскных мероприятий по установлению 

личности правонарушителя. 

Выдающийся отечественный специалист в области пенитенциарной 

системы М.Н. Гернет внёс значительный вклад в исследование проблем 

личности криминального элемента и осуждённого. В своей работе он 

опирался на психологические особенности виновного в противоправном 

деянии субъекта, содержавшихся в тюрьмах дореволюционной и советской 

эпох. Он проанализировал множество архивных документов и написал 

работы, которые исследовали устройство тюрем и особенности 

преступников. 

Н.И. Малыхина отмечает, что в конце XIX – начале XX века бурное 

развитие психологии и психиатрии обусловило активный интерес ученых к 

исследованию личности криминального элемента. Этот научный импульс 

привел к масштабной экспансии исследовательской деятельности в 

специализированных кабинетах и клиниках30. 

В первые годы существования Советского Союза интерес к феномену 

личности криминального элемента оставался неизменным и даже усиливался. 

В рамках институционализации криминологической науки в крупных 

городах были созданы специализированные учреждения, призванные 

исследовать преступность, личность правонарушителя, криминологическую 

антропологию и судебную медицину. 

В работе этих кабинетов, помимо высококвалифицированных 

специалистов в области криминалистики и социологии, принимали участие 

эксперты из различных научных дисциплин. Среди них были психиатры, 

психологи, антропологи, биохимики и статистики, чьи компетенции 

позволяли проводить комплексные междисциплинарные исследования, 

направленные на всестороннее изучение преступного поведения и его 
                                                 

30 Зыкова, В.С., Типология и классификация личности преступника // В сборнике: Гуманитарные и 

правовые проблемы современной России. Материалы XVII всероссийской студенческой научно-

практической конференции. Новосибирск, 2022. С. 80-83. URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49170737 

(Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49170737
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детерминант. 

Указанные эксперты осуществляли углубленный анализ уголовных 

дел, детально исследовали документацию, характеризующую 

злоумышленников, а также выполняли комплексные криминологические 

исследования лиц, которые отбывали наказание. 

А. С. Смыкалин акцентирует внимание на особенностях этого времени, 

когда в отечественной науке усилился интерес к исследованию личности 

криминального элемента. Он подчёркивает, что в университетах всё больше 

появляется специализированных кабинетов антропологии и криминологии, а 

студенты юридических факультетов углублённо изучают физиологию 

человека. 

В двадцатые годы XX столетия криминалистика не смогла бы достичь 

таких результатов не применяя труды И. Н. Якимова. Он посвятил свою 

деятельность изучению того, как личность криминального элемента 

отражается в материальных и идеальных следах преступления. 

Он акцентировал внимание на том, что уже на ранних этапах 

криминалистического анализа, при тщательном изучении преступления и 

используемых инструментов, можно выявить определенные 

психотипологические характеристики личности преступника. Эти 

характеристики проявляются в его действиях на месте преступления, в 

оставленных уликах и других материальных следах. Такой подход позволяет 

не только реконструировать ход событий, но и сформировать 

предварительный профиль преступника, что существенно облегчает 

последующее расследование и идентификацию виновного31. 

С конца 1930-х годов развитие отечественной пенитенциарной науки 

подверглось существенному рестриктивному воздействию, что было 

обусловлено комплексом политических факторов, доминировавших в 

социально-политическом контексте того времени. Данный период 
                                                 

31 Игнатенко, В.М., Криминологическая характеристика личности преступника: к вопросу о 

классификации и типологии // В сборнике: Российская наука в фокусе перемен. Сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Уфа, 2023. С. 146-150. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50179855 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50179855
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характеризуется значительным сужением исследовательской повестки в 

данной области, что в значительной степени было обусловлено 

репрессивными мерами и идеологическим контролем, осуществляемым 

государством. 

До 1956 года проблематика, связанная с функционированием 

пенитенциарной системы, оставалась недоступной для широкой 

общественности. Статистические данные, а также научные разработки и 

исследования в этой сфере обладали грифом секретности, что существенно 

ограничивало возможности для академического анализа и обмена знаниями. 

После долгого перерыва в глубоких научных изысканиях, 

посвящённых личности криминального элемента, возникла настоятельная 

потребность в возобновлении этой работы. И одним из первых за неё взялся 

А.Б. Сахаров. 

В 1961 году на основе глубокого анализа была опубликована работа  

А. Б. Сахарова «О личности криминального элемента и причинах 

преступности в СССР». В этом труде автор рассматривал личность 

криминального элемента не только как субъекта преступления в рамках 

уголовного права, но и как отдельную проблему, требующую комплексного 

подхода. 

В период с 70-х по 80-е годы в различных образовательных и научных 

учреждениях было издано множество учебных материалов, посвящённых 

уголовно-правовым и криминологическим аспектам, связанным с 

исследованием личности правонарушителя. 

В 90-е и 2000-е годы учёные стали уделять внимание не только общим 

характеристикам личности преступника, но и отдельным аспектам этого 

явления. 

В заключение можно сказать, что, применяя системно-исторический 

метод в изучении причин появления и последующего развития современных 

концепций о личности преступника, можно выделить ряд последовательных 

стадий. 
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Первый этап. В середине XIX века и до середины 30-х годов XX века 

происходило зарождение новых идей и концепций на основе уже 

существующих знаний. В этот период активно исследовались вопросы, 

связанные с преступностью и личностными характеристиками преступников. 

Второй этап. В период с середины 1930-х до середины 1950-х годов XX 

столетия отмечается существенное снижение уровня научной активности, 

направленной на теоретическое исследование феномена личности 

криминального элемента. Данный период характеризуется относительно 

низкой интенсивностью академических изысканий в данной области, что 

может быть обусловлено как внешними, так и внутренними факторами, 

включая социально-политические изменения и трансформации в 

методологии научного познания. 

Третий этап. В середине 1950-х - середине 1960-х годов XX века 

произошел значительный всплеск интереса к проблематике личности 

преступника. Этот период ознаменовался формированием концептуальных 

основ, подчеркивающих необходимость углубленного и комплексного 

изучения данного феномена. В рамках научных дискуссий того времени была 

обоснована идея о том, что для более эффективного понимания механизмов 

преступного поведения и разработки соответствующих превентивных мер 

требуется детальный анализ личностных характеристик индивидов, 

склонных к совершению противоправных действий. 

Четвертый этап. В середине 60-х - 80-х годах XX века был накоплен 

значительный объём знаний о личности криминального элемента в области 

уголовного права и криминологии. Эти знания были осмыслены, обобщены и 

систематизированы. 

Пятый этап. В 90-х годах XX века и до настоящего времени 

продолжается разработка различных аспектов общего учения о личности 

преступника. 
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1.2 Понятие личности преступника 

 

Понятие «личность преступника» - это специфический термин, 

применяемый в криминологии. Он позволяет описать особенности характера, 

личности и социальные аспекты человека, который может быть склонен к 

совершению различных правонарушений, как юридических, так и 

административных. 

Вопрос о личности криминального элемента – один из ключевых и 

наиболее трудных в криминологии. Исследование этой темы – важный шаг 

на пути к созданию эффективной теории предотвращения преступлений, 

поскольку именно личность является источником их причин. 

Личность преступника представляет собой фундаментальный элемент, 

интегрированный в сложную систему преступного поведения. В контексте 

криминологических исследований именно индивидуальные особенности 

личности, способствующие формированию и реализации преступных 

намерений, должны являться приоритетной мишенью профилактических 

мероприятий. 

Личность криминального элемента - это комплекс социально значимых 

негативных качеств человека, которые в сочетании с внешними 

обстоятельствами (ситуацией) приводят к совершению преступления. 

Преступник - это индивид, чьи поведенческие элементы 

характеризуются совершением действий, противоречащих правовым нормам. 

Эти действия обусловлены комплексом психологических характеристик, 

включая антисоциальные установки, пренебрежение к моральным и 

этическим принципам, а также выбор способов удовлетворения 

потребностей, представляющих угрозу для социальной стабильности и 

безопасности. В дополнение к этому, преступник может демонстрировать 

нежелание или неспособность принимать меры, направленные на 
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предотвращение негативных последствий своих действий для общества32. 

Личность человека, совершившего противоправный деликт, отличается 

от личности обычного человека тем, что он представляет опасность для 

общества. Эта опасность не является всеобщей, а проявляется в 

определённых чертах личности, которые доминируют. Например, это может 

быть склонность к насилию или корысть. 

Именно эти черты определяют, насколько человек опасен для общества 

и какие преступления он может совершить. 

Криминология, анализируя личность криминального элемента, не 

может ограничиваться лишь описанием социально-ролевых, 

демографических и нравственно-психологических характеристик лиц, 

совершивших преступления. Она должна на основе этого анализа 

разрабатывать научные принципы и методы предотвращения преступности. 

Ведь профилактика не может быть успешной без глубокого понимания того, 

кто и почему совершает преступления. 

Исследование личности криминального элемента имеет огромное 

значение для понимания причин совершения преступлений. 

Причинами конкретных преступлений являются социально негативные 

черты характера и, прежде всего, криминальная мотивация поведения 

человека. Эти черты взаимодействуют с криминогенными условиями среды и 

ситуации. 

Понимание этих факторов необходимо для проведения специальной, в 

том числе индивидуальной, профилактики. Её цель — коррекция 

криминогенных свойств личности и создание условий для её дальнейшего 

развития и жизни33. 

                                                 
32 Шакурина В.Г. К вопросу определения понятия «личность преступника» // В сборнике: 

Естествознание, технические и гуманитарные науки: перспективы, тенденции, результаты. сборник научных 

трудов по материалам Международной научно-практической конференции. г. Белгород, 2023. С. 39-43. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50477536 (Дата обращения: 10.02.2025). 
33 Халява В.О., Некоторые проблемные вопросы понятия «личность преступника» // В сборнике: 

Развитие юридической науки в новых условиях: единство теории и практики. сборник докладов по 

материалам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Ростов-на-Дону 

- Таганрог, 2021. С. 356-359. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48709973 (Дата обращения: 

10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50477536
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48709973
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В криминологии ученые дают самые различные определение личности 

преступника. 

Г. А. Майстренко утверждает, что личность преступника представляет 

собой фундаментальный базис криминальной психологии. Человек, 

совершивший правонарушение, становится субъектом, определяющим и 

формирующим собственную преступную идентичность. В результате его 

противоправных действий происходит трансформация личности, в ходе 

которой индивид, изначально являющийся обычным членом общества, 

превращается в преступника34. 

В. Несторович в рамках анализа уголовного права трактует личность 

криминального элемента как совокупность социально-политических, 

психологических и физических атрибутов индивида, совершившего 

преступное деяние, имеющих релевантное значение для уголовно-правовой 

доктрины и практики35. 

Г. А. Аванесов предлагает следующее определение преступника: 

индивид, который осознанно и умышленно совершил деяние, 

представляющее собой угрозу для общественного порядка и противоречащее 

установленным законодательным нормам. За такие противоправные действия 

предусмотрена уголовная ответственность, регламентируемая 

соответствующими правовыми актами36. 

С. И. Улезько и Е. Э. Ганаева в своих исследованиях утверждают, что 

преступник представляет собой индивида с ярко выраженными социальными 

и психологическими характеристиками. Для такого субъекта характерны 

антисоциальные установки, пренебрежение к моральным ценностям и выбор 

путей удовлетворения своих потребностей, которые представляют угрозу для 

                                                 
34 Майстренко Г.А., «Личность преступника» и «личность осужденного»: соотношение понятий // 

Закон и право. 2023. № 5. С. 223-225. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53114656 (Дата обращения: 

10.02.2025). 
35 Несторович В., Понятие и структура личности преступника // В сборнике: Формирование и 

развитие новой парадигмы науки в условиях постиндустриального общества. сборник статей 

Международной научно-практической конференции. 2020. С. 62-64. URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42683343 (Дата обращения: 10.02.2025). 
36 Улезько С.И., Ганаева Е.Э., Личность преступника: понятие, структура и типология // Вестник 

Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. 2021. № 3 (43). С. 85-102. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47425199 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53114656
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42683343
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47425199
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общественного порядка. В ряде случаев индивид может демонстрировать 

пассивность, не принимая достаточных мер для предотвращения негативных 

последствий своих действий37. 

В. И. Авдийский проводит детальный анализ личности криминального 

элемента, рассматривая его как индивида, чьи психологические особенности, 

антисоциальные установки и пренебрежение моральными нормами привели к 

нарушению закона. Он акцентирует внимание на том, что выбор 

преступником противоправных способов удовлетворения своих 

потребностей представляет собой угрозу для общественного порядка и 

безопасности38. 

В. В. Лунеев определяет криминального элемента как индивида, 

который осознанно совершил деяние, прямо запрещённое законом. 

Преступное поведение является результатом сложного взаимодействия 

внутренних характеристик личности, таких как определённые социальные 

особенности, и внешних факторов, которые могут провоцировать 

противоправные действия. Это взаимодействие создаёт предпосылки для 

совершения преступления, что свидетельствует о необходимости 

комплексного подхода к анализу причин и условий, способствующих 

криминальной активности39. 

Как можно заметить, образ криминального элемента, согласно 

множеству научных исследований, формируется на основе комплекса 

социально-демографических, социально-ролевых или функциональных, а 

также психологических характеристик, которые в определенной степени 

коррелируют с его противоправными действиями. Эти факторы определяют 

уровень общественной опасности субъекта и служат ключевыми 

объяснительными переменными для анализа причин совершения 

                                                 
37 Абызов К.Р., Гриб В.Г., Ильин И.С. Криминология: курс лекций / Под ред. В.Г. Гриба. М.: Маркет 

ДС, 2011. С. 54. (Дата обращения: 10.02.2025). 
38 Криминология: учебник для вузов / В.И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, Л. 

А. Букалеровой. М., Юрайт, 2024. 339 с. URL:  https://urait.ru/book/kriminologiya-555534 (Дата обращения: 

10.02.2025). 
39 Хайрусов, Д.С. Криминология: учебное пособие для вузов / Д.С. Хайрусов. М., Юрайт, 2024. 295 

с. URL:  https://urait.ru/book/kriminologiya-545039 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://urait.ru/book/kriminologiya-555534
https://urait.ru/book/kriminologiya-545039
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преступления. 

В контексте криминологического анализа, Э. М. Гайсин подчеркивает 

важность выявления глубинных мотивационных структур и типовых 

поведенческих паттернов, формирующих личность криминального элемента 

и его поведенческую стратегию. Поведенческие акты индивида 

детерминируются его ценностно-нормативной системой, что исключает 

существование некоего абстрактного понятия «преступных качеств» в 

ментальной конструкции человека. 

По мнению автора, проблемы в формировании личности не 

обусловлены дефицитом или абсолютным отсутствием определенных 

психических характеристик, таких как когнитивные способности, волевые 

качества или эмоциональные реакции. Они являются результатом 

несоответствия между специфическими особенностями психического 

развития индивида и контекстуальными факторами, влияющими на процесс 

формирования личности. 

Это включает в себя сложности, связанные с эмбриональным 

развитием, а также с ранними этапами воспитания и воздействием 

окружающей среды на психосоциальное становление личности40. 

Е. В. Богатов подчеркивает, что личностные особенности преступника 

не обладают универсальностью и не идентичны для всех субъектов, 

совершивших противоправные действия. Даже при отсутствии некоторых 

специфических черт у отдельных правонарушителей, это не снижает 

значимости изучения их личностных характеристик в качестве детерминант 

преступного поведения. Несмотря на значительные индивидуальные 

различия, у большинства преступников можно выделить ряд общих черт, 

которые формируют специфические паттерны их преступной активности41. 

Однако в науке в структуре личности преступника ученые выделяют 

                                                 
40 Гайсин Э.М., Понятие личности преступника // Студенческий. 2023. № 22-8 (234). С. 17-18. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54116916 (Дата обращения: 10.02.2025). 
41 Богатова Е.В., К вопросу о соотношении понятий «личность преступника» и «субъект 

преступления» // Правоохранительные органы: теория и практика. 2021. № 2 (41). С. 61-63. URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47502868 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54116916
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47502868
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разные элементы. 

К примеру, А.А. Ханов особенности личности криминального элемента 

связывает с механизмом преступного поведения, и включают в него 

следующие характеристики: 

1) демографические признаки; 2) культурно-образовательные признаки 

(не совпадают с демографическими); 3) потребности, интересы и отношение 

к ведущей деятельности; 4) потребности, интересы и отношение к быту и 

досугу; 5) эмоционально-волевые признаки, в том числе обусловленные 

соматику и психопатологией; 6) непосредственные мотивы и другие 

моменты, характеризующие противозаконный делите его ситуацию; 7) 

интегрирующие социально-мотивационные позиции особенности 

(направленность, ориентация) 42. 

Большинство ученых выделяют шесть групп признаков личности 

преступника: 

1) социально-демографические, 2) уголовно-правовые, 3) социальные 

проявления в разных сферах жизнедеятельности; 4) нравственные свойства; 

5) психологические; 6) физические (биологические) признаки43. 

В контексте обсуждения психологических характеристик, следует 

отметить, что их идентификация и анализ являются прерогативой 

специалистов в области психологии, обладающих глубокими знаниями как в 

этой дисциплине, так и в смежной сфере психофизиологии. Такой подход 

позволяет обеспечить объективность и научную обоснованность выводов, 

что является критически важным при работе с данной проблематикой. 

В рамках криминологии личность криминального элемента 

рассматривается через призму двух ключевых аспектов: во-первых, как 

объект социальных взаимодействий и внешних воздействий, формирующих 

                                                 
42 Ханов А.А., Становление и развитие понятия личности преступника // В сборнике: Проблемы 

укрепления законности правопорядка в современном обществе. Сборник научных статей по итогам 

Республиканской научно-практической конференции, посвященной профессиональному празднику «День 

сотрудника органов внутренних дел». Стерлитамак, 2020. С. 206-209. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49519382 (Дата обращения: 10.02.2025). 
43 Ермолаенко Л.М., Личность преступника: понятие, сущность и классификация // Новый 

юридический вестник. 2022. № 4 (37). С. 29-31. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49540116 (Дата 

обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49519382
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49540116
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его поведенческие паттерны и когнитивные установки; во-вторых, как 

субъект, обладающий способностью к активной и целенаправленной 

деятельности, направленной на трансформацию окружающей 

действительности. Данный дуалистический подход позволяет комплексно 

исследовать феномен преступного поведения, учитывая как внешние 

детерминанты, так и внутренние мотивации индивида. 

В связи с этим, изучение личности криминального элемента в рамках 

криминологического исследования предполагает анализ следующих 

аспектов: 

- Социально-демографические и уголовно-правовые аспекты, которые 

отражают положение человека в обществе, его роли и деятельность. 

- Потребности, мотивы и ценности, которые формируют сознание 

преступника. 

Анализ феноменологии личности правонарушителя представляет собой 

актуальную и многоаспектную проблему, находящуюся на стыке 

юриспруденции и психологии. В рамках данного исследования важно 

учитывать комплексный характер детерминант противоправного поведения, 

включая индивидуальные психологические особенности, социальные 

девиации и биологические предпосылки. 

В контексте криминалистического анализа и профилактики 

преступлений необходимо учитывать широкий спектр факторов, влияющих 

на формирование девиантного поведения. Это предполагает исследование 

как ситуационных, так и диспозиционных характеристик личности, а также 

их взаимодействия в процессе совершения преступных деяний44. 

Таким образом, на основании вышеизложенного материала можно 

заключить, что личность виновного субъекта представляет собой сложную 

совокупность социально-психологических характеристик, которые могут 

детерминировать девиантное поведение и приводить к нарушению 
                                                 

44 Шакурина В.Г. К вопросу определения понятия «личность преступника» // В сборнике: 

Естествознание, технические и гуманитарные науки: перспективы, тенденции, результаты. сборник научных 

трудов по материалам Международной научно-практической конференции. г. Белгород, 2023. С. 39-43. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50477536 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50477536
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уголовного законодательства. В основе данного криминологического 

понятия лежит фундаментальная идея о дуалистической природе человека, 

включающей в себя как социальные, так и биологические компоненты. В 

процессе анализа личности криминального элемента акцент делается на её 

социальных качествах и факторах, обусловивших совершение конкретного 

преступления. Криминологическая наука предлагает различные 

методологические подходы к интерпретации данного феномена, каждый из 

которых вносит уникальный вклад в понимание механизмов преступного 

поведения. 

 

1.3 Структурные элементы личности преступника 

 

Исследование личности преступника - это значимый шаг в понимании 

его сущности. В личности преступника можно выделить множество 

характеристик, которые играют разную роль в формировании преступного 

поведения. 

Структура личности криминального элемента включает следующие 

составляющие ее подструктуры (признаки): биофизиологические, социально-

демографические и социально-ролевые, нравственно-психологические, 

уголовно-правовые и криминологические. 

Ни одна из вышеуказанных подструктур не обладает автономией. 

Анализ человека как организма и как личности позволяет осуществить 

синергетическое объединение его биологических и социальных аспектов45. 

Биофизиологические признаки, включая состояние здоровья, 

конституциональные особенности, врожденные характеристики нервной 

системы и другие параметры, играют ключевую роль в формировании 

индивидуальной психофизиологической конституции человека. 

Биологическая сущность человека представляет собой 

                                                 
45 Криминология: учебник для вузов / В.И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, Л. 

А. Букалеровой. М., Юрайт, 2024. 339 с. URL:  https://urait.ru/book/kriminologiya-555534 (Дата обращения: 

10.02.2025). 

https://urait.ru/book/kriminologiya-555534
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фундаментальный аспект его уникальности, определяющий его 

индивидуальность и неповторимость на уровне генетической 

предрасположенности и фенотипических проявлений. 

Подструктуры человеческой психики находятся в столь тесной 

интегративной связи, что биологические компоненты не могут быть 

рассмотрены в изоляции.  

Однако, выделение биологических детерминант в структуре личности 

криминального элемента не подразумевает ни психологизации, ни 

биологизации причин преступного поведения. Многочисленные аспекты 

психики и биологический субстрат человека формируются и развиваются под 

воздействием социальных факторов. В частности, доказано, что 

криминальное поведение обусловлено исключительно теми личностными 

характеристиками, которые сформировались в процессе социализации. 

Негативные особенности отдельных психических процессов и состояний 

также могут играть значительную роль в детерминации преступных действий 

В социально-демографическую подструктуру входят такие параметры, 

как гендер, возраст, уровень образования, социальный статус, род 

деятельности, национальность, профессия, семейное положение, уровень 

дохода, место жительства (город или село) и другие46. 

Так, данные о половом составе преступников показывают значительное 

преобладание мужчин над женщинами (см. Таблицу 2.1) 47. 

 

Таблица 2.1. - Пол преступников, совершивших преступления в 2022-2024 гг. 

Пол 

преступника 
2022г. 2023г. 2024г. 

Темп роста, в % 

2022/2023 2023/2024 

Мужчина 81,11 80,53 80,65 99,3 100,1 

Женщина 18,89 19,47 19,35 103,1 99,4 

 
                                                 

46 Криминология. Общая часть: учебник для вузов / В.П. Ревин, В.Д. Малков, В.В. Ревина, Ю.С. 

Жариков. М., Юрайт, 2024. 178 с. URL: https://urait.ru/book/kriminologiya-obschaya-chast-537764 (Дата 

обращения: 10.02.2025). 
47 Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. - URL: 

http://crimestat.ru/social_portrait (Дата обращения: 10.02.2025).  

https://urait.ru/book/kriminologiya-obschaya-chast-537764
http://crimestat.ru/social_portrait
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Анализ гендерных различий в структуре преступности выявляет 

определенные закономерности. Соотношение убийств, совершенных 

женщинами и мужчинами, составляет 1:11, а причинивших тяжкий вред 

здоровью - 1:36. Однако в некоторых категориях преступлений женщины 

демонстрируют относительно более высокую активность. Более 50% 

преступлений, совершаемых женщинами, имеют корыстную мотивацию. 

Особенно примечательно, что среди женщин, осуществляющих 

преступную деятельность в сфере торговли и обслуживания населения, 

наблюдается значительно более высокий процент участия. В целом, 

структура женской преступности отличается от мужской тем, что в ней 

существенно меньше доля тяжких насильственных преступлений. 

Таким образом, гендерный аспект в криминологии представляет собой 

многогранную и сложную область исследования, требующую дальнейшего 

изучения и анализа48. 

Анализ возрастного состава правонарушителей предоставляет 

возможность оценить уровень и интенсивность криминогенной активности в 

обществе, а также выявить особенности преступного поведения в различных 

возрастных когортах. Исследования показывают, что молодые индивиды 

склонны к совершению преступлений, характеризующихся повышенной 

агрессивностью и импульсивностью, что может быть обусловлено их 

эмоциональной неустойчивостью и недостаточной социальной зрелостью. В 

то же время, лица старшего возраста, как правило, демонстрируют более 

высокий уровень стратегического планирования преступных действий, что 

свидетельствует о их способности к долгосрочному анализу ситуации и 

прогнозированию последствий своих поступков. 

 

 

 

                                                 
48 Афанасьева, О.Р. Криминология: учебник и практикум для вузов / О.Р. Афанасьева, М.В. 

Гончарова, В.И. Шиян. М., Юрайт, 2024. 356 с. URL: https://urait.ru/book/kriminologiya-539548 (Дата 

обращения: 10.02.2025). 

https://urait.ru/book/kriminologiya-539548
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Таблица 2.2. - Возрастная характеристика преступников, совершивших 

преступления в 2021-2024 гг49. 

Возраст преступника 2022г. 2023г. 2024г. 
Темп роста, в % 

2022/2023 2023/202 

14-15 1,65 1,44 1,2 87,3 83,3 

16-17 2,95 2,82 2,5 95,6 88,7 

18-24 15,98 15,48 14,99 96,9 96,8 

25-29 15,51 14,65 13,64 94,5 93,1 

30-49 52,59 53,93 55,72 102,5 103,3 

50+ 11,33 11,68 11,95 103,1 102,3 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2.2, позволяет 

констатировать, что основная доля преступлений совершается лицами в 

возрастной категории от 18 до 40 лет, что составляет до 70-75% от общего 

числа правонарушений. В этой возрастной группе наибольшая криминальная 

активность наблюдается среди лиц в возрасте 25-29 лет, за которыми 

следуют представители возрастных групп 18-24 лет, 14-17 лет и 30-40 лет. 

Следует отметить, что уровень образования и интеллектуального 

развития играют значительную роль в формировании характера преступной 

деятельности. Это обусловлено тем, что данные параметры оказывают 

существенное влияние на интересы, потребности, коммуникативные 

стратегии и формы проведения досуга индивида, что, в свою очередь, 

определяет его поведенческие паттерны и предрасположенность к 

противоправным действиям. 

Таблица 2.3. - Образовательный уровень лиц, совершивших преступление в 

2021-2024 гг50. 

Тип образования 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 
Темп роста, в % 

2022/2021 2024/2023 

Высшее 9,51 9,83 10,35 10,36 103,4 105,3 

Среднее-

профессиональное 
33,93 34,83 35,65 35,59 102,7 102,4 

Среднее-полное 21,28 20,69 20,0 20,1 97,2 96,7 

Начальное 35,28 34,65 34,0 33,95 98,2 98,1 

 

                                                 
49 Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. - URL: 

http://crimestat.ru/social_portrait (Дата обращения: 10.02.2025). 
50 Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. - URL: 

http://crimestat.ru/social_portrait (Дата обращения: 10.02.2025). 

http://crimestat.ru/social_portrait
http://crimestat.ru/social_portrait
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На основе анализа данных, представленных в таблице 2.3, можно 

констатировать, что на протяжении всего рассматриваемого временного 

интервала доля лиц с высшим образованием, совершивших преступления, 

является наименьшей.  

Тем не менее, отмечается тенденция к ежегодному увеличению данной 

доли. Это явление обусловлено ростом числа высокоинтеллектуальных 

преступлений в экономической сфере и сфере информационных технологий, 

где наличие высшего образования выступает в качестве ключевого фактора. 

Результаты криминологических исследований свидетельствуют о том, 

что лица с более высоким уровнем образования чаще становятся субъектами 

преступлений, связанных с использованием должностных полномочий и 

совершением экономических махинаций. В то же время, индивиды, склонные 

к хулиганским действиям, нападениям на других лиц, кражам, грабежам и 

разбою, как правило, характеризуются низким уровнем образования.51 

В контексте исследования личности криминального элемента, где 

взаимосвязаны социальные и демографические детерминанты, криминология 

придает первостепенное значение анализу социального статуса, 

профессиональной деятельности и рода занятий индивида. Эти параметры 

позволяют не только выявить криминогенные зоны в различных сферах 

общественной жизни и социальных группах, но и определить наиболее 

уязвимые сектора экономики с точки зрения подверженности преступной 

активности. Кроме того, данные о социальной и профессиональной 

принадлежности субъектов преступлений способствуют более точному 

пониманию механизмов их интеграции в преступную среду и выявлению 

паттернов их социальной мобильности. 

 

 

 

                                                 
51 Хагба М.Д., Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика // 

Обществознание и социальная психология. 2022. № 7-2 (37). С. 176-180. URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49575953 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49575953
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Таблица 2.4. - Социальный состав лиц, совершивших преступление в  

2022-2024 гг.52 

Социальный состав 2022г. 2023г. 2024г. 
Темп роста, в % 

2022/2023 2023/2024 

Наемные рабочие 21,55 21,12 21,23 98,0 100,5 

Служащие 2,71 3,09 3,13 114,0 101,3 

Предприниматели 0,98 0,97 1,02 99,0 105,2 

Госслужащие 0,24 0,24 0,25 100,0 104,2 

Учащиеся и 

студенты 
5,25 4,68 4,19 89,1 89,5 

Лица, без 

постоянных 

источников дохода 

68,71 69,0 69,19 100,4 100,3 

Безработные 0,56 0,89 1,0 158,9 112,4 

 

Из данных таблицы 2.4 следует, что самой многочисленной по 

социальному составу лиц, совершивших преступление в 2022-2024 гг. 

являются лица, без постоянных истопников дохода, самой малочисленной – 

предприниматели и госслужащие. 

Проанализировав социально-демографические характеристики лиц, 

совершивших преступления среди рабочего класса, можно констатировать, 

что наибольшая доля правонарушений приходится на представителей, 

занятых неквалифицированным трудом. В то же время, 

высококвалифицированные рабочие демонстрируют значительно более 

низкий уровень криминализации, что подтверждается статистическими 

данными, свидетельствующими о снижении вероятности совершения 

преступлений данной категорией лиц примерно в 25 раз по сравнению с их 

менее квалифицированными коллегами. 

Также следует отметить, что среди правонарушителей наблюдается 

высокая доля индивидов, не имеющих стабильного источника дохода и не 

участвующих в общественно полезной деятельности. Эта группа составляет 

почти треть от общего числа лиц, совершивших противоправные деяния, что 

подчеркивает важность социально-экономических факторов в формировании 

                                                 
52 Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://crimestat.ru/social_portrait (Дата обращения: 10.02.2025). 

http://crimestat.ru/social_portrait
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криминогенной обстановки. 

Среди социально-демографических характеристик, имеющих важное 

значение для криминологического анализа, можно выделить семейное 

положение, уровень дохода и место жительства. 

Так, около половины преступников на момент совершения 

противоправных действий не состояли в официальном браке. Этот феномен 

можно объяснить, прежде всего, демографическими характеристиками 

данной категории правонарушителей. Преступники, как правило, 

принадлежат к молодому возрастному контингенту, который ещё не успел 

институционализировать свои социальные отношения через создание семьи. 

Более того, существует устойчивая корреляция между увеличением 

количества судимостей и снижением доли лиц, состоящих в официальном 

браке. 

Для глубокого понимания феномена личности криминального элемента 

необходимо учитывать его социальные роли и статусы. Социальная роль 

представляет собой совокупность функций, выполняемых индивидом в 

рамках определённых социальных структур и институтов, обусловленных его 

положением в системе общественных отношений и принадлежностью к 

конкретным социальным группам. 

В контексте криминологических исследований, можно выделить ряд 

специфических характеристик, присущих индивидам, склонным к 

противоправной деятельности. Эти черты, как правило, связаны с 

дисфункциями в их социальной интеграции и личностной идентичности. 

Во-первых, социальные роли таких индивидов часто не находят 

должного признания и уважения в обществе, что приводит к маргинализации 

и социальной изоляции. Во-вторых, наблюдается несоответствие между их 

социальным статусом и выполняемыми ролями, что порождает чувство 

отчуждения и аномии. 

Кроме того, такие лица не ощущают себя полноценными членами 

трудовых или учебных коллективов, что усиливает их чувство социальной 
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неполноценности и непринадлежности. Взамен они склонны искать 

поддержку и признание в неформальных группах, часто имеющих 

антисоциальную направленность. 

Отсутствие чётких и социально позитивных жизненных планов, либо 

неуверенность в их реализации, также является значимым фактором. Это 

свидетельствует о дефиците когнитивных и мотивационных ресурсов для 

конструктивного социального поведения. 

Дополнительно, стремление к достижению целей, значительно 

превышающих их реальные возможности, часто приводит к фрустрации и 

агрессии, что в свою очередь может способствовать криминальному 

поведению. Таким образом, совокупность этих факторов создаёт 

предпосылки для девиации и антисоциального поведения53. 

Описание личности преступника дополняется его интеллектуальными, 

эмоциональными и волевыми качествами. 

Интеллектуальные характеристики включают в себя уровень развития 

интеллекта, объём знаний, широту или узость взглядов, содержание и 

разнообразие интересов и стремлений, а также жизненный опыт. 

Эмоциональные характеристики определяются силой, 

уравновешенностью или подвижностью нервных процессов, динамичностью 

чувств, степенью эмоциональной возбудимости и характером реакции на 

различные внешние воздействия. 

Волевые характеристики включают в себя способность принимать и 

выполнять решения, умение контролировать свою деятельность и направлять 

свои действия, а также такие качества, как выдержка, стойкость, твёрдость, 

настойчивость и другие. 

Все перечисленные характеристики и особенности свойственны как 

обычному человеку, так и преступнику. 

                                                 
53 Давидов Н.Н., Сараев Н.В., Понятие типологизации личности преступника и ее современное 

значение // В сборнике: Правовой порядок и юридическая деятельность. Сборник научных статей II 

Всероссийской национальной конференции студентов, магистрантов и молодых ученых. Под редакцией 

А.В. Фёдорова, Г.С. Працко. Ростов-на-Дону, 2023. С. 241-245. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54721172 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54721172
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Для понимания личности преступника наиболее важна уголовно-

правовая характеристика. Именно она показывает, насколько личность 

социально деформирована, какие у неё есть особенности и как можно 

выделить ключевые черты людей, совершивших преступления. 

К таким особенностям относятся: цели и мотивы преступных действий, 

продолжительность и интенсивность преступной деятельности, наличие 

судимостей за преступления, участие в преступлении в определённой роли, 

степень подготовленности (организованности) к преступлению и отношение 

к его последствиям54. 

В контексте криминологии, преступник не просто отличается от 

обычного человека, но и имеет определённые характеристики, которые 

определяют его поведение. Эти характеристики могут быть направлены как 

на общество, так и против него. Именно антиобщественные взгляды, 

интересы, потребности и привычки, которые формируют антиобщественную 

установку, являются основной причиной преступного поведения. 

Каждый из этих аспектов представляет собой отдельный элемент в 

сложной системе криминогенных свойств личности криминального элемента. 

Это подчёркивает необходимость криминологической классификации таких 

людей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом криминологическая 

характеристика личности криминального элемента включает в свою 

структуру две базовые подсистемы: физические и психические 

характеристики личности преступника. 

Подсистема «Физические характеристики личности преступника» не 

является полностью автономной от подсистемы «Психические 

                                                 
54 Давидов Н.Н., Сараев Н.В., Понятие типологизации личности преступника и ее современное 

значение // В сборнике: Правовой порядок и юридическая деятельность. Сборник научных статей II 

Всероссийской национальной конференции студентов, магистрантов и молодых ученых. Под редакцией 

А.В. Фёдорова, Г.С. Працко. Ростов-на-Дону, 2023. С. 241-245. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54721172 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54721172
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характеристики личности преступника» 55. 

В структуре криминологической характеристики личности 

преступника, выделяют следующие элементы:  

- соотносимые с образом (личностный уровень ценностей 

преступника); 

- соотносимые с мотивом (личностный уровень отношений 

преступника); 

- соотносимые с действием (личностный уровень притязаний 

преступника) 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. - Криминологическая характеристика личности 

преступника 

 

В юридической литературе неоднократно подчёркивалась важность 

категорий, которые лежат в основе этих структурных элементов — образа, 

мотива и действия — для криминологии. 

В общих чертах содержание выделенных структурных блоков 

криминологической характеристики личности преступника можно описать 

                                                 
55 Криминология: учебник для вузов / В.И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, Л. 

А. Букалеровой. М., Юрайт, 2024. 339 с. URL.  https://urait.ru/book/kriminologiya-555534 (Дата обращения: 

10.02.2025). 
56 Афанасьева, О.Р. Криминология: учебник и практикум для вузов / О.Р. Афанасьева, М.В. 

Гончарова, В.И. Шиян. М., Юрайт, 2024. 356 с. URL: https://urait.ru/book/kriminologiya-539548 (Дата 

обращения: 10.02.2025). 
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следующим образом: 

1. Ценностный уровень личности преступника - то, что 

представляет для него ценность во внешнем мире. 

2. Мотивационный уровень личности преступника - то, что 

определяет его поведение и действия. 

3. Поведенческий уровень личности преступника - то, как он 

реализует свои мотивы и ценности в поведении. 

В ходе криминологического анализа личности криминального элемента 

можно выделить несколько важных аспектов, которые помогают понять его 

поведение. Среди них - методы и средства, которые он использует для 

достижения своих целей. 

Способ совершения преступления включает в себя не только действия 

криминального элемента, но и его мотивы, а также результаты, которых он 

достигает. 

Выбор инструментов и методов для достижения цели также имеет 

большое значение в криминологическом анализе личности преступника. 

Логические связи между осознанием ценности объекта и способами его 

получения показывают, как уровень отношений и уровень притязаний 

влияют друг на друга. 

Таблица 2.5. - Содержательная характеристика структурных блоков 

криминологической характеристики личности преступника57. 

Личностный 

уровень 

преступника 

Содержательная 

характеристика 

личностного уровня 

Криминологические значимая информация, 

представленная в конкретном личностном уровне 

Уровень 

ценностей 

Что представляет 

интерес для 

человека во внешнем 

мире 

Тип мышления; личностная значимость 

разнообразных объектов, степень несоответствия 

истинной ценности объекта и его субъективной 

оценки преступником, а как следствие - общая 

характеристика напряжения бессознательного 

Уровень 

отношений 

Чем руководствуется 

человек для 

достижения своего 

интереса 

Ролевые установки индивида. Опосредованные 

характеристики возраста, социальной группы, 

пола и т.д. 

                                                 
57 Криминология: учебник для вузов / В.И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, Л. 

А. Букалеровой. М., Юрайт, 2024. - 339 с. [Электронный ресурс] URL:  https://urait.ru/book/kriminologiya-

555534  

https://urait.ru/book/kriminologiya-555534
https://urait.ru/book/kriminologiya-555534
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Продолжение таблицы 2.5. 

Уровень 

притязаний 

Каким способом 

реализует человек 

свой интерес 

Типичные поведенческие модели реагирования. 

Способ совершения преступления, выбор орудия 

преступления н средств достижения преступного 

замысла 

 

Криминологическая значимость уровня притязаний индивида 

заключается в его способности отражать характерные особенности 

поведенческих паттернов, которые формируются в процессе снятия 

психологического напряжения и актуализации аффективных состояний в 

момент совершения преступления. Данный феномен является ключевым 

элементом в понимании механизмов девиантного поведения и позволяет 

глубже анализировать психоэмоциональные и мотивационные аспекты 

криминальной деятельности. 

Криминологические характеристики отдельных категорий 

преступников формируются под влиянием индивидуальных 

психоэмоциональных и социальных факторов, что обеспечивает 

методологическую целостность и системность исследований в данной 

области. Это позволяет выявлять закономерности и тенденции, характерные 

для различных типов преступников, а также разрабатывать эффективные 

стратегии профилактики и реабилитации. Таким образом, интеграция 

криминологических и психологических знаний способствует более 

глубокому пониманию природы преступного поведения и разработке 

комплексных мер по его предотвращению. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что структура личности преступника включает в себя следующие признаки: 

биофизиологические; социально-демографические; психологические, 

нравственные; социально-ролевые; уголовно-правовые; криминологические.  

Биофизиологические детерминанты личности включают в себя такие 

параметры, как пол, возраст, состояние здоровья и конституциональные 

особенности нервной системы. Эти характеристики играют ключевую роль в 

формировании индивидуальности человека, определяя его 
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психофизиологические и поведенческие паттерны. 

Социально-демографические детерминанты, такие как пол, возраст, 

уровень образования, социальное происхождение и статус, 

профессиональная принадлежность, национальная идентичность, семейное 

положение и материальная обеспеченность, также оказывают значительное 

влияние на формирование личности и ее социальных ролей. 

Возрастная дифференциация в криминологии позволяет выявить 

специфические особенности преступного поведения в различных возрастных 

когортах. Это способствует более точному пониманию факторов, влияющих 

на криминализацию личности на разных этапах жизненного цикла, и 

разработке соответствующих профилактических мер. 

Интеллектуальные характеристики личности, включая уровень 

образования и когнитивные способности, оказывают значительное влияние 

на формирование преступного поведения. В рамках криминологического 

анализа особое внимание уделяется демографическим и социально-

экономическим факторам, таким как семейное положение, уровень 

материальной обеспеченности, место жительства и другие социально-

экономические показатели. 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что 

лица, не вовлечённые в общественно полезную деятельность, демонстрируют 

более высокий уровень склонности к совершению правонарушений. Эта 

категория правонарушителей составляет примерно треть от общего числа 

преступников. Отсутствие социальной интеграции и участия в общественно 

значимых процессах является важным предиктором криминального 

поведения, что подтверждается эмпирическими данными и теоретическими 

разработками в области криминологии. 

Нравственные и психологические особенности человека формируют 

его мировоззрение, ценности, убеждения и взгляды на жизнь. Некоторые 

психологические черты могут быть обусловлены генетически. 

Мировоззрение определяет общую направленность личности, её цели и 
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стремления. Оно влияет на все аспекты поведения, привычки и склонности 

человека. Личность формируется только тогда, когда у человека есть 

определённое мировоззрение. 

 

1.4 Классификация и типология личности преступника 

 

Личности, совершившие преступления, представляют собой 

гетерогенную группу, характеризующуюся многообразием индивидуальных 

особенностей. Эти особенности могут быть обусловлены различными 

факторами, такими как возраст, пол, уровень образования, социальный статус 

и другие демографические и социокультурные характеристики. Тем не менее, 

несмотря на значительное разнообразие, среди преступников можно 

выделить определенные общие черты, которые позволяют классифицировать 

их в рамках различных типологических групп. 

Для того чтобы лучше понять преступников и их поведение, 

необходимо разработать систему классификации и типологии. Это позволит 

выделить основные типы преступников и определить их характеристики. 

В криминологии существуют два основных подхода к классификации и 

типологии преступников. Первый подход основан на анализе 

индивидуальных характеристик каждого криминального элемента. Второй 

подход предполагает изучение общих черт, которые объединяют 

преступников в определённые группы58. 

Типология - это способ понять суть объекта, объяснить его, выявить 

его природу, причины, закономерности возникновения и развития. Это 

позволяет прогнозировать преступное поведение и более эффективно 

предотвращать преступления. 

Для классификации и типологии личности преступника необходимо 

учитывать, что человек совершил противоправный деликт, а также его 

                                                 
58 Артамонов А.К., Криминологическая классификация и типология личности преступника: 

современное состояние проблемы // Правовая политика и правовая жизнь. 2023. № 4. С. 244-247. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60774792 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60774792
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личностные характеристики, которые отражают групповые особенности59. 

Существует множество способов разделения преступников на группы. 

Выбор метода зависит от того, для чего проводится классификация и какие 

цели она преследует. 

Чаще всего используются классификации, основанные на 

социологических данных, включая социально-демографические и правовые 

характеристики. Также учитываются состояние здоровья, антиобщественная 

направленность и ценностные ориентиры. 

К социологическим критериям классификации личности преступника 

относят: 

- пол,  

- возраст,  

- образование,  

- уровень материальной обеспеченности,  

- социальное положение,  

- наличие семьи, социальное происхождение,  

- занятость общественно полезным трудом,  

- род занятий,  

- наличие специальности,  

- место жительства. 

К правовым основаниям относят:  

- характер, степень тяжести совершенных преступлений,  

- совершение преступления впервые или повторно,  

- в группе или в одиночку,  

- длительность преступной деятельности,  

- объект преступного посягательства, форму вины60. 

                                                 
59 Зыкова В.С., Типология и классификация личности преступника // В сборнике: Гуманитарные и 

правовые проблемы современной России. Материалы XVII всероссийской студенческой научно-

практической конференции. Новосибирск, 2022. С. 80-83. URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49170737 

(Дата обращения: 10.02.2025). 
60 Климентьева Ю.Р., Классификация и типология личности преступника как элемента 

криминалистической характеристики // Достижения науки и образования. 2020. № 16 (70). С. 32-34. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44653673 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49170737
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44653673
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В отдельную категорию можно выделить критерии, которые 

описывают состояние здоровья человека. В соответствии с этим, можно 

выделить две группы преступников: тех, кто не имеет проблем со здоровьем, 

и тех, кто страдает от различных физических или психических заболеваний. 

В зависимости от того, как человек относится к обществу и какие 

ценности для него важны, можно выделить несколько групп людей. 

В первую группу входят те, кто пренебрежительно относится к жизни, 

здоровью, чести и достоинству других людей. Они могут совершать 

преступления, которые угрожают жизни и здоровью других людей, 

например, убийства, изнасилования, оскорбления. 

Во вторую группу входят люди, которые совершают преступления ради 

личной выгоды. Они не уважают право собственности и могут совершать 

кражи, мошенничество и другие преступления, связанные с получением 

выгоды61. 

Рассмотрим пример из судебной практики, который указывает на 

корыстную направленность личности криминального элемента62. 

В период между 19 часами 00 минутами и 21 часом 00 минутами 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на участке местности около дома по адресу: 

<адрес>, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих 

действий, с целью личного обогащения, убедившись в том, что никто за его 

преступными действиями не наблюдает и не сможет помешать их 

осуществлению, то есть действуя тайно, взял принадлежащий ФИО5 сотовый 

телефон марки «Samsung Galaxy А51», в чехле, с сим-картой, не 

представляющими для ФИО2 материальной ценности, и обратил указанное 

имущество в свою пользу, таким образом противоправно безвозмездно изъял, 

то есть тайно его похитил.  

                                                 
61 Сафронский Г.Э., Зайцев В.А., Типология и классификация личности преступника // В сборнике: 

Современное право России: проблемы и перспективы. Материалы VI международной научно-практической 

конференции: сборник статей. Москва, 2022. С. 373-381. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48360405 

(Дата обращения: 10.02.2025). 
62 Приговор Октябрьского районного суда г.Барнаула Алтайского края № 1-72/2024 1-802/2023 от 28 

февраля 2024 г. по делу № 1-72/2024. [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/O5WkXdEg3L1b/? (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48360405
https://sudact.ru/regular/doc/O5WkXdEg3L1b/
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Итак, анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что 

преступник действовал из корыстных побуждений, совершив кражу чужого 

имущества. Это позволяет отнести его к категории лиц с корыстной 

направленностью. 

Для таких людей характерно пренебрежительное отношение к 

общественным нормам и правилам, а также к своим гражданским, 

служебным, семейным и другим обязанностям. Эти антисоциальные черты 

часто приводят к совершению экономических преступлений, преступлений 

против порядка управления, правосудия, воинских преступлений и т. д. 

Кроме того, для данного типа индивидов характерно поверхностное и 

безответственное отношение к социальным нормам и личным 

обязательствам, что может проявляться в форме неосторожных 

правонарушений. 

Представленный перечень признаков (критериев) классификации 

правонарушителей не является исчерпывающим и может быть пополнен 

другими релевантными параметрами. Следует отметить, что состав 

критериев классификации во многом определяется спецификой задач, 

которые ставятся перед исследователем, а также конкретными целями, 

которым она служит63. 

Это обусловлено тем, что вопрос о классификации правонарушителей 

может быть решён с использованием научного подхода. 

Рассуждать о правонарушителе как о социальном типе можно лишь при 

условии, что он обладает определённым свойством, которого нет у 

представителей других социальных групп. Этим свойством является 

общественная опасность правонарушителя, которая выражается в его 

способности наносить ущерб отношениям, охраняемым уголовным 

законодательством. 

Личность преступника как типологическое явление характеризуется 
                                                 

63 Игнатенко В.М., Криминологическая характеристика личности преступника: к вопросу о 

классификации и типологии // В сборнике: Российская наука в фокусе перемен. Сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Уфа, 2023. С. 146-150. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50179855 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50179855
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наиболее общими, стабильными и значимыми социально-психологическими 

чертами и свойствами. 

Характер личности как типа определяется наличием особенностей, 

которые становятся внутренними психологическими факторами, 

способствующими совершению преступлений. 

Любое противоправное деяние, независимо от его типологической 

принадлежности, не может рассматриваться как результат случайного 

стечения обстоятельств для индивида. В основе любого преступления лежит 

комплекс факторов, формирующихся в процессе эволюции социальных, 

моральных и социально-психологических характеристик личности. 

Эти характеристики, в свою очередь, формируются под воздействием 

жизненного опыта, наполненного социальным содержанием, а также 

специфическими чертами духовного мира индивида, которые определяют его 

выбор в пользу общественно опасного поведения в ситуациях социального 

конфликта64. 

Личность преступника представляет собой закономерную социальную 

фигуру в контексте конкретного общества, поскольку преступность является 

неотъемлемым атрибутом его развития на определенном этапе. Таким 

образом, можно рассматривать личность криминального элемента как 

временный социальный тип, аналогичный преступности, которая сама по 

себе является преходящим социальным явлением. 

Типология, как метод научного познания, группирует объекты по 

определенным признакам с использованием обобщенной модели или типа. 

Она позволяет выявлять сходства и различия, а также отображать строение и 

закономерности исследуемых объектов. В отличие от классификации, 

типология не предполагает обязательного выделения всех возможных типов. 

Например, в рамках изучения преступной личности можно сосредоточиться 

на анализе типа насильственного преступника, что позволяет более глубоко 

                                                 
64 Спектор Л.А., Фейдина Е.О., Личность преступника: характерные особенности // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. 2021. № 11-2. С. 337-342. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47324869 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47324869
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исследовать специфические характеристики данного феномена. 

Типологический анализ личности криминального элемента 

представляет собой методологический подход, направленный на изучение 

индивида как уникального и автономного социального типа. В рамках 

данного анализа преступник рассматривается в контексте его специфических 

характеристик, отличающих его от других социальных типов. Важно 

отметить, что при этом не предполагается создание типологии всех 

существующих в обществе социальных типов, а акцент делается на 

специфических особенностях, связанных с преступным поведением. 

Типология личности преступника базируется на ключевых 

характеристиках, которые детерминируют его криминальное поведение. 

Данный метод не только позволяет объяснить природу и причины 

преступных действий, но и выявляет логические закономерности 

социального развития личности, что способствует более глубокому 

пониманию механизмов, лежащих в основе криминального поведения. 

Использование типологического анализа позволяет не только 

классифицировать различные типы и модели преступного поведения, но и 

прогнозировать их развитие. Это, в свою очередь, открывает возможности 

для разработки эффективных стратегий профилактики и коррекции 

криминального поведения, а также для более точного понимания динамики 

социальных процессов, связанных с преступностью. 

Так, например, в зависимости от личностно-мотивационных свойств 

преступников подразделяют на:  

- особо опасных,  

- насильственных,  

- корыстных,  

- неосторожных и т.п.65. 

Есть и другие способы классифицировать преступников, которые 

                                                 
65 Новикова Ю.В., Типологические схемы личности преступника в структуре криминологической 

характеристикипреступности (преступлений) // Общество и право. 2021. № 2 (76). С. 32-37. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46475348 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46475348
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учитывают их взаимодействие с факторами, провоцирующими преступное 

поведение. 

Также существует подход, в котором основным критерием является 

социальная направленность личности преступника. 

В зависимости от того, насколько личность криминального элемента 

склонна к негативным или позитивным проявлениям, их можно разделить на 

несколько типов. 

- Преступник-профессионал. Профессиональный преступник 

представляет собой наиболее опасную категорию индивидов в 

криминологической классификации. Его личностная структура 

характеризуется значительной степенью деформации, что проявляется в 

преобладании негативных установок и поведенческих паттернов. Такие 

субъекты демонстрируют ярко выраженный правовой нигилизм, низкий 

уровень общей и моральной культуры, а также устойчивую антисоциальную 

ориентацию. 

- Привычный тип преступника. Для данного типа личности характерно 

значительное колебание в социальной ориентации, при этом позитивное 

направление выражено недостаточно. Социально-психологические 

характеристики индивида обладают высокой степенью нестабильности и 

противоречивости, что затрудняет их систематизацию и анализ. Уровень 

правосознания у таких лиц находится на низком уровне, что приводит к 

размыванию границ между понятиями «правильное» и «неправильное», 

«законное» и «незаконное», «допустимое» и «недопустимое». К данной 

категории относятся лица, совершившие повторные правонарушения, 

включая рецидивистов. 

- Преступник, не придающий значения своим действиям. В 

поведенческой парадигме данного индивида доминируют позитивные 

коннотации, тогда как негативные аспекты проявляются в минимальной 

степени. Данный тип личности характеризуется релятивистским отношением 

к социальным нормам, регулирующим общественное поведение. Как 
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правило, его девиантное поведение выражается в совершении преступлений 

небольшой тяжести, как умышленных, так и вызванных неосторожностью. 

- Преступник, не обладающий выраженной криминальной историей, 

демонстрирует социально приемлемое поведение и не проявляет признаков 

воздействия негативных факторов. Его правовая социализация и правовая 

культура характеризуются стабильностью, что позволяет классифицировать 

его как индивида с низким уровнем криминализации. 

Противозаконный делит зачастую является результатом критической 

жизненной ситуации, в рамках которой субъект не смог достичь желаемой 

цели, не причинив при этом общественно опасных последствий. В таких 

случаях можно говорить о наличии аффектированного состояния, 

характеризующегося значительным эмоциональным напряжением и 

дезорганизацией когнитивных процессов. 

Следует отметить, что наиболее часто преступления совершаются в 

состоянии аффекта, обусловленного неправомерными действиями 

потерпевшего. Это состояние может быть вызвано как физическим, так и 

психологическим воздействием, что приводит к снижению способности 

субъекта к рациональному мышлению и самоконтролю66. 

Представленная типология, как и другие аналогичные классификации, 

носит условный характер и не всегда позволяет однозначно отнести 

конкретного индивида к определенному типу преступников. В 

криминалистической практике часто встречаются промежуточные и 

смешанные типы, которые характеризуются синкретизмом черт, присущих 

различным категориям. 

По характеру преступной направленности могут быть выделены такие 

типы как:  

- корыстный,  

- насильственный,  

                                                 
66 Богатова Е.В., К вопросу о практическом значении криминологического анализа личности 

преступника // Эпомен. 2022. № 68. С. 133-139. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48002686 (Дата 

обращения: 10.02.2025). 
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- корыстно-насильственный, 

- универсальный.  

Преступник универсального типа получил своё название, поскольку 

люди, относящиеся к этому типу, способны совершать разнообразные 

преступления: корыстные и сексуальные, присваивать имущество, совершать 

акты насилия и т. д. 

Это означает, что у них могут быть самые разные мотивы, которые 

могут меняться и сочетаться различным образом. 

Согласно мнению И.Я. Козаченко классифицировать преступников 

можно следующим образом: 

- Последовательно-криминальный тип. Для него свойственны: 

- высокая степень криминальной «заражённости»; 

- стойкая антиобщественная направленность личности, доходящая до 

уровня преступной установки; 

-  совершение преступлений стало для них своего рода профессией. 

В рамках этого типа можно выделить преступников с преобладанием 

агрессивно-насильственной или корыстной мотивации. 

К этой категории относятся так называемые антисоциальные 

преступники. Это люди, которые неоднократно совершают преступления из-

за своей моральной деградации и утраты социальных ценностей. 

Большинство антисоциальных преступников не имеют постоянного 

места жительства и не поддерживают связь с родственниками. Они часто 

ведут бродячий образ жизни и попрошайничают. 

Их преступное поведение обычно характеризуется импульсивностью, 

примитивностью действий, мелочностью и неквалифицированным подходом 

к совершению и сокрытию преступлений. У этой категории преступников 

часто наблюдаются отрицательные нравственно-психологические черты, 

которые усугубляются хроническим алкоголизмом, наркоманией и 

психопатологическими отклонениями. 

- Ситуативно-криминальный тип личности отличается тем, что в одном 
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человеке могут сочетаться как положительные, так и отрицательные 

качества. 

Для таких индивидов характерно нарушение моральных норм и 

совершение деликтов, не квалифицируемых как уголовные преступления. Их 

поведение также может не соответствовать ожиданиям, предъявляемым к 

социально приемлемым ролям и статусам в обществе. 

Данный тип личности формируется и функционирует в условиях 

противоречивой микросоциальной среды. В основе преступного поведения 

индивида лежат его окружение и образ жизни, которые, в совокупности, 

создают криминогенную ситуацию, способствующую совершению 

противоправных действий. 

- Случайный тип преступника. Преступники такого типа встречаются 

нечасто. По своим личностным характеристикам они не отличаются от 

законопослушных людей. 

Для данной категории индивидов характерны определённые 

антисоциальные паттерны поведения, проявляющиеся в конкретных 

жизненных ситуациях. К таким паттернам относятся неосторожность, 

легкомысленность и чрезмерная импульсивность. Важно отметить, что для 

этих лиц совершение противоправных действий не является устойчивым 

жизненным стилем или результатом комплексного взаимодействия 

личностных особенностей и ситуационных факторов. Скорее, 

противоправный деликт в данном контексте представляется досадным 

инцидентом, не имеющим глубокого социально-психологического 

подтекста.67 

Классификация преступников по уровню общественной опасности 

основывается на двух ключевых критериях: устойчивой антисоциальной 

позиции, проявляющейся в продолжительном криминальном поведении или 

выраженной склонности к совершению тяжких преступлений, а также на 

                                                 
67 Козаченко И.Я., Корсаков К.В., Криминология. Учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / (4-е издание, исправленное и дополненное) Москва, 2023. 277 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50064239 (Дата обращения: 10.02.2025). 
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отношении индивида к фундаментальной ценности — человеческой жизни. 

Эти параметры позволяют дифференцировать преступные типы, что имеет 

важное значение для криминологической теории и практики. 

На основе вышеупомянутых критериев можно выделить следующие 

типы преступников: 

- Абсолютно опасный. Данный тип криминального элемента 

специализируется на серийных убийствах, включая наемные, сексуальные и 

массовые преступления, преимущественно направленные против незнакомых 

лиц. Такие деяния часто характеризуются применением общеопасных 

методов, включая террористические акты, что обусловливает их высокую 

степень общественной опасности. Эти преступления представляют собой 

сложные социально-психологические феномены, требующие комплексного 

междисциплинарного анализа. 

Рассмотрим пример из судебной практики68. 

Так, вердиктом коллегии присяжных заседателей от 04.06.2021 года 

подсудимые ФИО3 и ФИО4 признаны виновными в том, что с конца 1990-х 

годов до 04.12.2002 по инициативе и при непосредственном участии лицом 

З.А.П. на территории Кировского рынка г. Самары была создана устойчивая 

группа лиц, осуществлявших сбор денежных средств с представителей 

оптово-розничной торговли, называвшаяся «Законовские», после чего с 

целью сбора арендной платы с продавцов названного рынка по указанию 

лица З.А.П. 04.12.2002 было создано ООО «САММОС» ОГРН <***>, 

деятельность которого была подконтрольна З.А.П. 

В одном из эпизодов  ФИО2 соглашаясь на предложение ФИО10 о 

физическом устранении ФИО9 за денежное вознаграждение, и, поручая 

совершение убийства ФИО4, Свидетель №3, распределил роли каждого из 

них, сообщил последним полученные от ФИО10 сведения о проживании 

ФИО9, о передвижении на автомобиле марки «Мерседес Гелендваген» с 

                                                 
68 Приговор Самарского районного суд г.Самары № 1-13/2021 1-191/2020 от 24 июня 2021 г. по делу 

№ 1-13/2021. [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/MjyBeUAEndHb/? (Дата обращения: 

10.02.2025). 

https://sudact.ru/regular/doc/MjyBeUAEndHb/
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государственным регистрационным номером №», а после убийства ФИО9 

сообщил о совершении преступления заказчику убийства – ФИО10, получив 

от последнего денежное вознаграждение в сумме не менее 1 000 000 рублей, 

а также не менее 500 000 рублей, которые он передал ФИО4 и Свидетель 

№3 в качестве оплаты за лишение жизни ФИО9, а также ФИО4, содействуя 

исполнению убийства, путём выслеживания потерпевшего, сопровождения 

Свидетель №3 на автомобиле марки ВАЗ 21099 до и после лишения жизни 

ФИО9, а также иному содействию исполнителю в совершении преступления 

– осознавали общественную опасность своих действий, понимали 

неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде смерти 

потерпевшего, и желали их наступления, тем самым действовали с прямым 

умыслом. 

Нашел свое подтверждение, квалифицирующий признак – совершение 

убийства по найму, поскольку убийство было заранее обусловлено 

получением вознаграждения за его совершение. Как установлено вердиктом, 

ФИО3 получил от ФИО10 денежное вознаграждение в сумме не менее 1 000 

000 рублей, а также не менее 500 000 рублей, которые он передал ФИО5 и 

Свидетель №3 в качестве оплаты за лишение жизни ФИО9 

В данном судебном примере, мы рассмотрели абсолютно-опасный тип 

преступника, совершающим убийство по найму, что позволяет нам относить 

к указанному типу личности. 

- Особо опасный. Данный тип криминального элемента, как правило, 

совершает убийства в контексте конфликтных ситуаций. Кроме того, он 

систематически осуществляет корыстные преступления, сопряженные с 

причинением значительного материального ущерба, а также корыстно-

насильственные деяния. В эту категорию также следует включить лидеров 

преступных организаций, чьи действия характеризуются высокой степенью 

организованности и стратегического планирования69. 

                                                 
69 Кравченко И.О., Личность преступника. Иркутск, 2023. 154 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=58729967 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=58729967
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- Опасный. Рассматриваемый тип правонарушителя осуществляет 

противоправные действия, которые могут быть классифицированы как 

преступления против личности или собственности. Эти действия нарушают 

общественный порядок и другие нормы, но не предполагают посягательства 

на жизнь. 

Рассмотрим пример из судебной практики70. 

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинил 

Потерпевший №1 физическую боль и телесные повреждения в виде закрытой 

черепно-мозговой травмы: перелом костей носа, кровоподтёки в области 

спинки носа и лба, на нижнем веке правого глаза, ушибленные раны верхней 

губы справа и слизистой рта, сотрясение головного мозга, которая в 

совокупности причинила вред здоровью средней тяжести по признаку 

длительности расстройства здоровья продолжительностью свыше 3-х недель.  

Таким образом, указанная судебная практика, указывает на опасный 

тип личности преступника, который совершил противозаконный делит 

против личности, а именно причинил вред здоровью средней тяжести.  

- Представляющий незначительную опасность. Данная категория 

включает широкий спектр преступников, среди которых выделяются лица, 

совершившие противоправные действия по неосторожности или в результате 

неблагоприятных жизненных обстоятельств. Важно подчеркнуть, что их 

деяния не имели цели причинения вреда жизни человека, что позволяет 

классифицировать их в отдельную подкатегорию в рамках 

криминологической теории. 

Рассмотрим материалы судебной практики.71 

На автодороге Энгельс - Ершов, около пос. Пробуждение произошло 

дорожно–транспортное происшествие 

Данное ДТП произошло по вине водителя ФИО5, который, управляя 
                                                 

70 Приговор Яровского районного суда Алтайского края № 1-61/2023 1-7/2024 от 15 января 2024 г. 

по делу № 1-61/2023. [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/cIhvOV43tQbO/? (Дата 

обращения: 10.02.2025). 
71 Решение Энгельсского районного суда Саратовской области № 2-6432/2023 2-6432/2023~М-

6172/2023 М-6172/2023 от 30 октября 2023 г. по делу № 2-6432/2023. [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/YlXcG5TAkPQm/? (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://sudact.ru/regular/doc/cIhvOV43tQbO/
https://sudact.ru/regular/doc/YlXcG5TAkPQm/
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автомобилем марки УАЗ, допустил выезд на полосу встречного движения, в 

результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем марки 

Газель. 

Приговором Энгельского районного суда от 02.12.2016 г. водитель 

ФИО5 был признан виновным в совершении преступления 

предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ – нарушение правил эксплуатации 

транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью. 

В этом судебном деле мы рассмотрели правонарушение, совершённое 

человеком, который не представлял серьёзной угрозы. В частности, речь идёт 

о нарушении правил использования транспортных средств, которое по 

неосторожности привело к серьёзным травмам. 

Классификация преступников представляет собой методологический 

инструмент, направленный на решение фундаментальных задач 

криминологии. Основной целью данного подхода является комплексное 

исследование причин и механизмов девиантного поведения, что в свою 

очередь способствует разработке эффективных стратегий превентивных мер. 

Типологический анализ, основанный на систематизации данных о 

преступниках, позволяет выявить ключевые детерминанты, 

обуславливающие генезис и эволюцию преступной активности, а также 

прогнозировать её дальнейшее развитие на основе выявленных 

закономерностей. 

Типология преступников, как интегративная концепция, призвана 

обеспечить глубокое понимание природы и этиологии преступного 

поведения. Криминологическая типологизация позволяет не только 

классифицировать разнообразные формы девиантного поведения, но и 

идентифицировать наиболее характерные паттерны и модели, присущие 

различным категориям правонарушителей 

Типология объединяет в себе признаки, которые свойственны всем или 

некоторым категориям правонарушителей, а также выявляет связи между 
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ключевыми характеристиками и их проявлением в поведении конкретного 

человека. 

Понимание общих закономерностей личности преступников, их 

уникальных черт и типологических особенностей не должно заслонять 

индивидуальность каждого отдельного подозреваемого, обвиняемого или 

осуждённого. В связи с этим важно подчеркнуть, что в современном мире 

интерес к уникальности человеческой личности возрос, и изучение человека 

как целостной системы занимает важное место в научных исследованиях72. 

Основываясь на вышеизложенном анализе, можно сделать вывод, что 

преступники демонстрируют значительное разнообразие в своих 

характеристиках, включая демографические, психологические, правовые и 

иные параметры. В то же время, наличие у них общих черт позволяет 

формировать устойчивые типологические группы. Данный феномен 

обусловливает необходимость разработки комплексной системы 

классификации и типологии правонарушителей, что является актуальной 

задачей в криминологической науке. 

Ключевое различие между классификацией и типологией преступников 

заключается в их методологических подходах. Классификация представляет 

собой систематизацию изучаемых объектов на основе их общих признаков, 

тогда как типология стремится к выявлению глубинных закономерностей, 

объясняющих природу и мотивацию преступного поведения. 

Критерии классификации преступников могут варьироваться в 

зависимости от исследовательских целей и методологических установок. Тем 

не менее, можно выделить две основные категории критериев: 

социологические (включая социально-демографические) и правовые. 

Социологические критерии охватывают широкий спектр 

характеристик, таких как возраст, пол, уровень образования, семейное 

положение, социальное происхождение и другие параметры, позволяющие 
                                                 

72 Игнатенко В.М., Криминологическая характеристика личности преступника: к вопросу о 

классификации и типологии // В сборнике: Российская наука в фокусе перемен. Сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Уфа, 2023. С. 146-150 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50179855 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50179855


 49 

выявить социальные детерминанты преступного поведения. 

Правовые критерии включают в себя характер и тяжесть совершённых 

преступлений, а также такие аспекты, как первичность или повторность 

преступления, совершение его в группе или в одиночку, продолжительность 

преступной деятельности, объект преступного посягательства и форма вины. 

Типология преступников создаётся, прежде всего, для того, чтобы объяснить 

причины преступного поведения. 
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2 ВЛИЯНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ 

НА ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 

 

2.1 Влияние психических аномалий на преступное поведение личности 

 

Личность преступника формируется под воздействием ряда социально-

психологических особенностей и качеств личности, которые становятся 

причиной и предпосылкой для совершения преступлений. 

Одним из ключевых аспектов, влияющих на психологическое и 

моральное состояние человека и его поведение, являются психические 

расстройства. 

Речь идёт о нарушениях, которые, не лишая субъекта  способности 

осознавать свои действия, тем не менее, значительно затрудняют его 

адаптацию в обществе, установление нормальных связей и отношений, 

получение образования и способствуют формированию антиобщественного 

образа жизни и совершению противоправных действий. 

Психические аномалии представляют собой состояния, находящиеся в 

пограничной зоне между нормальными психическими процессами и 

патологическими проявлениями. Индивиды с такими особенностями могут 

успешно интегрироваться в социум, устанавливать социальные связи, 

осуществлять трудовую деятельность и создавать семейные ячейки. Однако 

при воздействии неблагоприятных факторов эти психические характеристики 

могут манифестироваться, что потенциально представляет опасность для 

окружающих. 

В условиях современного информационного общества, 

характеризующегося интенсивным потоком данных, люди сталкиваются с 

необходимостью постоянного усвоения и обработки значительных объемов 

информации. Это может приводить к повышению уровня 

психоэмоционального стресса и обострению реакций у лиц с психическими 

аномалиями, что, в свою очередь, может усугублять их состояние и 
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способствовать дезадаптации73. 

В рамках современной психиатрии психические расстройства личности 

рассматриваются как устойчивые аномалии характера, формирующиеся под 

комплексным воздействием генетических и средовых факторов и 

оказывающие существенное влияние на социальную адаптацию индивида. 

Эти расстройства характеризуются стабильностью проявления и могут 

приводить к значительным затруднениям в межличностных и 

профессиональных отношениях, а также в повседневной жизни. 

К числу психических отклонений, не исключающих вменяемость, 

относятся такие состояния, как психопатия, наркомания, хронический 

алкоголизм, лёгкая степень умственной отсталости (олигофрении), 

шизофрения в стадии устойчивой ремиссии, а также различные травмы 

центральной нервной системы. Эти расстройства требуют тщательной 

диагностики и дифференцированного подхода к лечению, учитывая их 

многогранное влияние на психическое и социальное функционирование 

индивида. 

Последствия психических отклонений можно описать следующим 

образом: 

- Снижение способности противостоять определённым 

обстоятельствам. 

- Частичное ослабление внутреннего контроля. 

- Затруднение развития социально значимых качеств личности. 

- Облегчение совершения необдуманных поступков. 

При психических расстройствах сохраняются основные принципы 

преступного поведения и способность им управлять. 

В структуре личности криминального элемента наблюдаются не только 

патологические отклонения, но и целый спектр иных характеристик. К числу 

таковых можно отнести стремление к личной выгоде, склонность к 
                                                 

73 Палкина, В.И., Гареева, Э.Р. Влияние психических аномалий на преступное поведение личности // 

В сборнике: Юриспруденция, государство и право: актуальные вопросы и современные аспекты. сборник 

статей XVI Международной научно-практической конференции. Пенза, 2024. С. 72-74. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=63883509 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=63883509
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паразитическому образу существования, а также уверенность в своей 

безнаказанности. Эти черты, как правило, сочетаются с психическими 

расстройствами, что в совокупности способствует формированию 

криминогенной обстановки74. 

Психические отклонения у субъекта, совершившего правонарушение, 

приводят к дисфункции его внутреннего мира, трансформации системы 

представлений о нормах и ценностях, а также к искажению мотивационной 

структуры. Эти процессы могут инициировать поиск альтернативных 

способов существования, которые не соответствуют общественным 

стандартам и представляют угрозу для социума. Подобные индивиды могут 

стремиться компенсировать свою депривацию через самоутверждение в 

обществе, используя других людей в качестве инструмента для достижения 

своих целей. 

Субъект с психическими отклонениями, совершивший 

правонарушение, испытывает не только страдания, связанные с его 

заболеванием, но и значительные трудности в процессе социальной 

адаптации75. 

Психические расстройства, несмотря на их потенциальную роль в 

формировании криминогенной личности, не являются самодостаточным 

фактором. Они представляют собой лишь один из компонентов 

многофакторной модели, в которой ключевую роль играют неблагоприятные 

социальные условия. В рамках данной парадигмы можно выделить ряд 

значимых факторов, которые способствуют трансформации личности в 

направлении криминального поведения. 

- Неблагоприятная среда, отсутствие общественно полезных контактов. 

- Плохое, недостаточное воспитание, со стороны семьи, родственников. 

- Недостаточный уровень образования и степень развития сознания. 
                                                 

74 Шуточкина, А.С., Фастович, Г.Г. Влияние психических аномалий на преступное поведение 

личности // Universum: экономика и юриспруденция. 2019. № 5 (62). С. 21-23. URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37628391 (Дата обращения: 10.02.2025). 
75 Гайсина, Э.М. К вопросу о криминогенности психических аномалий // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2022. № 5-2 (68). С. 283-286. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48682617 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37628391
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48682617
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- Отсутствие привитых моральных и духовных ценностей. 

- Унижения, негативное отношение со стороны общества по 

отношению к личности (школа, институт, работа, другая окружающая среда, 

сверстники, родственники) 76. 

Совокупность вышеуказанных факторов оказывает существенное 

влияние на формирование антисоциальных паттернов поведения и развитие 

негативных личностных характеристик, что, в свою очередь, может привести 

к возникновению криминогенно значимых психических девиаций. 

Необходимо учитывать, что условия, способствующие адаптации и 

социализации большинства индивидов, могут представлять собой стрессовые 

факторы для лиц с психическими отклонениями. В связи с этим, изучение и 

анализ поведенческих паттернов данной категории лиц должны 

осуществляться квалифицированными специалистами, обладающими 

глубокими теоретическими знаниями и практическим опытом в данной 

области. Игнорирование данного принципа может привести к усугублению 

состояния личности, что, в свою очередь, чревато негативными 

последствиями как для самого индивида, так и для общества в целом. 

Несмотря на то, что психические отклонения могут выступать в 

качестве триггерных факторов для совершения общественно опасных деяний 

и иметь юридическое значение, они не являются первопричиной преступного 

поведения. Лица, страдающие психическими расстройствами, не обречены на 

преступную деятельность. Эти расстройства представляют собой внутренний 

дисбаланс, субъективные условия, с которыми сталкивается индивид, и 

служат фоном, на котором в неблагоприятных социальных обстоятельствах 

могут возникнуть и реализоваться антиобщественные действия. 

Психические отклонения не могут полностью объяснить совершение 

преступления. В поведении любого вменяемого лица, включая лиц с 

аномалиями психики и патологическими чертами, последние не являются 

                                                 
76 Одинцова, Л.Н. Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика // 

Новокузнецк, 2021. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46266032 (Дата обращения: 10.02.2025). 
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определяющими. Они играют роль в совокупности с социальным 

содержанием его сознания, взаимодействуя с внешними и внутренними 

факторами, влияющими на поведение77. 

В качестве профилактических действий, можно рассматривать 

комплексно, или отдельно, следующие мероприятия: 

- Улучшение социальной среды, устранение факторов, которые могут 

негативно влиять на психическое состояние личности. 

- Наблюдение и помощь в социальной ориентации личности - помощь в 

трудоустройстве, подбор вариантов и организация вариантов проведения 

досуга. 

- Воспитательно-профилактические меры, общение с психологом, 

нравственное воспитание. 

- Создание благоприятных жизненных условий. 

- Применение мер медицинского характера, если это требуется. 

Все вышеперечисленные аспекты обладают потенциалом для полного 

или частичного нивелирования криминогенного потенциала психических 

аномалий, которые в иных условиях могли бы представлять угрозу 

общественной безопасности. Негативные конституциональные черты 

личности, неблагоприятные условия социализации и деструктивное 

социальное окружение выступают в качестве ключевых факторов, 

детерминирующих формирование антисоциальных паттернов поведения. 

Проведение комплексных междисциплинарных исследований в области 

психиатрии и криминологии, находящихся в компетенции экспертов данных 

дисциплин, имеет стратегическое значение для глубокого понимания 

механизмов генезиса преступного поведения, разработки эффективных 

превентивных стратегий и минимизации уровня криминализации в обществе. 

Таким образом, любое противоправное деяние, совершенное виновным 

субъектом, является результатом сложного взаимодействия ряда факторов, 

                                                 
77 Петрова, А.С., Егорышева, Е.А. Преступное поведение лица с психическими аномалиями // 
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формирующихся в неблагоприятных жизненных условиях. Эти условия 

отличаются от общепринятых норм и стандартов нравственно-

психологического развития личности, а также включают в себя внешние 

объективные обстоятельства, создающие криминогенную ситуацию. На 

уровне неблагоприятных условий моральной социализации личности 

формируются предпосылки, которые могут рассматриваться как 

потенциальные факторы, способствующие совершению преступления 

конкретным индивидом. В рамках конкретной ситуации уже сформированная 

криминогенная мотивация индивида находит свое практическое воплощение, 

переходя из потенциального состояния в реальное действие.  

Особое внимание в контексте анализа детерминант преступного 

поведения следует уделить вопросам мотивации. Данный аспект 

представляется ключевым, поскольку без учёта мотивационных факторов 

невозможно полноценно объяснить генезис и динамику противоправных 

действий. На нейрофизиологическом уровне мотивация представляет собой 

сложный процесс селекции поведенческих реакций, направленных на 

удовлетворение базовых потребностей индивида, таких как инстинкты 

самосохранения, репродукции и обеспечения гомеостаза. 

Исследование, проведённое В.В. Гульданом и Ю.М. Антоняном, 

позволило выявить, что в структуре преступного поведения мотивация 

зачастую носит неосознанный и автоматизированный характер. 

Таким образом, мотив преступления, совершаемого злоумышленником, 

представляет собой интеграцию всех индивидуально-личностных 

характеристик, которые формируются в процессе социализации, начиная с 

раннего детства и до момента совершения противоправного деяния. 

Преступное поведение, как феномен, является отражением целостной 

структуры личности, включая ее когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие аспекты. Даже в случаях, когда действия индивида носят 

бессознательный или рефлекторный характер, его социальная 

ответственность остается неизменной, поскольку на уровне общественного 
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сознания он осознает противоправность своих поступков78. 

Социальные факторы, которые могут спровоцировать аффектную 

мотивацию: 

- Непредсказуемое поведение окружающих лиц и новая, 

быстроразвивающаяся ситуация; 

- Хаотичность, отсутствие упорядоченности и строгой дисциплины; 

- Ограниченность в выборе вариантов (одно из двух); 

- Конфликтность. 

Субъекты с психическими аномалиями в поведенческом спектре 

демонстрируют специфические особенности переживания аффективного 

состояния, отличающиеся от таковых у индивидов с нормальными 

психическими характеристиками. Это обусловлено их повышенной 

эмоциональной возбудимостью и гиперреактивностью на аффективные 

стимулы, что зачастую приводит к импульсивным, агрессивным и 

деструктивным действиям. 

Мотивация противоправных действий у таких лиц часто носит 

спонтанный характер, не предусматривая четкой цели, объектов, планов или 

стратегий реализации преступного замысла. В момент аффективного 

всплеска у субъекта возникает импульсивное желание совершить 

противоправное деяние, которое обусловлено осознанием возможности 

реализации преступного акта и наличием субъекта, способного оказать 

содействие в достижении поставленной цели79. 

Девиантное поведение, связанное с нарушением правовых норм, 

зачастую является следствием недостаточной образовательной, культурной и 

социальной интеграции индивида. В связи с этим необходимо 
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предпринимать меры по предотвращению противоправных действий с 

самого раннего возраста. Особое внимание следует уделить разработке 

методов ранней профилактики психических отклонений у детей и 

подростков. 

Раннее выявление психических отклонений играет ключевую роль в 

системе превентивных мер. Для этого целесообразно проводить комплексные 

психологические исследования в образовательных учреждениях, кружках и 

институтах. Также необходимо организовывать систематические 

психологические мероприятия, включая терапевтические интервенции, 

направленные на стимуляцию компенсаторных механизмов психики и 

минимизацию негативных последствий имеющихся нарушений. 

Указанные выше мероприятия могут быть представлены в виде 

рекомендаций для образовательных учреждений, семейных и прочих 

социальных групп. В этих рекомендациях следует акцентировать внимание 

на мерах, направленных на оптимизацию микросоциальной среды, а также на 

выработке у индивидов необходимых интересов, стремлений и ценностных 

ориентиров. Эти меры в перспективе будут способствовать успешной 

социализации личности, формированию навыков адаптации в критических 

ситуациях и, как следствие, снижению уровня криминогенной обстановки в 

обществе, что приведет к уменьшению числа преступлений. 

Процесс предотвращения и пресечения противоправных действий лиц с 

психическими отклонениями представляет собой комплексную и 

скоординированную задачу, требующую участия различных 

институциональных и общественных структур. В частности, ключевую роль 

в данном процессе должны играть медицинские учреждения, 

правоохранительные органы и гражданское общество80. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, что 

психические отклонения оказывают значительное влияние на поведение 
                                                 

80 Зарецкая, Е.А. Личность преступника с психическими аномалиями // В сборнике: Актуальные 
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международной научно-практической конференции. Ответственный редактор С.Ю. Мироненко. Донецк, 

2023. С. 210-212. URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54490000 (Дата обращения: 10.02.2025). 
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индивида. Они приводят к снижению способности противостоять 

определённым обстоятельствам, частичному отключению внутреннего 

контроля у субъекта, созданию барьеров для развития социально значимых 

качеств личности и упрощению совершения необдуманных поступков. 

В случае психических расстройств базовые принципы преступного 

поведения сохраняются, а субъект сохраняет способность контролировать их 

реализацию. Личность криминального элемента характеризуется не только 

наличием болезненных отклонений, но и другими чертами, такими как 

корысть, склонность к паразитическому образу жизни, уверенность в 

безнаказанности и другие. Эти качества могут взаимодействовать с 

психическими нарушениями, формируя криминогенную ситуацию. 

Таким образом, психические отклонения играют ключевую роль в 

формировании криминогенной среды, оказывая комплексное влияние на 

поведение и принятие решений индивидом. 

 

2.2 Влияние генетических отклонений на личность преступника 

 

Как известно, среди всего многообразия теорий, объясняющих 

преступное поведение, выделяются так называемые генетические теории.  

Существует одна из основных гипотез, которая связывает склонность к 

преступлениям с определённым набором генов. Эта теория называется 

хромосомной. Её сторонники считают, что хромосомные аномалии могут 

стать причиной формирования преступной личности. Люди с такими 

отклонениями часто проявляют психопатические черты, что может 

способствовать развитию криминального поведения. 

Нормальным набором данных признаков для мужчин является 

сочетание ХY, для женщин - сочетание XX. Дополнительные У-хромосомы у 

мужчин и, соответственно, Х-хромосомы у женщин определяют склонность к 
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совершению преступлений81. 

Причины, по которым люди с определённым набором хромосом 

склонны к преступному поведению, можно объяснить довольно просто: из-за 

слабого интеллекта и недостатка активности такие люди обычно плохо 

учатся в школе и становятся отстающими учениками. 

Такие подростки часто становятся лёгкой добычей для преступных 

группировок. Чтобы этого избежать, нужно выявлять такие особенности на 

ранних этапах и предоставлять таким людям возможность работать в 

подходящей для них сфере. 

В период 1990-2022 гг. в мировой практике впервые был реализован 

международный научно-исследовательский проект, получивший название 

«Геном человека» (или «Человеческий геном»).  

Проект, о котором идет речь, был сформирован на основе интеграции 

различных научно-исследовательских программ, базирующихся на 

достижениях генетики. В рамках этой инициативы была учреждена 

Международная организация по изучению генома человека, целью которой 

стало комплексное исследование генетической структуры и функций 

человеческого организма. 

Результаты, полученные в ходе реализации данных программ, 

продемонстрировали возможность целенаправленного воздействия на 

определенные генетические характеристики человека, что, в свою очередь, 

открывает перспективы для модификации его способностей, склонностей и 

личностных качеств. В частности, исследователи выявили потенциал для 

корректировки склонности к агрессии, что представляет собой важный 

аспект в контексте изучения поведенческих и психологических особенностей 

человека82. 
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Существует предположение, что некоторые люди склонны к 

совершению противоправных действий. Это предположение основано на 

теории о существовании особого гена, который отвечает за склонность к 

преступному поведению. Этот ген иногда называют «геном воина». 

Специалисты в этой области считают, что этот ген препятствует 

расщеплению адреналина и серотонина в организме. Из-за этого возникает 

дефицит этих гормонов. Это может привести к резкой и агрессивной 

реакции, которая может спровоцировать насилие. 

Изучив данные о мужчинах и женщинах из одной семьи, учёные 

пришли к выводу, что мужчины с агрессивным поведением были носителями 

«гена воина». 

Важно отметить, что как учёные, так и Н.А Олейник подчёркивают, что 

наличие этого гена не является единственным фактором, определяющим 

неизбежность совершения преступления в будущем. Однако условия 

социальной среды могут стимулировать проявление этого гена, что приводит 

к повышенной агрессивности и неконтролируемому поведению, включая 

потенциальные противозаконные действия. 

В контексте современной научной теории, как и в эпоху Чезаре 

Ломброзо, активно обсуждается концепция, согласно которой человеческое 

поведение, включая девиантное и преступное, подвержено модификации. 

Однако, несмотря на наличие аргументов в пользу генетической 

детерминации поведения, включая преступное, следует отметить, что данная 

идея имеет много общего с концепцией великого итальянского мыслителя. 

Направление в науке, развивающее эти идеи, получило название 

«геноломброзианство», что подчеркивает преемственность и эволюцию 

научных взглядов, связанных с работами Ломброзо83. 

На основании современных генетических исследований установлено, 

что передача наследственных характеристик от родителей к потомкам 
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осуществляется посредством специфических генетических элементов, 

известных как гены. Этот процесс регулируется фундаментальными 

принципами молекулярной биологии и генетики, включая механизмы 

репликации, транскрипции и трансляции генетической информации. 

В контексте криминологических исследований гипотеза о врожденном 

характере определенных личностных черт находит подтверждение в работах 

ведущих мировых генетиков. Современные достижения в области 

поведенческой генетики и нейробиологии позволяют более детально 

исследовать взаимосвязь между генетическими факторами и поведенческими 

паттернами, включая склонность к противоправному поведению84.  

Л.И.Корочкин, в своем фундаментальном труде анализирует ряд 

генетически детерминированных признаков, присущих закоренелым 

преступникам-рецидивистам. В частности, он выделяет морфологические 

особенности, такие как глубоко посаженные маленькие глаза и низкий лоб, а 

также анатомические аномалии, включая отвисшую нижнюю челюсть. 

Кроме того, Л.И. Корочкин указывает на значительные отклонения в 

сенсорной сфере у данной категории лиц. В частности, наблюдается 

недоразвитость болевой чувствительности, что выражается в существенном 

снижении концентрации болевых нервных окончаний (рецепторов) на 

единицу площади поверхности тела. Это приводит к значительному 

уменьшению порога болевой чувствительности по сравнению с типичными 

представителями популяции. Являются ли эти особенности генетически 

детерминированными? А как же еще? Невозможно представить, каким 

образом общественная среда может повлиять на развитие болевых 

рецепторов». 

Поведение человека, противоречащее правовым нормам, представляет 

собой сложный феномен, который уникален в каждом конкретном случае. 

Каждое пртивоправный деликт обладает специфическими характеристиками, 

                                                 
84 Родионова, А.А. Влияние генетики на преступное поведение личности // Международный журнал 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=65610126 (Дата обращения: 10.02.2025). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=65610126


 62 

что делает его уникальным и требующим индивидуального подхода к 

анализу. В рамках криминологической науки существует консенсус 

относительно того, что детерминанты преступного поведения можно 

классифицировать на две основные категории: врождённые (биологические 

или генетические) и социальные (факторы окружающей среды). 

Тем не менее, вопрос о генезисе преступных наклонностей остаётся 

предметом активных дискуссий в академической среде. Проблема 

взаимодействия биологических и социальных факторов в формировании 

личности, особенно в контексте их влияния на преступное поведение, 

представляет собой одну из наиболее сложных и многоаспектных задач 

современной психологии и криминологии. Вопрос о том, что оказывает более 

существенное влияние на формирование личности — биологическая 

предрасположенность или социальные условия, — остаётся открытым и 

требует дальнейшего изучения. 

Дискуссия фокусируется на фундаментальном вопросе: является ли 

склонность к преступному поведению детерминированной генетически, как 

неотъемлемый атрибут человеческой природы, или же она представляет 

собой результат воздействия внешних факторов, таких как социальная среда 

и общественные условия. Данный вопрос относится к области криминологии 

и психологии, где пересекаются биологические и социальные аспекты 

формирования девиантного поведения. 

По мнению В.Н. Коваля, данная проблематика не имеет однозначного 

решения и относится к категории философских и междисциплинарных 

вопросов, актуальных для современной науки. Несмотря на это, 

биологические теории, рассматривающие влияние наследственности и 

генетических факторов на формирование личности криминального элемента, 

заслуживают особого внимания и более детального изучения. Эти теории 

представляют собой важный компонент в комплексном подходе к анализу 

причин преступного поведения, который должен учитывать как 
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биологические, так и социальные детерминанты85. 

Генетические детерминанты не являются непосредственными и 

единственными предикторами преступного поведения, однако их влияние 

может быть существенно модифицировано в зависимости от взаимодействия 

с определёнными социальными контекстами. Современные генетические 

исследования демонстрируют, что человеческая психика формируется под 

воздействием не только внешней среды, но и сложной биосоциальной 

системы, включающей генетические, эпигенетические и средовые 

компоненты. 

В настоящее время научное сообщество активно развивает концепции, 

интегрирующие личностные характеристики в криминалистическую 

практику, с целью повышения эффективности раскрытия и расследования 

преступлений. Этот междисциплинарный подход, сочетающий методы 

генетики, психологии и криминологии, позволяет более глубоко понять 

механизмы, лежащие в основе преступного поведения, и разработать более 

точные методы его прогнозирования и профилактики. 

Была создана база данных, основанная на биометрических данных 

человека. Биологический материал, такой как ДНК, отпечатки пальцев или 

следы, является материальным носителем информации о человеке. 

В соответствии с п. 9.17. приказа МВД России № 70 «Об организации 

использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних 

дел Российской Федерации»: при наличии необходимости, соответствующего 

организационно-штатного и материально-технического обеспечения в 

экспертно-криминалистических подразделениях может осуществляться учет 

иных объектов, поступающих в установленном законодательными и 

нормативными правовыми актами порядке. Данное положение может 

обеспечить и генетический анализ, для того, чтобы определить 
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предрасположенность к преступному поведению86. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, что  

человек — это продукт взаимодействия биологических и социальных 

факторов, которые в целом определяются генетической основой. Нельзя 

недооценивать генетическую предрасположенность, которая может влиять на 

склонность к преступному поведению. Важно подчеркнуть, что 

сотрудничество генетиков, криминологов, психиатров и юристов может 

улучшить работу правоохранительных органов как в процессе вынесения 

приговора, так и в предотвращении преступлений в будущем. Это, в свою 

очередь, положительно отразится на поддержании порядка в обществе. 

В настоящее время накоплен обширный объем фундаментальных 

теорий, касающихся генетической предрасположенности к преступному 

поведению. В современной научной парадигме превалирует консенсус о том, 

что генетические факторы не могут являться единственным детерминантом 

антисоциальных действий. Ключевую роль в формировании мотивационной 

структуры, побуждающей к совершению преступлений, играют социальные 

детерминанты. Генетические особенности могут лишь создавать 

биологическую предрасположенность к агрессивным реакциям, однако без 

воздействия социальных факторов реализация преступного поведения 

становится невозможной. 

                                                 
86 Олейник, Н.А. Формирование преступного поведения личности: генетика и социальная среда // В 

сборнике: Актуальные проблемы экономики, управления и права. сборник материалов V Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. Саратов, 2024. С. 184-186. URL: 
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3 ПРОБЛЕМА ПРЕДЕЛА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

 

В криминалистической науке исследование личности правонарушителя 

представляет собой комплексное и многогранное направление, которое, 

помимо выявления типологических характеристик, ориентировано на 

разработку стратегий воздействия на субъекта противоправной деятельности. 

Данная задача является чрезвычайно сложной и требует глубокого анализа, 

поскольку личность криминального элемента представляет собой 

динамическую систему, находящуюся в постоянном развитии и 

подверженную влиянию множества факторов. 

В условиях современных вызовов и угроз актуальность изучения 

личности злоумышленника приобретает первостепенное значение как в 

рамках правовой теории, так и в практической деятельности 

правоохранительных органов. Этот аспект требует междисциплинарного 

подхода, охватывающего все этапы работы с виновным субъектом, начиная 

от предварительного расследования и заканчивая исполнением судебного 

приговора. 

Исследователи, занимающиеся проблематикой личности 

правонарушителя, единодушно отмечают, что текущий уровень её изучения в 

практической деятельности правоохранительных органов не соответствует 

современным требованиям. В настоящее время существует необходимость в 

дальнейшем совершенствовании методологических подходов и разработке 

более эффективных стратегий воздействия на личность преступника. 

В свете вышеизложенного представляется целесообразным 

осуществлять поиск оптимальных стратегий для повышения эффективности 

анализа и прогнозирования криминального поведения. В частности, 

необходимо разработать и внедрить методологические подходы, 

направленные на идентификацию и систематизацию специфических 

параметров, характеризующих личность правонарушителя. 
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При конструировании типологии личностных характеристик и 

определении границ исследования субъекта, совершившего противоправные 

действия, следует применять реверсивный методологический подход. Иными 

словами, исходной точкой анализа должна выступать целостная личность как 

комплексная психосоциальная структура, а собираемые данные должны 

отражать наиболее релевантные и сущностные аспекты её 

функционирования. Такой подход позволяет обеспечить более глубокое и 

всестороннее понимание феномена криминального поведения, а также 

разработать научно обоснованные рекомендации для практической 

деятельности в области криминологии и правоохранительной практики. 

В процессе определения направлений научного исследования 

необходимо опираться на новейшие достижения современной науки, 

охватывающей широкий спектр дисциплинарных областей. В частности, 

философия и социология играют ключевую роль в изучении 

фундаментальных аспектов человеческой деятельности, позволяющих 

всесторонне анализировать различные проявления личности. 

Таким образом, при классификации информации о личности индивида, 

вовлеченного в криминальную деятельность, необходимо использовать не 

произвольные критерии, а объективно верифицируемые характеристики 

личности. Систематизация данных позволит сформировать целостное и 

многогранное представление о личности, что является важным этапом в 

разработке эффективных стратегий профилактики и коррекции девиантного 

поведения. 

П.П. Цветков предложил решение проблемы, которое можно 

охарактеризовать как неоднозначное и, возможно, ошибочное. Проблема 

касается объема изучения личности преступника.  

По мнению Цветкова, необходимо разработать общую систему 

классификации информации об обвиняемом и создать соответствующую 

подсистему для исследования личности лиц, совершивших противоправные 

деяния и привлекаемых к уголовной ответственности за конкретные виды и 



 67 

составы преступлений. 

Цветков считал, что систематизация информации должна базироваться 

на анализе личности человека, привлеченного к уголовной ответственности, 

и концепции "личности обвиняемого". Он рассматривал личность 

криминального элемента как целостную систему, состоящую из 

взаимосвязанных элементов, что предполагает комплексный подход к 

изучению личности. 

На основании обобщенного понимания структуры личности можно 

сформулировать парадоксальный вывод: архитектонику личности следует 

конструировать, опираясь на методологические принципы и категориальный 

аппарат тех дисциплин, которые в той или иной мере исследуют феномен 

личности. В связи с этим предлагается классифицировать и определять объем 

признаков, подлежащих анализу при исследовании личности криминального 

элемента, исходя из интегративного подхода, включающего в себя комплекс 

общественных и естественно-научных дисциплин. 

Некоторые другие авторы, анализируя методологические аспекты 

исследования личности виновного субъекта, акцентируют внимание на 

невозможности создания исчерпывающего перечня релевантной 

информации, обусловленной уникальностью каждого индивида. Однако 

данное обоснованное предостережение не должно препятствовать 

формированию целостного представления о том, какие именно аспекты 

личности обвиняемого требуют изучения. 

Исследование личности виновного субъекта, как и процесс 

доказывания, требует идентификации и систематизации общих признаков, 

характерных для всех категорий преступников. Эти признаки находят своё 

выражение в обобщённых концептах, которые описывают различные 

аспекты личности. 

При анализе личности криминального элемента в контексте 

конкретного уголовного дела, указанные признаки обретают более 

конкретную и детализированную форму, учитывая уникальные 
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характеристики и особенности, присущие различным аспектам личности. 

Однако, для достижения целостного и всестороннего понимания личности 

преступника, необходимо интегрировать информацию обо всех аспектах, 

входящих в общее понятие предмета исследования личности. 

В качестве структурных компонентов объекта исследования личности 

преступника выступают аспекты личности, представляющие собой 

совокупность качеств, которые выражают отношения индивида в 

определенной сфере деятельности. Эти сферы деятельности создают 

специфические условия и предоставляют уникальные возможности, в 

которых наиболее полно и отчетливо проявляется конкретная совокупность 

качеств, составляющих содержание определенного аспекта личности, а также 

выражаются отношения личности к данной деятельности. 

К примеру, аспекты личности, которые можно описать через понятие 

«отношение к труду», в случае конкретного правонарушителя могут 

включать в себя: 

- общий трудовой опыт; 

- профессию и сферу деятельности; 

-  выполнение рабочих обязанностей (нормативов); 

 - соблюдение правил внутреннего распорядка; 

- стремление к профессиональному росту; 

- взаимодействие с коллегами. 

Тем не менее, существует высокая вероятность того, что субъектом 

преступления окажется индивид, не имеющий официального 

трудоустройства, например, студент или лицо без определенного места 

жительства. В таком случае структура личности данного субъекта будет 

отличаться от предыдущего примера, однако она также подлежит 

всестороннему анализу. В результате будет выявлена ключевая 

характеристика личности - отношение к трудовой деятельности. 

Преимущество данного методологического подхода заключается в том, 

что ни один аспект, входящий в содержание предмета исследования 
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личности криминального элемента, не останется без должного внимания и не 

будет исключен из анализа. Это позволяет обеспечить целостное и 

комплексное изучение личности, что является критически важным для более 

глубокого понимания механизмов преступного поведения и разработки 

эффективных стратегий превентивных мер. 

В юридической науке отсутствует систематическое исследование 

вопроса о том, какие именно аспекты и в каких пределах должны быть 

включены в изучение личности преступника как отдельной правовой 

категории. 

Дискуссии, посвященные данной проблематике, как правило, 

сосредоточены на более общем контексте предмета доказывания. В рамках 

этих обсуждений поднимается вопрос о необходимости и целесообразности 

включения данных о личности преступника в предмет доказывания, а также о 

том, какие конкретно характеристики личности должны быть исследованы. 

П.П. Цветков выдвинул предложение о расширении содержания 

предмета доказывания, включив в него необходимость сбора доказательств, 

позволяющих идентифицировать личность криминального элемента. Однако 

данное предложение не внесло бы значительных изменений в процесс 

изучения личности криминального элемента, поскольку процесс 

идентификации личности, как правило, осуществляется на основе внешних 

признаков и иных биологических характеристик индивидуума, а не его 

личностных качеств. 

Основной аргумент заключается в том, что установление тождества 

личности преступника является лишь первым этапом в комплексном анализе 

его персоны. Данный этап представляет собой базовую идентификацию 

субъекта преступления, что является необходимым, но недостаточным 

условием для глубокого понимания его личности. Вторым, не менее важным 

этапом является сбор и систематизация информации о личности преступника, 

что позволяет сформировать целостное представление о его 

психологических, социальных и криминологических характеристиках. 
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В контексте рассматриваемой темы, ориентированной на изучение 

личности криминального элемента, можно выделить два фундаментальных 

аспекта. Первый аспект связан с идентификацией личности, которая 

включает в себя установление индивидуальных признаков субъекта, 

совершившего противоправный деликт. Второй аспект направлен на 

комплексное исследование личности криминального элемента, что 

предполагает анализ его мотивационной структуры, социальных связей, 

поведенческих паттернов и иных факторов, влияющих на его преступное 

поведение. 

Первый аспект, требующий детального рассмотрения, заключается в 

общепризнанной необходимости существенного усовершенствования 

процесса изучения личности преступника в рамках функционирования 

следственных органов и судебной системы. Данный аспект подчеркивает 

важность интеграции передовых психологических и криминологических 

методов в практику расследования и судопроизводства, что позволит 

повысить точность и объективность оценки противоправных действий, а 

также разработать более эффективные меры профилактики рецидива. 

Второй аспект, требующий пристального внимания, связан с 

отсутствием целостной и глубоко проработанной теоретической базы, 

способной обеспечить адекватное решение проблемы и предложить 

рациональные и обоснованные методы её имплементации в практическую 

деятельность. Данный пробел в научных знаниях существенно ограничивает 

возможности разработки и внедрения инновационных подходов к изучению 

личности криминального элемента, что, в свою очередь, негативно 

сказывается на эффективности правоприменительной практики. 

В рамках исследования личности субъекта, совершившего 

противоправное деяние, можно выделить два методологических подхода к 

структурированию и представлению эмпирических данных. Первый подход 

предполагает аналитическое описание отдельных характеристик и 

специфических особенностей личности. Второй подход акцентирует 
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внимание на сборе и систематизации информации о различных аспектах 

деятельности субъекта, что позволяет сформировать комплексное и 

многомерное представление о его личности. 

В первом случае, посредством тщательного сбора данных о 

вышеупомянутых характеристиках, исследователь получает возможность 

детализированного анализа отдельных свойств и особенностей личности. Это 

позволяет выявить и классифицировать специфические черты, которые могут 

быть релевантны для оценки мотивации, когнитивных процессов и 

поведенческих паттернов субъекта. 

Второй подход, в свою очередь, направлен на формирование 

целостного и интегративного образа личности на основе анализа различных 

аспектов её деятельности. Такой подход обеспечивает более глубокое 

понимание субъектной активности, её направленности и динамики, что 

соответствует требованиям современного правоприменения и способствует 

более объективному и всестороннему анализу. 

Исследование личности виновного субъекта представляет собой 

комплексную задачу, требующую детального анализа его поведения и 

деятельности в различных сферах жизни. В частности, необходимо провести 

углубленный анализ его отношения к трудовой или учебной деятельности, 

социального взаимодействия в коллективе, общественно-политических 

взглядов и убеждений, а также оценить его заслуги и проступки перед 

обществом и государством. Кроме того, важно исследовать его поведение в 

семейной среде, а также изучить его увлечения и интересы в свободное 

время. 

В контексте анализа личности субъекта, совершившего общественно 

опасное деяние, особое внимание следует уделить его поведению в прошлом, 

особенно в аспекте соблюдения норм, регулирующих ответственность за 

различные антиобщественные поступки и преступления. Это позволяет 

выявить наличие или отсутствие антисоциальной направленности личности, 

а также оценить, был ли данный поступок случайным или обусловленным 
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конкретными факторами. 

Одним из ключевых аспектов виновного субъекта являются её 

основные психологические характеристики: воля, темперамент, 

эмоциональные особенности. Эти черты влияют на поведение человека во 

всех сферах жизни и имеют большое значение при решении различных 

правовых вопросов, включая следственно-тактические задачи и 

воспитательное воздействие.  

Обобщая вышеизложенные аспекты, можно сформулировать 

комплексный перечень релевантных данных о личности преступника, 

подлежащих установлению. Данный перечень включает в себя социально-

демографические характеристики, сведения о трудовой (учебной) 

деятельности, общественно-политической активности, бытовом поведении и 

культурном досуге. Также необходимо учитывать наличие или отсутствие в 

прошлом антиобщественных и преступных действий, а также 

психофизиологические особенности личности, включая темперамент, 

эмоционально-волевые и другие психологические качества. 

Эти данные являются критически важными для обеспечения 

эффективности расследования преступления, назначения справедливой меры 

наказания, выявления причин и условий, способствовавших его совершению, 

а также организации целенаправленной работы по исправлению и 

перевоспитанию личности криминального элемента. Таким образом, 

комплексный подход к изучению личности преступника позволяет не только 

объективно оценить его действия, но и разработать эффективные меры по 

предотвращению рецидива, что является приоритетной задачей в области 

криминологии и уголовного права. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы можно заключить, что личность 

виновного субъекта представляет собой сложную совокупность социально-

психологических характеристик, которые могут детерминировать девиантное 

поведение и приводить к нарушению уголовного законодательства. В основе 

данного криминологического понятия лежит фундаментальная идея о 

дуалистической природе человека, включающей в себя как социальные, так и 

биологические компоненты. В процессе анализа личности криминального 

элемента акцент делается на её социальных качествах и факторах, 

обусловивших совершение конкретного преступления. Криминологическая 

наука предлагает различные методологические подходы к интерпретации 

данного феномена, каждый из которых вносит уникальный вклад в 

понимание механизмов преступного поведения. 

Преступники демонстрируют значительное разнообразие в своих 

характеристиках, включая демографические, психологические, правовые и 

иные параметры. В то же время, наличие у них общих черт позволяет 

формировать устойчивые типологические группы. Данный феномен 

обусловливает необходимость разработки комплексной системы 

классификации и типологии правонарушителей, что является актуальной 

задачей в криминологической науке. 

Ключевое различие между классификацией и типологией преступников 

заключается в их методологических подходах. Классификация представляет 

собой систематизацию изучаемых объектов на основе их общих признаков, 

тогда как типология стремится к выявлению глубинных закономерностей, 

объясняющих природу и мотивацию преступного поведения. 

Критерии классификации преступников могут варьироваться в 

зависимости от исследовательских целей и методологических установок. Тем 

не менее, можно выделить две основные категории критериев: 

социологические (включая социально-демографические) и правовые. 
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Социологические критерии охватывают широкий спектр 

характеристик, таких как возраст, пол, уровень образования, семейное 

положение, социальное происхождение и другие параметры, позволяющие 

выявить социальные детерминанты преступного поведения. 

Правовые критерии включают в себя характер и тяжесть совершённых 

преступлений, а также такие аспекты, как первичность или повторность 

преступления, совершение его в группе или в одиночку, продолжительность 

преступной деятельности, объект преступного посягательства и форма вины. 

Типология преступников создаётся, прежде всего, для того, чтобы 

объяснить причины преступного поведения. Поэтому в ней учитываются 

субъективные стимулы и особенно мотивы преступников. 

Психические отклонения оказывают значительное влияние на 

поведение индивида. Они приводят к снижению способности противостоять 

определённым обстоятельствам, частичному отключению внутреннего 

контроля у субъекта, созданию барьеров для развития социально значимых 

качеств личности и упрощению совершения необдуманных поступков. 

В случае психических расстройств базовые принципы преступного 

поведения сохраняются, а субъект сохраняет способность контролировать их 

реализацию. Личность преступника характеризуется не только наличием 

болезненных отклонений, но и другими чертами, такими как корысть, 

склонность к паразитическому образу жизни, уверенность в безнаказанности 

и другие. Эти качества могут взаимодействовать с психическими 

нарушениями, формируя криминогенную ситуацию. 

Таким образом, психические отклонения играют ключевую роль в 

формировании криминогенной среды, оказывая комплексное влияние на 

поведение и принятие решений индивидом. 

Человек - это продукт взаимодействия биологических и социальных 

факторов, которые в целом определяются генетической основой. Нельзя 

недооценивать генетическую предрасположенность, которая может влиять на 

склонность к преступному поведению. Важно подчеркнуть, что 
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сотрудничество генетиков, криминологов, психиатров и юристов может 

улучшить работу правоохранительных органов как в процессе вынесения 

приговора, так и в предотвращении преступлений в будущем. Это, в свою 

очередь, положительно отразится на поддержании порядка в обществе. 

В настоящее время накоплен обширный объем фундаментальных 

теорий, касающихся генетической предрасположенности к преступному 

поведению. В современной научной парадигме превалирует консенсус о том, 

что генетические факторы не могут являться единственным детерминантом 

антисоциальных действий. Ключевую роль в формировании мотивационной 

структуры, побуждающей к совершению преступлений, играют социальные 

детерминанты. Генетические особенности могут лишь создавать 

биологическую предрасположенность к агрессивным реакциям, однако без 

воздействия социальных факторов реализация преступного поведения 

становится невозможной. 

По итогам проделанной работы нами предлагается  

1. Разработать общую систему классификации информации об 

обвиняемом и создать соответствующую подсистему для исследования 

личности лиц, совершивших противоправные деяния и привлекаемых к 

уголовной ответственности за конкретные виды и составы преступлений. 

2 Осуществлять поиск оптимальных стратегий для повышения 

эффективности анализа и прогнозирования криминального поведения. В 

частности, необходимо разработать и внедрить методологические подходы, 

направленные на идентификацию и систематизацию специфических 

параметров, характеризующих личность правонарушителя. 

3 При классификации информации о личности индивида, вовлеченного 

в криминальную деятельность, необходимо использовать не произвольные 

критерии, а объективно верифицируемые характеристики личности. 

Систематизация данных позволит сформировать целостное и многогранное 

представление о личности, что является важным этапом в разработке 

эффективных стратегий профилактики и коррекции девиантного поведения. 
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