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Аннотация 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Личность преступника как 

объект криминологического исследования. 

Актуальность: По сей день в криминологии проблема личности 

преступника является одной из главных для дискуссий ученых криминологов. 

Основным направлениями в данной отрасли является исследование природы 

возникновения, формирование, деления на те, или иные типы, социологические 

и психологические особенности личности преступника. 

Объект исследования: личность преступника как носитель причин 

совершения преступлений и важнейшего звена механизма всего преступного 

поведения. 

Предмет исследования: социально значимые негативные свойства 

личности преступника, развивишиеся в процессе многообразных и 

систематических взаимодействий с другими людьми. 

Цель выпускной квалификационной работы – комплексный теоретико-

криминологический анализ личности преступника. 

Задачи исследования: 1) определение понятия личности преступника; 2) 

характеристика структурных элементов личности преступника; 3) исследование 

процесса социализации личности преступника, как процесс ее формирования; 

4) анализ классификации и типологизации личности преступников; 5) 

криминологический анализ отдельных типов преступников, в частности 

личности преступника, совершающего преступления в сфере компьютерной 

информации и в сфере теневой экономической деятельности. 

Нормативная база исследования: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ. 

Структура выпускной квалификационной работы: введение, две главы, 

шесть параграфов, заключение и список использованных источников. 

Общее количество источников: 59. 
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Введение 

 

Загадка природы личности человека является самой запутанной и 

противоречивой по своей сущности, которую не могут разгадать мыслители 

разных эпох истории человечества, о чем свидетельствуют различные 

доктрины. В связи с этим, к проблеме личности обращаются различные науки 

(религия, философия, психология и другие). 

К данной проблеме обращаются и юридические науки, в первую очередь 

криминология, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности и 

другие, пытающиеся разобраться в личности человека, совершившего 

преступление.  

При этом, наибольшее внимание изучению личности преступника 

уделено в криминологии, которая, практически первой из юридических наук 

обратила внимание на данный аспект. Сегодняшний взгляд на личность 

преступника в криминологии сложился в 60-е годы прошлого столетия, когда 

было опубликовано значительное количество фундаментальных 

монографических исследований таких ученых, как А.Б. Сахарова
1
, Н.С. 

Лейкина
2
, В.Д. Филимонова

3
, П.С. Дагеля

4
, К.Е. Игошева

5
, сохранивших 

актуальность, научную обоснованность методологических подходов и в 

современных социально-экономических условиях. 

Учение о личности преступника занимает значительное место в работах 

современных ученых-криминологов Ю.М. Антоняна, А.И. Долговой, К.Е. 

Игошева, Н.Ф. Кузнецовой, Н.С. Лейкиной, В.Д. Малкова, А.Б. Сахарова, С.И. 

Курганова, В.Е. Квашиса, В.Е. Эминова и других известных ученых. 

Личность преступника является главным объектом и носителем причин 

для совершения преступлений, а так же важным звеном преступного поведения, 

в связи с этим все особенности, которые порождают данное поведение, в 

                                                           
1
 Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. М., 1961. 

2
 Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л., 1968. 

3
 Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника. Томск, 1970. 

4
 Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток, 1972. 

5
 Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1972. 
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первую очередь должны являться объектами мер профилактического 

воздействия. По сей день в криминологии проблема личности преступника 

является одной из главных для дискуссий ученых криминологов. Основным 

направлениями в данной отрасли является исследование природы 

возникновения, формирование, деления на те, или иные типы, социологические 

и психологические особенности личности преступника. 

При рассмотрении личности имеется возможность решения научной 

проблемы причин преступлений и наметить предполагаемые меры по борьбе с 

ней.  

Таким образом, все выше изложенное свидетельствует об актуальности 

темы настоящей выпускной квалификационной работы – «Личность 

преступника как объект криминологического объект криминологического 

исследования». 

Объектом исследования является личность преступника как носителя 

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. 

Цель выпускной квалификационной работы – провести комплексный 

теоретико-криминологический анализ личности преступника. 

Задачи исследования: 

1) определить понятие личности преступника; 

2) охарактеризовать структурные элементы личности преступника; 

3) исследовать процесс социализации личности преступника, как процесс 

ее формирования; 

4) проанализировать классификацию и типологизацию личности 

преступников; 

5) провести криминологический анализ отдельных типов преступников, в 

частности личности преступника, совершающего преступления в 
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сфере компьютерной информации и в сфере теневой экономической 

деятельности. 

Нормативной базой исследования являются: Конституция РФ, Уголовный 

кодекс РФ, другие федеральные законы и нормативные акты. 

Структура выпускной квалификационной работы, обусловленная 

поставленными целью и задачами исследования, представлена: введением, 

двумя главами, шестью параграфами, заключением и списком использованных 

источников. 
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Глава 1. Понятие, структура и формирование личности преступника 

 

1.1. Понятие личности преступника 

 

Личность является объектом изучения многих наук. 

Например, философы исследуют общественные свойства личности: роль 

в обществе, взаимоотношения между личностью и обществом, особенности 

индивидуального и общественного сознания. Психологов интересуют 

содержание всех психических процессов, свойств и состояний личности: 

сознания, ощущения, восприятия, характеристика мыслительного процесса, 

эмоциональные и волевые свойства и состояния, интересы, потребности, 

характер, темперамент, способности
6
. Юристы исследуют личность в сфере 

возникновения и действия определенных правоотношений. Личность по С.И. 

Ожегову, это «…человек как носитель каких-нибудь свойств, лицо…»
7
. 

«Личность, – пишет В.И. Даль, – лицо, самостоятельное, отдельное существо»
8
. 

Как можно заметить, личность с позиции любой науки – это, прежде 

всего, любой человек, т.е. «человек со своими взглядами и убеждениями, 

проявляющий свою уникальную целостность, единство социально-

психологических качеств в межличностных, общественных отношениях, 

сознательно участвующий в той или иной деятельности, понимающий свои 

действиям и способный руководить ими»
9
. 

Личность преступника, т.е. человека, который совершил преступление, 

изучается не только с позиции уголовного права, криминологии и 

криминалистики, но и представителями психологии. 

Психологи исследуют личность преступника как отдельный, 

самостоятельный общественный и психологический тип. Личность преступника 

имеет ряд признаков, которые не изучаются в контексте общей психологии. 

Именно поэтому юридическая психология более тщательно изучает 
                                                           
6
 Богословский В.В. Общая психология. М.: Просвещение, 2002. С. 23. 

7
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 280-281. 

8
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. 2. С. 667. 

9
 Романов В.В. Юридическая психология. М.: Юристъ, 1998. С. 34-39. 
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характеристики личности, которая совершила преступление, в частности на ее 

возраст, вменяемость, функционально-ролевые признаки во всей сложности ее 

интеллектуальных, эмоционально-волевых и других признаков. 

М. Еникеев считает, «что те личностные особенности, которые 

сформировались с началом социализации личности и в дальнейшем 

закрепились в ней, дают возможность понять причины преступного поведения. 

В частности, они определяют отношение человека к различным ситуациям»
10

. 

Такое изучение позволяет получить представление об особенностях 

мировосприятия, потребности и интересы, чувственно-эмоциональную сферу, 

основные мотивационные тенденции, бессознательного или сознательных 

частично, характерологические черты, ценностные ориентации и установки, об 

общественно-психологическое направление лица в целом, ее тип
11

. 

Личность преступника в юридической психологии включает в себя 

комплекс социально-демографических, социально-ролевых, социально-

психологических признаков, которые связаны с преступным поведением и 

характеризуют его общественную опасность, объясняют причины его 

совершения
12

. 

В целом юридическая психология рассматривает такие аспекты личности 

преступника, как личностные особенности различных типов преступников, 

«процесс формирования личности преступника, механизм иммунитета 

личности в криминогенной ситуации»
13

. 

В уголовном праве личность преступника изучается как субъект 

конкретного состава преступления, который обладает комплексом 

необходимых признаков, а именно: физическое лицо, вменяемость и возраст 

                                                           
10

 Еникеев М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии. М.: Норма, 2006. С. 

11. 
11

 Еникеев М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии. М.: Норма, 2006. С. 

15. 
12

 Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976. С. 190. 
13

 Мальцева Т.В., Кутепова М.В. Личность преступника: психологический аспект. Руза: Московский областной 

филиал Московского университета МВД России, 2014. С. 8-9. 
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уголовной ответственности, установленный Уголовным кодексом РФ (далее – 

УК РФ)
14

. 

Криминалистический аспект изучения личности преступника 

предполагает познание его отдельных свойств и качеств, которые отражаются в 

следах преступления, что позволяет использовать полученные знания в 

качестве средства воздействия на данную личность при производстве 

следственных действий
15

. 

Наибольшее внимание изучению личности преступника уделяется в 

криминологии, в которой основной «акцент делается на анализе личности во 

взаимодействии с социальной средой, поскольку преступное поведение 

рождает не сама по себе личность или среда, а именно их взаимодействие»
16

. 

При этом, к примеру, И. Карпец не считает целесообразным 

конструировать понятие «личность преступника» безотносительно к 

конкретному типу уголовно-правовой классификации преступлений. Автор 

доказывает, что исследования личности преступника следует развивать по 

следующим направлениям: теоретическим – определение личности 

преступника как социального явления; практическим – на основе анализа 

конкретных направлений преступности с учетом назначения наказания и 

оптимизацией работы с преступниками (осужденными) в местах лишения 

свободы
17

. 

В криминологии ученые дают самые различные определение личности 

преступника. 

По мнению Ф. Зелинского, личность преступника – это альфа и омега 

криминальной психологии, ее краеугольный камень. Человек, который 

                                                           
14

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // СЗ РФ. 1996. № 25. 

Ст. 2954. 
15

 Ведерников Н.Т. Личность преступника в криминалистике и криминологии // Вестник Томского 

государственного университета. 2014. № 384. С. 148. 
16

 Мальцева Т.В., Кутепова М.В. Личность преступника: психологический аспект. Руза: Московский областной 

филиал Московского университета МВД России, 2014. С. 8. 
17

 Карпец И.И. Проблема преступности. М.: Юридическая литература, 1969. С. 104. 



12 

нарушил уголовный закон, является автором преступления, а его «дело» 

превращает гражданина в преступника
18

.  

П.С. Дагель в уголовно-правовом смысле личность преступника 

определяет как «совокупность социально политических, психических и 

физических признаков лица, совершившего преступление, имеющая уголовно-

правовое значение»
19

. 

Г.А. Аванесов личность преступника определяет как личность человека, 

который виновно совершил общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным законом под угрозой уголовной ответственности
20

. 

К.Р. Абызов, В.Г. Гриб, И.С. Ильин полагают, что «личность преступника 

- это социальная или психологическая модель, обладающая специфическими 

чертами, которой присущи антиобщественные взгляды, отрицательное 

отношение к нравственным ценностям и выбор общественно опасного пути для 

удовлетворения своих потребностей или непроявление необходимой 

активности в предотвращении отрицательного результата»
21

. 

Ю.М. Антонян  под личностью преступника понимает «личность 

человека, который совершил преступление вследствие присущих ему 

психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного 

отношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути 

для удовлетворения необходимой активности в предотвращении 

отрицательного результата»
22

. 

По мнению А. Сахарова, «криминогенные свойства, которые 

характеризуют личность преступника, существуют к преступлению и 

обусловливают его совершения, но признание конкретного лица преступником 

возможно только после и в связи с совершением им преступления»
23

. 

                                                           
18

 Зелинский А.Ф. Криминальная психология / Шеф-ред. В.С. Ковальский. К.: Юринком Интер, 1999. С. 9. 
19

 Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток: 1972. С. 15. 
20

 Личность преступника. М.: Юридическая литература, 1975. С. 13. 
21

 Абызов К.Р., Гриб В.Г., Ильин И.С. Криминология: курс лекций / Под ред. В.Г. Гриба. М.: Маркет ДС, 2011. 

С. 54. 
22

 Антонян Ю.М., Эминов В Е. Личность преступника: криминолого-психологическое исследование. М., 2010. 

С. 120. 
23

 Сахаров А.В. О Личности преступника и причинах преступности. М.: Госюриздат, 1981. С. 234. 
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В.В. Лунеев полагает, что личность преступника – это  личность 

«человека, виновно совершившего уголовно наказуемое деяние, обладающего 

совокупностью социальных криминологические значимых свойств, которые во 

взаимодействии с криминогенными факторами внешней среды обусловили 

преступное поведение»
24

. 

Достаточно интересным представляется определение личности 

преступника Е.Б. Кургузкиной, которая предлагает понимать ее, как 

«динамическое состояние лица, определяемое совокупностью различных 

негативных факторов, внешних и внутренних, социальных, биологических, 

психологических, представляющее собой идеальную модель, отличающуюся от 

других людей такими особенностями, как отчуждение от нормальных связей, 

отношений, ценностей, более низкий уровень образования и культуры, более 

низкая нравственность, выражающаяся в признании возможности 

использования криминальных средств достижения целей, а также сочетание 

таких психологических черт, как гипертрофированная импульсивность, 

ригидность, тревожность, паранояльность»
25

. 

Несколько иначе определяет личность преступника Н.М. Кропачев, 

понимая под ней «совокупность социально-демографических, нравственных и 

правовых свойств, признаков, связей, отношений, характеризующих лицо, 

совершившее преступление, и влияют на ее преступное поведение»
26

. 

С точки зрения А. Алексеева, «личность преступника представляет собой 

совокупность социально значимых свойств, которые в сочетании с внешними 

условиями (ситуацией) влияют на преступное поведение»
27

. 

Как можно заметить, понятие личности преступника, по мнению многих 

ученых, включает в себя комплекс социально-демографических, социально-

ролевых или функциональных, психологических признаков, в определенной 

                                                           
24

 Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии: в 2 т. Т. 1: Общая часть. М., 2011. С. 280. 
25

 Кургузкина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профилактики преступлений: 

Автореферат дис. д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 26. 
26

 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. 

ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. С. 78. 
27

 Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. М.: Щит-М, 1998. С. 84. 
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степени связаны с преступными действиями, характеризуют его общественную 

опасность, объясняют причины совершения преступления.  

По утверждению Ф. Лазурского, оценивая личность человека, 

совершившего преступление, нужно выявить доминирующие побуждения и 

обобщенные способы ее жизнедеятельности, которые образуют общую схему 

его поведения и стратегию жизнедеятельности. Человеческое поведение 

организуется определенными выходными ценностными позициями личности. В 

психике человека не существует понятия особых «преступных качеств». По его 

мнению, искривленное развитие человеческой личности связано не с 

отсутствием или недостаточностью тех или иных психических качеств (ума, 

воли, эмоций), а с несоответствием между особенностями психики и теми 

внешними условиями, в которых происходит личностное развитие
28

. Это 

касается проблем вынашивания и внутриутробного развития ребенка, упущения 

воспитания в период раннего онтогенеза и дальнейшего влияния среды на 

личностное становление. 

По справедливому замечанию В.Н. Кудрявцева, «наличие отличительных 

особенностей личности преступника не следует понимать так, что они 

свойственны всем без исключения лицам, совершившим преступление. 

Отсутствие их у некоторой части преступников не снимает вопрос о 

необходимости изучения и их личности как носителя причин преступного 

поведения. Однако большинство преступников имеет ряд специфических 

особенностей»
29

. 

Однако в науке в структуре личности преступника ученые выделяют 

разные элементы. 

К примеру, Г.М. Миньковский особенности личности преступника 

связывает с механизмом преступного поведения, и включают в него следующие 

характеристики:  

                                                           
28

 Лазурский А.Ф. Классификация личностей / Под ред. М.Я. Басова и В.Н. Мясищева. СПб.: Государственное 

издательство, 1921. 401 с. 
29

 Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М.: Гардарики, 2002. С. 165-168. 
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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 преступление и его ситуацию; 7) интегрирующие социально-

мотивационные позиции особенности (направленность, ориентация)
30

. 

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) признаки
31

.  

В целом соглашаясь с выделением перечисленных признаков, следует 

заметить, что выявление психологических признаков является задачей 

психологов, так как требует специальных психологических и 

психофизиологических познаний.  

В криминологическом же аспекте личность преступника изучается 

одновременно с двух сторон: как объект социальных связей и влияний и как 

субъект, способный к активной целенаправленной, преобразующей 

деятельности
32

. Поэтому личность преступника как объект криминологического 

исследования включает: во-первых социально-демографические и уголовно-

правовые признаки, характеризующие социальные позиции, роли и 

деятельность личности и во-вторых, потребностно-мотивационные и 

ценностно-нормативные характеристики сознания личности преступника. 

Проведенный анализ определений личности преступника, показал, что 

личность преступника находится в поле зрения юридической и 

психологической наук, так как в процессе раскрытия преступлений и их 

профилактики специалисты должны учитывать все факторы: индивидуально-

                                                           
30

 Миньковский Г.М. О некоторых общих положениях криминологического изучения личности // 

Теоретические проблемы учения о личности преступника сб. науч. тр. М. Всесоюзн. ин-т по изуч. причин и 

разработке мер предупреждения преступности, 1979. С. 24-33. 
31

 См.: Криминология / Под общ. ред. А.И. Долговой. М.: НОРМА, 2002. С. 336. 
32

 Там же. С. 336. 
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личностные поведенческие проявления, социальные и биологические аспекты. 

Без определения специфических черт преступника, путей формирования 

криминальных наклонностей невозможно противодействовать тем или иным 

видам преступлений и преступностью в целом
33

. 

При этом, ученые выбирают самые разные подходы при определении 

данного понятия, наделяя его различными признаками и свойствами, 

отличающие его от законопослушной личности.  

На основе анализа имеющихся в криминологии точек зрения о понятии 

личности преступника, можно попытаться сформулировать следующее 

определение личности преступника в криминологическом аспекте: 

«Личность преступникам – это совокупность ее социально-

демографических, уголовно-правовых, нравственно-психологических, 

социально-ролевых признаков, которые во взаимодействии с обстоятельствами 

социальной среды, проявляются при совершении преступления, посягающего 

на объекты уголовно-правовой охраны». 

 

1.2. Структурные элементы личности преступника 

 

Структура личности преступника в криминологии рассматривают в 

зависимости от признаков ее характеризующих. Из приведенного в 

предыдущей части исследования определения «личность преступника» можно 

выделить следующие структурные элементы личности преступника: 

1) социально-демографические признаки; 

2) уголовно-правовые признаки; 

3) нравственно-психологические признаки; 

4) социально-ролевые признаков, которые во взаимодействии с 

обстоятельствами социальной среды, проявляются при совершении 

преступления, посягающего на объекты уголовно-правовой охраны». 

                                                           
33

 Корецкий С.В. Личность преступника как объект психологического и юридического исследования // Вестник 

по педагогике и психологии Южной Сибири. 2016. № 2. С. 95. 
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Далее следует более подробно рассмотреть составляющие названных 

признаков личности преступника. 

Итак, прежде всего – это социально-демографическая характеристика, 

которая представляет собой информацию о социальном статусе, определяющем 

личность как субъекта общественных отношений. Ее содержание включает 

такие признаки, как пол, возраст, образовательный уровень, социальное 

положение, род занятий, семейное положение, материальное положение, место 

проживания
34

. Сами по себе социально-демографические показатели не 

являются криминогенными, однако они определяют формирование личности, 

способствуют выработке того или иного поведенческого типа. Однако их 

глубокое изучение позволит не только сформировать образ типичного 

преступника, но и в дальнейшем разработать эффективные, скоординированные 

и своевременные меры уголовно-правого и криминологического воздействия, 

направленные на предупреждение преступности, на минимизацию девиаций 

личности. 

Одним из первых социально-демографических показателей является пол. 

Общие показатели преступности в целом отражают факт преобладания лиц 

мужского пола. Так, в 2016 г. было всего выявлено 1015875 лиц, совершивших 

преступления, в их числе женщин – 148026 человек
35

. То же самое можно 

увидеть и за январь-апрель 2017 г. Всего за указанный период времени было 

выявлено лиц, совершивших преступления – 323254, в том числе женщин – 

48932
36

. 

При этом удельный вес осужденных лиц женского пола ежегодно 

снижается. Ю.М. Антонян считает, что такая разница в соотношении женской и 

мужской преступности среди несовершеннолетних связана «не с психическими 

и психологическими особенностями пола, а различием интересов, поведения, 

воспитания мальчиков и девочек, с большей активностью, предприимчивостью, 

                                                           
34

 Цеева С.К. Личности преступника: понятие, структура и типология // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. 2015. № 2 (158). С. 309. 
35

 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 года. М., 2017. С. 7. 
36

 Состояние преступности в России за январь-апрель 2017 года. М., 2017. С. 6. 
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решительностью, несдержанностью и другими общехарактерологическими 

свойствами лиц мужского пола, проявляющимися в определенных жизненных 

ситуациях, в том числе в антиобщественных поступках и преступлениях»
37

. 

Подавляющее большинство лиц мужского пола среди преступников 

обусловлено не столько высоконравственным, сознательным поведением 

представительниц женского пола, сколько их психофизиологическими 

особенностями, социальным опытом и мотивационной сферой
38

. 

Следующий социально-демографический показатель – возраст, который 

«определяет не только физическое состояние и возможности лица, но и круг его 

интересов, жизненные установки и ориентации. Наряду с другими факторами 

возраст влияет на отношение человека к окружающей действительности, 

социальным нормам, от чего также может зависеть характер и интенсивность 

противоправного поведения»
39

. 

Проблема возраста личности преступника только на первый взгляд 

проста. Попытки построения возрастных периодизаций в криминологии 

связаны с необходимостью определения возможной криминальной активности 

лиц разных возрастов. Сегодня говорить о возрасте преступника как 

определенном понятии, к сожалению, не приходится. При этом следует 

заметить, что в ст. 20 УК РФ указаны возрастные пределы уголовной 

ответственности. Однако, в современной криминологии исследование 

возрастных периодов, в которых личность может быть наиболее подвержена 

вовлечению в противоправную деятельность, представляет большую 

сложность, хотя бы с учетом того, что определенные возрастные периоды 

человека в совокупности с его психологическим состоянием, способные оказать 

влияние на совершение противоправных действий, подробно не изучались. 

                                                           
37

 Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. М., 1992. С. 24. 
38

 Шуняева В.А. Социально-демографические признаки личности несовершеннолетнего преступника: 

особенности современного состояния // Социально-экономические явления и процессы. 2017. Т. 12. № 1. С. 135. 
39

 Касимов В.О. Возраст преступника как один из социально-демографических показателей личности 

преступника: его значение и проблемы определения в современной криминологии // В сборнике: Закон и 

правопорядок в третьем тысячелетии материалы международной научно-практической конференции. 2016. С. 

205. 
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В криминологии при характеристике преступников имеется точка зрения, 

согласно которой «необходимо придерживаться практики анализа осужденных 

в уголовно-исполнительной системе (в некоторых работах, освещающих 

социально-демографические признаки осужденных, можно найти деление лиц 

по возрасту следующим образом: 14-15 лет, 16-17 лет, 18-19 лет, 20-24 года, 25-

29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60 лет и старше)»
40

. 

В сложившихся условиях говорить о каких-то закономерностях или 

особенностях преступного поведения лиц в разном возрасте и его влиянии 

(опосредованном или непосредственном) на преступное поведение лица 

достаточно сложно. Некоторые исследователи уже говорят о необходимости 

пересмотра периодизации возраста лиц, совершающих преступления и 

правонарушения. 

Следует заметить, что современная криминология не выделяет такую 

возрастную группу преступников, как пожилые. Они, согласно данным 

статистической отчетности, причисляются только к лицам старшего возраста, 

что с учетом современного состояния преступности является неоправданным. 

Данная социальная общность на сегодняшний день приобретает неоднородный 

характер, что с уверенностью позволяет говорить о прогрессирующей 

тенденции углубления имеющихся различий между лицами пожилого возраста. 

Таким образом, в современной криминологии возникает необходимость 

выделения преступников пожилого возраста в отдельную социальную группу, в 

качестве самостоятельного направления исследования. 

Важно обратить внимание на то, что возраст человека, в том числе и 

преступного, определяется не только хронологическим показателем, 

выражающим длительность существования индивида с момента его рождения, 

но и психологическим, которые «обозначают определенную, качественно 

своеобразную ступень онтогенетического развития, обуславливаемую 

закономерностями формирования организма, условиями жизни, обучения и 
                                                           
40

 Касимов В.О. Возраст преступника как один из социально-демографических показателей личности 

преступника: его значение и проблемы определения в современной криминологии // В сборнике: Закон и 

правопорядок в третьем тысячелетии материалы международной научно-практической конференции. 2016. С. 

205. 
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воспитания и имеющую конкретно-историческое происхождение»
41

. Именно от 

возраста во многом зависят потребности, образ жизни, интересы и мотивация. 

Как отмечает Л. М. Прозументов: «С изменением возраста, естественно, 

происходит изменение самой личности, меняются ее социальные позиции, роли 

и функции, опыт, привычки, мотивация поступков, реакция на различные 

конфликтные ситуации и т. д.; все это оказывает значительное влияние на 

поведение несовершеннолетнего лица. Возрастные особенности позволяют 

делать выводы о криминологической активности и особенностях преступного 

поведения лиц рассматриваемой возрастной категории»
42

. 

Некоторые ученые считают, что хотя социально-демографические 

свойства личности (ее возраст) и не находятся в прямой причинной связи с 

преступностью, но их анализ и обобщение позволит составить обобщенный 

портрет преступника, определить, какие социальные группы наиболее 

нуждаются в профилактическом воздействии, в том числе с учетом конкретных 

видов совершенных преступлений
43

. И если на сегодняшний день большинству 

из указанных социально-демографических признаков в криминологической 

науке уделено достаточно внимания, то такой признак, как возраст личности, 

совершившей преступление, определение ее особенностей с учетом разных 

возрастных этапов развития относится на сегодняшний день к числу 

актуальных, новых, комплексных и мало разработанных направлений 

российской юридической науки и практики, носящих междисциплинарный 

характер. 

Еще одним социально-демографическим показателем является семейное 

положение, которое нередко дает важную криминологическую информацию. 

Известно, что наличие семейных отношений часто становится фактором, 

сдерживающим детерминанты преступного поведения. Однако, к примеру, в 

                                                           
41

 Касимов В.О. Возраст преступника как один из социально-демографических показателей личности 

преступника: его значение и проблемы определения в современной криминологии // В сборнике: Закон и 

правопорядок в третьем тысячелетии материалы международной научно-практической конференции. 2016. С. 

206. 
42
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большинстве случаев коррупционеры состояли в брачных отношениях. В этой 

связи можно отметить, что семейные отношения не являются сдерживающим 

фактором против взяточничества, а в отдельных случаях, при наличии ряда 

негативных факторов, формируют противоправную мотивацию данной 

категории субъектов. 

Однако не стоит отрицать и того факта, что семейные отношения 

положительно влияют на личность человека и в некоторой степени помогают 

адаптироваться в социальной среде. С другой стороны, отсутствие работы или 

достойной заработной платы, и, как следствие, хроническая нехватка средств 

для удовлетворения жизненно важных потребностей семьи, достаточно частые 

на этой почве семейные ссоры в значительной степени способствуют 

противоправному поведению. 

Для несовершеннолетнего семейное положение характеризуется полной 

или распавшейся семьей. По мнению Ю.В. Чуфаровского, «основной причиной 

формирования преступного поведения подростков является аномальное 

воспитание в семье, которое выражается в отрицательных семейных условиях, 

алкоголизме родителей или родственников, их аморальном поведении, однако 

существуют исключения из правил, когда искаженную нравственную 

атмосферу вокруг несовершеннолетнего создают любящие его и желающие ему 

всяческого добра, но не обладающие достаточной педагогической культурой 

родители»
44

. 

Следующий показатель формулируется по-разному - кто-то 

рассматривает его как социальное положение или род деятельности
45

, кто-то 

соотносит его с образованием
46

. Представляется, что данные понятия 

соотносятся как целое и часть. Социальное положение не только показывает 

уровень образования, но и определяет уровень занятости, к примеру, 

несовершеннолетних преступников в сфере трудовой деятельности. 
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Бесспорно, отсутствует прямая взаимосвязь между уровнем образования 

и противоправной формой поведения, существует более сложная зависимость. 

Уровень образования относится к числу условий, которые как прямо, так и 

косвенно оказывают влияние на процесс формирования личности, в том числе 

ее интересы, потребности, культуру, правосознание и т.д.
47

  

Так, образовательный уровень лиц, совершающих умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью невысок. Из общего количества лиц, 

совершивших умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 4,5 % имели 

высшее профессиональное образование, 31,4 % – среднее профессиональное, 

38,5 % – среднее общее и среднее основное, 25,5 % – начальное и основное 

общее
48

. Между тем в последние годы наблюдается динамика ежегодного 

незначительного роста показателя уровня образованности лиц, совершивших 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Представляется, что данная 

тенденция обусловлена скорее не реальным повышением уровня 

образованности населения, а доступностью образования в России, расширением 

возможности его получения. 

Однако, следует заметить, что высокие интеллектуальные 

характеристики, широкий кругозор не обуславливает высокий уровень 

правосознания, но существенно влияет на количественные и качественные 

показатели совершаемых преступлений. К примеру, для субъектов 

должностных преступлений, и, в частности, получения взятки, наоборот, 

характерно наличие высшего образования, что, собственно, определено 

квалификационными требованиями для большинства чиновников
49

.  

Следующая характеристика личности преступника - социально-ролевая. 

Данная характеристика позволяет увидеть преступника, исходя из тех 

социальных позиций, которые он занимает в реальной действительности. В 
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основном это выражается в безответственном отношении к своим социальным 

ролям в различных социальных институтах. В целом, социально-ролевая 

характеристика дает возможность увидеть личность преступника в условиях 

реальной действительности. В качестве социальных ролей (а их множество у 

каждого человека) может, к примеру, рассматриваться роль учащегося в 

социальном институте – школе, роль ребенка в семье – дочери, сына и т.д. 

Что касается социально-ролевой характеристики взяточника, то, они, в 

основном, выполняют социально положительные функции, активно участвуют 

в жизни общества, что, несомненно, обусловлено спецификой занимаемой 

должности. Среди взяткодателей и посредников доля безработных 

незначительна, что нельзя утверждать в отношении лиц без постоянного 

источника дохода
50

.  

Следующая и последняя характеристика – нравственно-психологическая. 

Она отражает отношение лица к обществу в целом, а также к принятым в нем 

ценностям, нормам морали и нравственности. В данную характеристику входят 

интеллект, способности, навыки, привычки, волевые и эмоциональные 

свойства, установки, интересы, ценностные ориентации, отношение к нормам 

морали и права, потребности, избираемые способы удовлетворения 

потребностей
51

. При раскрытии этих признаков криминологами в большинстве 

случаев ограничиваются в основном перечислением нравственно-

психологических свойств человека, комментируя их умозрительными 

заключениями, не основанными на результатах исследования, не раскрывая в 

чем же их особенности и отличия от нормального человека, либо отмечают, что 

у преступников эти свойства менее (более) развиты. Например, практически не 

указывается, каким образом на совершение преступления повлияли характер 
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человека, тип характера, его эмоциональность, интеллектуальные черты 

характера, способности и другие свойства человека
52

. 

Однако, говорить, что авторы не пытаются определить особенности 

личности преступников вряд ли будет верно, но явные признаки, отличающие 

преступников от обычных людей, практически не установлены. Например, 

Б.Ш. Бейбулатов, рассматривая криминологическую характеристику личности 

организатора, руководителя незаконного вооруженного формирования, просто 

перечислил качества: волевой, энергичный, возраст 40 лет, образован, 

мужского пола, прошел хорошую военную школу, является специалистом-

профессионалом по оружию и ведению боевых действий, судимости в своем 

большинстве не имеют. Он сам признается, что не удалось выявить какие-либо 

значительные особенности в личности исследуемых преступников
53

. И.М. 

Мацкевич пишет, что становление личности преступника до сих пор не может 

быть с точностью объяснено, хотя главной задачей создания 

криминологического портрета преступника являются: установление типичных 

черт, свойств, повторяющихся в поведении человека; определение типичных 

условий воспитания, типичного возраста, типичных психологических 

особенностей личности, проявляющихся в их поведении и др.
54

 

И последнее, к уголовно-правовым признакам и свойствам лиц, 

совершающих преступления, многие авторы относят: направленность, 

ориентацию, мотивацию, способы, ролевое участие, длительность преступной 

деятельности, а также наличие либо отсутствие судимостей
55

. Основным 

признаком, характеризующим личность преступника, совершающего 

преступления, является наличие либо отсутствие судимости, дающей основание 

отнести виновных к определенному криминальному типу личности. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

значительное внимание к изучению личности преступника, изучаемые 

большинством ученых отличительные признаки преступника в практической 

деятельности по предупреждению преступлений малопригодны. 

 

1.3. Социализация личности преступника, как процесс ее формирования 

 

При рассмотрении личности преступника имеется возможность решения 

научной проблемы причин преступлений: если личность совершившее 

уголовное правонарушение унаследовало преступное поведение по 

биологической причине, это является следствием генетического пути 

наследования данного преступного поведения. Следовательно, это 

предполагает иные меры по борьбе с ней. В другом же случае, необходимо 

применить совершенно иной подход к решению проблемы, когда личность 

преступника является неким продуктом общества, либо жертвой социальных 

условий и практики. В связи с чем, человек как общественное существо, не 

рождается личностью, а становится ею только при взаимодействии с 

социальной жизнью, поэтому формирование самой личности не будет 

возможной без общества. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 

человек не рождается преступником, а становится им от ненадлежащего 

духовного и морального формирования его личности. Именно процесс 

формирования, и, в частности процесс социализации личности преступника 

будет рассмотрен в данной части работы. 

Проблема формирования личности преступника является основой для 

решения проблем в криминологической науке. При совершении какого-либо 

преступления любой человек выступает как общественное существо. Поэтому к 

личности необходимо подходить как к субъекту, который является носителем 

разных форм приобретенных ценностей, взглядов и нравственных 

особенностей.  
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Личность преступника, как правило, формируется при взаимодействии 

социально-негативных качеств и свойств, в процессе развития общественных 

отношений
56

.  

Раскрывая понятие личности преступника, С.М. Иншаков и А.В. 

Симоненко отмечали, что «…процесс формирования личности преступника 

длится на протяжении времени, необходимого для первичной социализации 

индивида. За этот период времени активную роль в формировании личности 

играет общество, которое является своего рода поставщиком необходимой 

информации, норм поведения, установок, которые в свою очередь, оставляют 

отпечаток в сознании и, в будущем, могут послужить для формирования 

личности преступника либо добропорядочного гражданина»
57

. 

Процесс формирования личности преступника представляет собой 

закрепление и усвоение личностью тех антиобщественных взглядов, а так же 

своеобразное отношение к себе и окружающему его обществу. Именно при 

формировании личности, то есть его социализации, происходит становление 

его индивидуального облика, предпочтений, жизненных ориентаций, а так же 

мотивы защиты, самоутверждения и так далее. 

Верховенство вышеуказанных мотивов состоит в том, что они являются 

центральными элементами в мироощущении и миропонимании личности, а так 

же предопределяют его отношение к обществу в целом. 

В современной криминологической науке выделено более двухсот 

детерминант, оказывающих влияние на динамику формирование личности 

правонарушителя. Укажем некоторые из них, являющиеся ведущими в случае 

несовершеннолетнего преступника
58

: 

- социальные: нестабильность и неблагоприятная социально-

психологическая атмосфера общества, социальная незащищенность граждан, 

отсутствие уверенности в благоприятном будущем; 
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- социально-демографические: увеличение доли неблагополучных семей, 

увеличение разводов, разрыв поколений в семье; 

- социально-воспитательные: отказ от существовавшей ранее системы 

воспитательной работы с различными возрастными категориями населения в 

социальных институтах; 

- социально-культурные: кризис отечественной культуры, обесценивание 

традиций, преобладание западной поп-культуры; 

- социально-психологические: дифференциация общества на «богатых» и 

«бедных»; 

- социально-правовые: низкий уровень правовой культуры и правовая 

безграмотность определенной части населения, наличие пробелов и дефектов в 

законодательстве; 

- идеологические: идеологическая пустота, господство бездуховности, 

отсутствие идеи, объединяющей людей; 

- информационные: соединение СМИ с бизнесом, засилье рекламы, 

навязывающей чуждый нашему обществу образ жизни, приемлющему 

жестокость, праздность, разврат и т.д.; 

- моральные: обесценивание принципа взаимопомощи и братства, 

распространение пропаганды аморального поведения, выражающегося в 

употреблении наркотиков, алкоголя, сексуальной распущенности и т.д.; 

- криминальные: рост преступности, сопровождающийся 

распространением атрибутов криминальной идеологии и субкультуры; 

- криминологические: отсутствие целостной системы профилактики 

преступности, включающей ее изучение, прогнозирование и разработку 

системы мер сдерживания или упреждения различных видов 

правонарушений
59

. 
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Очевидно, что приведенные факторы отнюдь не исчерпывающие, они 

являются лишь общими, формирующими представление о детерминации 

преступного поведения несовершеннолетних в современном обществе. 

Изучение личности преступника требует не только формальной 

информации о нем как о подозреваемом (обвиняемом), но и о процессе его 

жизнедеятельности, процессе воспитания, личных чертах и качествах. 

В своей совокупности указанные детерминанты во многом 

предопределяют выбор общественно опасного варианта поведения в сложной 

или конфликтной ситуации. Следовательно, выбору преступного пути 

удовлетворения своих потребностей предшествует эволюционный путь, в 

процессе которого он накапливает противоправные привычки (установки).  

Социализация как один из важнейших процессов в жизни личности, 

длится, как правило, определенный промежуток времени, который необходим 

для восприятия неких установок, ролей, норм для индивида на путь 

становления им личностью. Выделяются первичная и промежуточная 

социализация, которая длится от юности к взрослой жизни. Для формирования 

личности преступника большую роль играет, как правило, первичная 

социализация, когда в юном возрасте человек впитывает все происходящие 

образы в себя. При психологическом изучении личности преступника 

выявляются те факты, которые говорят о том, что взрослый человек 

воспроизводит в своем поведении те моменты, которые заложились в его 

психике в период первичной социализации. Примером этому, могут служить 

противоправные деяния личности при решении каких-либо конфликтов или 

вопросов. Вместе с этим, на формировании личности влияет и окружающая его 

среда. Исходя из этого, можно полагать, что исследование криминологов 

должно в первую очередь направлено на семью. 

Стоит согласиться со специалистами в том, что первостепенное значение 

в ряду криминогенных детерминант личности преступника отведено семье
60

.  
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В семьях, в которых ребенок является отвергнутым, отсутствует главное 

– эмоциональный контакт между членами семьи. Как правило, ребенку, 

воспитывающемуся в такой семье, присуща неуверенность, ощущение тревоги, 

страх небытия. Данные факторы провоцируют уход подростка в группу, члены 

которой преимущественно совершают противоправные деяния. 

В семьях, сопровождающихся антиобщественным, аморальным образом 

жизни родителей, дети отданы на воспитание самим себе. Отсутствие 

воспитания, контроля со стороны родителей, зачастую жестокое обращение с 

детьми выступают мощными предпосылками формирования негативного 

антиобщественного поведения и у детей. Ребенок, с детства наблюдающий в 

семье насилие и жестокость, в будущем может сам стать жестоким, грубым, 

агрессивным, не считающимся с достоинством и чувствами других людей. 

Особого внимания заслуживают и семьи, характеризующиеся 

достаточным, зачастую чрезмерным, проявлением внимания детям, их учебе, 

быту. Идеологический императив родителей таких семей – чтобы «ребенок 

вышел в люди», «был не хуже, чем другие». Потенциальный конфликт, 

складывающийся в таких семьях и выражающийся в материальном 

обеспечении тех запросов ребенка, которые, по мнению родителей, являются 

стоящими, правильными в противовес иным требованиям ребенка. 

Семья, являясь основой формирования личности любого человек, по 

убеждению современных исследователей «катастрофически утрачивает свои 

позиции по действенной передаче позитивных, просоциальных ценностей 

своим младшим членам – детям»
61

. Во многом это связано с тем, что семья 

неспособна самостоятельно противостоять информации, насаждаемой 

подрастающему поколению, прививающей чуждые нашему менталитету 

ценности. Для современного российского общества становятся приемлемыми 

такие явления: иметь любовницу – норма; быть любовницей (содержанкой) – 

престижно; родить ребенка одной – модно; семья и особенно дети – преграда 
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карьере
62

. Нужно ли говорить о том, что именно несовершеннолетние, являясь 

наиболее податливыми влиянию из вне, зачастую воспринимают негативную, 

низкопробную информацию, пропагандирующую насилие, беспринципность и 

бездуховность за норму. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что семья, являясь первоначальной 

ячейкой общества, закладывает основы мировоззрения, нравственных и 

духовных ценностей человека и их последующее развитие. Кроме того 

«семейные инструкции» определяют план на перспективу для каждого ее члена. 

Очевидно, что недостатки в воспитании, обусловленные личностными 

характеристиками и отношением к воспитательным обязанностям сами 

родителями (заменяющими их лицами), способствуют неблагоприятному 

формированию личности подростков. Это не может не сказаться на развитии 

психических деформаций у детей. В связи с тем, что на сегодняшний день 

наблюдается тенденция утраты осуществления контроля со стороны семьи за 

поведением несовершеннолетними, борозды их воспитания получает улица. 

Следует также обратить внимание на то, что согласно многим 

исследованиям, не всегда семья, либо социальное окружение человека влияет 

на его будущие антиобщественные взгляды. Важнейшим фактором при 

формировании антисоциального поведения любой личности является 

отношение окружающих к нему. Все условия, которые окружают личность, 

однозначно влияют на его психологическое, моральное, культурное и 

нравственное развитие. Далее что касается неформального окружения 

личности, оно также влияет на развитие и формирование любой личности. 

Различные группы сверстников с антиобщественным поведением являются 

теми ячейками общества, которые были отвергнуты близкими ими людьми. 

Вследствие таких процессов и формируются различные преступные группы, 

которые являются замещающим фактором при отсутствии понимания в семье.  

Кроме того, в морально-нравственном плане на подростка в наши дни, к 

сожалению, обрушивается огромный поток информации, деформирующий его 

                                                           
62

 Кожевникова Е.А. Детерминанты преступности несовершеннолетних // Вестник ЧелГУ. 2011. № 19. С. 103. 



31 

восприятие и сознание, с которым он не в состоянии справиться без помощи. 

Интернет, газеты, журналы, телевидение все пропагандирует и рассказывает о 

жестокости, войнах, убийствах, кражах, изнасилованиях. Борьба с насилием в 

СМИ – необходимое условие профилактики преступности в среде 

несовершеннолетних. Относительно новым феноменом, оказывающим 

воздействие на рост подростковой преступности в обществе, являются 

компьютерные игры
63

. Данный вопрос еще недостаточно изучен и является по 

своей сути новым явлением; тем не менее, влияние компьютерных игр в 

совокупности с влиянием СМИ на формирование личности ребенка, систему 

его жизненных ориентаций является неоспоримым фактом. Данная проблема 

осложняется превалированием на рынке компьютерных игр образцов 

деструктивного содержания: со сценами насилия, порнографии, что с учётом 

восприимчивости детской психики не может не оставить в ней свой негативный 

след
64

. В результате формируются различные мотивы преступного поведения 

несовершеннолетних. 

Подводя итог, можно определить, что личность преступника формируется 

при взаимодействии с социальными группами, коллективами и другими 

внешними факторами социальной среды. 

Проведенный анализ понятия, структуры и формирования личности 

преступника, позволил прийти к следующим выводам: 

1. Личность преступникам – это совокупность ее социально-

демографических, уголовно-правовых, нравственно-психологических, 

социально-ролевых признаков, которые во взаимодействии с обстоятельствами 

социальной среды, проявляются при совершении преступления, посягающего 

на объекты уголовно-правовой охраны. 

2. Структура личности преступника в криминологии рассматривают в 

зависимости от признаков ее характеризующих и включает: социально-
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демографические, уголовно-правовые, нравственно-психологические и 

социально-ролевые признаки. 

3. Процесс формирования личности преступника представляет собой 

закрепление и усвоение личностью тех антиобщественных взглядов, а так же 

своеобразное отношение к себе и окружающему его обществу.  
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Глава 2. Типология личности преступника и криминологический анализ 

некоторых типов преступников 

 

2.1. Классификация и типология преступников 

 

Проведенное в предыдущей части настоящей работы исследование 

структуры личности преступника, позволило заметить, что все лица, 

совершившие преступления, как отличаются друг от друга по 

демографическим, социально-ролевым, уголовно-правовым и нравственно-

психологическим признакам, так и имеют общие черты, тем самым образую 

устойчивые группы преступников. В связи с чем, возникает необходимость 

классификации и типологии личности преступников. 

Однако прежде следует определиться с тем, что классификация является 

более низким уровнем обобщения, представляет устойчивую группировку 

исследуемых объектов по их отдельным признакам и строится на весьма 

жестких критериях групп и подгрупп, каждая из которых занимает четко 

фиксированное место»
65

. 

Преступники могут быть классифицированы по различным основаниям, 

среди которых выделяют следующие группы: социологические, социально-

демографические, и правовые
66

. К правовым основаниям относят: характер, 

степень тяжести совершенных преступлений; совершение преступлений 

впервые или повторно, в группе или в одиночку; длительность преступной 

деятельности; объект преступного посягательства; форма вины. Отдельную 

группу составляют признаки, характеризующие состояние здоровья 

преступников. В этой связи можно выделить - здоровых лиц, а также лиц, 

страдающих психическими расстройствами. 
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Типология – это метод научного познания, в основе которого лежит 

расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщений, 

идеализированной модели или типа. В отличие от классификации, типология 

даёт возможность глубокого проникновения в природу и причины изучаемых 

явлений, понять личность преступника, его мотивы и мотивацию преступного 

поведения, вскрыть его причины
67

. 

Одной из задач типологии является выявление сходства и различия 

изучаемых объектов, стремление отобразить их строение, выявить 

закономерность. Типология преступников создана, прежде всего, с целью 

объяснения причин преступного поведения. Поэтому здесь логично учитывать 

его субъективные стимулы и, особенно, мотивы.  

Наряду с этим выделяют три наиболее крупные типологические группы 

преступников. 

Для первой группы характерна дифференциация преступников в 

зависимости от характера личностно-мотивационных свойств, которые 

проявляются в совершенном преступлении. По мотивационным признакам 

можно выделить: особо опасных преступников; насильственных преступников; 

корыстных преступников.  

Во второй группе объединены типологии личности преступников по 

степени криминогенных черт личности:  

а) последовательно криминогенный - тип личности, формируемый в 

условиях не соблюдения норм права и морали, стойких антиобщественных 

взглядов личности;  

б) ситуативно-криминогенный - тип личности которому свойственно 

совершение действий, не являющихся преступными (правонарушения), 

причиной же преступления в большинстве случаев является неблагоприятная 

ситуация, т.е. в данном случае к преступлению подталкивает микро-среда и 
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предшествующий образ жизни, следствием которого становится совершение 

преступления;  

в) ситуативный – тип личности, характеризующийся незначительным 

присутствием «безнравственных элементов» сознания и поведения такой 

личности и ее микросреды.  

Преступления в данном случае совершаются под влиянием ситуации, 

которая возникает не по вине лица, и в которой другими субъектами 

нарушаются установленные нормы поведения.  

Третья группа объединяет типы преступников критерием типологизации 

которых является социальная направленность. В зависимости от негативной и 

позитивной направленности личности выделяется их типы:  

1. Профессиональный тип - является опасным типом преступников ввиду 

низкой общей культуры, «правового нигилизма», антиобщественных 

установок;  

2. Привычный тип - преступники данного типа имеют очень низкий 

уровень правосознания, у них отсутствуют четкие границы между моральным и 

аморальным;  

3. Неустойчивый тип - данный тип не имеет каких-либо стойких или 

значительных деформаций. Присутствует равная негативная и позитивная 

направленность;  

4. Небрежный тип - преобладает позитивная направленность личности, 

т.е. присутствует минимум негативной направленности - обычно преступники 

данного типа совершают нетяжкие преступления умышленно или по 

неосторожности;  

5. Случайный тип - характеризуется полной позитивной 

направленностью, без каких-либо деформаций. Имеет устойчивый уровень 

правосознания, преступление же совершает только в силу давления жизненных 

обстоятельств. 

Рассмотрев различные классификации и типологии личности 

преступников, можно сделать следующий вывод: любое преступление, в какой 
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бы форме оно не совершалось - не есть случайное по отношению к личности
68

. 

В своей основе оно подготовлено развитием его социальных, нравственных, 

социально-психологических свойств. В качестве таковых выступают 

жизненный опыт человека, наполненный социальным содержанием, а также 

черты духовного мира, предопределяющие в конфликтных ситуациях выбор 

общественно опасного варианта поведения, поэтому классификация и 

типология личности преступника помогает изучению причин преступности и 

разработке мер исправления осужденных к лишению свободы. 

Кроме того в криминологии типологию преступников проводят внутри 

отдельных видов преступлений. 

К примеру, выделяют следующую типологию личности 

несовершеннолетнего преступника. 

1) по глубине криминогенной мотивации: а) случайные; б) неустойчивые; 

в) стойкие; 

2) по направленности криминогенной мотивации: а) корыстные; б) 

насильственные; в) корыстно-насильственные; 

3) по социальному положению, социально-демографическому статусу: а) 

имеющие благополучную семью; б) имеющие семью, но покинувшие ее 

вследствие конфликтов; в) не имеющие родителей; г) имеющие 

неблагополучную семью (один или оба родителя ведут асоциальный образ 

жизни, нищета); д) занимающиеся бродяжничеством под влиянием родителей и 

(или) близких родственников; е) мигранты, вынужденные переселенцы
69

. 

Ю.М. Антонян предлагает выделить основные типы убийц. 

1. Хулиганствующий. Это один из основных типов убийц, убийцы-

хулиганы встречаются достаточно часто. Убийство оказывается органически 

вписанным в хулиганские действия в целом, является их частью, причем может 

                                                           
68

 Ларичев В.Д. Личность преступника: междисциплинарный подход // Личность преступника: теоретические и 

практические проблемы (19 октября 2011, Москва): материалы межведомственного круглого стола. В 2 частях. 

Часть II / Федеральное государственное казенное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 

институт МВД России»; ред. Э. А. Васильев. - М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2012. С. 23-37. 
69

 Демидова-Петрова Е.В. Специфика преступности несовершеннолетних как одного из видов преступности в 

Российской Федерации // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2017. Т. 2. № 1 (3). 

С. 17. 



37 

быть, по представлению или намерениям убийцы, не самой главной. Оно им 

расценивается в том или ином качестве в зависимости от того, насколько 

служит основной цели хулиганских действий - нарушению, ломке 

общественного порядка, общественного спокойствия. 

2. Некрофильский. Существует пять типов некрофилии: 1) сексуальная 

некрофилия (сексуальная связь с трупом); 2) несексуальная некрофилия, 

проявляющаяся в желании находиться вблизи трупа, разглядывать его, 

прикасаться к нему, расчленять мертвое тело; 3) некрофилия как мотив 

убийства; 4) некрофилия как мотив самоубийства, причём самоубийство вполне 

может сочетаться с убийством; 5) социальная (общесоциальная) некрофилия 

как особое отношение к смерти для достижения своих эгоистических, 

корыстных, политических и иных лично значимых целей. 

3. Террористический. 

4. Садистский. Этот тип убийства отличается тем, что ему предшествуют 

страдания и мучения жертвы, или само убийство совершается не сразу, а путём 

более или менее длительных мучений, издевательств, пыток и т.д. 

5. Корыстолюбивый. Этот тип объединяет множество корыстных убийц, 

особенно если корысть и корыстолюбие понимать расширенно.  Мотив 

соответствующего преступления нужно воспринимать не только как захват 

материальных благ, прежде всего денег, но и авторитета, власти, 

удовлетворения своих амбиций. Это не только общеуголовные корыстные 

убийства, совершаемые во время разбойных и бандитских нападений, семейно-

бытовых конфликтов и т.д., но и те, которые имеют место во время войн в 

отношении военнопленных и мирного населения, концлагерях, тюрьмах и др. 

Иными словами, убийства из корысти могут быть как делом рук бандитов, так и 

государственных тиранов. 

6. Ревнивый.  

7. Мстящий. Этот тип близко примыкает к ревнивому и может содержать 

в себе элементы садизма, некрофилии и хулиганства.  
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8. Непредумышленный. Этот тип составляют те, для которых 

совершенное ими убийство было неожиданностью. Их можно, как минимум, 

разделить на два подтипа: 

-  те, которые совершили убийство в силу сложившихся обстоятельств, 

например, тяжкого оскорбления со стороны жертвы, доселе ему незнакомой; в 

случае открывшейся ему измены любимого человека и другие преступления; 

- те, которые в принципе могут использовать служебное оружие, но вовсе 

не готовившиеся убивать, например, при превышении пределов не обходимой 

самообороны или при превышении мер для задержания лица, совершившего 

преступление
70

. 

Р.А. Семенюк, исходя из направленности преступного поведения 

личности, предлагает типологию лиц, совершающих преступления в состоянии 

опьянения: 

1. Тип «пьяный убийца». Это лица мужского пола, 30-49 лет, 

совершившие убийство или покушение на убийство, характеризующиеся ярко 

выраженной агрессивной направленностью, склонные к насилию в 

конфликтных ситуациях. Лица данного типа чаще всего являются наемными 

работниками, имеют психические аномалии в рамках вменяемости, официально 

не состоят в браке, имеют среднее (полное) общее либо среднее 

профессиональное образование, постоянное место жительства, ранее 

совершали аналогичное преступление в состоянии опьянения. 

2. Тип «пьяный преступник-насильник» – лица подростково-молодежного 

возраста, совершившие преступление против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, в т.ч. в совокупности с иными насильственными 

преступлениями. Характерные особенности данного типа: антиобщественная 

направленность, взрывной характер, наличие заболеваний, психических 

аномалий в рамках вменяемости (свойственно несовершеннолетним и лицам в 
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возрасте до 30-35 лет). Примерно 35-40% лиц данного типа ранее уже 

привлекались к уголовной ответственности. 

3. Тип «пьяный вор». В отличие от других типов, вор – это в большинстве 

случаев профессиональный преступник, имеющий определенную 

криминальную специализацию и квалификацию. Воры характеризуются ярко 

выраженным интересом к конкретно-направленной преступной деятельности, 

поэтому большинство из них привлекались к уголовной ответственности.  

4. Тип «пьяный семейно-бытовой преступник» характеризуется высокой 

степенью агрессивности, склонен к домашнему насилию на почве пьянства, 

наркомании, что, в свою очередь, детерминирует семейно-бытовой конфликт. 

Как правило, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за 

аналогичные преступления. Данный тип распространен среди лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы; осужденных за совершение 

семейно-бытовых преступлений и хулиганство; находящихся на 

профилактическом учете в органах внутренних дел больных алкоголизмом 

либо наркоманией; привлекавшихся к административной ответственности за 

мелкое хулиганство, употребление алкоголя, наркотиков в общественных 

местах и т.п.  

5. Тип «пьяный уличный преступник» отличается преимущественным 

совершением преступлений корыстной (кражи, простые грабежи, 

мошенничества) или корыстно-насильственной направленности 

(квалифицированные грабежи, разбои, вымогательства) на улицах и в других 

общественных местах. 

6. Тип «пьяный водитель-преступник» в отличие от вышеуказанных 

личностей, как правило, характеризуется общей положительной 

направленностью, ранее не совершавший преступлений, но привлекавшийся к 

административной ответственности за правонарушения, связанные с 

нарушением правил дорожного движения. К данному типу относятся чаще 

всего лица мужского пола, молодежного возраста, имеющие водительский стаж 
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не более 5-7 лет, склонные к употреблению алкогольных напитков, реже – 

наркотических средств либо других одурманивающих веществ
71

. 

Таким образом, типология любых категорий преступников обязательна, 

они, как и все люди, не схожи друг с другом, хотя некоторые общие черты у 

них всех есть. В связи с чем, далее следует более подробно провести 

криминологическое исследование личности преступника применительно к 

отдельным видам преступлений. 

 

2.2. Криминологический анализ личности преступника, совершающего 

преступления в сфере компьютерной информации 

 

Уровень развития инновационных технологий, сети Интернет, 

компьютерных и беспроводных сетей растет из года в год. Население 

переходит к цифровой (крипто) валюте, оплатам через сети Интернет, 

размещению персональных данных в своих социальных сетях. Компании ведут 

свою деятельность за счет полностью автоматизированного производства и 

синхронизированных систем, управляемых человеком, производящих 

обработку и хранение информации на серверах. Развитие уровня потребления 

различных компьютерных услуг приводит к активизации злоумышленников, 

промышляющих хищением информации в различных целях. Все это 

способствует повышению уровня преступности
72

. 

Киберпреступлением принято считать уголовно наказуемые действия, 

подразумевающие несанкционированное проникновение в работу 

компьютерных сетей, компьютерных систем и программ с целью 

видоизменения компьютерных данных. При этом компьютер выступает в 

качестве предмета преступления, а информационная безопасность – объекта. 
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В криминологии ученые приводят разные типы лиц, совершающих 

преступления в сфере компьютерной информации. 

А.Н. Косенков и Г.А. Черный выделили 7 типов личности, имеющих 

склонность к совершению киберпреступлений: 1) корыстный тип; 2) 

насильственный тип; 3) сексуальный тип; 4) социально-дезорганизующий тип; 

5) идеологически или политически мотивированный тип; 6) статусный тип; 7) 

исследовательский тип
73

. 

1) Корыстный тип – получение финансовых средств или специфических 

предметов, имеющих ценность в виртуальном пространстве, как с целью 

продажи, так и для личного пользования и коллекционирования. 

2) Насильственный тип – доведение до самоубийства, угрозы, 

запугивания посредством электронных сетей и устройств. 

3) Сексуальный тип – незаконное распространение порнографических 

материалов, принуждение к действиям сексуального характера. 

4) Социально-дезорганизующий тип – нарушение социальных норм и 

оказанием деструктивного влияния на общество и отношения. 

5) Идеологически или политически мотивированный тип – форма 

протеста, идеологической или политической борьбы (в преддверии выборов). 

6) Статусный тип – получение высокого неформального статуса в 

сообществах киберсоциума. 

7) Исследовательский тип – изучение программных и аппаратных 

составляющих устройств и сетей, поиск уязвимостей, возможности 

дальнейшего использования или устранения
74

. 

Данная типология позволяет на основе личностных особенностей 

выделить предрасположенность к киберпреступлениям у определённых лиц, а 

также составить примерный психологический портрет преступника. 

В.В. Крылов выделяет четыре основных типа преступников: 

«1) нарушители правил пользования компьютерной техникой; 
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2) «белые воротнички» – респектабельные преступники; 

3) компьютерные шпионы; 

4) хакеры, или «одержимые программисты»»
75

. 

Анализируя труды российских ученых в области изучения личности 

компьютерного преступника (например, А.Б. Попова, Д.И. Макушева, В.В. 

Дьякова), можно отметить тот факт, что среди социально-демографических 

характеристик личности, наиболее свойственных для киберпреступников, 

выделяют: пол, возраст, образование, материальное положение, род занятий. 

Рассмотрим каждое из них отдельно и попытаемся сформировать социально-

демографический портрет киберпреступника. 

В науке криминологии имеется единое мнение о том, что 

киберпреступления совершаются преимущественно мужчинами, что 

подтверждает Макушев в своем исследовании
76

. Появляющиеся в СМИ случаи 

совершения данного типа преступлений женщинами скорее являются 

исключительными случаями, однако тенденция роста доли женщин 

наблюдается весьма отчетливо.  

В.В. Дьяков считает, что положительная динамика возрастания доли 

женщин-преступниц состоит в профессиональной ориентации некоторых 

специальностей (секретарь, бухгалтер, контролер, делопроизводитель, кассир и 

другие) по использованию в работе средств компьютерной техники
77

. Это 

может быть обусловлено тем, что среди женщин чаще встречаются «белые» 

хакеры, не причиняющие вред обществу. 

В криминологической науке существует мнение о том, что компьютерные 

преступления совершаются личностями в возрасте от 16 до 25 лет, от 18 до 24 

лет
78

. Однако практика показывает, что компьютерные преступления могут 
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совершать люди в любом возрасте. Этот факт подтверждают и некоторые 

авторы в своих исследованиях
79

. 

Следует отметить тот факт, что во временном срезе возраст 

киберпреступников снижается. Получаемые в школе базовые знания 

информатики, любопытство, развитие сети Интернет, появление множества 

обучающих и вспомогательных материалов в открытом доступе, относительно 

доступная стоимость компьютера выводит совершение киберпреступлений на 

новый, более доступный уровень. 

Стоит понимать, что в данном случае речь идет не о преступлениях, для 

совершения которых требуются специальные знания и навыки (языки 

программирования, особенности передачи информации, протоколы 

взаимодействия, уязвимости сетей и программного обеспечения). Но бывают 

исключения.  

Юные хакеры сегодня могут получить доступ на просторах Рунета ко 

множеству пошаговых инструкций для мелких хулиганств, начиная от DDOS-

атак и взломов устройств (например, джейлбрейк продукции компании Apple) 

до более серьезных преступлений. Все дело в том, что хакеры зачастую 

представляют собой единое коммьюнити, которое охотно делится своими 

успехами и путями их достижения. Совершив мелкую шалость и получив 

положительный результат, хакеры зачастую повышают планку совершаемого 

правонарушения, выбирая в качестве объектов своих атак более 

квалифицированные компании с большим уровнем защиты. Как правило, 

именно такая схема генезиса личности киберпреступника наблюдается в 

последнее время. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что сейчас и в 

дальнейшем будет происходить снижение возраста киберпреступников и лица в 

возрасте от 16 до 25 лет будут наиболее активным классом, совершающим 

данные преступления. Однако не исчезнут и лица старшего возраста. Хорошо 
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эту тенденцию отразил в своем исследовании А.Б. Попов, разделивший 

компьютерных преступников на 3 группы: начинающие – 15-25 лет; 

закрепившиеся – 20-25 лет; профессионалы – 25-45 лет
80

. 

Образование киберпреступника может существенно отличаться ввиду 

того, что круг совершаемых ими правонарушений слишком велик. Если 

хулиганство и мелкие шалости, которые может проделать даже школьник, не 

требуют серьезных технических знаний, то совершение крупных финансовых 

махинаций, вторжение в чужие компьютерные сети, написание вредоносного 

программного обеспечения требует от лица высокого уровня подготовки. 

Данная точка зрения находит подтверждение и у различных ученых (В.Г. 

Степанов-Егиянц, В.А. Голубев)
81

. 

Практически все авторы сходятся во мнении о том, что уровень 

материального обеспечения киберпреступников или их семей в России выше 

среднего. Такая тенденция наблюдается в последние 15 лет в связи со 

стремительным падением цен на персональные компьютеры и повсеместным 

внедрением широкополосного вещания. Ранее к числу хакеров могли 

относиться лишь обеспеченные лица или лица из богатых семей, поскольку 

высокопроизводительный компьютер являлся роскошью, а Интернет и вовсе 

отсутствовал в большинстве домов. Но научно-технический прогресс меняет 

эту ситуацию для «начинающих» хакеров практически кардинально. 

В целом род занятия не имеет принципиального значения для 

киберпреступников, поскольку это люди, которые могут посвящать своему 

увлечению свободное время. Как показывает практика, это либо безработные, 

которые зарабатывают средства к существованию за счет работы на фриланс 

или за счет хищения чужих денежных средств с банковских счетов, либо лица, 

которые трудятся в сфере информационных технологий (зачастую это 

системные администраторы локальной вычислительной сети). 

                                                           
80

 Попов А.Б. Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего преступление, 

предусмотренное ст. 272 УК РФ // Вестник ТУ. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2009. №8. C. 411. 
81

 Степанов-Егиянц В.Г. Криминологическая характеристика личности компьютерного преступника // 

Российский следователь. 2014. №19. C. 43. 



45 

Подобную точку зрения относительно рода занятий киберпреступников 

высказывает В.В. Дьяков
82

. 

Семейный статус киберпреступников не оказывает существенного 

влияния на совершаемые ими преступления. По итогам анализа Д.И. Макушева 

соотношение киберпреступников составляет 60% к 40% в пользу тех, кто не 

состоит в супружеских отношениях
83

. 

Этот факт может быть обусловлен тем, что зачастую киберпреступники 

сами по себе отстраненные личности, предпочитающие общение с 

представителями своего коммьюнити и не находящие собеседника в рядовых 

гражданах. Также стоит напомнить, что киберпреступники чаще всего в 

возрасте от 16 до 25 лет, что, несомненно, тоже оказывает влияние на семейное 

положение преступника. Чаще заключение брака может быть зафиксировано у 

хакеров-профессионалов старше 25 лет. Причем зачастую такие браки могут 

быть заключены с представителями того же рода деятельности ввиду 

понимания их жизненных устоев и принципов (женщины-хакеры чаще 

встречаются именно в группе «профессионалов»). 

Иные признаки (социальное положение, специальность, наличие 

постоянного места жительства, гражданство) не имеют ключевого значения для 

формирования социально-демографического портрета личности преступника, 

поскольку для них не представляется возможным определить тенденцию, 

свойственную для данной группы преступников. 

Исходя из проанализированных выше положений можно сделать вывод о 

том, что киберпреступник – это преимущественно неженатый мужчина в 

возрасте от 16 до 25 лет, материально обеспеченный (с достатком на уровне 

среднего или выше среднего), обладающий специальными знаниями и 

навыками в сфере информационно-коммуникационных технологий и занятый в 

сфере информационных технологий. 
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Настоящий социально-демографический портрет компьютерного 

преступника тем не менее, может является динамичным и развиваться 

одновременно с прогрессом в области информационных технологий. 

Таким образом, знание рассмотренных свойств личности лиц, причастных 

к преступлениям в сфере компьютерной информации, позволит не только 

сформировать необходимую доказательственную базу по уголовным делам 

соответствующей категории. Это даст возможность следователям (суду) в 

процессе производства по уголовному делу выявлять обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, а также сотрудникам 

оперативных аппаратов в рамках повседневной деятельности определять 

основные направления поиска и предполагаемые источники оперативно 

значимой информации, необходимой для решения стоящих перед ними задач. 

 

2.3. Криминологический анализ личности преступника в сфере теневой 

экономической деятельности 

 

В последние десятилетия в России широкое распространение получили 

преступления в сфере экономической деятельности, причем противоправные 

деяния экономической направленности становятся все более разнообразными, и 

зачастую своей объективной стороной опережают законодателя на несколько 

шагов.  

К такой преступной деятельности можно отнести, например, получившие 

в последнее время широкое освещение в СМИ легализацию денежных средств, 

полученных преступным путем, преднамеренное и фиктивное банкротство, 

уклонение от уплаты налогов и сборов, незаконную организацию и проведение 

азартных игр. Определяющими признаками теневой экономики выступает 

уклонение от официальной регистрации сделок и предприятий или 

умышленное искажение условий их выполнения (функционирования).  
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Некоторые авторы выделяют следующие элементы, составляющие 

структуру теневой экономики
84

: 1) неформальный, но социально приемлемый 

сегмент. Доходы, полученные от неучтенных государством источников; 2) 

фиктивная экономика. Осуществление под прикрытием официально 

зарегистрированной организации (коммерческой или общественной), 

противоправных действий, в том числе – вывод капитала из Российской 

Федерации по фиктивным контрактам и уход от налогов; 3) криминальный 

бизнес. Нелегальная деятельность, представленная запрещенным законом 

производством и распространением товаров и услуг, имеющих эффективный 

спрос на рынке (для примера можно отметить наркобизнес, торговлю людьми, 

проституцию); 4) собственно экономические преступления. 5) коррупционные 

преступления. С указанными видами преступной деятельности невозможно 

справиться исключительно путем применения мер уголовно-правового 

характера.  

Важно проводить детальное изучение различных аспектов преступной 

деятельности, в том числе, путем изучения личности лиц их совершающих.  

Анализ личности преступников в теневой экономике дает возможность 

выявить определенные закономерности их поведения. Для характеристики 

преступника в сфере теневой экономики большое значение имеют данные о 

структуре их личности, которая включает в себя социально-демографические и 

уголовно-правовые признаки, социальные роли и позиции, нравственные 

свойства, психологические особенности. 

Согласно проведенным исследованиям в данной области, данные 

признаки личности преступника в теневой экономике можно распределить на 

три группы:  

1) по отношению человека к различным социальным ценностям, 

трудовым обязанностям, к собственности, в том числе, в процессе 

формирования новых экономических отношений;  
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2) по характеру и социальной значимости нужд личности, ее интересов, 

жизненных установок и методов их реализации (легальные, неправомерные, 

уголовные);  

3) в зависимости от самооправдания собственной преступной 

деятельности, насколько она полезна для интересов бизнеса и общества
85

.  

Таким образом, в понятие «личность преступника» включаются 

криминологически значимые свойства, а именно, особенности, которые в 

совокупности с другими факторами стали причиной совершения преступления. 

По мнению многих криминологов, изучение личности преступника связано с 

выявлением закономерностей преступного поведения, преступности как 

массового явления, их определением, причинностью и выявлением научно-

обоснованных рекомендаций и методов по борьбе с преступностью.  

Далее следует рассмотреть особенности экономической преступности как 

составной части теневой экономики.  

Примечательно, что чаще всего участников совершения экономических 

преступлений, которые предусмотрены уголовным законодательством, не более 

четырех. Основными фигурантами дел обычно выступают руководитель и 

бухгалтер. Соучастие бухгалтера позволяет руководителю применять 

различные сложные методы и приемы сокрытия объектов налогообложения и 

отражать заведомо ложную информацию в документах бухгалтерской 

отчетности. В роли других соучастников можно наблюдать заместителей 

руководителя, товароведов, экспедиторов и кладовщиков. Согласно данным 

криминологов, которые занимаются проблемой экономической преступности, 

для 80% случаев характерным является то, что инициатива совершения 

экономического преступления исходила непосредственно от руководителей, 

которые выступают одновременно и учредителями юридических лиц, 

осуществляющих хозяйствующую деятельность. Данное обстоятельство 

является закономерным, поскольку ответственность за организацию 
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бухгалтерского учета в организации, осуществляющей хозяйствующую 

деятельность, выполнение норм законодательства при осуществлении операций 

с денежными средствами лежит на руководителях.
86

  

В анализе уголовных дел устойчивые группы, которые были бы 

специально созданы для совершения экономических преступлений не 

проявляются. Однако, подобные преступные группы существуют. Их трудно 

обнаружить, так же, как сложно доказать причастность руководителя к 

совершению преступлений. Обычно они прячутся за подставными лицами и 

фирмами-однодневками. В российском законодательстве нет определения 

понятия «фирмы-однодневки».  

Среди учредителей подобных организаций имеются «официальные 

учредители» – это те, кто указан в учредительных документах, и, которые, как 

правило, не знают об их существовании, и «теневые» – которые на самом деле 

всем руководят и «обладают необходимыми материальными ресурсами» и 

пользуются возможностями этих «однодневок». Участники таких преступных 

групп используют любые возможности для незаконной предпринимательской 

деятельности в создаваемых организациях, чтобы совершать различного рода 

преступные деяния, направленные, соответственно, на личностное обогащение.  

Таким образом они приобретают и накапливают личный преступный 

опыт. Им удается эффективно использовать пробелы российского 

законодательства, слабые экономические стороны и ошибки в деятельности 

представителей государственных органов. Пример подобных действий – 

многочисленные случаи незаконного получения из бюджета возвратного налога 

на добавочную стоимость. Что примечательно, привлечения виновных к 

ответственности за это, на практике можно наблюдать лишь единицы.  

В качестве еще одного примера можно привести данные о личности 

банковских преступников, деяния которых также отнесены к сфере теневой 

экономики.  
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Например, сегодня в сфере банковского мошенничества, связанного с 

кредитованием, преобладают мужчины (76%), женщин значительно меньше 

(24%).  

Необходимо отметить, что в случае участия женщин в рассматриваемых 

преступлениях только в 17% они совершали преступления полностью 

самостоятельно, в 83% случаев были соучастниками. Обычно женщины в 

преступных группах являются непосредственными исполнителями или 

подставными лицами.  

При этом часто организаторы преступлений остаются неустановленными, 

из-за чего в приговорах применяется такая формулировка: «преступление, 

совершенное совместно с неустановленными следствием лицами». Доля 

мужчин, которые совершают преступления в соучастии, составляет 71%, – это 

говорит о большей самостоятельности мужчин в принятии незаконных 

решений по сравнению с женщинами и способности самостоятельно совершить 

преступления, направленные на личностное обогащение 30%
87

.  

В ходе изучения личности преступника важно выявить криминогенные, в 

том числе латентные черты, которые в действительности привели к 

преступлению в сфере теневой экономики, а не поверхностные черты, которые 

создают обманчивую видимость их ведущей криминогенной роли, и могут 

сознательно выдвигаться на первый план – в виде совершения преступления из-

за «внезапно возникших трудностей». Криминологическая классификация 

преступника в сфере теневой экономике даст возможность систематизировать 

типичные признаки отдельных групп преступников и выявить механизм 

формирования их личности.  

Социально-правовой портрет преступников в сфере теневой экономики 

состоит из следующих элементов: 1) лица, которые в силу возложенных на них 

полномочий располагают реальными возможностями по реализации 

противозаконных действий; 2) граждане, участвующие в предпринимательской 
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и иной экономической деятельности; 3) лица мужского пола – 70%; 4) лица 

женского пола – 30%; 5) возраст преступников, как правило, 30-35 лет, т.е. это 

люди, обладающие определенным жизненным опытом; 6) около 25% 

преступников в сфере теневой экономики имеют высшее профессиональное 

образование, около 35% – специальное профессиональное образование, и 

практически все остальные – среднее полное; 7) подавляющее большинство – 

городские жители; 8) большинство преступников занимают высокое 

должностное положение; 9) среди нравственно-психологических характеристик 

таких преступников выделяются: корыстная ориентация, стремление к наживе, 

социальное хищничество, желание обладать благами, которые невозможно 

заработать честно, как правило, гипертрофированное представление о роли 

денег.  

По мотивам личности преступников в теневой экономике можно 

классифицировать на: корыстолюбивый тип (жадный, алчный); 

утверждающийся тип (утверждение в глазах окружающих и самоутверждение); 

игровой (авантюристический) тип (совершает преступления, чтобы испытать 

чувство опасности); семейный тип (идет на преступления ради интересов 

семьи, часто понимаемые ложно)
88

.  

В отдельную группу выделяются: дезадаптивный (профессиональный) 

тип, характеризующийся нарушением социальной адаптации, т.е. 

приспособленности к условиям микросреды. Эти преступники часто ведут 

бездомный образ жизни. Они обычно нигде не работают, не имеют семьи, 

друзей. Большинство из них безразлично к своей судьбе.  

В большинстве своем дезадаптивные лица не имеют законных 

источников получения средств к существованию – их дают кражи и другие 

имущественные преступления. Алкогольно-наркотический тип, критерием 

выделения которого является совершение корыстных преступлений для 

приобретения спиртного или наркотических средств.  

                                                           
88
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Большинство представителей – хронические алкоголики и наркоманы со 

стажем. По мере роста зависимости этот мотив становится в структуре 

личности доминирующим, вытесняя на задний план все другие мотивы. Лица 

алкогольного типа чаще всего совершают мелкие кражи и мелкие хищения на 

производстве для удовлетворения своей потребности. 

 По степени устойчивости преступных установок преступники 

классифицируются на: ситуационный тип (пользуется для совершения 

преступления только благоприятной ситуацией); неустойчивый тип (такие 

преступники не только пользуются складывающейся ситуацией, но и создают 

ее); злостный тип (у них преступная мотивация полностью укоренилась); особо 

опасный тип (совершают преступления в особо крупных масштабах, на 

больших территориях).  

Побудительными мотивами занятия преступной деятельностью 

выступают: жажда непомерного обогащения, владение престижными вещами, 

недоступными для рядовых граждан, занятие высокого положения во властных 

структурах, в том числе, коммерческих.  

Итак, личность преступника в сфере теневой экономики представляет 

собой набор социально-значимых свойств личности, которые образовались в 

ходе её экономической и служебной деятельности и обусловили применение ею 

для достижения корыстных целей, противоправных способов и методов 

действий. Если рассматривать нравственно-психологическую характеристику 

лиц, которые совершают преступления экономической направленности, то, как 

уже говорилось, в целом им свойственна корыстно-потребительская 

ориентация, которая нередко достигает уровня своеобразного социального 

хищничества, т.е. желание получить прибыль любой ценой, стремление к 

роскоши, обладание ценностями, не взирая на установленный законом порядок 

и принятые взаимоотношения в обществе, в том числе, в среде 

предпринимателей.  

Таким образом, для успешного предупреждения совершения 

преступлений в сфере теневой экономики необходимо оценить преступника в 
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более широком контексте, что возможно лишь при наличии полной и 

достоверной информации об особенностях лиц, их совершающих. Личность 

преступника в сфере теневой экономики представляет собой многогранный и 

неоднородный феномен, складывающийся и зависящий от множества 

объективных и субъективных факторов.  

Проведенный анализ типологии личности преступника и 

криминологический анализ некоторых типов преступников, позволил прийти к 

следующим выводам: 

1. Преступники могут быть классифицированы по различным 

основаниям, среди которых выделяют следующие группы: социологические, 

социально-демографические, и правовые. В отличие от классификации, 

типология дает возможность глубокого проникновения в природу и причины 

изучаемых явлений, понять личность преступника, его мотивы и мотивацию 

преступного поведения, вскрыть его причины. Одной из задач типологии 

является выявление сходства и различия изучаемых объектов, стремление 

отобразить их строение, выявить закономерность.  

2. Киберпреступник – это преимущественно неженатый мужчина в 

возрасте от 16 до 25 лет, материально обеспеченный (с достатком на уровне 

среднего или выше среднего), обладающий специальными знаниями и 

навыками в сфере информационно-коммуникационных технологий и занятый в 

сфере информационных технологий. Настоящий социально-демографический 

портрет компьютерного преступника тем не менее, может является 

динамичным и развиваться одновременно с прогрессом в области 

информационных технологий. 

3. Личность преступника в сфере теневой экономики представляет собой 

набор социально-значимых свойств личности, которые образовались в ходе ее 

экономической и служебной деятельности и обусловили применение ею для 

достижения корыстных целей, противоправных способов и методов действий. 

Если рассматривать нравственно-психологическую характеристику лиц, 

которые совершают преступления экономической направленности, то в целом 



54 

им свойственна корыстно-потребительская ориентация, которая нередко 

достигает уровня своеобразного социального хищничества, т.е. желание 

получить прибыль любой ценой, стремление к роскоши, обладание ценностями, 

не взирая на установленный законом порядок и принятые взаимоотношения в 

обществе, в том числе, в среде предпринимателей.  

Таким образом, с целью более эффективного противодействия 

преступлениям в сфере теневой экономики и их предупреждения, необходимо 

принятие целого комплекса мер по совершенствованию законодательства в 

финансовой, налоговой и других сферах жизнедеятельности общества, мер по 

снижению уровня коррупции в органах публичной власти, а также мер, 

направленных на повышение уровня социальной справедливости в обществе и 

понижение уровня правового нигилизма. При успешной реализации данных 

мер немалый интеллектуальный потенциал лиц, которые совершают 

преступления в сфере теневой экономики, будет направлен не против, а на 

благо нашей страны и общества. 
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Заключение 

 

Проведенное криминологическое исследование личности преступника, 

позволяет подвести некоторые итоги. 

Во-первых, проведенный анализ определений личности преступника, 

показал, что личность преступника находится в поле зрения юридической и 

психологической наук, так как в процессе раскрытия преступлений и их 

профилактики специалисты должны учитывать все факторы: индивидуально-

личностные поведенческие проявления, социальные и биологические аспекты. 

Без определения специфических черт преступника, путей формирования 

криминальных наклонностей невозможно противодействовать тем или иным 

видам преступлений и преступностью в целом. 

При этом, ученые выбирают самые разные подходы при определении 

данного понятия, наделяя его различными признаками и свойствами, 

отличающие его от законопослушной личности.  

На основе анализа имеющихся в криминологии точек зрения о понятии 

личности преступника, была предпринята попытка сформулировать следующее 

определение личности преступника в криминологическом аспекте: 

«Личность преступникам – это совокупность ее социально-

демографических, уголовно-правовых, нравственно-психологических, 

социально-ролевых признаков, которые во взаимодействии с обстоятельствами 

социальной среды, проявляются при совершении преступления, посягающего 

на объекты уголовно-правовой охраны». 

Во-вторых, современная криминология не выделяет такую возрастную 

группу преступников, как пожилые. Они, согласно данным статистической 

отчетности, причисляются только к лицам старшего возраста, что с учетом 

современного состояния преступности является неоправданным. Данная 

социальная общность на сегодняшний день приобретает неоднородный 

характер, что с уверенностью позволяет говорить о прогрессирующей 

тенденции углубления имеющихся различий между лицами пожилого возраста. 
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Таким образом, в современной криминологии возникает необходимость 

выделения преступников пожилого возраста в отдельную социальную группу, в 

качестве самостоятельного направления исследования. 

В криминологической науке сегодня отсутствует единый обоснованный 

подход к периодизации возраста, позволяющий с наибольшей долей 

вероятности говорить о возрастных особенностях тех или иных преступников, 

совершаемых ими видов преступлений, степени их тяжести и других 

особенностях. В связи с чем назрела необходимость не только в более 

внимательном отношении к вопросу изучения возрастных особенностей лиц, 

совершающих правонарушения и преступления, но и в уточнении возрастной 

периодизации, в рамках которой может проявляться то или иное 

противоправное поведение. 

В-третьих, проблема формирования личности преступника является 

основой для решения проблем в криминологической науке. При совершении 

какого-либо преступления любой человек выступает как общественное 

существо. Поэтому к личности необходимо подходить как к субъекту, который 

является носителем разных форм приобретенных ценностей, взглядов и 

нравственных особенностей.  

Процесс формирования личности преступника представляет собой 

закрепление и усвоение личностью тех антиобщественных взглядов, а так же 

своеобразное отношение к себе и окружающему его обществу. Именно при 

формировании личности, то есть его социализации, происходит становление 

его индивидуального облика, предпочтений, жизненных ориентаций, а так же 

мотивы защиты, самоутверждения и так далее. 

Социализация как один из важнейших процессов в жизни личности, 

длится, как правило, определенный промежуток времени, который необходим 

для восприятия неких установок, ролей, норм для индивида на путь 

становления им личностью.  

Первостепенное значение в ряду криминогенных детерминант личности 

преступника отведено семье, которая, являясь первоначальной ячейкой 
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общества, закладывает основы мировоззрения, нравственных и духовных 

ценностей человека и их последующее развитие. Очевидно, что недостатки в 

воспитании, обусловленные личностными характеристиками и отношением к 

воспитательным обязанностям сами родителями, способствуют 

неблагоприятному формированию личности подростков. Это не может не 

сказаться на развитии психических деформаций у детей. В связи с тем, что на 

сегодняшний день наблюдается тенденция утраты осуществления контроля со 

стороны семьи за поведением несовершеннолетними, борозды их воспитания 

получает улица. 

Кроме того, в морально-нравственном плане на подростка в наши дни, к 

сожалению, обрушивается огромный поток информации, деформирующий его 

восприятие и сознание, с которым он не в состоянии справиться без помощи. 

Интернет, газеты, журналы, телевидение все пропагандирует и рассказывает о 

жестокости, войнах, убийствах, кражах, изнасилованиях. Борьба с насилием в 

СМИ – необходимое условие профилактики преступности в среде 

несовершеннолетних. Относительно новым феноменом, оказывающим 

воздействие на рост подростковой преступности в обществе, являются 

компьютерные игры. Данный вопрос еще недостаточно изучен и является по 

своей сути новым явлением; тем не менее, влияние компьютерных игр в 

совокупности с влиянием СМИ на формирование личности ребенка, систему 

его жизненных ориентаций является неоспоримым фактом. Данная проблема 

осложняется превалированием на рынке компьютерных игр образцов 

деструктивного содержания: со сценами насилия, порнографии, что с учётом 

восприимчивости детской психики не может не оставить в ней свой негативный 

след. В результате формируются различные мотивы преступного поведения 

несовершеннолетних. 

В-четвертых, преступники могут быть классифицированы по различным 

основаниям, среди которых выделяют следующие группы: социологические, 

социально-демографические, и правовые.  
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В отличие от классификации, типология дает возможность глубокого 

проникновения в природу и причины изучаемых явлений, понять личность 

преступника, его мотивы и мотивацию преступного поведения, вскрыть его 

причины. Типология преступников создана, прежде всего, с целью объяснения 

причин преступного поведения.  

В-пятых, киберпреступник – это преимущественно неженатый мужчина в 

возрасте от 16 до 25 лет, материально обеспеченный (с достатком на уровне 

среднего или выше среднего), обладающий специальными знаниями и 

навыками в сфере информационно-коммуникационных технологий и занятый в 

сфере информационных технологий. Настоящий социально-демографический 

портрет компьютерного преступника тем не менее, может является 

динамичным и развиваться одновременно с прогрессом в области 

информационных технологий. 

В-шестых, личность преступника в сфере теневой экономики 

представляет собой набор социально-значимых свойств личности, которые 

образовались в ходе ее экономической и служебной деятельности и обусловили 

применение ею для достижения корыстных целей, противоправных способов и 

методов действий. Если рассматривать нравственно-психологическую 

характеристику лиц, которые совершают преступления экономической 

направленности, то, в целом им свойственна корыстно-потребительская 

ориентация, которая нередко достигает уровня своеобразного социального 

хищничества, т.е. желание получить прибыль любой ценой, стремление к 

роскоши, обладание ценностями, не взирая на установленный законом порядок 

и принятые взаимоотношения в обществе, в том числе, в среде 

предпринимателей.  

Таким образом, для успешного предупреждения совершения 

преступлений в сфере теневой экономики необходимо оценить преступника в 

более широком контексте, что возможно лишь при наличии полной и 

достоверной информации об особенностях лиц, их совершающих. Личность 

преступника в сфере теневой экономики представляет собой многогранный и 
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неоднородный феномен, складывающийся и зависящий от множества 

объективных и субъективных факторов.  

С целью более эффективного противодействия преступлениям в сфере 

теневой экономики и их предупреждения, необходимо принятие целого 

комплекса мер по совершенствованию законодательства в финансовой, 

налоговой и других сферах жизнедеятельности общества, мер по снижению 

уровня коррупции в органах публичной власти, а также мер, направленных на 

повышение уровня социальной справедливости в обществе и понижение уровня 

правового нигилизма. При успешной реализации данных мер немалый 

интеллектуальный потенциал лиц, которые совершают преступления в сфере 

теневой экономики, будет направлен не против, а на благо нашей страны и 

общества. 
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