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ВВЕДЕНИЕ 

 

Криминология – это наука о преступлении. Предмет криминологии 

включает такие основные элементы как преступность, личность преступника, 

причины и условия преступности, предупреждение (профилактика) 

преступности. 

Одной из составных частей общего причинного комплекса 

преступности являются причины и условия индивидуального преступного 

поведения.  

«Если причины преступности в целом обусловлены противоречиями 

социальной среды, то причины и условия совершения конкретного 

преступления в большей степени подвержены влиянию непосредственного 

окружения человека и той микросреды, в которой происходит его 

формирование». Таким образом, проявляется сложный комплекс причинных 

зависимостей от индивидуального преступного поведения и его детерминант 

до общих причин преступности, так как, в конечном счете, преступления 

совершают конкретные представители общества, являющиеся носителями 

его устоев и условий его жизнедеятельности во всем их многообразии и 

реальных проявлениях. Да и сама микросреда, оказывающая прямое 

воздействие на формирование конкретного индивида, производна от более 

широкой общественной среды и является ее порождением. 

В конкретном преступлении и его причинах проявляется их 

взаимосвязь с личностными особенностями индивида. Признавая 

индивидуальность каждого преступления и его причин, следует выделить те 

механизмы, которые являются едиными для всех преступлений. «В общем 

виде причинами конкретного преступления является криминогенная 

мотивация личности, базирующаяся на ее антиобщественной установке. Она 

складывается у лица постепенно под влиянием двух групп условий». К 

первой относятся те из них, которые формируют потребности, интересы, 

ценностные ориентации личности. Искажения и деформации в них образуют 
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основу криминогенной мотивации и ее внутреннюю содержательную 

сторону. Условия второй группы относятся к процессу совершения 

преступления, создают криминогенную ситуацию. Взаимодействуя с 

личностными особенностями, они вызывают намерение и решимость 

совершить преступление. 

Учёные - криминологи создают необходимые теоретические 

предпосылки для разработки эффективного механизма противодействия 

преступности. В этом смысле личностный подход, в силу своей 

экономической выгодности и сравнительно высокой продуктивности, 

становится весьма актуальным и, как следствие, приобретает новых 

сторонников в среде учёных и практических работников. Глубокие знания 

био-психосоциальных особенностей личности преступника, установление 

роли личностных факторов в механизме преступного поведения, изучение и 

анализ криминогенных ситуаций с точки зрения их субъективного 

восприятия индивидом - всё это, вне всяких сомнений, значительно 

расширяет возможности правоохранительных органов в сфере 

прогнозирования и предупреждения преступлений. 

Таким образом, актуальность темы заключается в том, что 

нравственное формирование личности нельзя рассматривать в отрыве от 

социальной микросреды, так как различные типы или виды этой среды 

постоянно воздействуют на становление индивида. Руководствуясь 

содержанием деятельности человека, в социологии выделяются следующие 

типы микросреды: семейно-бытовая, учебно-воспитательная, 

производственно-трудовая, спортивная, религиозная. Так как криминология 

непосредственно связана с борьбой с преступностью, в том числе с 

рецидивом преступлений, к этим типам нужно добавить еще виды 

социальной микросреды - криминальный, воспитательно-принудительный. 

Объектом данной работы выступает криминальная среда и различные 

проявления формирований личности преступника. 

Предметом исследования является преступность во всем её 
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многообразии. 

Целью работы является комплексное рассмотрение вопросов и проблем 

изучения криминальной среды и формирование личности преступника как 

объекта криминологического исследования. Поставленная цель достигается 

путем поэтапного решения задач, к которым относятся:  

1. Дать понятие личности преступника и определить его 

структуру; 

2. Изучить криминологические портреты преступников; 

3. Исследовать типологию личности преступников; 

4. Дать понятие криминальной среды и определить ее влияние 

на формирование личности преступника; 

5. Рассмотреть криминальный статус и роль в преступных 

группах (сообществах); 

6. Проанализировать социальное воздействие на 

криминальную среду и личность преступника; 

7. Раскрыть предупреждение индивидуального преступного 

поведения. 

Методологическую основу исследования составляют как общенаучные, 

так и специальные правовые методы исследования: диалектический, 

системный, логический, социологический, исторический, сравнительно-

правовой, структурно-функциональный и др. 

Теоретической основой исследования являются труды ученых по 

изучаемой проблеме, а также положения общей теории государства и права, 

уголовного права, уголовно-исполнительного права, криминологии, 

психологии, социологии, девиантологии, современная правоприменительная 

практика и иные отраслевые юридические науки. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, семи параграфов, 

заключения, списка литературы. 
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Глава 1.Понятие и структура личности преступника 

 

1.1 Понятие и психолого-криминологические характеристики 

личности преступника 

Личность преступника всегда была одной из центральных проблем 

наук криминального профиля, и в первую очередь - криминологии. Данная 

проблема имеет как научную, так и практическую составляющую. Так как 

без изучения личности тех лиц, которые совершают преступления, 

невозможно бороться с преступностью.  

Личность, как сложное социальное явление, предполагает 

многоаспектный её анализ. Проблема личности преступника всегда имела 

существенное научное и практическое значение, так как без изучения 

личности тех, кто совершает преступления, невозможно эффективно 

бороться с преступностью. 

Успешное предупреждение преступлений возможно лишь в том случае, 

если внимание будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку 

именно личность - носитель причин их совершения. Личность преступника - 

основное и главное звено всего механизма преступного поведения.  Её 

особенности, которые порождают такое поведение, должны быть 

непосредственным объектом предупредительного воздействия. Поэтому 

проблема личности преступника относится к числу наиболее сложных 

проблем криминологии.1 

Кто же такие преступники? Что мы понимаем, говоря «личность 

преступника»? 

Имея дело с таким сложным понятием, невозможно представить себе 

какое -нибудь простое концептуальное определение. В рамках одной науки 

нельзя найти единственного, общепринятого значения этого термина, их 

может быть столько, сколько ученых решают данную проблему. 

                                                           
1 Слободчиков В.И. Психология человека: введение в психологию субъективности: учебное пособие для 
вузов. М., 1995. С. 383. 
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Как пишет П.С Дагель, под личностью виновного (преступника) 

понимается совокупность социально - политических, психических и 

физических признаков лица, совершившего преступление, имеющих 

уголовно-правовое значение.  

Более подробное толкование личности (преступника) дается в 

монографии «Личность преступника» под редакцией В.Н. Кудрявцева, где 

отмечается, что личность преступника отражает «социальную сущность 

лица, сложный комплекс характеризующих его черт, проявлений, связей, его 

внутренний нравственный и духовный мир, взятые в развитии, во 

взаимодействии с социальными и индивидуальными жизненными условиями 

в той или иной мере определившими совершение преступления». 

          Аванесов Г. А. считает, что «личность преступника - личность 

человека, виновно совершившего общественно опасное деяние, запрещенное 

законом под угрозой уголовной ответственности». 

Ю.М. Антонян определяет личность преступника как «совокупность 

психологических социально значимых негативных свойств психики 

человека, развившихся в процессе многообразных и систематических 

взаимодействий с другими людьми».2 

Сахаров А.Б. отмечает, что личность преступника есть «определенная 

совокупность всех тех социально значимых признаков, свойств, связей и 

обстоятельств, которые в сочетании с иными условиями и обстоятельствами 

влияют на совершение преступления». 

В. Ткаченко при характеристике личности виновного основной акцент 

делает на социальную сторону. Совершая преступление, пишет он, лицо 

проявляет отрицательное отношение к интересам личности, общества и 

государства. 

Иншаков предлагает определение, согласно которому личность 

преступника - это совокупность «отрицательных, криминогенных качеств 

                                                           
2
 Кудрявцев В.Н. Личность преступника / под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1971 С. 4. 
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личности, которые обусловили совершение человеком преступления».3 

По мнению П.Н. Кобец, «криминологическое понятие личность 

преступника и уголовно-правовое понятие личности преступника относится к 

лицу, совершившему преступление. Однако стоит отметить, что содержание 

и их юридическое значение различны4». Иными словами, субъект 

преступления - это совокупность обязательных уголовно-правовых и 

конструктивных признаков, неизбежных для любого преступления. 

Так, к общим признакам, детерминирующим субъекта преступления, 

относятся: 

- физическое лицо, обладающее вменяемостью, достигшее 

определенного возраста, установленного уголовным законодательством. 

К специальным же признакам относятся: 

- гражданство, пол, должностное положение и т.д. 

Однако, признаки личности преступника не будут сводиться только к 

признакам субъекта преступления, так как это более комплексные вопросы, 

связанные с различными исследованиями таких наук как: медицина, 

биология, генетика, психиатрия, криминальная психология и т.д.  

Все приведенные выше точки зрения на личность преступника не 

отражают в полной мере сущности этого понятия. Данные определения 

характеризуют, так называемого «умышленного» преступника, оставляя без 

внимания поведение лиц, совершивших преступления по неосторожности. 

Между тем, ни отрицательного отношения к интересам личности, общества и 

государства, ни отчужденности от общественных ценностей в подобных 

деяниях нет и, скорее всего, быть не может. 

Представляется обоснованным мнение о том, что недопустимы и 

социологизация, и психологизация личности преступника. Первое обычно 

выражается в преувеличении влияния среды на ее формирование и 

поведение, игнорировании субъективных факторов, психологических 

                                                           
3 Иншаков. С.М. Криминология. М., 2000. С. 37. 
4 Кобец П.Н. О необходимости исследования личностных особенностей субъектов преступного поведения // 
Социосфера. - 2013. С. 59. 
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свойств, психологических состояний и процессов, сведении личности к ее 

социальным ролям и функциям, положению в системе общественных 

отношений. Второе – в придании только психологическим факторам 

решающего значения без учета сформировавшей их социальной среды, тех 

условий, в которых развивался человек или в которых он действовал. 

Наиболее полным выглядит определение личности преступника, как 

«личность человека, который совершил преступление вследствие присущих 

ему психологических особенностей, антиобщественных взглядов, 

отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора 

общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или 

непроявления необходимой активности в предотвращении отрицательного 

результата». 

Обобщенная характеристика лиц, совершающих преступления, и их 

изучение на статическом уровне позволяют выявить типичные особенности, 

присущие определённым группам, и принять соответствующие меры для 

предупреждения преступности.  

Для определения круга обстоятельств, характеризующих личность 

преступника, а также роли этих обстоятельств в совершении преступления и 

их влияния на общественную опасность преступника, необходимо 

рассмотреть структуру личности преступника.5 

Ни отдельные черты личности, входящие как элементы в её 

функциональную структуру, ни личность в целом не остаются неизменными 

в течение жизни человека. Изменения личности могут быть связаны не 

только с её развитием в результате возрастного созревания и формирования, 

но и с социальным распадом, со старческой деградацией и с патологическим 

развитием. Кроме того, изменчивость личности зависит от компенсации 

одних, недостаточно развитых черт личности, другими и от изменения 

способов и степени этой компенсации.6 

                                                           
5
 Криминология // под ред.В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М.,1997. С. 57. 

6 Бурлаков В.Н. Личность преступника и назначение наказания. Учебное пособие. М., 1986. С. 12. 
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Платонов К.К. элементами структуру человеческой личности считает 

её отдельные свойства (черты). Всю структуру личности он подразделяет на 

четыре подструктуры: 

1.Исключительно социально обусловленные свойства личности 

(направленность, моральные свойства, отношения). 

2.Индивидуально - приобретенный опыт (знания, навыки, умения, привычки, 

уровень личной культуры). 

3.Индивидуальные особенности отдельных психических процессов (форм 

отражения). 

4.Биологически отраженные свойства личности (темперамент, инстинкты, 

органические патологические изменения, свойства).7 

Структура личности постепенно складывается в процессе её 

социального развития и является продуктом этого развития, эффектом всего 

жизненного пути человека. 

Рассмотрение статуса, социальных функций и ролей, целей 

деятельности и ценностных ориентаций личности позволяет понять, как 

зависимость её от конкретных социальных структур, так и активность самой 

личности в общем процессе функционирования тех или и иных образований.  

Афанасьев Б.Г. определяет четыре основные стороны личности 

(биологически обусловленные особенности, особенности отдельных 

психических процессов, уровень подготовленности или опыт личности, 

социально обусловленные качества личности), которые взаимодействуют 

друг с другом. Доминирующее влияние всегда остается за социальной 

стороной личности - её мировоззрением и направленностью, потребностями 

и интересами, идеалами и стремлениями, моральными и эстетическими 

качествами. 

Статус и социальные функции - роли, мотивация поведения и 

ценностные ориентации, структура и динамика отношений - всё это 

характеристики личности, определяющие её мировоззрение, жизненную 
                                                           
7
 Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. М., 2000. С. 119. 
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направленность, основные тенденции развития. Совокупность таких свойств 

и составляет характер, как систему свойств личности, её субъективных 

отношений к обществу, другим людям, деятельности, самому себе, 

постоянно реализующихся в общественном поведении, закрепленных в 

образе жизни. 

Додонов Б.И. определяет три характеристики личности, которые могут 

влиять на способ её общественного бытия: во - первых, её общественный 

статус; во - вторых, её социально значимые физические особенности; в - 

третьих, её психологический склад. Таким образом, он определяет основной 

«морфологический» состав системы «личность». 

Социальный статус характеризует личность как компонент, зависимый 

от общества. Психологический склад и физические особенности, напротив, 

принадлежат личности как относительно самостоятельной системе, 

способной к определенному выбору доступных для неё общественных ролей 

и индивидуально - своеобразному их исполнению.8 

Дагель П.С., приняв за основу подход Платонова К.К. к вопросу о 

структуре человеческой личности, разработал структуру личности 

преступника. По его мнению, структура личности преступника включает в 

себя пять подструктур, содержащих определенные признаки: 

1.Признаки, характеризующие общественную опасность личности 

преступника (характер совершенного преступления, его тяжесть и 

преступные последствия; форма вины, мотив и цель преступления; способ 

совершения преступления; повод и ситуация совершения преступления; 

совершение преступления впервые, повторно, систематически или 

рецидивистом; наличие или отсутствие иных правонарушений и других 

антиобщественных поступков; иные отягчающие или смягчающие 

ответственность обстоятельства; отношение преступника к содеянному; 

поведение во время отбывания наказания). 

2.Признаки, раскрывающие социальные и (антисоциальные) отношения 
                                                           
8
 Алексеев. А.И. Криминология: Курс лекций. М., 2000. С. 83-84. 
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личности в различных областях общественной жизни (общегражданские 

отношения, трудовые отношения, семейные отношения, участие в 

общественных организациях, связи с преступными и иными 

антиобщественными элементами). 

3.Признаки, дающие нравственно - психологическую характеристику 

личности (направленность личности; мировоззрение личности; интересы 

личности; интересы личности; устойчивая система мотивов поведения; 

моральные принципы, ценности и нормы, которыми личность 

руководствуется в своей деятельности; нравственные навыки и привычки 

личности; характер и уровень потребностей личности). 

4.Признаки, характеризующие психологическую сторону личности, 

раскрывающие её психические особенности (особенности ощущений, 

восприятия, памяти; особенности протекания интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных процессов и соответствующие свойства личности; 

темперамент; способности; наличие или отсутствие психических аномалий; 

возрастные особенности психики). 

5.Признаки, характеризующие физические (биологические)свойства 

личности (пол; возраст; физиологические особенности; состояние здоровья; 

инстинкты, влечения, физиологические потребности).9 

«Пределами включения свойств человеческой личности в структуру 

личности преступника является значимость этих свойств для целей 

исследования (например, для установления основания уголовной 

ответственности и её индивидуализации)», считает П.С. Дагель. Элементы, 

входящие в различные структуры, находятся в тесной взаимосвязи и 

проявляются в преступлении, как совместно, так и по – разному. 

Индивидуально присущие каждому преступнику соотношение, характер и 

роль указанных элементов определяют конкретную характеристику его 

личности на определённый момент. 

                                                           
9
 Кудрявцев. В.Н. Криминология: Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминовадова. М., 2004. С. 155-

157. 
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В настоящее время в криминологии изучение структуры личности 

преступника в основном предполагает исследование следующих социальных 

характеристик: 

• Уголовно – правовая; 

• Социально – демографическая; 

• Социально – психологическая; 

• Индивидуально – психологическая. 

          1.Уголовно – правовая характеристика основывается на уголовно – 

правовых категориях, таких, как вид, характер и степень тяжести 

совершённого преступления, соучастия, совершение преступления впервые 

или повторно, длительность преступной деятельности, форма вины, вид и 

размер назначенного наказания. В последнее время стали выделять 

некоторые новые черты личности преступника, указывающие на его 

принадлежность к группировкам воров в законе, лидерам и активным 

участникам преступных сообществ, к числу профессионально - действующих 

преступников. 

2.Социально - демографическая характеристика предоставляет 

информацию о социальном статусе, множестве связей и социальных ролей, 

которые определяют личность преступника как субъекта и объекта 

общественных отношений. 

А) Пол. Соотношение женщин и мужчин среди преступников 

составляет в среднем 1:7, но при совершении определённых видов 

преступлений процент преступников женского пола растёт. 

Б) Возраст. Возрастная дифференциация преступников показывает, что 

чаще всего совершаются преступления в возрасте от 25 - 29 лет, затем 

следуют 18 - 24, 14 - 17 и 30 - 40-летние. Реже всех совершают преступления 

лица старше 50 лет. Наибольшая криминальная активность у преступников в 

возрасте до 24 лет. Возрастной фактор влияет на избирательность 

преступной деятельности. Так, в возрасте до 25 лет чаще всего совершаются 

кражи, угоны транспортных средств, хулиганство, изнасилования. Лица 
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старше 30 лет преобладают среди тех, кто совершает должностные и 

экономические преступления. 

В) Образование. Характеристика образовательного уровня лиц, 

совершивших преступления, имеет криминологическое значение, поскольку 

связана с культурой личности, её социальным статусом, кругом контактов, 

жизненных планов и возможностей их реализации. Уровень образования у 

преступников в целом ниже, чем у законопослушных граждан. Самый низкий 

уровень образования у лиц, совершающих насильственные, корыстно - 

насильственные преступления и кражи личного имущества. Выше уровень 

образования у лиц, совершающих хищения путём присвоения и растрат, 

злоупотребление служебным положением, должностные и экономические 

преступления. 

Г) Семейное положение. Около половины всех преступников не 

замужем (холостые). Брак, семья являются значительным моральным и 

социальным стабилизирующим фактором. Напротив, распад семьи, разлука с 

детьми вследствие осуждения женщин к лишению свободы приводит к 

безнадзорности детей. 

Д) Социальное положение. Распределение преступников, исходя из их 

принадлежности к различным социальным группам, показывает, что процент 

рабочих составляет постоянную величину и составляет примерно 50%. 

Преобладание рабочих, занимающихся неквалифицированным тяжёлым 

трудом, объясняется тем, что для них характерны ряд признаков, например, 

низкий образовательный и культурный уровень, узкий и деформированный 

круг потребностей и интересов. Сохраняется тенденция роста преступности 

среди учащихся и студентов. 

3.Социально - психологическая характеристика способствует 

выявлению механизмов взаимодействия личности с микросредой, выяснения 

неблагоприятных условий, под воздействием которых формируется личность 

преступника. Социально – психологическая характеристика личности 

предполагает анализ социально – ролевых функций индивида, выяснение 
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того, какой статус занимает лицо в семье, в трудовом коллективе.10 

4.Индивидуально - психологическая характеристика. Данная 

характеристика охватывает множество самых разнообразных проявлений 

субъективного мира. Под психологическими особенностями личности 

понимают относительно стабильную совокупность индивидуальных качеств, 

определяющих типичные формы поведения.11 

      Любая такая схема не будет содержать в себе каких - либо специфических 

черт, присущих именно личности преступника, так как она отличается от 

личности вообще не отсутствием или наличием каких - либо компонентов 

своей структуры, а содержанием, направленностью определённых 

компонентов этой структуры. Вот почему мы говорим об антиобщественной 

направленности взглядов, интересов, потребностей, привычек, которые и 

выступают причиной совершения конкретного преступления. Поэтому 

криминологию особенно интересуют нравственные качества, ценностные 

ориентации, равно как и психологические особенности. 

      Уголовно - правовая и социально - демографическая характеристики 

являются существенным компонентом обобщённого представления о 

личности преступника и имеют важное значение для разработки и 

осуществления мер профилактики, в связи с чем предлагаю рассмотреть их 

на примере данных об изучении личности преступников, совершающих 

кражи в г. Киров.12 

                                                           
10

 Иншаков С.М. Криминология: Вопросы и ответы / С.М. Иншаков. М., 2000.С. 224.  
11 Абельцев. С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. М., 2000. С. 83-89. 
12 По материалам 110 уголовных дел, рассмотренных в судах г.Кирова. 
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                                           Рис. 1. Пол преступника (в %) 

Как показано на рисунке 1, большую часть краж совершают лица 

мужского пола (79%), меньшую часть - женского (21%), что позволяет 

сделать вывод об определённой криминальной направленности в 

зависимости от пола преступника. 

 

Рис. 2. Возраст преступника, совершившего кражу (в %) 

Возрастная характеристика лиц, совершивших кражу, позволяет 

сделать вывод о криминогенной активности и особенностях преступного 
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поведения представителей различных возрастных групп. Как показано на 

рисунке 2, наиболее криминогенным является возраст от 18 до 45 лет. Лицам 

от 18 до 25 лет, не имеющих в достаточной степени жизненного опыта, 

приходится решать большое количество жизненных проблем, на пути 

разрешения которых, зачастую, сталкиваются с законом. По моему 

исследованию, они совершают 36% преступлений. 

В возрасте 25 - 45 лет завершено формирование и становление 

личности, однако, данные исследования показали, криминальная активность 

в этом возрасте возрастает до 41%. По моему мнению, на это влияют такие 

факторы: потребности, жизненные планы, поведение, состояние здоровья и 

другие. 

В возрасте после 45 лет наблюдается снижение криминальной 

активности (4%). 

 

Рис.3. Уровень образования лиц, совершивших кражу (в %). 

Анализ уровня образования преступников (рис.3) позволяет сделать 

вывод, что наиболее криминально активны лица имеющие общее полное 

среднее (39%) и среднее профессиональное образование (35%). Лица с 

высшим образованием совершают кражи значительно реже (4%). 
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Рис.4. Социальное положение. 

По социальному положению до совершения преступления лица, 

совершившие кражу, подразделялись следующим образом (рис.4): 

безработные -75%, имеющие работу - 25%. Данные показатели находятся в 

тесной взаимосвязи с уровнем образования указанной категории лиц и с 

социально - экономической ситуацией в городе. 
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сдерживающего фактора. Это подтверждается результатами проведенного 

исследования. Так, основная масса лиц, совершивших кражу, не имела семьи 

(80%). 

 

Рис.6. Наличие судимости (в%). 

По проведенному исследованию (рис.6) можно сделать вывод о том, 

что кражи совершают в основном лица, ранее привлекавшиеся к уголовной и 

административной ответственности (57%). Тем не менее, следует отметить, 

что показатель рецидива очень высок и достигает 40 %, что свидетельствует 

о невыполнении задач по ресоциализации осужденных и формированию у 

них уважительного отношения к личности, обществу и государству в целом. 

В предупредительной работе многие из названных черт личности 

преступника должны быть объектом воздействия. В наибольшей степени это 

относится к нравственным характеристикам, подлежащим коррекции. 

Зачастую бывает так, что изменить поведение человека очень трудно, если не 

принять меры к повышению его профессионального уровня, улучшению 

материальной обеспеченности, укреплению моральных устоев, что указывает 

на взаимосвязь признаков, входящих в структуру личности преступника. 

Кроме того, без их установления и всестороннего учета вряд ли возможно 

назначение справедливого наказания, что очень важно в борьбе с 
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преступностью. 

1.2 Психологические портреты преступников 

В связи с происходящими в нашей стране преобразованиями, меняется 

и уклад жизни людей, их ценности, нормы, установки.  

Практика, занимающаяся решением вопросов, касающихся разработки 

и реализации поисковых портретов серийных преступников имеет 

многолетнюю историю, как в России, так и за рубежом. Но, несмотря на это, 

в правоохранительной среде долгие годы не была определена система, 

направленная на составление психологического портрета преступника. 

Успешность деятельности в данном направлении была обусловлена богатым 

личным опытом расследования и раскрытия преступлений, лицами вплотную 

занимающихся данным вопросом. 

Сегодня определены основные направления, по которым производятся 

исследования серийных убийств, в их число относят: 

- разработку психологических и психиатрических типологий 

сексуальных серийных убийц; 

- определение методов выявления основных признаков личности и 

поведения этих преступников; 

- выяснение статистической значимости выявленных характерных 

признаков личности и поведения указанных правонарушителей; 

- создание модели сексуального убийцы и формирование 

психологического портрета по конкретным делам в целях розыска. 

Необходимо отметить, психологический портрет преступника является 

результатом комплексного междисциплинарного анализа отраженного в 

материалах дела криминального события. 

Цель анализа данных, полученных в ходе осмотра места происшествия, 

содержащихся в показаниях свидетелей, различных экспертных заключениях 

- получить сведения о личности преступника, информацию, позволяющую 

создать вероятностный портрет преступника с характерными чертами его 
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психического и внешнего облика, профессиональной ориентацией, стилем 

жизни, увлечениями и прочим.13 

На сегодняшний день разработкой научной базы составления 

психологических портретов занимаются ученые, криминологи, психологи, 

социологи: Ю.М. Антонян, И.М. Мацкевич, И.А. Долгова, А.И. 

Анфиногенов, Л.П. Конышева, Д.В. Миронов, и другие. 

Перед тем как перейти к рассмотрению видов и особенностей 

психологического портрета преступника необходимо рассмотреть, что 

представляет собой данный портрет. 

Определение А.И. Анфиногенова считается одним из наиболее полных 

на сегодняшний день. Исследователем, психологический портрет 

преступника понимается в качестве психолого-криминалистического метода 

и результата познания криминального события, ориентированного на 

определение совокупности сведений об особенностях личности и 

индивидуальных признаках личности субъекта преступления, появившихся в 

совокупности обстоятельств и следах преступной деятельности.  

Психологический портрет преступника может рассматриваться и как 

определенный документ, с предъявляемыми к нему определенными 

требованиями, отражающими содержание и формы систематизации 

информации о преступнике в криминологическом портрете. В таком 

документе помимо психологических признаков могут фигурировать и иные 

аспекты, касающиеся особенностей преступника: морфологические, половые, 

возрастные, социально-демографические и иные признаки. Это происходит 

по причине того, что эти признаки выступают в качестве предмета их 

выявления и оценки методами психологического анализа, что приносит 

реальную помощь сотрудникам ОВД (УУП, УР, Сотрудники ПДН и т.д.) из-

за четкой информативности.14 

                                                           
13

 Кудрявцев В.Н., Кондрашков Н.Н., Лейкина Н.С. и др. Указ. Соч. С. 37. 
14 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб, 2004. С. 12. 
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Особенностью психологического портрета, в отличие от словесного, 

является его отражение внутренних, психологических, а также 

поведенческих признаков человека. Психологический портрет может быть 

сформирован только на основании достоверных знаний об отражаемых в нем 

признаках. 

Процесс составления психологического портрета преступника 

способствует решению ряда задач, которые имеют практическую значимость 

в рамках деятельности правоохранительных органов. А это значит, что его 

содержание должно быть максимально конкретным и не основываться на 

абстракции. 

Составлением психологического портрета преступника занимается 

целый ряд специалистов: научных и практических работников, к их числу 

относят - криминалистов, криминологов, психологов, психиатров, которые 

либо напрямую заняты данной деятельностью, либо привлекаются для 

участия. В качестве результата деятельности, упомянутых специалистов, 

выступает справка (заключение), которая имеет рекомендательный характер. 

При этом главные заказчики в данном вопросе – сотрудники СК РФ. 

Психологический портрет преступника может быть составлен либо на 

этапе расследования преступления (по следам на месте происшествия), либо 

на этапе заключения преступника под стражу. Его основная функция 

заключается в поиске, выявлении преступника, личность которого является 

неустановленной.15 

Рассмотрим несколько классификаций основных видов 

психологического портрета преступника: 

По основанию его предназначения принято выделять: 

1. Розыскной портрет, использующийся в расследовании преступлений 

(поисковый, идентификационный); 

                                                           
15

 Криминология / М.П. Клеймёнов. – М.: Норма, 2011. С. 65. 
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2. Прогностический портрет, цель которого состоит в прогнозировании 

поведения преступника (задержание преступника или освобождение 

заложников); 

3. Следственный (доказательный) портрет используется с целью 

построения эффективной тактики проведения следственных действий, иногда 

применяется в судебном разбирательстве; 

4. Пенитенциарный портрет, направлен на организацию 

исправительно-воспитательных воздействий; 

5. Постпенитенциарный портрет, имеет свою направленность в оценке 

эффективности мер воздействия, которые применялись по отношению к 

конкретному лицу и в прогнозировании поведения после освобождения из 

мест лишения свободы. 

На основании содержания и определённости исходной информации о 

виновном лице определены два типа психологического портрета 

преступника, представленные: 

- психологическим портретом известного преступника; 

- психологическим портретом неизвестного преступника. 

Существенно их отличают друг от друга качество и характер 

источников информации. В процессе составления психологического портрета 

известного преступника критериями описания выступает биография, его 

окружение, при этом позволительно взять интервью, это поможет сделать 

портрет более точным. Чего невозможно сделать в процессе составления 

психологического портрета неизвестного преступника, выводы которого 

делаются только лишь на основании осмотра места происшествия, 

результатов экспертиз, показаний свидетелей, изучения личности 

потерпевшего.16 

По количественному признаку объекта отображения разделяют 

портреты н а: психоло гический портрет о дного престу пника и 

пс ихологичес кий портрет престу пной групп ы. 
                                                           
16

 Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. «Щит-М», 1999. С. 47. 
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При составлении такого психологического портрета необходимо 

учитывать характеристики, необходимые при составлении и последующем 

эффективном использовании: 

- выступает в к ачестве от носительно усто йчивого пс ихологичес кого 

проду кта и включ ает в себя б азовые ком поненты, про извольно не 

из меняемые л ичностью; 

- имеет веро ятностный х арактер, по пр ичине того, что о дни и те же 

с войства лич ности могут а ктуализиро ваться в вес ьма разнообр азных форм ах 

проявле ния, с дру гой сторон ы одна и т а же форма по ведения мо жет явитьс я 

реализац ией разных и ндивидуаль но-личност ных тенден ций, что з атрудняет 

и х однознач ную интерпрет ацию; 

- объектив ность портрет а находитс я в прямой з ависимости от 

объе ктивности источ ников инфор мации о про исшедшем соб ытии и его 

уч астниках, а т акже обеспеч ивается уст ановлением ст атистическ их и 

психо логических с вязей между пр изнаками соб ытия и приз наками лиц а, 

критичност ью выводов пс ихолога-ан алитика, отсутст вием стереот ипов и 

пре дубеждений в от ношении ко нкретных л иц; 

- носит дис кретный хар актер как отр ажение кон кретной эт апности и 

ко нкретной це ли из множест венности воз можно решае мых с помо щью него 

з адач, на р азных стад иях произво дства по у головному де лу  

- динамичност ь, проявля ющаяся в е го способност и дополнят ься и 

углуб ляться; 

- прогност ичность, пс ихологичес кая информ ация, уста навливаема я о 

виновно м, может с пособствов ать прогноз ированию т актики его 

д альнейшего по ведения. 

- оптималь ность являетс я неотъемле мой характер истикой портрет а, 

так как д иктуется пр актическим и возможност ями и его эффе ктивностью е го 

примене ния сотруд никами МВД, что пре дусматривает необ ходимость в 

переос мыслении пс ихологичес кой информ ации под и ным углом зре ния 
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конкретных с лужебно-опер ативных за дач, с цел ью ее систе матизации и 

о птимизации н а основе изб ирательност и. 

Содержание и нформации о престу пнике, котор ая должна б ыть 

опреде лена и вкл ючена в портрет, о пределяетс я задачами с лужебной 

де ятельности по от ношению к р азрабатывае мому в портрете л ицу. 

Одной из к лючевых проб лем, касаю щихся изуче ния психоло гического 

портрет а преступн ика являетс я, то, что и меющиеся исс ледования в 

ос новном связ аны с изуче нием личност и осужденно го. Если же в иновное 

ли цо являетс я неизвест ным и возн икает необ ходимость в соз дании его 

портрет а, обнаруж ивается проб лема отсутст вия соответст вующих науч ных и 

мето дических н аработок. 17Подобные мето ды создани я психолог ического 

портрет а являются з десь не пр иемлемыми, т ак как резу льтатами т аких 

иссле дований ре шаются зад ачи индиви дуальной р аботы с осу жденными, 

о пределяющие эффе ктивное пр именение пре дупредител ьного и 

фор мирующего воз действия. 

Поэтому ва жно помнит ь о том, что обоб щенный проф иль престу пника 

может б ыть использо ван при сост авлении любо го психоло гического 

портрет а в качест ве ориентиро вочной инфор мации, высту пая в нем к ак 

исходные пре дположител ьные психо логические д анные о ви новном лице. 

В процессе сост авления пс ихологичес кого портрет а преступн ика 

обязате лен учет п араметров су ммарного проф иля, рассм атриваемые пр и 

разработ ке розыскно го психоло гического портрет а неустано вленного 

престу пника в качест ве исходны х, предполо жительных пс ихологичес ких 

данных о не м, учитывае мых в мето дике портрет ирования с поз иции их 

оце нки и уточ нения через уст ановление ре левантных и м поведенчес ких 

особен ностей вино вного лица. В п араметры «Су ммарного проф иля 

престу пника» вкл ючены: неу довлетворе нность, не конформност ь; 

своеобр азная орие нтировка н а посторонние ассо циации по необ ычным или 

                                                           
17

 Шестаков Д.А. Криминология: новые подходы к преступлению и преступности – СПб.: «Юридический 
центр Пресс», 2006. С. 202. 
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не характерны м признака м явлений, вос приятие из с итуации то лько того, что 

соот ветствует и х посылкам; ос лабление э моциональност и по отноше нию к 

окру жающим, с пр иписывание м им враждеб ности, как прое кции своих 

к ачеств и побу ждений на дру гих; чувст во непонят ности и отчу жденности; 

в ыраженная те нденция к р иску, силь ным ощущен иям, стрем ление к 

ре ализации с воих потреб ностей; им пульсивност ь, плохая ко нтролируемост ь, 

агресси вность, не дост аточная пре дсказуемост ь в поведе нии; отсутст вие 

страха пере д наказание м; ригидны й стереоти п асоциаль ного поведе ния; 

склон ность к внез апному нас илию; завы шенная самоо ценка; пло хая 

социал ьная адапт ация; сниже нная потреб ность в са морегуляци и и в 

даль нейших пла нах. 

Кроме того, исс ледователя ми определе н ряд инди видуально - 

пс ихологичес ких особен ностей детс кого возраст а, способст вующих 

фор мированию л ичности сер ийных убий ц. К их чис лу относят: по вышенную 

л ичностную р анимость, посто янно переж иваемое чу вство униже нности и 

у щемленност и, враждеб ность со сторо ны окружаю щих; «фикс ацию 

обидч ика» с непосре дственной ре акцией «мще ния» за на несенные об иды. 

Содержание пр изнаков престу пника в су ммарном проф иле не обл адает 

(или почт и не облад ает) в бол ьшинстве с ледственны х ситуаций 

воз можностью ис пользовать е го в целях роз ыска винов ного лица. 

О писанные пр изнаки лич ности престу пника, способ ны сузить кру г поиска 

и ли помочь в ыявить вино вного сред и лиц, поп авших в по ле зрения 

с ледствия. 

Перечень кр иминологичес ки значимы х, имеющих по исковое зн ачение, 

пр изнаков лич ности престу пника разр аботан в Н ИИ МВД Росс ии. 

Разработч ики данного переч ня рекомен дуют включ ать такие д анные как: 

об щая характер истика лич ности и ее преоб ладающая  мот ивация пове дения; 

инд ивидуальные пр изнаки лич ности - пр ивычки, ск лонности, н авыки и 

дру гие индиви дуальные пр изнаки; возр аст; район мест а жительст ва; район 
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мест а работы, учеб ы, службы; ч астные хар актеристик и места веро ятного 

обит ания; урове нь образов ания и професс иональная де ятельность; 

особе нности происхождения и истор ия личной ж изни; семе йное положе ние; 

налич ие детей; от ношение к с лужбе в ар мии, спорту, ме дицине, работе с 

л юдьми и т. д.; наличие про шлой судимост и).18 

Помимо переч исленных пр изнаков мо гут быть пр иведены и дру гие 

данные. Пр и дополнен ии конкрет ным содерж анием портрет ст ановится 

дост аточно инфор мативным д ля целей роз ыска. Он в ыступает ос новным 

иско мым содерж анием приз наков вино вного для пс ихологичес кого 

портрет а. Психоло гический а нализ крим инального соб ытия, явля ясь 

методо м его разр аботки, пре дусматривает о пору на пс ихологичес кие 

единиц ы функцион ирования и ор ганизации л ичности. В с вязи с чем, 

до полнительное «р абочее» со держание пс ихологичес кого портрет а, которое 

с лужить цел ям определе ния предпо лагаемого переч ня поисков ых признако в 

виновного, пре дставлено п араметрами л ичности: 

- направле нностью (уст ановками, потреб ностями, мот ивами, 

жиз ненными пл анами и ко нцепциями, це нностными ор иентациями, хобб и, 

склонност ями, вкуса ми); 

- социально- психологичес кими особе нностями по ведения (в то м числе 

де мографичес кими, культур ными, соци альными и ме жличностны м 

статусом, ро лью, стиле м межличност ного взаимо действия и 

ж изнедеятел ьности); 

- психолог ическими к ачествами ( характером, а кцентуиров анными 

сво йствами лич ности); 

- психичес кими свойст вами и про цессами (особе нностями вос приятия, 

в нимания, и нтеллектуа льной, эмо ционально- волевой сфер); 

- операцио нальными х арактерист иками (при вычками, у мениями, 

н авыками, з наниями); 

                                                           
18

 Антонян Ю.М. Криминология: Учебник для бакалавров / Ю.М. Антонян. – М.: Юрайт, 2012. С. 65. 
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- биопсихичес кими свойст вами (темпер аментом, по ловыми, 

возр астными, морфо логическим и, патолог ическими с войствами, состо янием 

здоро вья); 

- особенност ями сексуа льной сфер ы (сексуал ьной ориент ацией, 

био логическим и и социал ьными детер минантами л ичностных проб лем). 

Перечисленные п араметры л ичности в со вокупности с со держанием 

су ммарного проф иля престу пника, могут в ыступать в к ачестве рабоче го 

констру ктора, испо льзуемого пр и разработ ке любого пс ихологичес кого 

портрет а преступн ика, высту пающего в в иде искомо й самостояте льной 

един ицы при ан ализе крим инального соб ытия. Вскр ываемое в хо де 

расследо вания престу плений их ко нкретное со держание я вляется не 

с амоцелью, а сре дством, ис ходным матер иалом, способст вующим его 

переос мыслению в це лях обосно вания логичес ких следст вий, указы вающих 

на ос новные приз наки личност и виновного, пр игодные дл я построен ия 

частных верс ий о путях роз ыска. Нам пре дставляетс я, что тако й подход 

до лжен способст вовать обес печению портрет ного сходст ва с ориги налом не 

то лько на ос новании ти пичных хар актеристик л ица, совер шившего 

престу пление, но и, по вышать их д ифференциро ванность. 

Исследователями о пределены 3 по дхода к вы явлению пр изнаков 

неуст ановленного престу пника: кри минологичес кий, психи атрический и 

пс ихологичес кий подход ы. 

В качестве пер воначально й информац ионной баз ы знаний о мето дах и 

путя х расследо вания, уст ановления пр изнаков ви новного ли ца по 

сово купности обсто ятельств и с ледов проис шествия высту пает 

крими налистичес кий подход к а нализу соб ытия проис шествия. О н 

основываетс я на сформ ированной с истеме орг анизации р асследован ия и 

крими налистичес ком анализе в к ачестве от дельных объе ктов и 

сле дственных с итуаций в це лом. 
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Поиск крим инологичес ки значимы х событий, со держащие у казание на 

пр изнаки престу пника, сопр яжен с рядо м факторов, к ч ислу котор ых 

относят: 

- пребыван ие преступ ника в райо не преступ ления; 

- структур ные элемент ы расследуе мого престу пления; 

- использо вание престу пником резу льтатов престу пления; 

- попытки престу пника уйти от н аказания; 

- обстанов ка, в которо й совершено престу пление; 

- другие престу пления, веро ятно совер шенные вино вным. 

Непосредственное и ли опосредо ванное отр ажение приз наков 

престу пника, опре деляется с по мощью точно го содержа ния указан ных 

кримино логически з начимых соб ытий.19 

Существенную ро ль в данно м подходе пр и составле нии 

психоло гического портрет а преступн ика играет « криминалист ическая 

ст атистика», в ыступающая в к ачестве од ного из пр иемов выдв ижения 

верс ии о призн аках престу пника. Стат истические д анные способст вуют 

опреде лению приб лизительно го возраст а преступн ика, налич ие судимост и, 

отбыван ия в испра вительных учре ждениях и др. 

Психиатрический по дход. 

Сторонниками д анного под хода подчёр кивается з начимость 

пс ихической п атологии пр и совершен ии преступ лений. Исс ледователя ми в 

данно й области по нес кольким хар актерным пр изнакам и по об щей картине 

престу пления выя вляются дру гие призна ки, которые об ыкновенно 

со путствуют про явившимся с имптомам « психическо го отклоне ния». 

Необ ходимо упо мянуть о в кладе профессор а А. О. Бу хановского, котор ый 

состави л психиатр ический портрет А.Ч икатило, что с пособствов ало 

дальне йшему выяв ления престу пника. 

                                                           
19 Криминология: Учебник / Под общ. ред. А.И. Долговой. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Норма: Инфра-М, 
2010. С. 83. 
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При рассле довании престу плений зна ния в псих иатрическо й области 

поз воляют сущест венно расш ирить возмо жности поз нания крим инального 

соб ытия, способст вуя получе нию дополн ительной и нформации по де лу. Ее 

при менением с пособно пр ивести к дет альной реко нструкции 

кр иминалистичес кого механ изма престу пления; по сре дствам опре деления 

пс ихопатолог ической стру ктуры, котор ая реализо валась в ко нкретном 

элементе кр иминального соб ытия, осущест вить «пере ход» к лич ности 

вино вного. 

Психологический по дход. 

Психологический по дход в наше й стране з наменуется профессоро м 

Е.Г. Само вичевым, по м нению которо го, в процессе сост авления 

пс ихологичес кого портрет а преступн ика, необхо димо задат ься вопросо м: о 

реализ ации тех, а не и ных выборо в, что и до лжно. Необ ходимо так же 

помнить о то м, что при роз ыске престу пника, в пс ихологичес ком портрете, 

необ ходимо осно вываться н а признаки в иновного л ица, либо 

про являющиеся в по ведении, л ибо указыв ающие на о пределенные сторо ны 

гражданс кого состо яния. По м имо этого, С амовичев Е. Г. - сторо нник 

«крим иналистичес кой статист ики», осно вная задач а которой состо яла бы в 

соот несении пр изнаков соб ытия с приз наками лиц а.20 

Таким образо м, рассмотре в понятие « психологичес кий портрет 

престу пника», а т акже его р азличные в иды, характер истики, по нятия 

сумм арного проф иля престу пника, а т акже подхо ды к соста влению портрет а 

преступн ика необхо димо отмет ить, что д анное напр авление работ ы является 

дост аточно моло дым направ лением в сфере пр авоохраните льной 

деяте льности. Но не с мотря на с ложность и тру доемкость сост авления 

пс ихологичес кого портрет а преступн ика, данное н аправление по лучает всё 

бо льшее свое р азвитие, че м способст вует обеспече нию успешност и 

расследо вания престу плений. Ва жно учитыв ать, что с пособы сост авления 

пс ихологичес кого портрет а преступн ика, компле кс качеств, в ходящих в е го 

                                                           
20 Криминология: учебник Аванесов и др. – Москва: Юнити-Дана, 2013. – С. 576. 
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состав не я вляются ос новополага ющими и ну ждаются в д альнейшем 

изуче нии. 
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Глава 2. Кр иминальная сре да и типоло гия личност и преступн ика 
 

2.1 Типоло гия личност и преступн ика 
 
Для более по дробного изуче ния личност и преступн ика, причи н его 

крим инального по ведения и в ыработки профилактических мер 

пре дупреждени я преступле ний необхо димо изучит ь типы престу пников, то 

ест ь определе нные групп ы лиц, совер шивших престу пления, схо жие по ряду 

пр изнаков. 

Типология – мето д научного поз нания, в ос новании которого ле жит 

систем ное деление объектов и и х группиро вка с помо щью общей, 

и деализиров анной моде ли. К приз накам типо логии престу пника относ ят:  

- мотив;  

- характер престу пной деятельности; 

- степень об щественной о пасности.  

Нужно отмет ить, что все с войства че ловека укл адываются в д ве 

основные по дструктуры: пс ихологичес кую, опреде ляющую 

инд ивидуальност ь личности, и со циальную, о пределяему ю ее ролям и и 

опытом де ятельности в то й или иной сре де. И имен но поэтому исс ледование 

т ипов личност и следует начинат ь с позици й психолог ии. 

По мнению А. Б. Сахаров а, психоло гические особе нности лич ности в 

то й или иной мере про являются в л юбом посяг ательстве, которое с вязано с 

чу вствами, пере живаниями и во левыми уси лиями субъе кта. Престу пление 

как а кт сознате льной воле вой человечес кой деятел ьности, ка к человечес кий 

поступо к, в которо м проявляетс я реакция и ндивида на ко нкретные ус ловия 

внеш ней среды, не мо жет быть отор вано и изо лировано от че ловеческой 

пс ихики. Вза имосвязь пс ихических про цессов и сте пени эмоцио нальной 

возбу димости с посту пками люде й определи л ещё Гиппо крат, выделив 

чет ыре вида те мперамента. 

1. Холерик.  Человека т акого темпер амента мож но охарактер изовать 

ка к быстрого, пор ывистого, с пособного от даваться де лу со страст ностью, но 
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не ур авновешенно го, склонно го к бурны м эмоциона льным вспы шкам и 

рез ким сменам н астроения. 

2. Сангвин ик. Это жи вой, подви жный челове к, быстро отз ывающийся 

н а окружающ ие события, ср авнительно ле гко пережи вающий неу дачи и 

непр иятности. 

3. Флегмат ик. Это че ловек медл ительный, не возмутимый, с 

усто йчивыми стре млениями, посто янным настрое нием, со с лабым внеш ним 

выраже нием душев ных состоя ний. 

4. Меланхолик. Е го можно о характеризо вать как ле гко ранимо го, 

склонно го глубоко пере живать даже нез начительные неу дачи, но в нешне 

вяло ре агирующего н а окружающее. 

Важнейшими по казателями особе нностей те мперамента я вляются си ла 

и быстрот а психичес ких процессо в: степень и г лубина впеч атлительност и и 

возбуд имости, посто янство или из менчивость пере живаний, и х 

направле нность и в нешнее выр ажение, от ношение пере живаний к посту пкам 

и дейст виям. В за висимости от н аправленност и личности, уро вня широты ее 

потреб ностей и и нтересов, нр авственных к ачеств, во левых особе нностей и 

проч их социаль ных свойст в индивида, черт ы темпераме нта приобрет ают 

положите льное или отр ицательное з начение, о ни усилива ют или осл абляют 

указ анные свойст ва.21 

Значимым д ля описани я психолог ических сво йств личност и является 

х арактер. Х арактер сч итается баз исом личност и, он форм ируется в 

по дростковом возр асте и зате м влияет на посту пки уже взрос лого челове ка. 

В связ и с этим пре дставляет и нтерес исс ледование А. Е. Личко о т ипах 

акценту аций характер а и психоп атий у подрост ков.22 В своей р аботе он 

р ассматривает т ипы акценту аций характер а у подрост ков, котор ые 

описыва ют девиант ные (делин квентные) фор мы поведения, по д которым 

                                                           

21 Сахаров А.Б. Указ. соч. С.181. 

22 Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М.,1999. С. 416.  
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понимается « цепь просту пков, пров инностей, ме лких право нарушений, 

от личающихся от кр иминала».75 

Выделяются с ледующие т ипы аномал ии характер а, которым 

с войственна де линквентност ь: 

•неустойчивый; 

•гипертимный; 

•истероидный; 

•эпилептоидный; 

•шизоидный. 

Представители неусто йчивого ти па в детст ве отличаютс я 

непослуш анием, часто не поседливост ью, но при это м трусливы, бо ятся 

наказ аний, легко по дчиняются дру гим детям. Э лементарные пр авила 

пове дения усва иваются им и с трудом. С пер вых классо в школы нет же лания 

учит ься. Вместе с те м рано обн аруживаетс я повышенн ая тяга к 

р азвлечения м, удовольст виям, праз дности, без делью. Все дур ное словно 

липнет к н им. Образц ами для по дражания с лужат те мо дели поведе ния, 

котор ые приносят н аслаждения, но вые впечат ления, раз влечения.  

Они с легкост ью идут на ме лкие кражи, т янутся к у личным 

ком паниям. В по дростковом возр асте в ход и дут более с ильные и остр ые 

ощущени я – хулига нские посту пки, алкого ль и другие дур манящие сре дства. 

Нес пособные с ами занять себ я, они оче нь плохо пере носят одиночест во и 

рано т янутся к у личным подрост ковым груп пам. Трусост ь и недост аточная 

ин ициативност ь не позво ляют им за нять положе ние лидера. 

Де линквентност ь этих подрост ков – это же лание пораз влечься, особе нно в 

комп аниях. Так, кр ажи неусто йчивого по дростка – ч аще всего пут ь 

раздобыт ь средства д ля развлече ний и удово льствий. С лабоволие я вляется 

од ной из осно вных черт таких лиц.  

Гипертимные по дростки с детст ва отличаютс я большой 

по движностью, об щительност ью, болтли востью, чрез мерной 

самосто ятельность ю. В школе, пр и хороших с пособностя х, живом у ме, 
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умении все с хватывать н а лету обн аруживаетс я неусидчи вость, 

отв леченность, не дисциплиниро ванность. Г лавная черт а – почти все гда 

хорошее, пр иподнятое н астроение. Л ишь изредк а и ненадо лго возник ают 

вспышк и раздраже ния, гнева, а грессии. Г ипертимные подростки ст араются 

ка к можно ра ньше вырват ься из-под о пеки семьи, пе дагогов, что ч асто 

приво дит к конф ликтам. От ношение к пр авилам и з аконам скорее 

о пределяетс я легкомыс лием, чем н амерением и х нарушать.  

Шизоидные по дростки от личаются з амкнутость ю, отгороже нностью 

от о кружающей сре ды, неспособ ностью или не желанием уст анавливать 

ко нтакты, у н их снижена потреб ность в об щении. В детст ве это ребе нок, 

котор ый любит и грать один, не т янется к с верстникам, избе гает шумны х 

забав, пре дпочитает дер жаться сре ди взрослы х. В подрост ковом возр асте все 

черт ы характер а выступают с особо й яркостью. К ак правило, о ни стоят 

особ няком от ко мпаний сверст ников. Их з амкнутость з атрудняет всту пление 

в гру ппу, а их не податливост ь общему в лиянию не поз воляют ни с литься с 

гру ппой, ни по дчиниться е й. Делинкве нтное пове дение встреч ается нечасто, 

о днако, есл и встречаетс я, то в не м также про являются ш изоидные черт ы. 

Например, воро вать шизои ды предпоч итают в од иночку, выб ирают 

воро вскую «професс ию», требу ющую искус ных навыко в (кража де нег из 

кар манов, уме ние влезть в к вартиру через форточ ку). Обычно де йствуют в 

о диночку, у меют скрыв ать свои посту пки, не ищут сооб щников, хоро шо 

обдумыв ают свои де йствия. Кр ажи предпоч итают совер шать при по мощи 

собст венноручно из готовленны х отмычек, ис кусного вы пиливания д верных 

зам ков и тому по добных «пр иемов». 

Главная черт а истероид а – беспре дельный эго центризм, не насытная 

ж ажда посто янного вни мания к свое й особе, вос хищения, у дивления, 

поч итания, сочу вствия. Лж ивость и ф антазирова ние целико м направле ны на 

приу крашивание с воей персо ны. В детст ве они не в ыносят, ко гда при ни х 

хвалят дру гих, когда дру гим уделяют бо льше внима ния. В подрост ковом 

возр асте подоб ные черты х арактера обостр яются, поя вляется ск лонность к 
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су ицидальной де монстрации. Ре акция груп пировки со с верстникам и всегда 

со пряжена с прете нзиями на л идерство и ли на искл ючительное по ложение в 

гру ппе. Делин квентность истеро идных подрост ков обычно нос ит 

непосто янный хара ктер, одна ко выявляетс я особая с клонность к ме лкому 

воровству, мо шенничеству, по дделке часо в или доку ментов, об ману и 

воро вству у ли ц, к котор ым вкралис ь в доверие. У гроза наказ ания за 

со вершенные просту пки часто пр иводит к де монстратив ному 

суици дальному по ведению. 

Главными черт ами эпилепто идного тип а являются с клонность к 

д исфориям, и тес но связанн ая с ними аффе ктивная взр ывчатость, 

н апряженное состо яние инсти нктивной сфер ы, иногда дост игающее 

ано малии влече ний, а так же вязкост ь, инертност ь, ригидность 

от кладывающие от печаток на пс ихике, – от мотор ики и эмоц иональност и до 

мышле ния и личност ных ценносте й. Аффекты не то лько очень с ильны, но и 

про должительн ы – эпилепто ид долго не мо жет остыть. В детст ве 

отличаютс я капризност ью, стремле нием специ ально изво дить окруж ающих, 

хмуро й озлоблен ностью. Ра но могут об наружиться с адистские н аклонности 

– л юбят мучит ь животных, ис подтишка др азнить и б ить младши х и слабых, 

из деваться н ад беспомо щными и нес пособными д ать отпор. В по дростковом 

возр асте на пер вый план в ыступают д исфории. Про являться о ни могут не 

то лько злобо й, раздраж ительность ю и тоской, но и а патией, без дельем. В 

т аких состо яниях могут с ами искать по вод для ск андала. В аффе кте 

выступ ает безудер жная ярост ь – циничн ая брань, жесто кие побои, 

безр азличие к с лабости и бес помощности прот ивника и, н аоборот, 

нес пособность учест ь его превос ходящую си лу.  

Реакция гру ппировки со с верстникам и тесно со пряжена со 

стре млением к в ластвовани ю. Поэтому о хотно выис кивается ко мпания из 

м ладших, сл абых, безво льных, нес пособных д ать отпор. Т акие подрост ки 

легко пере ходят гран ь между де линквентност ью и крими налом. Наибо лее 

часто и ми соверша ются нанесе ние тяжких те лесных повре ждений, особе нно 
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ножевы х ран, сексу альная агресс ия, а также гр абеж и кра жи. Преступления 

обычно совер шаются с сооб щниками, котор ым отводитс я наиболее о пасная 

рол ь, при это м стараютс я получить бо льшую долю от у краденных ве щей 

(ценносте й). Эпилепто иды воруют, и мея целью, пр исвоение м атериальны х 

ценносте й, но иног да сам риск, остр ые ощущени я («холодо к») в процессе 

со вершения кр ажи достав ляет им тру дно описуе мое наслаж дение23. 

Подобная т ипология мо жет предст авлять интерес д ля 

правоохр анительных ор ганов в их де ятельности по р асследован ию и 

преду преждению престу плений. Ук азанные ти пы можно пр именять и ко 

взрос лым престу пникам, зн ание их особе нностей поз волит следо вателям 

выб ирать прав ильное «на правление» до проса, а л ицам, зани мающимся 

проф илактическо й работой c несовершеннолетним осу ществлять 

соот ветствующие меро приятия. К пр имеру, престу пление чело века 

неусто йчивого ти па, как пр авило, совер шается в гру ппе, где о н явно 

зан имает не г лавенствую щую роль. Пр и чем над т акими людь ми 

необход имо устана вливать стро гий, посто янный контро ль.  

Гипертимный т ип следует ис кать среди л идеров гру пп, мотива ция их 

пове дения обыч но основыв ается на прест иже. Что к асается шизо идов, то 

з десь речь и дет о замк нутых одиноч ках – професс ионалах, котор ых в 

дейст вительност и трудно об наружить. Истеро иды будут пор ажать свое й 

театраль ностью и н а предварите льном следст вии, в суде, в ис правительн ых 

учрежде ниях, одна ко их посту пки характер изует легко мысленност ь и 

отсутст вие жестокост и. Чего не с кажешь о пос леднем из р ассматривае мых 

типов – э пилептоиды. И х следует ис кать в сост аве групп, г де они власт вуют, 

руко водят, стар аясь сделат ь работу «чу жими рукам и». Отлича ются 

жесто костью и а грессивност ью, получа ют удовольст вие от совер шения 

                                                           

23 См.: Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М., 1999. С. 147. 
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престу плений. В ито ге, эпилепто идный тип мо жно признат ь одним из с амых 

трудн ых для соц иальной ад аптации24. 

В результате вс я совокупност ь лиц, совер шивших престу пления, в 

з ависимости от сочет ания двух пр изнаков (уро вня адапта ции и уров ня 

кримина льной способ ности) дел ится на чет ыре класса: 

Первый класс – а даптирован ные с высо кой кримин альной 

способ ностью. Он в ключает ли ц, основно й массив котор ых до совер шения 

престу пления был в состо янии выпол нить социа льно одобр яемые роли, т.е. 

эт и лица, в ос новном, ад аптированы пс ихологичес ки и социа льно. В то же 

вре мя класс пре дставлен л ицами с посто янной гото вностью и 

н ацеленност ью на реал изацию экстре мистских и об манных мот ивов 

(корру мпированные ч иновники, престу пники в сфере э кономики, э лита 

уголо вного мира: вор ы в законе, а вторитеты, уч астники ор ганизованн ых 

преступ ных формиро ваний и гру пп, специа лизирующихс я на захвате 

з аложников, б андитизме и т. п.). 

Второй класс – дез адаптирова нные с высо кой кримин альной 

способ ностью. Этот к ласс объед иняет лиц, ис пытывающих бо льшое 

дестру ктивное да вление сфер ы подсознате льного. Он и могут об ладать 

выр аженными а кцентуация ми и психичес кими расстро йствами. Все это 

сочет ается с высо кой кримин альной способ ностью, выз ванной 

дис кредитацие й социальн ых ценносте й. 

Часть предст авителей это го класса со вершает престу пления «по 

убе ждениям». О ни «принци пиально» избе гают социа льно одобр яемой 

деяте льности. Со циальное отчу ждение явл яется факторо м, 

консоли дирующим особу ю субкультуру д анной груп пы. 

Третий класс – дез адаптирова нные с низ кой кримин альной 

способ ностью. В не го входят пре дставители кр иминального м ира, 

психичес ки характер изуемые ка к акцентуиро ванные, неур авновешенн ые. В 

                                                           

24 Кондратюк, А.В. Антропология преступления. М., 2001. С. 263. 
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силу эт их особенносте й им прихо диться трат ить много пс ихической э нергии 

для с амоутвержде ния в рамк ах нормати вного пове дения, поэто му под 

вли янием «внутре ннего давле ния», а та кже давлен ия жизненн ых 

обстояте льств, пове дение этих л иц принимает кр иминальный х арактер. Л ица 

данной к атегории с ильнее под вержены про воцирующему в лиянию 

ситу аций. 

Четвертый к ласс – ада птированные с н изкой крим инальной 

с пособность ю. Этот кл асс предст авлен людь ми, которые у довлетворите льно 

испол няют социа льные роли, не и меют явно в ыраженных а кцентуаций. Те м 

не менее «поро г» их сопрот ивляемости в нутренним дестру ктивным си лам 

(агресс ии, экспанс ии, обману) мо жет быть рез ко понижен по д влиянием 

пор ажения соз нания в сочет ании с нео жиданным воз действием с итуации. 

О ни способн ы находить ис ключительн ые возможност и для самоо правдания 

в ко нфликтной с итуации. Пре дставителе й этого кл асса в некотор ых 

классиф икациях от носят к кате гории «случ айных» престу пников25. 

Данная класс ификация мо жет быть ис пользована в р аботе по 

ресо циализации осу жденных. В к ниге А.Б. Сахаро ва «Личность 

престу пника» в з ависимости от г лубины, сто йкости, злост ности, 

ант исоциально й направле нности и це нностных ор иентаций л ичность 

престу пника делят н а следующие т ипы: 

- Случайны й. Впервые со вершивший престу пление, прот иворечащее 

об щей социал ьно-положите льной напр авленности, х арактеризуе мой всем 

пре дшествующи м нравстве нным поведе нием. 

- Ситуацио нный. Совер шивший престу пление под воз действием 

неб лагоприятно й внешней с итуации пр и общей со циально-по ложительно й 

направле нности, хар актеризуемо й всем пре дшествующи м нравстве нным 

поведе нием. 

                                                           

25 Кондратюк А.В. Указ соч. С.265-266. 
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- Неустойч ивый. Совер шивший престу пление впер вые, но 

до пускавший и р аньше разл ичные право нарушения и а моральные 

про явления. 

- Злостный. Неоднократ но соверша вший престу пления, в то м числе, 

р анее судим ый. 

- Особо оп асный. Нео днократно со вершавший о пасные престу пления, 

в про шлом судим ый26. 

С.Н. Абель цев также в ыделяет ти пологию по пр изнакам 

ант иобществен ной направ ленности л ичности и ее по ведения: 

1. Негатив но-пренебре жительное от ношение лич ности престу пника к 

че ловеку и е го важнейш им благам, к ак правило, с вязанное с н асилием и 

жестокостью. Т акое отноше ние лежит в ос нове умышле нных агресс ивно-

насил ьственных престу плений. 

2. Корыстно-ч астнособст веннические черт ы личности, с вязанные с 

т акими ее с войствами, к ак стяжате льство, жа дность, алч ность и т. д. 

Соверша я соответст вующие престу пления, та кие типы стре мятся 

удов летворить с вою корыст ную страст ь. 

3. Индивиду алистическое и э гоистическое от ношение лич ности к 

раз личным соц иальным тр адициям, об ычаям, уст ановкам и пре дложениям, к 

об щегражданс ким, служеб ным, семей но-бытовым об язанностям. По добное 

отно шение и ант иобществен ные черты л ичности обус лавливают, н аряду с 

дру гими, совер шение престу плений с про явлением э гоизма. 

4. Легкомыс ленно-безот ветственное от ношение лич ности к 

уст ановленным со циальным це нностям и с воим обяза нностям по 

от ношению к н им, проявл яющееся в неосторо жных престу плениях27. 

Во многих исс ледованиях, пос вященных кр иминологичес ким 

характер истикам кор ыстных престу плений, пр иводится т ипология 

соот ветствующи х преступн иков. Для х арактерист ики корыст ного типа 

                                                           

26 Кудрявцев, В.П., Кондрашков Н.Н., Лейкина, Н.С. и др. Указ. соч. С. 52-54.  
27 Абельцев С.Н. Указ. соч. С.21. 
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престу пников И.А. По пов в свое й работе ис пользовал с ледующую 

т ипологию: професс иональный, з лостный, с итуационны й, импульс ивный 

корыст ный. 

К числу професс иональных кор ыстных престу пников сле дует отнест и 

тех, кто, ис пользуя опре деленные з нания и на выки, осущест вляет 

престу пную деяте льность, у ко го преступ ный способ из влечения 

м атериально й выгоды я вляется источ ником средст в существо вания. К н им 

относятс я мошенник и, лица, со вершающие кр ажи с прон икновением в 

ж илище и т. п. Для злост ного корыст ного престу пника хара ктерно 

мно гократное со вершение престу плений. Оно пре вращается в пр ивычный 

ро д занятий. С итуативные кор ыстные престу пники совер шают престу пления 

под в лиянием кр иминогенны х обстояте льств внеш ней среды. 

Действия и мпульсивно го корыстно го типа престу пника напр авлены на 

дост ижение сию минутной в ыгоды, пол ьзы, котору ю они извле кают путем 

со вершения ме лких хищен ий28. В работе Ю. Н. Шаповало ва преступ ники, 

совер шающие хище ния, разде лены на тр и группы: 

Первая гру ппа включает в себ я лиц, професс ионально з анимающихс я 

преступно й деятельност ью, специа лизирующихс я на опреде ленном способе 

х ищения. Втору ю группу сост авляют лиц а, недавно ст авшие на пут ь 

совершен ия преступ лений, котор ые еще не со всем разор вали отноше ния с 

некр иминальной сре дой (ситуат ивно-крими нальный ти п). Третью гру ппу 

образу ют лица, со вершившие е диничное престу пление, ка к правило, в с илу 

сложив шихся обсто ятельств. У р ассматривае мых лиц отсутст вует четко 

в ыраженная а нтиобществе нная напра вленность29.  

Изучение т ипов личност и преступн иков позво лит 

правопр именительн ым органам бо лее эффект ивно вести р аботу по 

                                                           

28 Попов И.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты краж в условиях экономической и 
правовой реформы. Калининград, 2000. С.177-181.  

29 Шаповалов Ю.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика хищений, совершенных с 
незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище.  Ставрополь, 2001. С.133-135. 
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пре дупреждени ю и рассле дованию престу плений, а т акже по наз начению 

спр аведливого н аказания, в по лной мере с пособствую щего испра влению 

вино вного. 

2.2 Кримин альная сре да и ее вл ияние на фор мирование л ичности 

престу пника 

 

В целом оп исывая инд ивидуальност ь преступн ика, необхо димо 

отмет ить, что о на никак не от личается от л ичности на личием либо 

не имением ка ких-либо ко мпонентов в с воей структуре. От личие сущест вует 

в содер жании этих с амых компо нентов у престу пников и не престу пников. 

Вз гляды, кру г интересо в, потребност и и привяз анности престу пников  

баз ируются в прот ивообществе нной ориент ированност и, что высту пает 

общей пр ичиной совер шения опре деленных пр авонарушен ий.  

При проведе нии этого изуче ния разумно обр атить вним ание на 

про цесс развит ия преступ ников. Сог ласно взгл яду кримино логов 

«престу пники неско лько по-дру гому видят о кружающий м ир». «Их 

ос новной черто й становитс я непрерыв ное желание к с амоутвержде нию, к 

само принятию, з ащите себя, собст венного Я, отст аиванию свое го места в 

ж изни». 

 Самоутвер ждение нере дко соверш ается за счет со кращения ст атуса 

друго го человек а, его оскорб ления и в то м числе и у ничтожения. 

Собст венно подоб ные люди оче нь располо жены к совер шению 

престу плений. Им с войственна в нутренняя нес вобода, неос новательна я 

беспокой ность. Дан ные характер ные черты по являются вс ледствие 

не гативного р азвития лич ности, нач иная с мла денческих лет. Про цедура 

соц иализации н ачинается с р аннего возр аста. В хо де развити я личности в 

соз нании чело века выраб атывается ре акция, в с илу которо й он 

непро извольно у ходит от со циально нео добряемого де йствия. В  р аннем 

возр асте - это о добрение и ли не одобре ние отца с м атерью. Поз же - 

препо давателей, ш кольных друзе й, других рефере нтных груп п. Устоявш аяся 

привыч ка - избег ать неправ ильного по ведения пре достерегает стре мление 

избр ать кримин альный способ достижения це ли. 30 

                                                           
30 Причины преступности в России : монография / Ю.М. Антонян, Е.М. Тимошина и др. – М.: ФГКУ «ВНИИ 
МВД России»; СПб. : Нестор-История, 2013. С.271. 
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В случаях, ко гда процесс р анней соци ализации дефор мирован, 

отсутст вует полож ительное в лияние, по является о пасность р азвития 

кр иминогенно го запала. Вс ледствие это го семейное вос питание 

пре дставляет пер востепенну ю роль в р азвитии лич ности престу пника. 

Исс ледуя семь ю, как фактор р азвития лич ности престу пника крим инологи 

обр ащают вним ание на пс ихическое в лияние, ок азываемое ст аршими на 

дете й, а также ч ленами сем ьи друг на дру га. Любовь и  безо пасность ну жны 

ребенку. Н икакой матер иальный дост аток не способе н заменить 

пс ихологичес кую связь с ро дителями. Ро дители, обес печивающие  м алыша 

отде льной комн атой, множест вом игруше к, оплачив ающие его з анятия в 

се кциях, кру жках и тем о граничиваю щие собстве нное воспит ательское 

в лияние, соз дают неиспр авимую ошиб ку». Неред ки эпизоды, ко гда дети из 

т аких по вне шнему виду б лагоприятн ых семей со вершают кр ажи, разбо и и 

другие, котор ые невозмо жно объясн ить корыст ью. В этих с итуациях во прос 

состо ит в том, что ребе нок, вырос ший в обст ановке пси хологическо го 

дефицит а, устремл яется компе нсировать е го, ищет пр изнание у гру пп 

ровесни ков, котор ые характер изуются не н аилучшим обр азом. 31 

С целью са моутвержде ния в этой гру ппе такой ребе нок и совер шает 

престу пления. Мар гинальные се мьи, где ро дители пья нствуют, у потребляют 

н аркотическ ие средств а, соверша ют амораль ные, антиоб щественные 

посту пки способст вуют небла гоприятному фор мированию л ичности. 

Таким образо м, появляетс я задача, в ыявления кру га характер истик, 

котор ые позволя ют выявить б лизких к л ичности престу пника связе й, 

причинн ых цепочек и ко мплексов. В ажный выво д, который с ледует сде лать, 

закл ючается в то м, что кри минология, безус ловно, изуч ает личност ь 

преступн ика как субъе кта престу пления, од нако при это м пределы ее 

исс ледования л ичности на это м не остан авливаются, о ни более ш ироки. Как 

отмечалось в ыше, в кру гу интересо в так же н аходятся л ица, котор ые 

обладают о пределенны ми чертами и сторо нами, котор ые в дальне йшем 

могут поро дить престу пное поведе ние, поэто му данные л ичности 

исс ледуются и в ыделяются с войства их л ичности дл я результат ивной 

проф илактики. 

 

                                                           
31 Антонян Ю.М. Криминология: Учебник для бакалавров / Ю.М. Антонян. – М.: Юрайт, 2012. С.85. 
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Глава 3. Пс ихология престу пного пове дения 

 

3.1 Психоло гические и кр иминологичес кие особен ности личност и 

преступн ика 

 

Формирование л ичности престу пника проис ходит под воз действием 

р азличных ф акторов. В не которых случ аях престу пники могут об ладать 

раз личными физ ическими ( генетическ ими) или пс ихическими 

от клонениями. Кр иминологичес кие исследо вания показ ывают, что 

по добные отк лонения ок азывают вл ияние на по ведение че ловека, в то м 

числе и н а преступное. 

Психические а номалии – это р асстройств а психичес кой деятел ьности, 

не дост игшие болез ненного уро вня, но котор ые ввиду о пределённы х 

личностн ых изменен ий могут пр иводить к от клоняющимс я формам 

по ведения. Но пос кольку у т аких лиц всё же преоб ладают нор мальные 

пс ихические я вления и про цессы, они в меняемы, тру до - и деес пособны.32 

Почти одно временно с б иологическ им направле нием возни кла 

социоло гическая ш кола крими нологии, ос новоположн иком которо й 

является A дольф Кетле, р азработавш ий «теорию ф акторов».33. Данная 

теор ия основан а на аккуму лировании резу льтатов и ст атистическо м 

обобщени и социальн ых характер истик личност и преступн ика, а так же 

дру гих призна ков престу плений. А. Кет ле выделяет ос новным посту латом 

свое й работы то, что престу пность, ка к продукт об щества дол жна 

подчин яться опре деленным ст атистическ и фиксируе мым законо мерностям, 

а из менения та ких законо мерностей з ависят от де йствия раз нообразных 

ф акторов ( безр аботица, уро вень цен, обес печенность ж ильем, состо яние 

войны, э кономическ ие кризисы, у потребление а лкоголя); и ндивидуаль ных ( 

возр аст, пол, р аса, психофизические а номалии) и т ак же физичес кие ( 

геогр афическая сре да, климат, вре мя года и т. д.) 34  

Наиболее яр кой фигуро й, предста вляющей со циологичес кую школу в 

                                                           
32 Братусь Б.С. Аномалии личности. – М. - 2011. С. 44 
33 Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Д. Малкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО 
«Юстицинформ», 2011. - С. 29 
34 Головина М.Н., Клещина Е.Н. Проблемы исследования личности преступника // Научное сообщество 
студентов XXI столетия: сб. ст. по мат. XX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(20). URL: 
http://sibac.info/archive/guman/5(20).pdf (дата обращения: 29.01.2018) 
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кр иминологии, я вляется фр анцузский со циолог Габр иэль Тард, н аписавший 

к нигу «Философ ия кримино логии». В д анной книге уче ный отверг ает 

теорию Чез аре Ломброзо о « прирожденно м преступн ике», где д анный 

терм ин заменяетс я на терми н «професс иональный престу пник». Тар д 

пришел к в ыводу о то м, что с из менением со циальных ус ловий изме нится и 

кр иминальная а ктивность не которых пр авонарушите лей35. Французс кий 

ученый Э миль Дюркге йм рассматр ивал престу пность и с амих престу пников, 

ка к закономер ное, социа льно обусло вленное, р адикально нор мальное 

яв ления в об ществе. В р амках данно й теории б ыло разработ ано такое 

по нятие, как « аномия» – то ест ь состояние дезор ганизации л ичности, ее 

ко нфликта с нор мами поведе ния, что пр иводит, по е го мнению, к 

со вершению престу плений36.  

Основоположником «Теор ии стигмат изации» яв ляется Фра нк 

Таннебау м.  Данная теор ия предпол агает, что че ловек в бо льшей степе ни 

становитс я преступн иком не то лько по то му, что он н арушает ка кой-либо 

з акон, а скорее в с илу процесс а стигматиз ации или с воеобразно го 

нравстве нного «кле ймения». В резу льтате чего че ловек оттор гается от 

об щества и пре вращается в из гоя,  для которо го преступ ное поведе ния 

станов ится привыч ным. Среди со временных со циологичес ких теорий 

в ыделяют та кже «Теори ю дифферен циальной ассо циации» (С атерленда и 

Кресс и. Её суть с водится к то му, что престу пниками не ро ждаются, а 

ст ановятся. О ни переним ают престу пный опыт в про цессе обще ния в каки х 

-либо ми крогруппах. Ес ли при так их контакт ах по частоте и д лительност и 

имеют вес а нтиобществе нные взгля ды (престу пное поведе ние), то л ицо рано 

и ли поздно бу дет престу пником37.  

Среди отечест венных уче ных кримино логов, В.Н. Ку дрявцев 

ук азывает социальные ф акторы, вл ияющие на фор мирование л ичности 

престу пника, сре ди них выде ляет микросре ды, к ним от носил (сем ью, иные 

м алые социа льные груп пы), а так же макросо циальные я вления и про цессы, 

так ие как изме нение идео логической ор иентации, рез кое расслое ние 

                                                           
35 Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под 
ред. Г.А. Аванесова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2012. - С.75. 
36 Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Д. Малкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО 
«Юстицинформ», 2011. — С. 29. 
37 Старков О. В. Криминология: Общая, Особенная и Специальная части: Учебник. - СПб.: Издательство 
«Юридический центр Пресс», 2012. – С.78-79 
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населе ние по уро вню матери ального бл агосостоян ия, повыше ния 

мобиль ности люде й, ослабле ние контро ля за их по ведением38. В.Д. 

Фил имонов утвер ждает, что и гнорирован ие общих со циально- 

обус ловленных пр изнаков, х арактерных д ля лиц, со вершивших об щественно 

о пасные дея ния, по су ществу озн ачает, све дение личност и преступн ика к 

чисто в нутренним пр изнакам, к б иологическ им предпос ылкам 

прот ивоправного по ведения.39.  

Иными слов ами В.Д. Ф илимонов я вляется сторо нником 

биосо циального по дхода в соот ношении со циального и б иологическо го в 

личност и преступн ика. А.И. До лгова поддер живает вли яние социа льных 

усло вий на фор мирование л ичности престу пника, она сч итает, что 

престу пность – это о пределенное со циальное я вление в ш ироком смыс ле 

слова. Ес ли какие-то вро жденные ил и приобрете нные медико-

б иологическ ие особенност и людей пр актически о пределяют и х поведение 

к ак обществе нно опасное, эт их людей не льзя считат ь вменяемы ми, а их 

де яние престу пными40.  

Однако, да нное воззре ние противореч иво, взять, к пр имеру, сло во 

вменяемост ь, где дан ное слово я вляется су губо научно- прикладным и 

н аходится в не области кр иминологичес кого позна ния, иными с ловами, 

кр итерии вме няемости бу дет опреде лять отрас ль клиничес кой медици ны – 

Психи атрия при н азначении су дебно-псих иатрическо й экспертиз ы, где 

критер ии определе ния вменяе мости будут ме няться в з ависимости от 

н аучных откр ытий в обл асти данны х дисципли н.  

Насилие и жесто кость как у казывает Ю. М. Антонян, про дукты 

соци альных прот иворечий и че ловеческих стр астей, сущест вующих с те х 

пор как по явились лю ди41. Перед исс ледованием х арактерист ики 

биолог ического в л ичности престу пника, хоте лось бы нач ать с цитат ы 

Энгельса: «У же сам факт про исхождения че ловека из ж ивотного ц арства 

обус ловливает собо й то, что че ловек нико гда не освобо дится полност ью от 

свойст в, присущи х животному»42.  

                                                           
38 Криминология: Учебник / Под. Ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юристъ, 2000. - С. 157. 
39 Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника. - Томск, 1979. - С. 20. 
40 Преступность и реформы в России / под ред. А.И. Долговой. - М., 1998. - С. 34. 
41 Антонян Ю.М. Жестокость нашей жизни. - М.: ИНФРА-М, 2016. – С.212 
42 Энгельс Ф. Диалектика природы / Маркс К. И Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-e. Т. 20. – М.: Издательство 
политической литературы, 2016. – С. 102. 
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Наука и пр авосудие н аходятся дост аточно близ ко в нашем м ире и 

тесно вз аимодейству ют друг с дру гом, так что но вая научна я сфера, и ли 

даже нез ависимая н аука, изуч ающая псих ические про цессы престу пников, 

теорет ически, мо жет быть ис пользована в к ачестве, с воего рода, 

до казательст ва вины ил и невиновност ипри судеб ном рассмотре нии.  

Стоит отмет ить, что пер вые идеи об и дентификац ии потенци альных 

престу пников поя вились в 18-1 9 веках. О ни развива лись в рам ках таких 

псе вдонаучных н аправлений, к ак френоло гия, физио гномика, х иромантия. 

Н апример, а встрийский вр ач Франц Йозеф Г алль разработ ал направле ние 

френоло гии. Он сч итал возмо жным опреде лить часть моз га, ответст венную 

за о пределенные пс ихические особе нности. Бо лее того, н аличие и 

в ыраженност ь таких про цессов был и обнаруже ны (соглас но Галлю) в 

с пецифике строе ния черепа че ловека.  

Таким образо м, для того, чтоб ы изучить л ичность че ловека и по нять 

его сут ь, достаточ ным считалос ь лишь вни мательно изуч ить строен ие его 

чере па. Эта теор ия стала пер вой предпос ылкой наук и, которую се йчас 

назыв ают нейрокр иминологие й. Во второ й половине 1 9 века исс ледованием 

с пособов пре дсказания кр иминального по ведения за нимался из вестный 

ит альянский пс ихиатр Чез аре Ломброзо ( широко извест ный по так им его 

тру дам, как «Че ловек престу пный», «Ге ниальность и по мешательст во»). Он 

по лагал, что кр иминальное по ведение за ложено генет ически и е го 

предпос ылки могут б ыть обнару жены при изуче нии внешне го вида 

че ловека: бо льшие уши, по катый лоб, асс иметричное л ицо и чере п, 

прогнат изм (сильно в ыступающая вер хняя или н ижняя челюст ь), а также 

чрез мерно длин ные руки43.  

Все эти пр изнаки, по м нению Ломброзо, оз начают нал ичие некотор ых 

отклоне ний. Более то го, по свое й физиолог ии схожи с ф изиологией р анних 

Sapie ns, и пред полагают со циопатичес кие и крим инальные н аклонности. 

О днако иссле дования Ло мброзо был и серьёзно р аскритиков аны. Позже б ыла 

предло жена точка зре ния о форм ировании кр иминальных н аклонносте й в 

услови ях семейно го воспита ния и соци ального окру жения, а т акже налич ии 

травмы в детст ве. В рамк ах проекта « Геном чело века», про водимом с 1 990 

                                                           
43 Головина М.Н., Клещина Е.Н. Проблемы исследования личности преступника // Научное сообщество 
студентов XXI столетия: сб. ст. по мат. XX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(20). URL: 
http://sibac.info/archive/guman/5(20).pdf (дата обращения: 29.01.2018) 
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года по д руководст вом Джеймс а Уотсона, б ыла расшифро вана человечес кая 

ДНК, и ро ль наследст венности в фор мировании а натомическ их и 

нейроф изиологичес ких особен ностей был а научно до казана44.  

Таким образо м, в совре менном мире не йрокримино логия являетс я 

новым науч ным направ лением кри минологии, в которо м методы не врологии 

пр именяются с це лью обнару жения предр асположенност и к престу пному 

пове дению и пре дотвращени я преступле ний. Нейро криминолог ия – это 

но вая ветвь д исциплины, це лью которо й является изуче ние особен ностей 

голо вного мозг а человека, котор ые могут я виться био логической ос новой 

антисо циального и ли кримина льного пове дения.  

Основным мето дом поиска не йрофизиоло гической 

пре драсположе нности к пс ихопатии я вляется ск анирование го ловного моз га 

человек а с имеющи мся диагнозо м психопат ии и сравн ивание его 

резу льтатов с резу льтатами т акого же обс ледования з дорового че ловека. 

Особое в нимание уде ляется прич инам, вызы вающим пси хопатию – 

пс ихическим а номалиям, не достатку э мпатии лич ности по от ношению к 

пере живаниям дру гих.  

Таким образо м, ученые в ыяснили, что ос лабление с игнала, 

пере дающегося от префро нтальной кор ы, являетс я причиной воз никновения 

кр айне слабо й эмоциона льной реак ции на то, что у нор мальных лю дей 

может в ызвать ужас. Д анный факт по дтверждает из вестное пре дположение о 

то м, что престу пники менее э моциональн ы, чем зако нопослушные гр аждане. 

По добная ано малия впол не может б ыть первопр ичиной так их черт 

хар актера, ка к цинизм, из воротливост ь и хладно кровие. 

 Стоит отмет ить, что о дним из ос нователей не йрокримино логии стал 

а нглийский уче ный Эдриан Ре йн, которы й в 1980-х го дах проработ ал 4 года 

в т юрьмах стро гого режим а в качест ве штатного пс ихолога. О н стал одн им 

из перв ых ученых, кто ис пользовал со временную ме дицинскую те хнику (в 

ч астности – поз итронно-эм иссионную то мографию) в це лях исследо вания 

голо вного мозг а преступн иков.  

Рейн соста вил 2 груп пы испытуе мых: одна состо яла из 41 

престу пника, а дру гая – из 41 з аконопослу шного граж данина. Резу льтаты 

                                                           
44 Воротынцева Д.А. Нейрокриминология как новейшее перспективное направление науки.– М.: Изд. НИЦ 
«Империя», 2016. – С. 13. 
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пок азали разительные от личия между гру ппами. Пер вое – это 

мет аболическа я активност ь мозга. Ес ли говорит ь об анато мических 

р азличиях, то у престу пников отмеч алась недор азвитость префро нтальной 

кор ы, которая от вечает за со циальное вз аимодейств ие.  

В результате л юди с данно й аномалие й мало способ ны контрол ировать 

та кие базовые э моции, генер ирующиеся л имбической с истемой, к ак гнев и 

ярост ь. Итогом я вляется сл аборазвиты й самоконтро ль (или по лное его 

отсутст вие) и пре драсположе нность к р иску. Сего дня Эдриан Ре йн являетс я 

профессоро м криминоло гии и псих иатрии мед ицинского и нститута в 

Пе нсильвании. О н заведует л абораторие й, занимаю щейся изуче нием 

поведе ния взросл ых, подрост ков и дете й, а также а нтисоциаль ного 

поведе ния женщин и му жчин.  

В данной л аборатории, з анимаются стру ктурным и фу нкциональн ым 

картиро ванием моз га, подроб ным изучен ием анатом ии и физио логии 

центр альной нер вной систе мы, нейроэ ндокриноло гией, нейро психологие й, 

генетико й, транскр аниальной ст имуляцией то ком. Пробле ма биосоци альной 

сторо ны антисоц иального по ведения та кже исследуетс я в рамках про грамм 

лабор атории.  

Основная це ль таких исс ледований з аключается в и нтеграции 

со циальных, ф изиологичес ких и онто генетическ их процессо в с 

нейроб иологическо й основой д ля лучшего по нимания ант исоциально го 

поведен ия. Кроме то го, ученые л аборатории исс ледуют воз можности 

пр актического пр именения не йрокримино логии в ра мках уголо вного прав а. 

В лаборатор ии исследу ются клиничес кие расстро йства, в то м числе 

шизот ипическая л ичность, г иперактивност ь, посттра вматическое стрессо вое 

расстро йство и тре вожность, котор ые могут т акже быть с вязаны с 

а нтисоциаль ным поведе нием. Психо патия связ ана с край не слабым 

вз аимодейств ием префро нтальной кор ы и миндал ины - част и лимбичес кой 

систем ы. Негатив ные импульс ы от префро нтальной кор ы не вызыв ают 

сильны х эмоций, что в с вою очеред ь является пр ичиной отсутст вия 
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сострадания и чу вства вины. Это с видетельст вует о том, что н аказания д ля 

преступ ников-психо патов, факт ически, бес полезны45.  

Исследовав р азличные поз иции учены х, можно пр ийти к выво ду о том, 

что в изуче нии личност и преступн ика, весьм а излишне в падать в кр айность, 

и ными слова ми, нельзя с казать, что л ичность престу пника – это про дукт 

только со циальной сре ды, или то, что л ичность престу пника являетс я сугубо 

с ледствием пс ихо- и нейро- ф изиологичес ких особен ностей чело века.  

Причина престу пности - это с интез разл ичных явле ний социал ьного и 

био логического с войства лич ности. 

Таким образо м, стоит по дчеркнуть, что б иологическ ая 

предрас положенност ь – всего л ишь один из ф акторов, ве дущих к 

ант исоциально му поведен ию. Другие пр ичины могут в ключать со циальное 

о кружение, се мейные отно шения,  пс ихологичес кий стресс, р азличные 

тр авмы и т.д.  

Нейрокриминологические исс ледования ст авят перед уче ными 

множест во проблем эт ического и мор ального хар актера. Се годня 

нейро криминолог ия в Росси и только н ачинает свое р азвитие ка к 

самостояте льная наук а, поэтому эт и вопросы е ще остаютс я без ответ а.  

 

 

3.2 Социал ьное возде йствие на кр иминальную сре ду и личност ь 

преступн ика 

 

Любое пове дение чело века обусло вливается мот ивом. Моти в – 

внутре ннее побуж дение к де йствию на ос нове лично го интерес а. Мотив 

мо жно опреде лить как потреб ность и соз нательный э лемент мот ивации.  

На физиоло гическом уро вне мотива ция  – это ме ханизм реа кций, 

напр авленных н а удовлетворе ние первич ных потреб ностей (се ксуальная 

потреб ность, потреб ность в еде, безо пасности). В пс ихологии – это 

                                                           
45 Макаров О. Приговор природы // Популярная механика. – 2015. - № 12 (158). – С. 46-50. 



51 

 

побу ждение к де йствию, ди намический про цесс психоф изиологичес кого 

плана, котор ый управляет по ведением че ловека, опре деляет его 

н аправленност ь, организо ванность, а ктивность и усто йчивость, с пособность 

че ловека удо влетворять с вои потреб ности. 

 На личност ном уровне мот ивация пре дставляет собо й избирате льный 

меха низм, позво ляющий выбр ать из воз можных фор м поведени я ту, котор ая 

лучше все го соответст вует состо янию психи ки или пла нам данного л ица. У 

чело века мотив ация завис ит от прош лого опыта, х арактера, е го культур ы и 

социал ьных факторо в. Уровень мот ивации опре деляется в ыбором цел и, 

уровнем пр итязаний, ус пехом и неу дачами. Мно гочисленные пре пятствия и 

дру гие неблаго приятные обсто ятельства мо гут порожд ать состоя ние 

внутриличностного ко нфликта, а грессии, ре грессии, пс ихического 

н апряжения и т. д. Мотивац ия проявляетс я во многи х поступка х людей. Это 

по ведение мо жет быть к ак правомер ным, так и прот ивоправным 

( преступным).  

Мотивация х арактеризуетс я выборочно й активност ью, 

осмысле нностью че ловеком зн ачимых для не го состоян ий, тем са мым 

придает це лесообразн ый характер в нутренней де ятельности. Изуче ние 

мотива ции с точк и зрения кр иминологии по казывает, что пр ичина 

престу пного пове дения закл ючается в то м, что чело век психоло гически 

гото в для разре шения стоя щих перед н им задач в ыйти за ра мки 

нормат ивных ценносте й, в том ч исле и пра вового хар актера. Ес ли 

потребност ная структур а личности соот ветствует с истеме цен ностей, то 

л ичность ус пешно адапт ируется к со циальной ж изни, а ес ли нет, то 

воз никает пси хологическ ий дискомфорт, про являющийся в де виантном 

по ведении, что з ачастую пр иводит чело века к совер шению престу пления.  

Таким образо м, можно с казать, что мот ивация леж ит в основе л юбого 

престу пления и о пределяетс я глубиной ос мысления со вершаемого де яния. 

Моти в и цель к ак элемент ы мотиваци и позволяют уст ановить со держание 

в ины и прич ины конкрет ного престу плени. 
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Мотивация и меет множест во значени й. Выделим д ва основны х. Во-

перв ых, ученые р ассматрива ют мотивац ию как мот ивационную с истему 

одно го или нес кольких че ловек. Во- вторых, ка к процесс мот ивации 

инд ивида, гру ппы, имея в в иду, формиро вание, закре пление и де йствие тех 

и ли иных мот ивов. Есть пре дставления о не которых мето дах мотива ции. 

 Первый воз ник в глубо кой древност и и просущест вовал на 

прот яжении все й истории р азвития че ловека – это мето д «кнута и пр яника». 

За в ыполнение пост авленной з адачи чело век получает воз награждение: в 

дре вности – е ду, в насто ящее время – з аработную п лату или пре мию. За 

не выполнение р аботы – те лесные нак азания, вы говор, лише ние премии, 

у вольнение. В н астоящее же вре мя этот мето д не являетс я эффектив ным, так 

к ак он не пре дполагает с аморазвити я человека, по вышение кв алификации, а 

т ак же мора льное и со циальное р азвитие дост игло такого уро вня, когда 

че ловек не бу дет терпет ь ущемления с воих прав и потреб ностей. 

Необ ходимо пом нить о том, что ме жду примене нием стиму лов и конеч ным 

результ атом деяте льности че ловека нет о днозначной с вязи, так к ак здесь 

в мешивается м ного случа йных факторо в, таких к ак способност и, 

настрое ние, поним ание ситуа ции, влиян ие третьих л иц.  

Мотив опре деляет не то лько поведе ние в деяте льности, е го 

активност ь, а так же м ножество дру гих аспекто в поведени я. Рассмотр им 

подробнее престу пную мотив ацию и мот ивы соверше ния умышле нных 

престу плений.  

В криминоло гической н ауке престу пное поведе ние рассматр ивается 

ка к процесс, р азвертываю щийся в простр анстве и вре мени и вкл ючающий 

вне шне объект ивированные де йствия, обр азующие сост ав преступ ления и 

пре дшествующие и м психолог ические яв ления и про цессы, 

детер минирующие и х совершен ие46. 

Одним из н аиболее ва жных аспекто в преступно го поведен ия являетс я 

его меха низм, котор ый показыв ает связь ме жду внешни ми фактора м и 

                                                           

46 Чернышева Е.В., Тюменцева А.А. Мотивация преступного поведения в совершении 
умышленных преступлений // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и 
психологии: сб. ст. по матер. LIX междунар. науч.-практ. конф. № 12(57). Новосибирск: 
СибАК, 2015. 
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внутре нними, пси хическими про цессами и состо яниями. Ме ханизм 

престу пного пове дения, как от мечает О.Л. Дубо вик, предст авляет собо й 

переработ ку личност ью воздейст вия внешне й среды на ос нове социа льной и 

ге нетической и нформации. Мот ивация явл яется одно й из основ ных звенье в 

в этом ме ханизме, поз нание которо го позволит от крыть возмо жность для 

прот иводействи я преступле ниям и проф илактике от дельных ви дов 

престу плений.  

Данная проб лема всегд а вызывала по вышенный и нтерес 

кри минологов. Е й посвятил и свои тру ды Ю.М. Анто нян, А.Н. В арыгин, А. И. 

Долгова, О. Л. Дубовик, В. В. Лунеев, В. Н. Кудрявце в, А.М. Яко влев, В.А. 

Я кушин и др. Из с амого процесс а преступно го поведен ия нельзя ис ключить 

субъе ктивный фа ктор. Как с праведливо от мечает В.В. Лу неев, 

моти вационная сфер а – центр в нутренней стру ктуры личност и. 

По утвержде нию А.И. До лговой, со циальная сре да, воздейст вуя на лиц 

с р азличными х арактерист иками потреб ностей, интересо в, на практ ике дает 

разный резу льтат. В к ачестве по дтверждени я она приво дит пример р азных 

типо в реакции н а нападение, о граничение и нтересов ( прав) и, 

соот ветственно, р азные типы л ичности, н апример, т акие, котор ые активно 

преобр азуют обсто ятельства, не устр аивающие и х в силу кр айнего эго изма, 

стре мления к л ичному обо гащению, в ласти, извест ности, про явлению свое го 

«Я» без вс яких огран ичений. 

Мотивация престу пного пове дения – это в нутренний про цесс 

возни кновения, фор мирования и осу ществления престу пного пове дения. В 

ос нове этого про цесса лежат мот ивы, значе ние которы х и помогает р аскрыть 

ист инную осно ву соверше ния конкрет ного престу пления47. 

По мнению В. Н. Кудрявце ва насилие – черт а не мотив а, а средст в его 

реал изации; эго истической эт а мотиваци я тоже явл яется не все гда: в 

престу плениях прот ив личност и и общест венного пор ядка велик а доля 

про вакационны х действий потер певших, поро ждающих от ветные 

общест венно опас ные действ ия другого л ица48. 

                                                           
47 Думанская Е.И. Мотивация: проблема неосознаваемого в преступном поведении // 
Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2011. №40 (257). 

48 Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. М.: Норма, 2017. С.90. 
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Мотивация престу пного пове дения носит истор ически раз вивающийся 

х арактер. Отечест венные кри минологии по дчеркивали, что м ногим 

престу плениям пре дшествует мот ивация, св язанная с дефор мированным и, в 

том ч исле извра щенными потреб ностями лич ности, преоб ладанием 

кор ыстных или а грессивных стре млений, эго истических и нтересов, что 

с лужит нача лом развит ия кримина льных событ ий.  

Особый интерес в ызывает мот ивация престу плений, котор ые были 

со вершенны несо вершеннолет ними. Такие престу пления отл ичаются 

по вешенной а грессивност ью и жесто костью. Агресс ия и жесто кость 

зачасту ю проявляютс я в соверше нии убийст в. Например, в 2005 г. в 

Росс ийской Федер ации несовер шеннолетни ми было со вершено 1200 

уб ийств. В пос ледние год ы в этом во просе намет ились позит ивные 

тенде нции, количест во соверше нных убийст в существе нно снизилос ь. Так, в 

2011 г. несо вершеннолет ними было со вершено 241 уб ийство. Од нако, общие 

по казатели престу пности несо вершеннолет них продол жают остав аться 

тревожными: в 2017 г. в Росс ии несовер шеннолетни ми и при и х участии 

б ыло соверше но, по дан ным МВД РФ, 5 9549 престу плений, из н их 13786 – 

т яжкие и особо т яжкие49. 

Встает вопрос: какими же мотивами руководствуются 

несовершеннолетние при совершении преступления? По данным З.М. 

Григорян, мотивами убийств, совершаемых несовершеннолетними, 

являются: мотивы самоутверждения – 26,7 %; стремление скрыть другое 

преступление – 22,3 %; корыстные мотивы – 16,7 %; конформистские мотивы 

– 11,9 %; хулиганские мотивы – 8,3 %; мотивы национальной ненависти или 

вражды – 3,4 %; личные неприязненные отношения – 8,3 % (из них: месть и 

ревность – 6,2 %, стремление причинить жертве особые страдания, 

поиздеваться над ней – 2,1 %); иные мотивы – 2,4 %50. 

Интересен тот факт, что один и тот же мотив по-разному проявляется в 

преступлениях у взрослых и несовершеннолетних преступников. Так, 

                                                           
49 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года.  [электронный ресурс] – 
Режим доступа.  – URL: https://mvd.ru/upload/site1/document_file/pxOrdPt4BF.pdf 

50 Варыгин А.Н., Григорян З.М.  Особенности мотивации убийств, совершаемых 
несовершеннолетними // Вестник Саратовской государственной юридической академии.  
–  2012.  –  №  2  (84).  –  С.  196–202. 
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корысть у взрослого заключается в накопление материальных благ «про 

запас», подростки же стремятся завладеть предметом, который вызывает у 

них повышенный интерес – мобильный телефон, плеер, одежда. 

По данным О.Ю. Красовской несовершеннолетние, родители которых 

злоупотребляли своей властью, чаще совершают корыстные и 

насильственные преступления. 73% краж и 98% грабежей и разбоев, 

совершенных несовершеннолетними, приходится на долю детей – жертв 

злоупотреблений родительской властью51. 

В криминологической литературе существует мнение о том, что 

предпосылками для совершения преступления несовершеннолетним является 

деформация их ценностных ориентаций. Так, в предпреступный период 

большинство из них либо не работают, либо уклоняются от учебы, а так же 

ведут разгульный (антиобщественый) образ жизни. 

Рассмотрим еще один пример довольно жестокого умышленного 

преступления – это убийство матерью новорожденного ребенка ст. 106 

Уголовного кодекса РФ. По сведениям Л.И. Мурзиной, это преступление 

совершается в возрасте от 18 до 29 лет, чаще всего женщинами, не 

имеющими богатого жизненного опыта, что сказывается на их поведении при 

разрешении конфликтной ситуации. К объективным обстоятельствам 

детоубийства автор относит: трудное материальное положение в семье, 

отсутствие существенной материальной помощи одиноким матерям со 

стороны государства, безработица, боязнь попасть под сокращение на работе 

при оформлении декретного отпуска, затруднения в получении работы из-за 

наличия детей в возрасте до 3-х лет52. 

В процессе формирования мотива убийства матерью новорожденного 

ребенка особую роль играет психотравмирующая ситуация. По 

проведенному Л.И. Мурзиной анализу уголовных дел, психотравмирующая 

ситуация чаще всего создается отцом ребенка, который, вопреки своим 

                                                           
51 Красовская О.Ю.  Предпреступное и преступное поведение несовершеннолетних -  
жертв злоупотреблений родительской властью (криминологические и уголовно-правовые 
проблемы).  – Саратов, 2017.  –  С.9. 

52 Мурзина Л.И.  Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовые и 
криминологические проблемы.  – Саратов, 2015.  –  С. 21.  
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обязанностям и возможностям, отказывает в предоставлении жилья, оказании 

материальной помощи, признании отцовства. 

Рассмотрим мотивацию преступного поведения подробнее. Юристы 

считают, что преступления совершаются из мести, корысти, ревности, 

хулиганства. Поведение человека стимулируется несколькими мотивами, 

которые находятся друг с другом в сложных иерархических отношениях. 

Среди них есть ведущие, которые и стимулируют поведение человека. 

Например, во многих случаях хищения в основе лежат не только корыстные 

цели, но и мотивы самоутверждения личности. Необходимо так же отметить, 

что ведущие мотивы носят, как правило, неосознаваемый характер. Поэтому 

в отдельных случаях преступники не могут объяснить мотивы своего 

преступного поведения.  

Анализируя результаты последних исследований можно выделить 

группы мотивов преступной деятельности: статусные мотивы или мотивы 

самоутверждения, защитные, игровые, мотивы самоопределения. Мотив 

самоутверждения – одна из важнейших потребностей поведения человека. 

Она проявляется в попытке человека утвердить себя на социальном и 

социально-психологических уровнях.  

Утверждение на социальном уровне обычно связано с завоеванием 

личности социального статуса, престижа, авторитета, власти над другими 

членами общества. Утверждение на социально – психологическом уровне 

связано с завоеванием власти, стремлением личности добиться признания 

значимого окружения – семьи, друзей, коллег.  

В основе наиболее опасных преступных проявлений – серийных 

сексуальных убийств лежат следующие мотивы: 

Сексуальные преступления против женщин, сопровождаемые 

проявлениями жестокости, обусловливаются как сексуальными 

потребностями преступников, так и необходимостью избавиться от 

психологической зависимости от женщины. 

Нападения на подростков и, особенно, на детей нередко 

детерминируются бессознательными мотивами, когда имеют место снятие и 

вымещение тяжких психотравмирующих переживаний, связанных с 

эмоциональным неприятием и унижением. В таких случаях ребенок или 

подросток, ставший жертвой, выступает в качестве образа тяжелого детства: 
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преступник, уничтожая этот образ, пытается освободиться от постоянных 

мучительных переживаний. В данном случае проявляется мотив вымещения. 

Сексуальные нападения на детей и подростков, сопряженные с их 

убийством, могут порождаться неспособностью преступника устанавливать 

нормальные половые контакты со взрослыми женщинами либо тем, что такие 

контакты не дают желаемого удовлетворения в силу различных 

половозрастных дефектов. 

Получение сексуального удовлетворения и даже оргазма при виде 

мучений и агонии жертвы. Это – садистская мотивация. Часто ведущим 

мотивом ряда серийных убийств, в том числе и сексуальных, является 

некрофилия – непреодолимое влечение к смерти, уничтожению всего 

живого53. Исследования показывают, что значительное число убийств при 

защитной мотивации имеет неосознаваемый характер. 

Рассматривая мотивы замещения, следует сказать о том, что суть 

действий состоит в том, что если первоначальная цель является не 

достижимой, то лицо пытается заменить ее другой – доступной целью. 

Благодаря замещению, происходит «разрядка» нервно – психологического 

напряжения в состоянии фрустрации.  

Замещение – это смещение в объекте нападения, которое может 

происходить разными путями. Во-первых, путем «растекания» поведения, 

когда насильственное поведение направлено не только на объект 

фрустрации, но и против их родственников, близкого круга общения. Во-

вторых, путем эмоционального переноса. Например, подросток, который 

ненавидит своего отчима, портит его вещи. В-третьих, агрессия при 

замещении направлена на неодушевленные предметы или на посторонних 

(случайных) лиц. Это респондентная агрессия, которая является наиболее 

опасной, так как ее объектом могут выступать беззащитные люди.  

Еще один тип мотивации при совершении умышленных преступлений 

– мотив самоопределения. Он, как правило, характеризуется отрицанием 

вины, отсутствием раскаяния за содеянное. Искреннее осуждение своих 

действий практически не встречается, но вслед за признанием обычно 

                                                           
53 Красовская О.Ю.  Предпреступное и преступное поведение несовершеннолетних -  
жертв злоупотреблений родительской властью (криминологические и уголовно-правовые 
проблемы).  – Саратов, 2017.  –  С.9. 
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следуют рассуждения, направленные на то, чтобы свести вину к минимуму. 

Снятие с себя ответственности за совершенное преступление происходит за 

счет механизмов самозащиты, которые нейтрализуют барьеры нравственно-

правового контроля. 

Мотивация преступного поведения – это внутренний процесс 

возникновения, формирования и осуществления преступных действий, 

который, в зависимости от пола и возраста проявляется по-разному: 

например, несовершеннолетние преступники характеризуются более 

агрессивным поведением при совершении преступлений. Наиболее опасные 

преступники – серийные убийцы, у которых за счет убийств и сцен насилия 

происходит самоутверждение личности. Их мотивация может иметь 

неосознанный характер.  

Проблематика мотивации преступного поведения имеет 

междисциплинарный характер. Благодаря ее дальнейшему изучению, 

возможна и помощь оперативным работникам в раскрытии преступлений, и 

разработка профилактических мер для снижения количества совершаемых 

преступлений. Соотношение социального и биологического в личности 

преступника является фундаментальным спором в среде ученых-

криминологов и имеет прикладной характер. 

 

 

3.3 Профилактика индивидуального преступного поведения 

 

 Под системой профилактики правонарушений понимается 

совокупность субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих в 

профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики 

правонарушений, а также основ координации деятельности и мониторинга в 

сфере профилактики правонарушений. 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации" дает правовую 

базу для создания единой системы профилактики правонарушений. 

Законом предусматриваются общая и индивидуальные виды 

профилактики правонарушений, а также формы профилактического 

воздействия: 
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• правовое просвещение и правовое информирование, 

• профилактическая беседа, 

• объявление официального предостережения (предостережения) о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения, 

• профилактический учет 

• внесение представления об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правонарушения, 

• профилактический надзор, 

• социальная адаптация, 

• ресоциализация, 

• социальная реабилитация, 

• помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным 

риску стать таковым. 

 

Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на 

оказание воспитательного воздействия, на устранение факторов, 

отрицательно влияющих на поведение, а также на оказание помощи лицам, 

пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. 

Индивидуальная профилактика правонарушений может осуществляться с 

применением специальных мер профилактики правонарушений. 

В части 2 статьи 24 ФЗ-182 говорится о том, что индивидуальная 

профилактика осуществляется в отношении следующих категорий лиц: 

безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние; лица, отбывающие 

уголовное наказание, не связанное с лишением свободы; лица, 

занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством; 

несовершеннолетние, подвергнутые принудительным мерам воспитательного 

воздействия; лица без определенного места жительства; другие категории 

лиц, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том 

числе лица, прошедшие курс лечения от наркомании, алкоголизма и 

токсикомании и реабилитацию, а также лица, не способные самостоятельно 

обеспечить свою безопасность, с их согласия. 
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В статье 28 ФЗ-182 перечислены права лиц, в отношении которых 

применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений: 

1) получение информации об основаниях и причинах применения в 

отношении их мер индивидуальной профилактики правонарушений, а также 

об условиях и характере применяемых в отношении их мер индивидуальной 

профилактики правонарушений; 

2) ознакомление с материалами, собранными субъектами 

профилактики правонарушений в связи с применением в отношении 

указанных лиц мер индивидуальной профилактики правонарушений и 

непосредственно затрагивающими права и свободы указанных лиц, если иное 

не установлено федеральным законом; 

3) обжалование действий (бездействия) и решений субъектов 

профилактики правонарушений и их должностных лиц, а также лиц, 

участвующих в профилактике правонарушений, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В целях совершенствования деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений 17 января 2006 г. был издан Приказ МВД 

России N 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений», которым была утверждена Инструкция по организации 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений 

(далее - Инструкция). Ряд функций по предупреждению преступлений 

возложен на следственные подразделения органов внутренних дел. Пункт 

18.1 указанной Инструкции обязывает сотрудников следственных 

подразделений устанавливать в процессе расследования обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, и другие нарушения закона, а 

также обязывает следователей контролировать своевременное устранение 

недостатков. Согласно п. 18.5 Инструкции сотрудники следственных 

подразделений "своевременно передают в соответствующие подразделения 

органов внутренних дел сведения, полученные в ходе расследования 

уголовных дел, имеющие значение для предупреждения и раскрытия 

преступлений". 

Индивидуальное предупреждение преступлений нередко 

осуществляется в форме ранней профилактики противоправного поведения. 

Ведущая роль ранней профилактики связана с тремя обстоятельствами. Во-
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первых, она наиболее эффективна, поскольку направлена на предотвращение 

появления или устранение еще относительно слабых изменений в личности, 

не успевших развиться в устойчивую криминальную позицию. Во-вторых, 

ранняя профилактика наиболее экономична, поскольку она является 

многоцелевой, осуществляется в значительной степени в рамках 

общевоспитательной работы. В-третьих, ранняя профилактика оставляет 

резерв времени для дальнейшего предупредительного воздействия, если в 

нем будет необходимость. Поскольку вероятность совершения преступления 

несовершеннолетним, оказавшимся вне учебного или трудового коллектива, 

возрастает в несколько раз, среди мер ранней профилактики преступлений 

следует выделить выявление таких лиц и возврат их в учебное заведение 

либо дальнейшее трудоустройство. 54 

К числу мер ранней профилактики преступлений относится устранение 

вредных влияний на несовершеннолетних в семье. В случае злостного 

невыполнения родителями или лицами, их заменяющими, своих 

обязанностей по отношению к детям, они привлекаются к общественной или 

административной ответственности. Источником негативного влияния на 

несовершеннолетних бывают в ряде случаев отрицательно ведущие себя лица 

за пределами семьи — ранее судимые, пьяницы, наркоманы. Важно 

своевременно выявлять таких лиц и принимать к ним предусмотренные 

законом меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности за 

вовлечение несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную 

деятельность (употребление наркотиков, попрошайничество, проституция).  

Признание особой роли ранней профилактики преступности 

несовершеннолетних и молодежи вовсе не означает преуменьшения значения 

непосредственной профилактики. Наоборот, непосредственная профилактика 

противоправного поведения лиц данного возрастного контингента 

представляет собой одну из наиболее развитых подсистем профилактики 

преступлений55.  

Действующее законодательство предусматривает, в частности, ряд 

принудительных мер непосредственной профилактики, которые могут 

                                                           
54

  Федеральный закон № 182-ФЗ от 23 июня 2016 г. «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» 
55 Ахъядов Э.С. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений несовершеннолетних и 
молодежи // Молодой ученый. — 2013. — №12. — С. 620-624. 
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применяться к несовершеннолетним, совершившим преступления, не 

представляющие большой общественной опасности, административные 

правонарушения либо иные антиобщественные поступки. Вместе с тем, 

возможности применения принуждения в профилактике преступлений 

несовершеннолетних строго ограничены законом. Эти меры применяются 

только в тех случаях, когда антиобщественное поведение зашло уже очень 

далеко.  

Отдаваемое предпочтение мерам убеждения, обусловлено не только 

гуманностью права, но и соображениями эффективности. 

Криминологические и психологические исследования показывают, что 

поощрение желательного поведения дает, как правило, лучшие результаты, 

чем устранение нежелательного поведения путем наказания. Этот момент, 

имеющий принципиальное значение на любом участке профилактической 

работы, особенно важен, когда речь идет о лицах, не достигших социальной 

зрелости, чье антиобщественное поведение не связано с сознательным 

противопоставлением своих действий требованиям общества и объясняется 

либо отсутствием воли, либо слабостью навыков социального торможения56. 

Таким образом, в рамках развития системы раннего предупреждения 

правонарушений молодежи, считаем необходимым внести дополнения в 

Федеральный закон № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы 

профилактики и безнадзорности несовершеннолетних»57, касающиеся:  

1. Разработки и порядка реализации психологопедагогических 

программ помощи родителям, дети которых находятся в социально-опасном 

положении или состоят на учёте в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, оказывающим негативное 

влияние на подростков в силу злоупотребления алкоголем, употребления 

наркотиков, совершения ими аморальных и противоправных действий.  

2. Составления и применения индивидуальных программ реабилитации 

родителей, злоупотребляющих алкоголем или употребляющих наркотики, 

связанные с их принудительным лечением с целью возвращения к 

социально-приемлемому образу жизни и воспитанию детей.  

                                                           
56Нестеров, А.Ю. Социально - правовая профилактика правонарушений и преступлений детей - сирот 
интернатных учреждений: социологический аспект. [Текст] / А.Ю. Нестеров // Сборник статей.В 4 ч.Ч.1. – 
Уфа: НИЦ «Аэтерна», 2016. С.110 - 244. 
57 Федеральный закон № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 № 185-ФЗ. 
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3. Разработки и применения психолого-педагогических программ 

помощи детям, находящимся в социально-опасном положении, или 

имеющим родителей, состоящих на учёте в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел.  

4. Применения индивидуальных (с учётом психологических, 

возрастных и поведенческих особенностей) психолого-педагогических, 

коррекционных программ помощи подросткам (с привлечением 

специалистов, участием общественности и священнослужителей) следующих 

категорий:  

- систематически прогуливающим занятие, уходящим из дома, 

появляющимся в общественных местах в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, совершившим два и более 

административных правонарушения;  

- совершившим общественно-опасное деяние по объективной стороне 

соответствующее преступлению, но освобожденным от уголовной 

ответственности вследствие не достижения возраста уголовной 

ответственности;  

- лицам, которым уголовная ответственность была заменена 

принудительными мерами воспитательного воздействия;  

- привлечённым к уголовной ответственности с отсрочкой наказания, 

либо назначением уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, а также с лишением свободы условно.  

5. Разработки и применения индивидуальных программ по 

ресоциализации несовершеннолетних и лиц молодого возраста (до 29 лет), 

освободившихся из мест лишения свободы.  

23 июня 2016 г. Президентом России был подписан Федеральный закон 

№ 182 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации». 

Проект федерального закона, который лег в основу Федерального 

закона № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» был разработан МВД России. 

Признание нерепрессивной антикриминальной деятельности на уровне 
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федерального законодательства как равноправного инструмента 

правоохранительной деятельности является значимым шагом к гуманизации 

со стороны государства. Иными словами, концепция нормативного 

регулирования нерепрессивной деятельности по противодействию 

преступности - правовое благо. 

Положительным моментом в законе выделяют наличие в законе норм, 

стимулирующих федеральную и региональную правотворческую 

деятельность в сфере регулирования деятельности по противодействию 

преступности. Часть 2 ст. 3 Федерального закона № 182-ФЗ установила, что 

особенности профилактики правонарушений в отдельных сферах жизни 

общества могут быть определены отдельными федеральными законами. 

Пункт 11 ч. 2 ст. 6 фактически уполномочил законодательные 

(представительные) органы субъектов РФ, а также представительные органы 

местного самоуправления на осуществление нормотворческой деятельности 

в данной сфере, в том числе в части развития положений федерального 

законодательства, расширения инструментария профилактической работы с 

учетом специфики криминологической обстановки региона. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15, а также ч. 2 ст. 24 Федерального закона № 

182-ФЗ индивидуальная профилактика осуществляется в отношении 

следующих категорий лиц: безнадзорные и беспризорные 

несовершеннолетние; лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с 

лишением свободы; лица, занимающиеся бродяжничеством и 

попрошайничеством; несовершеннолетние, подвергнутые принудительным 

мерам воспитательного воздействия; лица без определенного места 

жительства; другие категории лиц, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, в том числе лица, прошедшие курс лечения от 

наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, а также лица, не 

способные самостоятельно обеспечить свою безопасность, с их согласия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Подводя итоги выпускной квалификационной работы, нам хочется 

отметить, что личность преступника нельзя рассматривать без отрыва от ее 

сущности, и необходимости очерчивать ее специфические свойства. 

Личность преступника – это совокупность негативных социально значимых 

духовных, морально-волевых, психофизических, интеллектуальных свойств, 

качеств человека, совершившего преступление, вследствие взаимодействия 

его взглядов, ориентаций с криминогенными факторами внешней среды, 

включая конкретную жизненную ситуацию. 

Формирование личности преступника происходит под воздействием 

различных факторов. В некоторых случаях преступники могут обладать 

различными физическими (генетическими) или психическими отклонениями. 

Криминологические исследования показывают, что подобные отклонения 

оказывают влияние на поведение человека, в том числе и на преступное. 

Нельзя сказать, что личность преступника – это продукт только социальной 

среды, или то, что личность преступника является сугубо следствием психо- 

нейро- физиологических особенностей человека.  

Только совокупность экономических, идеологических, социальных, 

биологических факторов приводит к совершению преступлений. Причины 

преступности – это взаимосвязь социально-негативных экономических, 

демографических, идеалогических, психологических явлений, которые 

порождают преступность. Биологическая предрасположенность – всего лишь 

один из факторов, ведущих к антисоциальному поведению. Другие 

детерминанты могут включать социальное окружение, семейные отношения, 

стресс, различные психологические травмы и т.д.  

Мотивация преступного поведения – это внутренний процесс 

возникновения, формирования и осуществления преступных действий, 

который, в зависимости от пола и возраста проявляется по-разному: 

например, несовершеннолетние преступники характеризуются более 
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агрессивным поведением при совершении преступлений. Наиболее опасные 

преступники – серийные убийцы, самоутверждаются за счет убийств и сцен 

насилия. Их мотивация может иметь неосознанный характер. Проблематика 

мотивации преступного поведения имеет междисциплинарный характер. 

Благодаря ее дальнейшему изучению, возможна практическеая помощь 

сотрудникам органов внутренних дел при раскрытии преступлений, и 

разработка профилактических мер для снижения количества совершаемых 

преступлений. 

Соотношение социального и биологического в личности преступника 

является фундаментальным спором в среде ученых-криминологов и имеет 

прикладной характер. Рассмотрев мнения различных ученых можно прийти  

к выводу о том, что соотношение социального и биологического, есть 

соотношение понятий условий и причин. Иными словами, все то, что мы 

понимаем под социальном в личности, формируют условия становления этой 

личности и не имеют прямых причин преступности. Биологическое в 

личности преступника находится под постоянным влиянием социального, и 

может оказывать как пагубное, так положительное влияние. 

При назначении и индивидуализации наказания суд на основании 

статьи 60 УК РФ должен учитывать смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. Статья 61 УК РФ предполагает наличие дополнительных, не 

предусмотренных в законе, смягчающих обстоятельств.  

Основные выводы проведенного выпускного квалификационного 

исследования, сделанные на основании анализа действующих правовых норм 

отечественного законодательства, теоретических положений, материалов 

оперативно-розыскной практики, а также мнения практических сотрудников 

ОВД, нашли свое отражение в следующих положениях:  

1. На данный момент профилактика преступного поведения на 

внутригосударственном уровне осуществляется на основе Приказа МВД 

России от 17.01.2006 №19 «О деятельности ОВД по предупреждекнию 

преступлений», ФЗ №182 от 23 июня 2016 года «Об основах системы 
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профилактики правонарушений в Российской Федерации» и ФЗ № 120 от 24 

июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». В ФЗ РФ от 23 июня 2016 г. № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» не хватает ясности, четко определяющей правовые нормы. 

Согласно статье 2 Закона «профилактика правонарушений» – это 

«совокупность мер социального, правового, организационного, 

информационного и иного характера, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в 

целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного 

поведения» (п. 2 ст. 2). 

При этом«антиобщественное поведение»- это «не влекущие за собой 

административную или уголовную ответственностьдействия физического 

лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и 

законные интересы других лиц» (п. 6 ст. 2). 

С учетом того, что понятие «общепринятых норм поведения» имеет 

расплывчатый характер, несложно представить, во что «профилактика 

антиобщественного поведения» может превратиться на практике.  

В части 2 статьи 24 ФЗ № 182 от 23 июня 2016 года «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

говорится, в том числе о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних. 

Практика показывает, что к таковым может быть отнесен ребенок даже в 

присутствии родителей, если они «ненадлежащим» образом (по мнению 

уполномоченных органов) выполняют свои обязанности. Профилактика в 

данном случае сводится к лишению родительских прав. Именно такая 

ситуация сложилась при изъятии ребенка в октябре 2015 г. в Санкт-

Петербурге.  Ребенка изъяли в связи с отсутствием на руках у матери 

документов. Документы в момент проверки находились у бабушки и были 

привезены ею спустя час после звонка матери. Но ребенок за это время в 
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присутствии матери и родни был оформлен как находящийся «без 

попечения» и передан в Центр реабилитации детей им. Цимбалина.  

С целью повышения уровня положительного влияния социума на 

формирование правосознания лиц, склонных к совершению преступлений 

необходимо осуществить следующий ряд изменений: 

• Организация школьной психологической службы, в работе которой 

будут принимать участие не только школьные психологи, но и социальные 

педагоги, специалисты службы по опеке и попечительству, инспекторы по 

делам несовершеннолетних; 

• Наладить взаимодействие исправительных учреждений и полиции; 

• Повышение уровня правовой культуры граждан; 

• Адаптация, ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы (например, устройство на работу; оказание правовой, медицинской, 

психологической помощи), с целью предупреждения новых преступлений. 
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OT3bIB
o pa6ore o6yvarorqerocr 5 xypca, 052yte6nofi rpynnrr,

o.rnofi Qopuu o6yrennx ,2015 foAa na6opa,
no cneqrraJrbHocrtr 40.0 5 .02 - flpaaooxpaHr{reJrbH€ur AerrenbHocrb

Cuupuonofi Erusanetrr AnexcaHApoBHbr B nepuoA [oAroroBK]r nsrrrycrHofi
rnarrESuraquoHHofi pa6oru Ha reMy

<<Kpuuuu alrbr'as, cpeAa u QoprrazpoBarrue Jrr.rqHocrr,r qpecrynHr,rKa)

Cuupuona Erngasera ArexcaIr4poBHa nporBr,rna BbrcoKyro creneHb
3aI4HTepecoBaHHocrI,I npu au6ope reMbr Bbrq/cKHofi rsarr,rQmaquonnofi pa6oru.
flo teue pa6oru y cJryluareJrt rlMeJrocb AocraroqHoe KoJrr{rrecrBo sMflHpraqecKoro,

CTATI1ICTIdIIeCKOTO I,I KpI,IMHHOJIOII4IIeCKOrO MaTepLIEUIa.

Anrop npoAeMoHcrpl{poBa"Jla HaBbrKr,r vpennfl npra Qopr"rylupoBaHr,ru rleJru u
nocraHoBKe KoHlqperHbrx 3aAaq, Koropbre coorBercrByror reMe pa6orrr, orp€DKttror

aKTy€trlbHocrr nsr6panuofi TeMbr r{ccneAoBa[vrfl,, e€ teoperuqecKyrc r,r nparffr4recKyro
3HaqlrMocrb.

Cnaupnona E.A. npotBlrJla BblcoKyro creneHb caMocrorreJrbHocrr,r n
cuoco6nocrb K paspa6orxe [JIaHa l4ccJleAoBauvrfl., Jror*firrecKofi nocneAoBareJrbHocrlr
rJIaB Ir naparpaQoa. Tar, pa6ora cocror,rr I€ BBeAeHvn, Tpex rJraB, o6re4unrrorqrrx
ceMb naparpaQoB, 3aKJrro -creH]/|'- r{ cnr4cKa ucnonb3yeuofi Jrr,rreparypbr.

MetoAn rIccJIeAoBaHvItr IIeJIb, ga4avr nu6panrr rro ]rHr{rluarr{Be cJryurareJrr r,r

coHracoBaHbl c HarrHbrM pyKoBoAr.rreJreM. Tarxe cJrFrrareJrb c€tMocro.f,TeJrbHo

r{c[oJrb3oB€L[a HayqHyro Jrr,rreparypy, cJreAcrBeHHo-cyAe6nyono4o6pana Lr

npaKrHKy.

Anrop rroK€t3€IJIa cnoco6nocru kr HaBbrKrfr K r,rccJreAoBarenrcrofi pa6ore,
Ilpof,Bl{Jla epyALIIIUIO, XOpO[ryn reopervqecKyro noAroroBKy ]r 3HaHrae nayrHofi,
yre6nofi u cneqr{€ursnofi Jrr{reparypbr.

Bo nre4eHl,Iu orp€DKeHa aKTy€rJlbHocrb, o6tbrr 14 npeAMer, rleJrb s sa\a,lVr,
MeTOAOJIOTI4IIeCK€UI' TeOpeTUIIeCK€UI X npaKTVqeCK€UI 3HaIII4MOCTI LICCneAOSaHIa.f,. B
ocHosHofi qacrrr paccMorpeHbl Bonpocbr, Kacarorqr{ecr rroHrrrr.rr, crpyKTypbr u
TLIrIoJIoILIII JII{IIHocTI4 npecTyIIHI4Ka; wwlflnnfl, KpI4MLIHEIJITnOfi cpeAbr Ha e€

foprr,rupoBaHl{e. flcrxonoruqecKl{e I,r Kpr,rMuHoJroruqecKr{e acneKTbr npecryrrHoro
rIoBeAeHI{f,. Oco6enHocru LT:aAvTBLWy€urbHoro npeAyrpe)KAeHrur rrpecryrJrenuit.
3aKJIrorIeHw4 cJryruareJleM 6rrnu c$oprvrynr4poBaHbr o6ocnosaHHrre BbrBoAbr

lpeAJro)KeHyrfl rro TeMe rrccJreAoB alIvrt .

floAroronKa uccneAoBaHnt ocylqecrBJurJracb 6es Hapyruenufl, ycraHoBJreHHbrx

cpoKoB. Hegoctarrll, BbuIBJIeHHbIe B xoAe rrpoMe)KyrorlHbrx npoBepoK, I4crrpaBJleHbr

u ycrpaHeHbl. Crryruatelr xopono BJIaAeer MeroAaMr{ c6opa n o6pa6orru
uHQoprraaqn r, vrMeer HaBIIKI{ pa6oru c KoMrrbrorepHbrMr{ rrporpaMMarrau (Word,
Excel z r. n. ), nnQoprraaquoHHo-cnpaBoqHbrMra pecypcaMr{.

B xoAe BbInoJIHeHI4x nurryrcnuofi raanufiuraqrnonnofi pa6orofi aBrop
npoAeMoHcrpI,IpoB€lJI 3HaquTerbHyrc CaMocroqreJrbHocrb u orBercrBeHHocrb.
flor<asan HaBbIKIi KoMnJIeKcHoro aHaJrvr3a nayruofi ran@opuarJtrlt, cnoco6nocru

B

VI

c aMocro.ttreJlbHo BbItBJItrb II peruarb rqpvMr,rHoron4qecKze upo6leMbr.



Teua BbIrrycKHofi rsarll$uraqnonnofi pa6orrr pac4phrra AocraroqHo rroJrHo,

rIeJIb u 3al.a'g.v B IIeJIoM Aocrrlrl{ytu. B pa6ore 6rrnu trcrroJrb3oBaHbr coBpeMeHHbre

HopMaTlIBHbIe, Ha)ruHble, yre6nrre, clpaBoqHble u rrHble kr cTolrHlrKl{.

Pesylrrar npoBepKl4 TeKcra Ha Haflrlque 3ar4McrBosanuir rro cr4creMe

<<Anrunnarvar. By3) rIoK€BaJI cJreAyroqee: opurr{HzlJrbHocrb reKcra - 52,15yo,
III,ITI4poBaHkre - tI,gTYo,3altMcrBoBanufl - 35,87yo. Aarop nporBr,rna aKrq/parHocrb
n oQopnrJIeHI{n reKcra pa6oru. OQopuneHlre cHocoK r.r crrrlcKa vcrroJrb3osaHHof,

Jrlrreparypbr coorBercrByer 6z6nuorpaQzvecrnrr,r rpe6onaHpr.f,M.

Brraecre c reM, xoreJlocb 6rr orrraeu{Tb, qro B I,IccJIeAoBaHI4rr HeAocraroqHo
BHIIMaHI,ITI yAeneHo LI3)AIeHvIo KprrMr{H€urruofi cpeAbr 14 e€ oco6ennocrefi. B
IIacTHOCTI{, He uc[oJIb3oB€uILIcb Ha]rlHbre pa6Oru: B.f. fpouOna
<<KpzunuoreHHocrb Mecr JIIlIxeHI{t cno6o4u u e€ nefiTp€lJr}r3arlut>>; B.kL foprcuna
<<Peqr,Iguanar npecrynHocrb kr KpuMlrHErrrbH€ur cpeAo); E.f. Illernnofi
<Cy6rylbrypa HoBbIX pyccKl{x rpeAnpr,rHrEuarerefi>>. Brrcra^saHHoe 3aMeqaHr,re He

cKa3blBaerct Ha 6naroupurtHoM BneqarJreHrirrd or noArorosreHHofi pa6oru.
Burrycrnax rnannSurallI4oHHarl pa6om cJryrrrarenr E.A. Crvrnpuonofi Ha

TeMy: <<KpnunHaJIbH€uI cpeAa n QoprranpoBaHr,re rr4qHocru npecryrrHr4Ko)
coorBercrByer rIpeAGtBJIseMbIM rpe6onaHvrflM) peKoMeH,qoBaHa K rry6lzunofi
3arqr,rre Lr 3acJry)KraBaer nrrcorofi orIeHKu.

Pyrono4rETeJrb BbrrrycKHofi xsalraQurcaquosnofi
pa6orn - Haq€urbHur raQe4pbr {pr{Mr{HoJrorur{ r{

yronoBHo-t4crroJrHt4TeJrbHoro npaBa KasaHcxoro

IoprlAl,IqecKoro UHcTLITyTa MB! Poccul,r, . . .. .

KaHAr,rAaT ropraAruecKux HayK, AorIeHT,

TIOJIKOBHLIK NOJII{IIULI i .

<<2>> urol,i's,2020 r.
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PETIEH3I4n

Ha B brrrycKHyro KBaJr r.rsu Karl uoH Hyro paoory

cnylxareJls.}Sz yre6nofi rpyrlnbl, $axynrrera noAroToBKr4 cnerlr4€rJrncroB

no np orpaMMaM Bblc[Iero o6pa: oBaHI4rI, Mna.{urero lefi reHaHTa rroJrr4qrzpr

Cvrupuoe ofi, E tnsaBerbr Anercan4poBHbr

Ha TeMy: ( HMHH€UIbHA' C AHVIE JII4qHOCTI4 TIHI4KA)).

Axryalruocrb [peAcraBreuHofi pa6orrr He Bbr3brBaer xaxoro-lu6o
coMHeHI4.fl, TaK KaK 6es v3y.ueH:afl JlllqHocrh rex Jrtrq, Koropbte coBepruaror

npecryrlneHl4e, flo[pocry HeBo3MoxHo 6oporbcfl e npecrynHocrbro. fny6oxue
3iHa]'i^lZ^fl 6Izo-ncuxocoIII4aJIbHbIX oco6euuocrefi rr4qHoorr4 npecrynHHKa,
ycraHoBneHl4e poJII4 rl,Ir{HocrHbrx Qaxropon B MexaHr43Me rrpecrynHoro
rloBeAeHrrq, I43yqeHr4e v aH€uII43 KpuMrrHoreHHbrx cutyaryuil c rorrKr4 3peHr,rs r4x

cy6texruBHoro Bocrlpl4trl4f, HHAr4Br{AoM - ec€ 3To, BHe BcrKr,rx couueuufi,
3Har{rITeJIbHo pacuzrpfler Bo3MoxHocrr4 [paBooxpaHr4TeJrbHbrx opraHoB B cQepe
rrp o rH 03 rrp o B aHr4r r4 rrp eAynp e)r(AeHr4r np e cryrrl e s ufi .

Anropolt pa6oru nocraBJleHa rlenb: KoMrrneKcHoe paccMorpeHze BonpocoB
v npo6nela u3yrleHplt KpI4MI4H€Lnr,Hofi cpeAbr u $opvrapoBaHr4r JrHr{HocrH

npecryrlHplKa KaK o6lercra Kpl4MHHororu.iecxoro r4ccJre AoBaH]nfl. MoxHo cAeJrarb

BbIBOA, rITO 3Ta qenb LIM AOCTr4fHyTa.

Crpyxrypa BblnycKuoft xnarz$nxaqnonuofi pa6oru onpeAenela 3a1alraM1
vr qeJlbro, cocrotrr I43 Tpex rJraB, BKJ'uoqaloqatr B ce6s ceMb naparpa$on,
3 aKnror{eHLrfl u crtweKa r.rcrroJrb3oBaHHofi I zreparyp br.

OSoprtneHIze nunycxuofi xnannsnxaqaouHofr pa6oru coorBercrByer
npI4HtTbIM cTaHAapTaM. ;.r

Bo seeAeuuu o6ocHoBaHa aKTyanbHocrb r4ccJreAoBaHur, o6beKT, npeAMer,
qenlz Lr 3ara-uv pa6orrr.

B uepnofi rJIaBe pa6oru paccMarpvrBaerefl rroH{Tue, oco6eHHocra vr

crpyKTypa JIHrIHocrl4 npecTynHI'IKa, a TaKXe [CrrxoJrofHqecKr4e [opTpeTbr
rrpecTynHrrKoB.

Bropax fJraBa nrnycxuofi rcnanu$lmaquouuofi pa6orrr coAepxlrr
Marepva[bl, Kaca]oull4ecf, KpI{MlIHaJIlHoi cpeAbr v ee BJwrflHvrfl Ha $opruapoBaHLr.fl
JII4TIHOCTI4 npeCTynHI4Ka, A TaKXe paocMorpeHa rurloJlofr4r j'Ilrr{HocrH

[pecTynHtrKa.

B rperrefi rJIaBe pa6orrr pacKpbrBalorcr rrcr4xoJrorrrr{ecKr4e v
KpI{MI4Hororl4r{ecK14e oco6euuocru JII,ItIHocrr4 rrpecrynH14Ka, aHanH3Hpyercs
coquaJlbHoe Bo3Aefrcrehe Ha KpuIMHHanbHyro cpeAy r,r Jrr.rrrHocrb npecryrrHr4Ka,
paccMorpeHbl BapI4aHTbr npo$uJraKTnKrr r4t1vrBvr1yaJrbHofo npecryilHoro
[oBeAeHI4s. PerorueHl.al!*krvr npeAcraBJreHHbre B 3aKJrroqeHtvr pa6orrt aKTyaJrbHbr L{

3acny)Kl4Balor npl,IcranbHoro BHr4MaHr4r. Peqen:vrpyeuafl pa6ora oSopnrnena
rlpaBl4nbHo. CnucoK kIclroJlbsonaHHofi nprreparypbr r4 6z6nnorpaSuvecxze ccbrJrKr.r

c oorBercrByror npeAbsBueMbrM rpe6 o eauHrrr,r.



O6leu, AocraroqHocrb u .{ocroBepHocrb npaKTzr{ecKr4x Marepr4anoB,

aHaJrus v o6o6rqeHIae npaKTI,IKrI aBTopoM 4auuofi pa6oru r43JroxeHbr Ha

AocraTor{Ho BbIcoKoM ypoBHe. lloluora I4cnonb3oBaHr4r HopMarHBHbrx aKToB 14

nI,ITepaTypHbIX I4CTOIIHTIKOB, a TaKXe CTUTLICTIarTeCKT,TX AaHHbrX npHCyTCTAyer. B
eltlycxHofi rnanllSuxaquoHHofi pa6ore 6run 14crroJrb3oBaHbr rpylbr raKux
yr{eHbIX rcar< H.A. AHnxeesofi, IO.M. AHroHqHa, O.P. A$aHacrenofi, O.B. fne6a,
M.B. fonvaponofi, 3.C. AxlqAoea, o.C. Eyn4lrruuofi, !.A. Bopouruqeeofi, B.H.
Ky4prnqeea. Bce HcnoJIb3oBaHHbIe rrcrorrnr4Kr,r [paBr4nbHo 14 B rroJrHoM o6lelre
rIpeAcraBJIeHbI B pa6ore. flauuax paSora" coorBercrByer rrpeA:bsBneHHbrM

rpe6onaulaqNa. noroxeHu.f,, BbIBoAbr 14 peKoMeH4lar\vry coAepxaqr4ecfl B paSore,
Moryr 6rtrr HcIIoJIb3oBaHbI [paBooxpaHnTeJrbHbrMtr opfaHaMu ro
rlpeAynpexAeHuro npecryrrn euwir.

flocrasreHHble npo6neuu r,rMeror HayrrHyro o6ocHoeaHHoerb, vr

MeroAonorlrqecKl4e vr reoperurlecKr4e noAxoAbr Anfl perxeHr4r npo6nerr,r.

Cnyruareleu aHanv3vpoBaHbr HayrrHbre B3rJrrAbr reoperrrKoB. Pa6ora r4Meer

apfyMeHTHpoBaHHbIe BbIBoAbM [peAnoxeHr4-tr AJI{ perIeHr4.rr [ocTaBJreHHbrx

upoSnelr.

Clyurarelr caM no46rapan u aHanv3vrpoBaJr ueo6xoArzMyro nr4Teparypy,

BHOcI4JI n pa6ory ueo6xoAttMble BbIBoAbr 14 rrpeAnox eHufl IIo coBepueHcrBoBaHpto

AeflTenbHocrr4 rroApa3Aelesufi yronoBHofo po3brcKa.

B noJIHoM o6renae 6rtlo yAeneHo Mecro [paKTnr{ecxofi cocraumoulefi
pa6oru. B pa6ore I4Merorc{ seo6xoAunarrfi npaKTuqecKr4fi uarepnaJr, Koroptrft e
Aocraroquofi Mepe o6tetreH, .{ocraror{eH 14 AocroBepeH, xoroprrff TaKXe

npr4cyrcrByer n pa6ore.

OSopvrneHue pa6oru rpaBI4JIbHoe, B coorBercrBvrvr c npeAbsBneHHbrMur

rpe6onauvflMLr, uMeer ertcoKlaft ypoBeHb rpaMorHocrr4, Hayuunfi cruJrb

I43JIoxeHIzx. llpanraJlbHo o$oplrneHrt a6saqbr reKcra, 3AronoBKH 14 ccbrJrKr Ha Hr4x.

Bunycxuax xnaru$uxatll4oHHar pa6ora coorBercrByer npeAbrBneHHbrM

rpe6onanvflM, vr BbrnoJrHeHa Ha AoJIXHoM ypoBHe.

Oqeur<a perleH3eHTa : ((orJrnr{Ho)).
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