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Аннотация: В настоящей статье автор обращается к отечественному опыту формирования типологий 
лиц подлежащих привлечению уголовной ответственности. Благодаря анализу различных критериев типоло-
гизации он приходит к выводу о том, что все существующие типологии возможно разделить на три группы в 
зависимости от оснований разделения лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности на разные 
типы. Кроме этого, в настоящей статье автор приходит к заключению о необходимости формирования уни-
версальной эффективной (применимой в практической деятельности) типологии, основанной на смешанных 
(синтезированных) критериях, за который взят уровень (степень) социализации личности лица, совершивше-
го преступное деяние. В рамках настоящей статьи автор приравнивает понятие типология личности преступ-
ника с понятием типология лиц, подлежащих привлечению к уголовным наказаниям. Думается это разумно, 
так как по сути преступники и являются лицами, подлежащими привлечению к уголовному наказанию.
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Одна из первых типологий советского пе-
риода разработана выдающимся юристом и 
психологом С. В. Познышевым. Он считал, что 

личность преступника невозможно изучать в 
отрыве от биофизиологического подхода, со-
гласно которому преступное поведение есть 
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распространенная аномалия поведения, поэто-
му изучать ее необходимо с обязательным уча-
стием врача-психиатра [1].

Под преступным типом ученый понимал осо-
бую совокупность черт характера и мышления, 
которые предрасполагают человека к выбору 
преступного поведения как способа удовлетво-
рения своих потребностей [1].

В результате работы ученый выделял два ос-
новных типа личности преступника: эндогенный 
(поведение преступника в большей степени об-
условлено внутренними факторами) и экзоген-
ный (поведение обусловливается окружающей 
(внешней) средой). В сознании преступников, 
которые относятся к первому типу, существует 
некая предрасположенность к противоправно-
му поведению. У лиц второго типа склонность 
к совершению преступления приобретенная и 
связана с влиянием социальных факторов [1].

Кроме этого, ученый выделял тип «кримино-
лоидов», к ним он относил лиц, не обладающих 
особыми чертами мышления и характера, свой-
ственными преступным типам, но в которых 
данные черты уже начинали формироваться 
(лица, которые имеют предрасположенность к 
их формированию) [1].

В середине 20-х годов Е. К. Краснушкин соз-
дает новую типологию личности преступника, 
основанную на психиатрическом подходе. Всех 
преступников он разделил на четыре типа: ду-
шевнобольных, психопатических личностей, от-
стающих в умственном развитии и душевно здо-
ровых. В своих работах ученый пишет о том, что 
преступлению всегда предшествует констелля-
ция социально обусловленных обстоятельств, 
а ключевое различие между данными типами в 
скорости возникновения негативной реакции и 
в силе необходимых для нее обстоятельств [2].

В конце 20-х начале 30-х годов XIX века не-
большая часть ученых стала активно критико-
вать неоантропологическое направление, кото-
рое в лучшем случае отводило второстепенную 
роль социально детерминированным причинам 
формирования личности преступника. Напри-
мер, В. И. Куфаев отвергал само существова-
ние такого типа преступника, как несовершен-
нолетний убийца. Ученый обоснованно считал, 
что в случае совершения убийства несовер-
шеннолетним определяющими будут социаль-
ные условия, в которых он находился с момента 
рождения [3].

Выражаем согласие с данной позицией и 
считаем, что подросток (несовершеннолетний) 
и тем более ребенок (малолетний) не явля-
ются полноценными субъектами общества, а 

их поведение, представление о допустимом и 
недопустимом, есть не что иное как социаль-
но-формируемые понятия. Совершение под-
ростком преступного деяния в первую очередь 
означает ошибку, допущенную при его социа-
лизации.

Результатом продолжавшейся в 30-е годы 
XX века дискуссии о причинах преступного по-
ведения личности, стала откровенная критика в 
адрес ученых, как неоантропологического, так и 
социально-психологического направления. Все 
исследования о личности преступника стали 
считать пережитком капиталистического про-
шлого. Это послужило основной причиной для 
закрытия научных объединений (кабинетов), ис-
следовавших ее.

В 1961 году опубликована монография про-
фессора А. Б. Сахарова «О личности преступ-
ника и причинах преступности в СССР». Ученый 
сделал вывод о том, что на способность, а рав-
но неспособность лица совершить преступное 
деяние существенное влияние оказывает вся 
совокупность физиологических, физических и 
психологических свойств личности (характер, 
темперамент, сила воли и др.).

Подтверждается данная позиция статистиче-
скими данными прошлого и настоящего, соглас-
но которым лица мужского пола в несколько раз 
чаще совершают преступления, в том числе и 
преступления насильственного характера, не-
жели лица женского пола [1].

Развив данную теорию, ученый типологи-
зировал лиц, совершающих преступления. Он 
выделил привычный и случайный типы. При-
вычный тип характеризуется устоявшимися ин-
дивидуалистическими установками, благодаря 
которым преступник отвергает общепринятые 
нормы. Случайный тип, не имея данных уста-
новок, нарушает общепринятые нормы как в 
результате случайного стечения обстоятельств, 
так и неосторожных действий.

В основе разделения преступников лежала 
степень выраженности и сформированности у 
личности ее индивидуалистических установок. 
Дальнейшее исследование А. Б. Сахарова по-
зволило расширить типологию до пяти типов: 
особо опасный, злостный, неустойчивый, ситу-
ативный и случайный [1].

Важно отметить, что несколько позже 
А. Б. Сахарова — в 1968 году Н. С. Лейкина 
разделила случайный тип преступника на два 
самостоятельных типа: неосторожный и слу-
чайный. В основу указанного разделения легла 
идея о том, что, несмотря на отсутствие антиоб-
щественных установок, степень общественной 
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опасности так называемого случайного пре-
ступника выше, нежели неосторожного, за счет 
того, что он способен совершить деяние с пре-
ступным умыслом [4, с. 129]. В то же время сами 
установки не являются постоянной единицей, а 
способны меняться под влиянием внешних фак-
торов. Это означает, что существует реальная 
возможность исправить личность преступника 
посредством применения к нему специальных 
мер принудительного воздействия.

Таким образом, посредством социально-пси-
хологических исследований удалось не только 
выделить определенные типы личности пре-
ступника, но и прийти к выводу о возможности 
влиять на личность преступника (исправлять и 
воспитывать) посредством воздействия на ее 
социальные установки.

Несколько иным путем решил проводить ти-
пологизацию К. Е. Игошев.

За основу деления он взял мотивы, которые 
преобладают у преступников, совершающих 
умышленные преступления. В результате его 
типология состояла из трех типов: насильствен-
ный (получающий удовольствие в результате 
причинения вреда здоровью человека и лише-
ния его жизни); корыстный (преследующий цель 
получения материальной выгоды от соверше-
ния преступлений); корыстно-насильственный 
(собирательный тип личности преступника, со-
четающий в себе черты как корыстного, так и 
насильственного типов) [5].

Примерно в то же время профессор 
Ю. М. Антонян разработал сразу две типоло-
гии [6]. Первая учитывала мотивы преступного 
поведения и состояла из восьми типов: коры-
столюбивый (руководящими являются корыст-
ные мотивы); престижный (руководствуется 
желанием занять более высокое место в со-
циальной иерархии); игровой (движущей силой 
является азарт и получение острых ощущений); 
защищающийся (совершает преступления в 
ходе защиты себя, собственности и иных лиц от 
внешних угроз); насильственный (получает удо-
вольствие от страданий или гибели потерпев-
ших); сексуальный (преступное деяние явля-
ется способом удовлетворения биологических 
и физиологических процессов); асоциальный 
(мотив преступления связан с нарушенной со-
циальной адаптацией и выражается в желании 
поддерживать дезадаптивный образ жизни); ал-
когольный (пристрастие к алкоголю руководит 
выбором преступной модели поведения, пре-
ступления совершаются как под воздействием 
алкоголя (причинение вреда здоровью), так и 
для его получения (кражи, грабежи и др.)) [6].

Во второй типологии Ю. М. Антонян разде-
лил типы личности преступников в зависимо-
сти от степени их общественной опасности: 
абсолютно опасный тип (к нему относятся пре-
ступники, совершающие одно или ряд деяний 
особой тяжести против жизни, здоровья, по-
ловой свободы, общественной безопасности 
и др.); особо опасный тип (состоит из лиц, со-
вершающих преступления против жизни и здо-
ровья в конфликтной ситуации, преступления 
против собственности в особо крупном разме-
ре и корыстно-насильственные преступления); 
опасный тип (представлен лицами совершаю-
щими одно тяжкое или ряд преступлений сред-
ней тяжести, преступления против здоровья, 
общественной безопасности, собственности 
и др.); тип преступников, представляющих не-
значительную опасность (лица, совершающие 
преступления небольшой и средней тяжести 
впервые, а равно совершившие преступные 
деяния в связи с неблагоприятным стечением 
обстоятельств) [6].

Иная идея, нежели у Ю. М. Антоняна, легла 
в основу типологизации, проведенной А. Г. Ко-
валевым. В ее основе находится процесс кри-
минального заражения (склонности к проти-
воправному поведению). В процессе своей 
жизнедеятельности личность может получить 
криминальное заражение, которое не одинако-
во по своей силе. Например, у лица, совершив-
шего убийство, криминальное заражение более 
сильное, нежели у человека, совершившего 
мелкую кражу. Исходя из этого, ученый опреде-
лил три типа: глобальный, парциальный и пред-
криминальный [7]. Важно отметить, что ученый 
не считал созданную типологию исчерпываю-
щей. Напротив, он говорил о том, что всех лиц, 
совершающих преступления, нельзя разделить 
на данные три типа, так как множество престу-
плений совершаются без умысла (невольно) [7]. 
Созданную А. Г. Ковалевым типологию можно 
назвать сложной, так как, кроме трех основных 
типов личности, он выделял подтипы. До него 
такой структурой при типологизации личности 
преступника не пользовались.

Необходимо отметить, что А. И. Долгова 
также построила сложную типологию личности 
преступника. Критериями разделения на типы 
послужил, с одной стороны, уровень крими-
ногенности личности, а с другой, особенности 
взаимодействия личности с социальной ситу-
ацией. Результатом исследований стало соз-
дание двух основных типов (криминогенный 
и случайный) и несколько подтипов личности 
преступника.
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Криминогенный тип личности включал в себя 
три подтипа: последовательно-криминогенный 
(личность сформировалась в социальной сре-
де, внутри которой являлось нормой система-
тическое нарушение моральных и правовых 
основ); ситуативно-криминогенный (личность 
формировалась в социальной микросреде, 
представители которой периодически позволя-
ли себе нарушать как установленные законом 
правовые, так и моральные нормы); ситуатив-
ный (для данного подтипа характерны слабые 
морально-нравственные основы, что в опре-
деленной ситуации приводит к совершению 
преступных действий, кроме этого, у лиц, от-
носящихся к данному подтипу, есть склонность 
оправдывать себя и свое поведение сложивши-
мися обстоятельствами) [8, с. 168].

Второй тип получил название случайный 
и имел достаточно общую характеристику. 
Под данным типом понималась личность, со-
вершившая преступление в результате неосмо-
трительных (неосторожных) действий при от-
сутствии умысла.

Типологизация личности преступников, про-
водившаяся во второй половине XX века, име-
ла, кроме научного и прямого, практическое 
значение. Например, сравнение данных о лич-
ности осужденных, проведенное Ю. Д. Блув-
штейном и Ю. М. Антоняном в 1963 году, позво-
лило сделать прогноз о их вероятном поведении 
на десять лет вперед. В результате, по данным 
ВНИИ МВД, почти на 70 % прогноз оказался 
верным [9, с. 52].

В конце XX века и начале XXI века ученые 
также продолжали исследования о личности 
преступника, непосредственно связанные се-
етипологизацией. Однако эти исследования 
были, как правило, узконаправленными, не учи-
тывающими всего многообразия лиц, совершаю-
щих преступные деяния, а делающие акцент на 
субъектах, совершающих определенные престу-
пления. Например, А. В. Привалов выделяет как 
отдельный тип личности преступника, соверша-
ющего общественно опасные деяния, по моти-
вам вражды и ненависти, — члена молодежного 
объединения (группировки) [10]. Е. А. Мамочка 
проводит типологизацию личности преступника, 
совершающего преступления с использованием 
инсайдерской информации. В основу деления 
положены руководящие начала поведения пре-
ступников (мотив) [11, с. 76]. Л. Ю. Аксенова и 
А. Ю. Танков, взяв за основу типологию корыст-
но-насильственных преступников С. М. Мирови-
ча, проводят типологизацию лиц, совершающих 
квартирные кражи [12, с. 141].

Г. М. Семененко типологизировал преступ-
ников, совершающих умышленное поврежде-
ние, а равно уничтожение имущества. Основу 
деления составляла совокупность характери-
стик обвиняемых и мотивы, которыми они руко-
водствовались [13, с. 148].

Анализ приведенных типологий позволяет 
сделать вывод, что ученые, проводившие ти-
пологизацию, концентрировали внимание на 
конкретных видах преступлений и на личностях 
их совершивших. Таким образом, типологии 
личности преступника начала XXI века, как пра-
вило, носят узконаправленный характер, не со-
держат подтипов, относятся к простым.

Примером сложной типологии, в рамках ко-
торой анализировались разные уровни типоло-
гизации и типы, а равно подтипы лиц, является 
типология В. В. Сверчкова.

В основе названной типологизации лежат 
два подхода: биофизиологический и социаль-
но-криминологический. Это позволило про-
вести типологизацию на трех разных уровнях: 
личностном, социальном и смешанном.

На личностном уровне определен эндоген-
ный тип личности, совершающей предусмо-
тренные уголовным законом деяния. Данный 
тип характеризуется наличием врожденных, а 
равно приобретенных физических и психиче-
ских аномалий, в результате которых лицо спо-
собно совершить преступление. Кроме этого, 
обозначенный тип личности имеет два подтипа: 
аномальный физиологический (преобладают 
нарушения физиологического характера) и ано-
мальный психический (преобладают нарушения 
психического характера) [14].

Социальному уровню соответствует экзо-
генный тип личности, совершающий пре-
дусмотренные уголовным законом деяния. 
У этого типа преобладают свойства и качества, 
сформировавшиеся под влиянием общества. 
Оказываемое влияние может быть как поло-
жительным, так и отрицательным. Выделено 
два подтипа: позитивный и негативный. Лицам 
первого подтипа характерно совершение пре-
ступления по протосоциальным мотивам (одо-
бряемым обществом) и в силу неверно понятых 
общественных интересов. Лицам второго под-
типа свойственно совершать деяния в связи с 
доминированием антисоциальных установок 
(нежелание работать, стремление к легкому за-
работку и др.) [14].

Смешанному уровню типологизации 
В. В. Сверчкова соответствуют сразу два типа 
личности, совершающей уголовно наказуемые 
деяния: криминогенный и случайный.
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Криминогенному типу лиц характерны раз-
личные по степени тяжести, умышленные, раз-
нообъектные преступные деяния. В зависимо-
сти от общественной опасности совершаемых 
деяний, которая имеет прямую связь с лично-
стью виновного и с обстоятельствами совер-
шения преступлений, выделены три подтипа: 
антисоциальный последовательный, антисоци-
альный ситуативный и асоциальный.

Подводя вывод изложенному в настоящей 
статье, необходимо отметить, что анализ суще-
ствующих отечественных типологий лиц, подле-
жащих привлечению к уголовному наказанию, 
демонстрирует, что критерии определения ти-
пологических признаков, при помощи которых 
осуществляется деление на типы, могут быть 
различны. Представляется возможным сгруп-
пировать их следующим образом: первая груп-
па — критерии, детерминированные сущно-
стью человека (его антропологией и психикой); 
вторая группа — критерии, детерминированные 
социальной средой; третья группа — критерии, 
появившиеся в результате синтеза некоторых 
критериев из первой и второй групп.

Нельзя не отметить, что количество типо-
логий, основанных на смешанных критериях, в 
настоящее время не велико. Причина заключа-
ется в сложности выбора нужного критерия. Как 
показано в исследовании при осуществлении 
типологизации, предпочтение отдается либо 
критериям, связанным с антропологическими 
и (или) психологическими особенностями лич-
ности, либо, наоборот, социально-культурным 
детерминантам. Полагаем, что применение в 
рамках типологизации указанных критериев 
не достаточно эффективно. В связи с этим для 
использования в практической деятельности 
подойдут такие типологии, которые основаны 
на смешанных (синтезированных) критериях. 
Учитывая общепринятую научную концепцию 
о том, что человек является биосоциальным 
существом [15, с. 87], считаем наиболее эф-
фективными (применимыми в практической де-
ятельности) типологии, основанные на смешан-
ных (синтезированных) критериях. Именно к их 
числу автор настоящей научной статьи предла-
гает отнести уровень (степень) социализа-
ции личности.

Основываясь на указанном критерии (сте-
пени) типологизации автор настоящей статьи 
предлагает ввести в научный оборот собствен-
ную типологию лиц, подлежащих привлечению 
к уголовному наказанию, а равно лиц, совер-
шивших преступное деяние. Представляется 
разумным и целесообразным всех указанных 

лиц разделить на три типа: 1) с высокой сте-
пенью социализации; 2) со средней степенью 
социализации; и 3) с низкой степенью социали-
зации. Человек с высокой степенью социализа-
ции способен совершить уголовно наказуемое 
деяние, относящееся к категории преступлений 
небольшой, средней тяжести либо тяжких ис-
ключительно по неосторожности. Человек со 
средней степенью социализации совершает 
деяние, относящееся к категории преступлений 
средней тяжести или тяжких, преимущественно 
по легкомыслию. Человек с низкой степенью 
социализации в силу как социальных, так и вну-
тренних детерминант не завершил нравствен-
но-правовую социализацию, не сформировал 
правосознание, свойственное представителям 
большей части социума.
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