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3. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 

3.7. Соотношение социального и биологического в личности преступника. 

Теоретическое и практическое значение типологии личности преступника 

1. Соотношение социального и биологического в личности преступника 

2. Теоретическое и практическое значение типологии личности преступника 

1. Соотношение социального и биологического в личности преступника 

Вопрос о соотношении социального и биологического в личности преступника остается одним 

из ключевых вопросов криминологической теории. 

Подавляющее большинство криминологов полагает, что природа преступности социальная, ее 

причины и условия определяются социальной средой и социальными свойствами лиц, 

совершающих преступления. Биологические факторы не рассматриваются в качестве детерминанты, 

объясняющей феномен преступности, совершение преступлений, массовидность и закономерности 

фактов противоправного поведения людей в современном обществе. 

Несомненно, что на поведение человека влияют биологические факторы, например тип нервной 

системы, темперамент, характер человека. Так, наши физиологические и другие естественно-

природные потребности определяются факторами биологического характера. Однако это не дает 

основания считать биологические факторы непосредственной причиной такого социально-

исторического явления, как преступность. Во всяком случае, биологические факторы влияют 

на поведения людей, но они не находятся в связи с противоправностью такого поведения. То, что 

противоправно в одном обществе, не обязательно противоправно в другом. Например, рабство, 

работорговля являются преступлением в современном обществе, но так было не всегда. В США 

вплоть до XIX века работорговля не была преступной деятельностью. 

Вместе с тем единство исходных криминологических позиций по вопросу о природе преступности 

не исключает разнообразие взглядов по вопросу о соотношении социального и биологического 

в личности преступника, о взаимосвязи социальных и биологических начал с закономерностями 

индивидуального преступного поведения и о месте социальных и биологических факторов 

в предупреждении (профилактике) преступлений. По мнению Н. М. Кропачева, такие расхождения 

объясняются тем, что узость накопленной отечественной криминологией эмпирической базы 

данных «не позволяет во всех подробностях исследовать диалектику социального 

и биологического в общественно опасном поведении»1. Здесь следует заметить, что криминология 

изучает только такое общественно опасное поведение, которое относится к преступности, а не 

любое общественно опасное поведение. Общественно опасное поведение людей не обязательно 

свойственно только преступному поведению. Так, общественно опасным может быть поведение 

невменяемых лиц, страдающих психическими расстройствами. Общественно опасными могу быть 

природные явления – например, COVID-19. История также свидетельствует о том, что общественно 

опасным может быть и поведение партий, руководителей государства. Так, общественно опасным 

для человечества, а не только для немецкого народа было поведение канцлера Германии Адольфа 

 

1 Криминология: Учебное пособие. – 2-е изд. / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб: Питер, 2020. – С. 61. 



2 

Гитлера. Общественно опасным для советского народа было поведение Н. С. Хрущева в бытность 

его руководителем Советского государства. 

Следует согласиться с тем, что биологические детерминанты влияют и даже в некоторых случаях 

предопределяют поведение людей, но не они определяют противоправность поведения, 

преступность как социально-историческое и правовое явление. Иначе следовало бы согласиться 

с Ч. Ломброзо, который усматривал преступное поведение у муравьев, термитов, психически 

больных людей и др. 

Биологическое опосредует социальное в личности преступника и в преступном поведении. Исходя 

из этого положения, в отечественной криминологии проводились исследования осужденных 

с врожденными или приобретенными физическими и психическими аномалиями, не исключающими 

вменяемости. Эта группа рассматривалась как отдельный тип личности на том основании, что 

такие лица «либо вообще не в состоянии усваивать социальные программы, либо усваивают их 

в ограниченном объеме»2. 

Психические аномалии часто встречаются у лиц, совершающих преступления. Этот факт 

установлен многими криминологическими исследованиями. К числу психических аномалий среди 

осужденных относятся такие, как алкоголизм, психопатии, остаточные явления черепно-мозговых 

травм, олигофрения, шизофрения, эпилепсия и др. Структура таких аномалий выглядит 

следующим образом (по данным Н. Г. Иванова3): 

• психопатоподобные состояния (31,0%); 

• неврастении (20,6%); 

• психостении (10,4%); 

• олигофрения (10,3%); 

• истерия (6,9%); 

• иные (20,7%). 

Исследования связи преступного поведения и психических аномалий в личности преступника 

позволяют прийти к выводу о том, что они оказывают заметное влияние на процессы социализации 

личности, а при психических расстройствах, исключающих вменяемость, они оказывают решающее 

влияние. 

Психические аномалии у судимых лиц вызывают определенные сложности в установлении 

социально-позитивных связей, затрудняют социальную реабилитацию и адаптацию 

в постпенитенциарный период, ограничивают возможности освоения необходимых трудовых 

и профессиональных навыков и квалификации. Самое значительное влияние такие аномалии 

оказывают на выбор социально-приемлемого варианта поведения в конфликтных ситуациях, 

создают препятствия для развития социально-направленных свойств личности, ослабляют 

психологические механизмы самоконтроля. Многочисленные криминологические исследования 

подтверждают, что «психические аномалии способствуют формированию личности преступника, 

однако вовсе не свидетельствуют о генетических корнях преступности»4. 

 

2 Криминология: Учебное пособие. – 2-е изд. / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб.: Питер, 2020. – С. 62. 

3 Иванов Н. Г. Аномальный субъект преступления. Проблемы уголовной ответственности: Учебное пособие / 

Н. Г. Иванов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 1998. – С. 137–138. 

4 Криминология: Учебное пособие. – 2-е изд. / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – СПб: Питер, 2020. – С. 63. 
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В целом у психоаномальных лиц личностная сфера сужена по сравнению со структурой личности 

в ее психологической норме. Поэтому влияние факторов биологической и психиатрической 

этиологии на поведение лиц с девиантным поведением оказывается более выраженным. В то же 

время степень выраженности влияния биологических и патопсихических факторов и аномалий 

на противоправное поведение не свидетельствует в пользу вывода о приоритете и практической 

необходимости применения мер медико-психиатрического воздействия в целях предупреждения 

(профилактики) преступного поведения и противоправной деятельности. 

В истории криминологии биологический фактор в структуре личности преступника наиболее 

активно исследовался представителями Туринской антропологической школы, а в последствии – 

в рамках биосоциальной криминологии. Общим для этих исследований биологического в личности 

преступника является использование достижений современной науки (биология, генетика и др.). 

Среди направлений таких исследований можно отметить теорию эндокринной 

предрасположенности к преступному поведению у людей с аномалиями функционирования желез 

внутренней секреции, теорию связи телесной конституции человека его психическим складом 

и поведением и др.  

Исследования Эрнста Кречмера исходят из предположения о существовании криминологически 

значимой (закономерной) связи между типом телесной конституции (астенический, атлетический, 

пикнический, диспластический типы конституции) и преступным поведением. Вместе с тем следует 

отметить недостаточную эмпирическую базу и научно-методологическую несостоятельность таких 

исследований, поскольку выборка не была представительной. 

 

Эрнст Кречмер (1888–1964) 

Связь особенностей строения тела у лиц, не совершающих преступления, не изучалась 

и закономерности такой связи не устанавливались. Методика таких исследований тем самым 

сводится не к изучению, а к подбору фактов под соответствующую теоретическую гипотезу. 

 

 

 

 

 



4 

Астенический тип – хрупкое телосложение, высокий рост, линейные пропорции, плоская грудная 

клетка, узкие плечи. 

 

Астенический тип телесной конституции 

Атлетический тип – развитая мускулатура, крепкое телосложение, широкие плечи, узкие бедра. 

 

Атлетический тип телесной конституции 
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Пикнический тип – тучный, избыток жировой ткани, выраженное развитие периферических частей 

тела, округлость форм. 

 

Пикнический тип телесной конституции 

Диспластический тип – пропорции и особенности конституции тела трудно поддаются описанию, 

практически мало чем отличаются от обычного (преобладающего) строения. 
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Исследования связи генетических аномалий с агрессивным и преступным поведением зарубежными 

криминологическими школами продолжается и в настоящее время. Методика таких исследований 

за последние годы была существенно усовершенствована. Однако даже с привлечением 

возможностей молекулярной генетики установить специфические гены, связанные с устойчивостью 

делинквентного и правонарушающего поведения не удается. 

Следует отметить, что роль и значение биологического фактора в этиологии социального 

поведения человека остается в достаточной мере еще не изученной областью криминологии. 

Конкретное соотношение биологического и социального в механизме совершения преступлений 

и противоправной деятельности вряд ли можно будет определить в ближайшей перспективе. 

Анализ соотношения социального и биологического в личности преступника предполагает, прежде 

всего, рассмотрение соотношения этих факторов в процессе социального развития 

и формирования личности. 

Профессор В. Л. Васильев отмечает: «Общество может и должно предупреждать преступное 

поведение индивидов, которые имеют неблагоприятную органическую отягощенность, но при этом 

социально-воспитательные профилактические программы должны строиться с учетом этих 

имеющих неблагоприятный характер психобиологических особенностей части равонарушителей»5. 

Биосоциальное направление криминологических исследований изучает процессы коэволюции 

(взаимного воздействия в процессе развития) человека и общества. При этом врожденные задатки 

людей к взаимопомощи и социальному сотрудничеству рассматриваются как основа морали 

и культуры. Задача этого направления – описать природно-биологические основы 

жизнедеятельности людей с тем, чтобы объяснить эволюцию культуры возможными, но не 

доказанными пока изменениями на биологическом уровне. 

Не подтвердившаяся гипотеза о «прирожденном преступнике» антропологической школы 

в криминологии сегодня заменена на современные биосоциальные конструкции, модели и теории. 

Их рабочей гипотезой является предположение о биосоциальной обусловленности преступности 

как социально-исторического явления. 

2. Теоретическое и практическое значение типологии личности преступника 

Типологизация – эффективный метод научного познания преступности, личности преступника, 

причин и условий преступности. Типологизация направлена на решение ряда важных практических 

задач по противодействию преступности, предупреждению (профилактике) преступлений, 

совершенствованию уголовной политики государства в сфере борьбы с преступностью. 

Типология личности преступника способствует изучению субъективных факторов, связанных 

с причинами и условиями преступности, этиологией преступного поведения и противоправной 

деятельности. 

Типология личности преступника позволяет прогнозировать индивидуальное преступное 

поведение, планировать меры предупреждения (профилактики) на разных этапах формирования 

личности преступника и криминогенных свойств разных типов такой личности. 

 

5 Васильев В. Л. Юридическая психология. – 6-е изд., перераб. и доп. – СПб: Питер, 2009. – С. 324. 
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Типология личности преступника позволяет разрабатывать меры предупреждения (профилактики) 

преступности и контроля за поведением лиц, склонных к совершению преступлений, как на стадиях 

ранней профилактики, так и в пенитенциарный и постпенитенциарный период. 

Разрабатываемые криминологией типологии личности преступника составляют теоретическую 

основу дифференциации мер воздействия на лиц, совершающих преступления, причины и условия 

преступности. 

Наконец, следует отметить, что типология личности преступника – важная составляющая методики 

воспитательной работы с осужденными в период отбывания наказания, применения к осужденным 

основных средств исправления осужденных, организации деятельности исправительных 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. В конечном счете она направлена 

на обеспечение достижения целей наказания и применения иных мер уголовно-правового 

характера, сдерживание преступной деятельности лиц, склонных к совершению преступлений. 

Исследования преступности с применением метода криминологической типологизации 

и разрабатываемые на основе этого метода типологии личности преступника позволяют: 

• выявлять и изучать криминогенные (связанные с факторами преступности) личностные 

свойства носителей преступных взглядов, установок и мотивов; 

• выявлять закономерные связи между личностью преступника, индивидуальным 

преступным поведением и его механизмом; 

• разрабатывать методы изучения механизма индивидуального преступного поведения 

на основе разработки теоретических моделей личности преступника, их классификации 

и типологизации;  

• определять криминологические закономерности и типологические особенности 

индивидуального преступного поведения; 

• осуществлять криминологическое прогнозирование индивидуальной преступной 

деятельности и совершения преступления; 

• разрабатывать и применять меры предупреждения (профилактики) преступности; 

• осуществлять криминологическое планирование предупредительной (профилактической) 

деятельности. 

К направлениям использования результатов типологизации и исследований личности преступника 

в правоприменительной и профилактической деятельности относятся: 

1) прогнозирование преступности и криминологическое планирование борьбы с преступностью; 

2) индивидуальная профилактическая работа с носителями криминогенных свойств 

личности преступника, устранение или нейтрализация субъективных факторов 

преступности, совершения преступлений и противоправной деятельности; 

3) использование криминологической типологии личности преступника для решения задач 

уголовного судопроизводства, раскрытия и расследования преступлений, в деятельности 

суда при назначении наказания, иных мер уголовно-правового характера, решения иных 

вопросов уголовной ответственности; 

4) разработка криминалистических методик и тактики раскрытия и расследования 

преступлений с учетом особенностей и закономерностей связи преступного поведения 

и криминологической структуры личности преступника, устанавливаемых на основе 

исследований по криминологической типологизации.  


