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8. НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  

8.3. Типология личности насильственного преступника. Особенности 

детерминации насильственных преступлений 

Типология личности преступника – направление криминологических исследований, которое 

занимается выявлением, изучением и систематизацией индивидуальных особенностей личности, 

влияющих на формирование готовности лица к совершению противоправных деяний 

или поддерживающих его готовность к систематической преступной деятельности. Типология 

личности насильственного преступника разрабатывается на основе фундаментальных открытий 

психиатрии и психологии. Личность преступника в криминологии рассматривается и изучается 

с внешней (деятельность) и с внутренней стороны (сознание), типология личности насильственного 

преступника разрабатывается с учетом особенностей внешней и с внутренней стороны такой 

личности. 

В XIX веке до появления описательной психиатрии врачи распознавали всего лишь несколько форм 

душевных заболеваний, с некоторой частотой встречавшихся тогда и сегодня встречающихся 

у людей. Тогда считалось, что люди с истерическими состояниями, фобиями, обсессиями, 

компульсиями, маниакальными или депрессивными тенденциями меньшей интенсивности, чем та, 

которая сегодня диагностируется как психотическая, имеют лишь психологические трудности, 

не сильно отличающиеся от полного здоровья. В то же время люди с галлюцинациями, иллюзиями 

и нарушениями мышления считались больными. Личности, которых тогда отнесли бы просто 

к асоциальным, поскольку они считались «аморальными», рассматривали как остающихся 

в ментальном контакте с реальностью. Эта довольно грубая типология личности отражается 

в категориях современной судебной медицины и уголовного права, уделяющих особое внимание 

выяснению психических расстройств, которые могут рассматриваться в качестве медицинского 

критерия невменяемости при доказательстве невменяемости лиц, подлежащих уголовной 

ответственности. Вместе с тем следует отметить, что криминологическая типология личности 

преступника, в том числе насильственного преступника, не выходит за пределы вменяемости, 

поскольку лица, совершившие противоправное деяние в состоянии невменяемости и признанные 

невменяемыми, не относятся к лицам, подлежащим уголовной ответственности, а потому 

их типология не отнесена к предмету криминологической науки. 

Типология как прием исследовательской деятельности формирует и изучает объекты познания, 

строя их теоретические модели. Такие модели иначе называются типами. Криминологическая 

типология разрабатывает типы личности преступников в дополнение к их классификации.  

Криминологическая типология исходит из типологий личности, разработанных в психологии. Тип – 

это идеальная теоретическая модель образцового объекта группы объектов, который обладает 

устойчивыми отличительными свойствами группы в наиболее отчетливом (типичном) виде1. Роль 

типологии в науке связана с упорядочиванием сущностных признаков объекта, выявлением 

сходства и различий изучаемых объектов, поиском надежных способов их идентификации.  

 

1 Асланян В. Ю. Типология личности: методика типологизации в психологии // Азимут научных исследований: педагогика 
и психология. 2019. Т. 8. № 2 (27). С. 285. 
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В качестве логико-методологических оснований типологии в криминологии используются 

процедуры упрощения сферы действительности в научных понятиях и теориях (отождествление 

нетождественного, определение понятий, идеализация изучаемых объектов и др.). Понятийный 

аппарат, описывающий результаты типологии, включает в себя, как правило, такие понятия, 

как: типология, предмет типологии, основание типологии, тип, типообразующий признак и др.  

Типология личности преступников в криминологии изучается на теоретической и методологической 

базе фундаментальных трудов А. Ф. Лазурского (1874–1917), К. Г. Юнга (1875–1961), Э. Кречмера 

(1888–1964), А. Е. Личко (1926–1994) и др. Как показал теоретический анализ первоисточников, 

описывающих процесс и результаты разработки типологий, их методика опирается на научное 

мировоззрение типолога, приверженность его тем или иным методам типологизации, а также 

специфику установленных типообразующих признаков. При всем своеобразии методик той 

или иной типологии можно выделить специфические черты, характерные для этого метода. 

В качестве специфики типологии обычно указываются отсутствие жестких требований к алгоритму 

ее построения; преобладание индуктивного метода; схематизация предметной области за счет 

определения понятия и идеализации объектов, низкая верифицируемость оснований, выводов 

и суждений в рамках типологии. 

Рассматривая криминологическую типологию личности насильственного преступника, следует 

отметить, что в психологии под личностью понимается набор психологических свойств человека, 

на которых основывается его индивидуальное и социальное поведение, внутреннее отличие 

одного человека от другого. В криминологии под личностью преступника понимается целостность 

тех психологических свойств и характеристик человека, признанного виновным в совершении 

преступления, которые имеют значение с точки зрения объяснения совершенного этим человеком 

преступления и социальных, а также уголовно-правовых условий, в которых это преступление было 

совершено. С учетом этого личность преступника может рассматриваться как совокупность 

криминогенных личностных и социальных свойств и ролей лица, совершившего преступление, 

его предпочтений и привычек, знаний, социального опыта практических навыков.  

Личность преступника не следует сводить к индивиду, совершившему преступление. Криминология 

рассматривает личность преступника как особый тип личности человека. Под индивидом 

(преступником) понимается отдельный человек, совершивший преступление, а личность 

преступника – это наиболее типичное, повторяющееся и стабильное в каждом индивиде, 

совершившем преступление. Как отмечает Ю. М. Антонян, о личности преступника как об особом 

типе личности «можно говорить точно так же, как о типе личности учителя, кадрового офицера, 

моряка, политика и т. д. Однако не каждый учитель, кадровый офицер, моряк или политик является 

представителем соответствующего типа»2. Поскольку типология не сводится к классификации, 

можно сказать, что не каждый индивид, которым было совершено насильственное преступление, 

является единственным представителем типа личности насильственного преступника, но каждый 

из таких индивидов относится к этому типу личности преступника. 

Типология – более глубокое изучение лиц, совершающих преступления, в сравнении 

с классификацией и криминологической характеристикой. Типология насильственного преступника 

позволяет проникнуть в природу, причины, условия и закономерности генезиса насильственной 

преступности в той части, в какой они связаны с личностью, разработать индивидуальный прогноз 

 

2 Антонян Ю. М. Профессор А. С. Михлин как криминолог // Актуальные проблемы уголовного права, криминологии, 
законодательства и правоохранительной деятельности: материалы научно-практического семинара памяти профессора, 
доктора юридических наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Александра Соломоновича Михлина. 
29 октября 2008 г. Факультет права им М. М. Сперанского Академии народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации / под науч. ред. А.К. Романова. М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009. С. 15. 
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преступного поведения, планировать мероприятия предупредительного (профилактического) 

характера, ориентированные на внутренние, субъективные факторы и тип личности. Типология 

личности насильственного преступника позволяет исследовать особенности преступности данного 

вида, более полно выявлять ее причинный комплекс, выяснять связь особенностей личности 

преступника с механизмом индивидуального преступного поведения и воздействовать 

на насильственную преступность через личность, условия ее формирования и механизмы 

действия личностных факторов.  

Типология как метод изучения личности насильственного преступника предполагает типизацию 

криминальной личности. При этом основополагающим является подход, при котором 

исследователь исходит не из каких-то отдельных, пусть и ведущих признаков уголовно-правовой, 

социальной, психологической и криминологической характеристики насильственного преступника, 

а из личности преступника в целом, учитывая социальный опыт личности, мотивацию, зависимости 

и проч. 

Типология личности насильственного преступника аккумулирует по возможности наиболее полную 

совокупность сведений о потребностях, интересах, чертах характера, мотивации противоправного 

поведения, социально-демографическую характеристику, обстоятельства совершенного 

преступления. Все это оценивается с точки зрения выраженности в указанных фактах личностных 

черт и особенностей насильственного преступника. Это позволяет устанавливать общую 

направленность (ориентацию) личности, соотношение ее особенностей и ведущих потребностей 

с преступным поведением, характером и степенью общественной опасности преступления. 

Профессор С. В. Познышев (1870–1943) выделял два типа преступников: эндогенный и экзогенный 

типы. В основе этой типологии лежит учение основоположника отечественной психологии личности 

А. Ф. Лазурского.  

По С. В. Познышеву, преступники эндогенного типа обнаруживают особые свойства, которые 

предрасполагают преступника к совершению преступления. Сюда относятся внутренние, 

относящиеся к субъекту физические, психофизиологические и иные личностные свойства, 

умственные способности, взгляды и убеждения, черты характера человека. Внешние 

обстоятельства лишь дают толчок к проявлению психофизиологической и психологической 

конституции данной группы людей. Эндогенные преступники подразделяются на идейных 

преступников, резонеров, расчетливо-рассудочных, эмоциональных, импульсивных, моральных 

психастеников и др. 

Преступники экзогенного типа совершают действия, связанные с нарушением закона, 

под воздействием внешних факторов, которые представляют угрозу. Но в большинстве случаев, 

согласно С. В. Познышеву, в формировании типологических вариантов личности преступников 

участвуют факторы и того, и другого порядка. У одного типа преступников лидирующая роль 

принадлежит эндогенным факторам, у другого – экзогенным. По мысли С. В. Познышева, ни одно 

преступление нельзя объяснить только внешними для лица, совершающего преступление, 

причинами или только внутренними для него причинами личностного свойства. 

В современной криминологической типологии выделяют несколько подтипов личности 

насильственного преступника. К числу основных подтипов насильственного типа личности 

преступника относятся: 

• личность криминально-злостного преступника, 

• личность агрессивно-ситуационного преступника, 

• личность инфальтивно-привычного преступника, 
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• личность зависимого (аддиктивного) преступника, 

• личность несовершеннолетнего насильственного преступника. 

Криминально-злостная личность насильственного преступника обнаруживается у убийц, 

насильников, вымогателей и других лиц, совершающих преступления с применением 

как инструментального, так и мотивационного насилия к потерпевшему или иным лицам. 

Типологическими свойствами такой личности выступают: устойчивый характер насилия, 

аморальность, отказ от первоначальной позитивной ценности структурных морально-нравственных 

качеств, индивидуализм, аддиктивность поведенческих реакций от свойств и состояния личности. 

Поведенческие установки и проявления личности этого подтипа получают свое выражение 

в повышенной готовности к применению криминального насилия, в предварительном 

планировании совершения насильственного преступления, использовании орудий и средств 

результативной реализации преступного умысла, обдуманность постпреступного поведения и мер 

защиты от раскрытия преступления и от обвинения в его совершении. Нередко преступники этого 

подтипа обладают профессиональными криминальными навыками и опытом. Преступные умения 

и навыки развиты в значительной степени. Лица этого подтипа, как правило, беспринципны, 

безжалостны к окружающим, эгоистичны, эмоционально амбивалентны, отличаются повышенной 

тревожностью. 

Агрессивно-ситуационная личность насильственного преступника характеризуется 

неконтролируемыми и немотивированными вспышками агрессивности, акцентуацией 

на собственную значимость, нетерпимость к окружающим, отсутствие самокритики, негативное 

отношение к правопорядку, правилам общежития, конфликтность в межличностных отношениях. 

Для этого подтипа личности преступника не характерен криминальный профессионализм. 

Преступление совершается в процессе реакции на жизненную ситуацию, с которой такой 

преступник не может справиться, не прибегая к насилию. К типообразующим свойствам личности 

такого преступника относится неустойчивость эмоционально-психологического фона, 

напряженность, глубокая укорененность в сознании психотравмирующих воспоминаний, 

немотивированная жестокость как приобретенная под воздействием неблагоприятных факторов 

черта характера. 

Привычно-инфантильная личность насильственного преступника отличается сочетанием 

устойчивых психологических установок антисоциальной направленности с невысоким уровнем 

умственного развития, инфантилизмом, социопатией, так называемыми уродствами характера. 

Совершение преступлений с применением насилия имеет место под воздействием усвоенных 

поведенческих стереотипов и психологических комплексов, порожденных приобретенным опытом 

маргинального бытия, недостатком воспитательного воздействия, неблагоприятных жизненных 

условий. Насильственные преступления, совершаемые индивидами, личность которых 

соответствует привычно-инфальтивному подтипу, часто совершаются в отсутствие осознаваемой 

мотивации, не подготовлены заранее, совершаются, исходя из убежденности о вседозволенности, 

безнаказанности (например, при совершении домашнего насилия, в силу факта покровительства 

и ожидаемой защиту от предусмотренных законодательством мер ответственности – фактор 

«Мары Багдасарян»). Исследования показывают, что преступники, относящиеся к данному подтипу 

личности насильственного преступника, испытывают дефицит доверия, примитивность 

и неразвитость эмоционально-нравственной сферы, характеризуются повышенной 

импульсивностью, недостатком опыта эмпатии, лишены склонности к приобретению новых знаний, 

навыков и умений. 

Личность зависимого (аддиктивного) насильственного преступника характеризуется 

значительными личностными девиациями, возникающими и закрепляющимися вследствие низкой 

переносимости психологически дискомфортных состояний, периодически возникающих 
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напряжений и сменяющихся спадами. Как показывают исследования, лица этого типа более 

подвержены риску появления у них аддиктивной фиксации. К зависимым преступникам с личностью 

аддиктивного подтипа относятся серийные убийцы, наркоманы и алкоголики, педофилы и др. Риск 

приобретения аддиктивной зависимости у таких лиц увеличивается во время переживания 

социально неблагоприятных, психотравмирующих ситуаций, влекущих разочарование в жизни, – 

распад семьи, потеря работы, социальная изоляция, утрата близких, друзей, резкая смена 

привычных жизненных стереотипов поведения и др.  Эти лица периодически испытывают острую 

потребность в совершении криминального насилия, а следовательно, преступление совершается 

ими в силу необходимости снять внутреннее психологическое напряжение, что практически 

оказывается возможным посредством криминального насилия. В итоге не насилие применяется 

преступником для совершения преступления, а преступление им совершается, чтобы пережить 

насилие. Поэтому такое насилие нельзя считать инструментальным в криминологическом смысле, 

а личность такого преступника следует относить к особому подтипу преступника насильственного 

типа. 

Личность насильственного преступника несовершеннолетнего подтипа отличается 

особенностями, которые определяются возрастной группой, к которой относятся такие лица. 

Так, типология личности несовершеннолетних насильственных преступников, разработанная 

Ю. М. Антоняном, выделяет несколько подтипов такой личности: 

1) несовершеннолетние, совершившие насильственное преступление по мотиву престижа, 

чтобы занять среди сверстников более высокое положение в иерархии социальной 

группы, завоевать авторитет, быть на виду, – престижный тип личности 

несовершеннолетнего насильственного преступника; 

2) несовершеннолетние, для которых совершение преступлений представляется игрой 

«для взрослых», – игровой тип личности несовершеннолетнего насильственного 

преступника; 

3) несовершеннолетние, совершающие насильственные преступления вынужденно, в силу 

сложившихся обстоятельств, из-за неблагоприятной жизненной ситуации, в которой они 

оказались, – «защитный» тип личности насильственного несовершеннолетнего 

преступника; 

4) несовершеннолетние, совершающие корыстные преступления с инструментальным 

насилием, – вынужденно-корыстный подтип насильственного преступника; злостно-

корыстный подтип насильственного преступника3. 

Следует обратить внимание, что типология личности насильственного преступника позволяет 

сделать вывод о том, что особенностью насильственной преступности несовершеннолетних 

является применение инструментального насилия. С криминологической точки зрения это важно, 

поскольку насилие несовершеннолетними применяется исключительно ради совершения 

противоправного деяния, а не наоборот. С другой стороны, в комплексе детерминации 

насильственной преступности несовершеннолетних доминирует личность, факторы субъективно-

личностной природы. Совершение насильственных преступлений несовершеннолетними является 

закономерным следствием предшествующего их социального опыта. 

 

3 См.: Бакин А. А. Аддиктивное поведение как один из факторов формирования криминогенной (криминальной) личности 
бывших спортсменов, членов организованных преступных групп // Юридическая наука: история и современность. 2012. 
№ 1. С. 68–74. 
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Отечественная криминологическая наука разработала ряд критериев, на основе которых 

определяется, описывается и исследуется типология личности преступника вообще 

и насильственного преступника в частности. В числе таких критериев, в частности, выделяются: 

1) устойчивость антисоциальной позиции типа личности и содержание ведущей установки 

психологической направленности; 2) уровень социальной опасности типа личности преступника; 

3) содержательная специфика свойств личностного и мотивационного характера; 4) уровень 

устойчивости преступного поведения в криминогенной ситуации различного характера. 

Типология личности насильственного преступника исходит из социально-демографической 

характеристики лиц, совершающих насильственные преступления. В насильственных 

преступлениях мужчины преобладают (82–95%), что во многом объясняется разницей 

в социальных ролях мужчин и женщин, их психофизическими особенностями, различиями 

в мотивации поведения. Для женщин, совершающих преступления насильственного характера, 

типичными являются мотивы мести, зависти, ревности, стремление избавиться от потерпевшего 

и т. п. Насильственные преступления, совершаемые женщинами, чаще всего оказываются 

результатом острого семейно-бытового конфликта при виктимном поведении потерпевшего лица. 

Многие криминологи к условиям женской насильственной преступности и такой же преступности 

несовершеннолетних относят употребление алкоголя, наркотических и иных сильнодействующих 

веществ. 

Как показывают исследования, среди лиц, совершающих насильственные преступления, 

преобладают преступники в возрасте от 18 до 24 лет, а также от 30 до 49 лет.  

Среди лиц, совершивших половые преступления с применением насилия, наибольшей 

криминальной активностью характеризуется возрастная группа 16–25 лет, а среди лиц, 

совершающих умышленные преступления с причинением тяжкого вреда здоровью, – лица старше 

30 лет. Для убийств характерно, что их чаще всего совершают лица, имеющие стойкую 

антиобщественную направленность и криминальный опыт. 

Для насильственной преступности характерной является тенденция к изменению возрастной 

структуры в сторону «омоложения». Во многом это связано с влиянием на молодежь со стороны 

взрослых преступников, их традиций и установок, оказывающих существенное влияние 

на опережающий рост уровня инструментального насилия среди несовершеннолетних. 

Для семейного положения преступников насильственного типа характерна общая тенденция: 

чем старше их возраст, тем меньше среди них лиц, не состоящих в браке. 

Уровень образования в группе преступников данной категории заметно ниже, 

чем в соответствующих возрастах контрольной группы правопослушных граждан. При этом 

образование и правовая культура данных лиц невысоки даже в сравнении с другими категориями 

правонарушителей. 

Высокую криминальную активность с использованием насилия проявляют лица, занятые 

в строительстве, торговле, общественном питании, обслуживании, т. е. в отраслях, 

трудоустройство в которых не требует высокого уровня образования, квалификации. 

В последние годы среди лиц, совершающих насильственные преступления, отмечается рост доли 

тех, кто не имеет постоянных источников доходов. 

Уровень рецидива среди лиц, совершающих убийства, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, изнасилования, намного выше среднего. Значительная часть повторных преступлений 

такими лицами совершается в течение непродолжительного периода после освобождения из мест 
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лишения свободы. Так, среди, отбывших наказание за убийство, новое преступление совершает 

42%, в то время как для всех лиц, отбывших наказание, этот показатель составляет лишь 28%. 

Две трети лиц, совершивших насильственное преступление, ранее привлекались 

к административной ответственности за совершение правонарушений или проходили 

по оперативным учетам органов внутренних дел. 

К нравственно-психологическим свойствам типа личности насильственного преступника относятся 

эгоцентризм; неуважительное отношение к чувствам, переживаниям других людей; отсутствие 

сострадания; убежденность в допустимости и оправданности насильственных способов 

удовлетворения своих желаний; стремление к разрешению бытовых конфликтов с применением 

насилия; стереотипы грубого, вызывающего поведения; агрессивность. Именно эти черты, 

сформировавшиеся в условиях неблагополучной микросреды и получившие развитие вследствие 

безнаказанности, покровительства или ненадлежащего реагирования правоохранительных 

органов и мер ответственности, с большой вероятностью проявляются затем в совершении 

насильственных преступлений. 

Наибольшее признание в криминологической литературе получила типология личности 

насильственного преступника, в качестве основания которой используется направленность 

личности и криминогенный характер конкретной жизненной ситуации. В рамках этой типологии 

криминологи различают следующие подтипы личности насильственных преступников: 

• случайный подтип личности преступника: противоправные действия – неадекватная 

реакция на внезапно возникший конфликт, либо совершаются в ситуации интенсивного 

группового давления (например, пьяная ссора после совместной выпивки); 

• кумулятивный подтип личности преступника: противоправные действия представляют 

реакцию на длительную психотравмирующую ситуацию, возникающую не по вине 

преступника – длящийся конфликт в семье, бытовом окружении; 

• привычно-насильственный подтип личности преступника: отрицательно развитые 

криминально-негативные ориентации и психологические установки личности, с наличием 

предшествующего опыта противоправного поведения и социального опыта; 

• злостно-криминогенный подтип личности преступника: заранее обдуманный умысел 

на совершение преступных насильственных действий, которые в значительной степени 

утрачивают ситуативный характер. 

К указанной типологии некоторые криминологи добавляют тип личности профессионального 

преступника. Необходимые навыки криминальной профессионализации такие лица приобретают 

вполне законным путем. Многие из таких преступников неоднократно принимали участие в боевых 

действиях в зоне межнациональных либо иных конфликтов. Такие лица совершают преступления 

насильственного характера под воздействием имеющегося у них навыка насильственных действий 

некриминальной природы. Другие – это профессиональные убийцы, а также лица, совершающие 

насильственные преступления под «заказ», по найму, в составе бандформирований, 

организованных преступных групп, рэкетиры и др. 

Криминологические исследования позволили предложить и ряд других типологий личности 

насильственного преступника. Так, Ю. М. Антонян, В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов подразделяют тип 

личности насильственного преступника на три подтипа: 

1) преступники с четко и устойчиво выраженной агрессивно-насильственной 

направленностью: это лица, ориентированные на стереотипы поведения, опасного 

для жизни, здоровья личности других людей. Для такой личности характерно негативно-

пренебрежительное отношение к правам и свободам человека, психологическая 
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установка на допустимость применения насилия для разрешения возникающих 

конфликтов, действий по принципу «цель оправдывает средства»; 

2) преступники, характеризующиеся в целом отрицательно, но направленность личности 

которых на совершение криминальных посягательств на личность, жизнь и здоровье 

человека явно и однозначно не выражены; 

3) преступники, готовые на акты криминального насилия, но лишь под воздействием 

криминогенной ситуации или в условиях криминогенной ситуации, сами они не являются 

источником ее возникновения, представляют пассивно-криминогенный подтип личности 

насильственного преступника. 

 


