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Классификация и типология 
преступников
Все лица, совершившие 
преступления, отличаются друг от 
друга по демографическим, 
правовым, психологическим и иным 
признакам — с одной стороны, а с 
другой — они по тем же причинам 
схожи между собой, образуют 
устойчивые группы.

Классификация — это система 
соподчиненных понятий, классов 
объектов, какой-либо области 
знания или деятельности 
человека, используемая как 
средство для установления связи 
между этими понятиями или 
классами объектов. 

Типология — метод научного 
познания, в основе которого 
лежит расчленение систем 
объектов и их группировка с 
помощью обобщенной, 
идеализированной модели 
или типа. 



Классификация преступников может быть построена по 
различным основаниям, среди которых следует выделить две 
большие группы: социологические, в том числе социально-
демографические, и правовые. К первым из них относятся: пол, 
возраст, уровень образования, уровень материальной 
обеспеченности, социальное положение, наличие семьи, 
социальное происхождение, занятость в общественно полезном 
труде, род занятий, наличие специальности, место жительства. К 
правовым: характер, степень тяжести совершенных преступлений, 
совершение преступлений впервые или повторно, в группе или в 
одиночку, длительность преступной деятельности, объект 
преступного посягательства, форма вины. Целесообразным 
представляется, в частности, характеристика личности 
преступников, совершающих преступления как умышленно, так и 
по неосторожности.

По названным классификационным основаниям могут быть выделены и 
отдельные типы, например, несовершеннолетние преступники, женщины-
преступницы, насильственные преступники, преступники — городские жители 
и т. д



среди основной массы лиц, совершающих так называемые 
общеуголовные преступления, по мотивационным критериям 
можно выделить «корыстный», «престижный», «игровой», 
«насильственный» и «сексуальный» типы. Их выделение носит 
условный характер, что, в частности, подчеркивается тем, что они 
взяты в кавычки. Разумеется, могут быть выделены и другие 
типы. Легко заметить в приведенной типологии, что вид 
преступлений не совпадает с типом личности преступника, 
совершающего одно из преступлений этого вида. Так, виновный в 
убийстве, являющемся насильственным преступлением, по 
мотивам личного обогащения должен быть отнесен к 
«корыстному» типу. Мотив — главный, но не единственный 
признак для типологии преступников. Их типологические группы 
могут быть построены и по характеру преступной 
направленности, и по степени общественной опасности.



ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕСТУПНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ 
ВЫДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ: 
корыстный, насильственный, 
корыстно-насильственный и 
«универсальный». О первых трех 
говорилось выше. «Универсальный» 
тип преступника назван так потому, 
что составляющие его лица способны 
совершать самые разные 
преступления — экономические и 
сексуальные, присвоение имущества 
и истязания и т. д. Следовательно, у 
них можно обнаружить определенную 
гибкость и изменчивость мотивов, 
сочетание разных из них.



Более сложной является типология по степени 
общественной опасности. Попытки ее 
построения по этому признаку уже 
предпринимались, причем в качестве 
ведущего обстоятельства признавалась 
стойкая антиобщественная установка, что 
проявлялось в длительном преступном 
поведении. Однако такой признак не 
представляется достаточным: нетрудно 
представить себе карманного вора, который на 
протяжении длительного времени совершает 
кражи, но тем не менее нет оснований 
относить его к числу особо опасных 
преступников. Представляется, что в 
основание названной типологии нужно 
положить следующий признак: отношение 
преступника к главной ценности — 
человеческой жизни. 



В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ТИПЫ:

«Абсолютно опасные» — совершающие серийные убийства, в том числе 
наемные и сексуальные, а также убийства нескольких человек 
одновременно, как правило, ранее незнакомых, либо общеопасным 
способом, например, в ходе совершения террористического акта.

«Особо опасные» — совершающие убийства, как правило, в конфликтной 
ситуации, а также длительное время совершающие корыстные (с 
причинением большого материального ущерба) и корыстно-
насильственные преступления. Сюда же следует отнести лидеров 
организованных преступных групп и сообществ.

«Опасные» — совершающие преступления против личности Или (и) 
собственности, нарушающие общественный порядок и т. д., но не 
посягающие на жизнь.

«Представляющие незначительную опасность» — остальные преступники, 
в первую очередь те, которые совершили преступления по 
неосторожности, непредумышленно или в силу неблагоприятного стечения 
личных обстоятельств, но не против жизни человека.



Процесс формирования личности 
принято рассматривать как 
социализацию, т. е. процесс 
наделения личности общественными 
свойствами, выбора жизненных 
путей, установления социальных 
связей, формирования самосознания 
и системы социальной ориентации, 
вхождения в социальную среду, 
приспособления к ней, освоения 
определенных социальных ролей и 
функций. В этот период возникают и 
закрепляются типичные реакции на 
возникающие жизненные ситуации, 
наиболее характерные для данного 
человека предпочтения.

социализация и ее роль в 
формировании личности 
преступника

Можно выделить 
первичную 
социализацию, или 
социализацию ребенка, 
и промежуточную, 
которая знаменует 
собой переход от 
юношества к зрелости, 
т. е. период от 17-18 до 
23-25 лет.



Особенно важную роль в формировании личности играет 
первичная социализация, когда ребенок еще бессознательно 
усваивает образцы и манеру поведения, типичные реакции 
старших на те или иные проблемы. Как показывают 
психологические исследования личности преступников, уже 
взрослым человек часто воспроизводит в своем поведении то, 
что запечатлелось в его психике в период детства. Например, он 
может с помощью грубой силы разрешить конфликт так, как это 
раньше делали его родители. Можно сказать, что преступное 
поведение в определенном смысле есть продолжение, 
следствие первичной социализации, но, конечно, в других 
формах.

Дефекты первичной, ранней социализации в родительской 
семье могут иметь криминогенное значение в первую очередь 
потому, что ребенок еще не усвоил других положительных 
воздействий, он полностью зависим от старших и совершенно 
беззащитен перед ними. Поэтому вопросы формирования 
личности в семье заслуживают исключительного внимания 
криминологов. Семья — главное звено той причинной цепочки, 
которая выводит на преступное поведение.



В одних и тех же условиях могут формироваться разные 
особенности личности, прежде всего из-за того, в каких 
взаимоотношениях со средой находится человек, какими 
биологическими чертами он обладает. Средовые влияния 
воспринимаются в зависимости от того, через какие ранее 
возникшие психологические свойства ребенка они 
преломляются.

В нашей стране уже давно существуют объективные факторы, 
формирующие высокий уровень тревожности личности: значительное 
расслоение общества в связи с уровнем материальной обеспеченности, 
объемом и качеством социальных услуг; социальная напряженность между 
людьми; утеря людьми, особенно молодыми, привычных жизненных 
ориентиров и идеологических ценностей, некоторое ослабление 
родственных, семейных, производственных и иных связей, социального 
контроля; постепенное возрастание числа тех, кто в современном 
производстве не может найти себе места. Надо полагать, что люди пожилого 
возраста, несовершеннолетние и женщины более уязвимы для 
неблагоприятных внешних социальных воздействий.

Конечно, многие люди обладают прирожденной предрасположенностью к 
тому, чтобы с повышенной тревожностью воспринимать окружающий мир, 
и у них риск поведенческого срыва достаточно велик. Однако никакая 
предрасположенность фатально не приводит к совершению преступлений



Отторгнутый родительской семьей 
индивид почти всегда попадает под 
сильнейшее влияние антиобщественной 
группы сверстников, участники которой, 
как правило, совершают преступления. 
Под влиянием группы формируются 
установки и ценностные ориентации, 
включающие в себя способы разрешения 
возникающих жизненных ситуаций и 
проблем. Это очень важный момент, 
поскольку не всегда противоправны сами 
мотивы и цели поведения, таковыми чаще 
являются способы реализации мотивов и 
достижения целей. Например, 
противоправно не стремление 
разбогатеть, а то, каким путем 
приобретается достаток. Уголовно 
наказуемым способам может научить 
семья, но чаще это делает именно группа.


