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лишь в одной из них есть дом ребенка (при этом с небольшим количе-
ством мест). В остальных колониях проблематично содержать матерей 
с детьми в условиях, не предназначенных для нормальной жизнедея-
тельности и функционирования. При этом согласно п. 28 Минималь-
ных стандартных правил ООН в отношении обращения с осужденными 
(Правил Нельсона Манделы) «женские тюремные учреждения должны 
располагать особыми помещениями для необходимого лечения и ухо-
да за беременными женщинами и роженицами. Там, где это возможно, 
следует заботиться о том, чтобы роды происходили не в тюремной, а в 
гражданской больнице. Если же ребенок рождается в тюрьме, то об этом 
обстоятельстве не следует упоминать в свидетельстве о рождении». Это 
обязывает наше государство обеспечить перечисленные условия, преду-
смотренные международными нормами права.

Таким образом, следует сделать следующие выводы. В целях обеспе-
чения принципа равенства всех граждан перед законом целесообразно 
предусмотреть одинаковые наказания и иные меры уголовной ответ-
ственности, а также основания освобождения для женщин и мужчин. 
Применение отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, должно применять-
ся лишь после тщательного изучения личности осужденной и сопро-
вождаться пристальным надзором за ее поведением. Для осужденных, 
в отношении которых нецелесообразно применять отсрочку отбывания 
наказания, необходимо предусмотреть открытие в каждом ИУ домов 
ребенка с правом совместного проживания матери с ребенком. Это бу-
дет способствовать предупреждению совершения новых преступлений, 
оптимизации организации процесса воспитания как осужденной, так и 
ее детей.
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Классификация преступников – распределение их по группам исходя 
из определенных критериев. Личность преступника отличается от лич-
ности непреступника общественной опасностью. Характер обществен-
ной опасности зависит от мотивационной направленности преступного 
поведения. Степень общественной опасности личности изменяется в 
зависимости от стойкости и глубины этой направленности. Исходя из 
этого, в основу для классификации преступников берутся два критерия: 
характер и содержание мотивации, глубина и стойкость криминогенной 
направленности.

По характеру и содержанию мотивации выделяются следующие 
классификационные группы преступников: 

с негативно-пренебрежительным отношением к человеческой лич-
ности, ее важнейшим благам: жизни, здоровью, телесной неприкосно-
венности (насильственные преступники);

корыстной направленностью (корыстные преступники);
заведомо пренебрежительным отношением к своим гражданским и 

трудовым обязанностям;
легкомысленно-безответственным и небрежным отношением к тре-

бованиям и обязанностям (неосторожные преступники);
ориентацией на абсолютный приоритет своих собственных (а также 

родных и близких) потребностей;
ориентацией на необходимость удовлетворения элементарных жиз-

ненных потребностей. 
По глубине и стойкости криминогенной мотивационной направлен-

ности личности следует различать преступников:
случайных, впервые совершивших преступления в результате слу-

чайного стечения обстоятельств, но имеющих общую положительную 
характеристику всего предшествующего поведения;
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ситуационных, впервые совершивших преступления под воздей-
ствием неблагоприятных условий формирования и жизнедеятельности 
личности, но в целом характеризуемых (например, в быту, в образова-
тельном и трудовом коллективе), помимо этого преступления, преиму-
щественно положительно, а не отрицательно;

неустойчивых, совершивших преступления впервые, но допускав-
ших раньше правонарушения, характеризуемых главным образом от-
рицательно;

злостных, неоднократно совершавших преступления, в том числе 
ранее судимых;

особо злостных, субъектов особо опасного рецидива. 
Кроме освещенной выше классификации личности преступника де-

ление преступников возможно по другим основаниям: 
социально-демографическим признакам (мужчины, женщины в воз-

расте 14–15, 16–17, 18–24, 25–29, 30–49 лет, старше 50 лет); уровню 
образования (со средним и средним специальным, с высшим и неокон-
ченным высшим образованием);

признакам социального положения и роду занятий (рабочие, служа-
щие, учащиеся, индивидуальные предприниматели, фермеры, пенсио-
неры, трудоспособные, но не работают и не учатся, безработные);

признакам места жительства и длительности проживания (житель 
города, сельской местности, постоянный житель, мигрант и др.);

данным интенсивности и характера преступной деятельности (с по-
вторностью, рецидивом преступлений; совершившие преступления в 
группе, в организованной группе);

данным о приверженности к социально-вредным потребностям 
(совершившие преступления в состоянии алкогольного опьянения, со-
стоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 
веществ).

Классификация отличается от типологии: она дает описание изучае-
мого объекта, а типология (наряду с другими методами) – его объясне-
ние. С помощью типологии можно вскрыть природу объекта, причины, 
закономерности зарождения и развития, составить прогноз. Типология 
преступников должна создаваться прежде всего с целью объяснения 
причин преступного поведения и устойчивости криминальной направ-
ленности личности, прогнозирования индивидуального преступного 
поведения и разработки мер общей и индивидуальной профилактики.

 В основу построения модели типологии личности преступника по-
ложен характер ее антисоциальной направленности, отражающий осо-

бенности мотивационной сферы. В криминологии в качестве основных 
типов личности преступника определены следующие: криминогенная 
личность – лицо, от которого в силу его антиобщественного поведения 
можно ожидать совершения преступления; личность преступника – 
лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние; преступная личность – 
лицо, устойчиво ведущее криминальный образ жизни. Однако понятие 
«преступная личность» в отечественной криминологии практически не 
употребляется из-за затруднений в объяснении генетических, биологи-
ческих свойств личности, а также из-за отсутствия правовых оснований 
в виде приговора суда. Соответственно, большинство криминологов ис-
пользуют условный термин «личность преступника». 

Главными типологическими признаками антисоциальной направлен-
ности личности являются: негативно-пренебрежительное отношение к 
человеку и его важнейшим благам; корыстные и частнособственниче-
ские взгляды; индивидуалистически-пренебрежительное отношение 
к различным общепринятым ценностям и социальным установкам; 
легкомысленно-безответственное отношение к своим обязанностям.

Например, лиц с агрессивной мотивацией объединяет совершение 
преступлений, основным или дополнительным объектом которых явля-
ются отношения, обеспечивающие безопасные условия жизни и здоро-
вья человека (убийство, умышленное причинение телесных поврежде-
ний различной степени тяжести, хулиганство и т. д.). Такая мотивация 
включает в себя хулиганские побуждения, месть, ревность, сексуальную 
неудержимость и нередко тесно переплетается с корыстью, обусловли-
вая совершение корыстно-насильственных преступлений (грабеж, раз-
бой, убийство и т. д.).

Преступления, совершаемые с корыстными мотивами, посягают 
практически на все родовые объекты уголовно-правовой охраны, а не 
только на отношения собственности. Под корыстным побуждением 
понимается цель получения материальной выгоды для виновного или 
других лиц (в виде денег, имущества или прав на его получение, прав 
на жилую площадь, вознаграждения от третьих лиц и т. п.) или избав-
ления от материальных затрат (возврат имущества, долга, оплаты услуг, 
выполнение имущественных обязательств, уплата алиментов и др.). 
В целом такое понимание корыстного мотива можно принять за кри-
минологическое понятие. Среди корыстных преступников также может 
быть выделено несколько типов. В частности, определяют преступни-
ков, которые совершают корыстные преступления по мотивам: приоб-
ретения необходимого социального статуса в референтной группе или 
самоутверждения; производственного характера; испытания острых 
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ощущений (тревога, опасность); обеспечения дезадаптированного об-
раза жизни, связанного с употреблением спиртных напитков или нар-
котических средств (психотропных веществ, их аналогов), бродяжниче-
ством или попрошайничеством и т. д.

К преступникам с индивидуалистически-пренебрежительной мо-
тивацией относят лиц, совершивших преступления: против порядка 
управления, правосудия, общественной безопасности; против поряд-
ка осуществления экономической деятельности; воинские; другие, 
не связанные с иными типами мотивации. Внешняя особенность этой 
группы преступлений – отсутствие жертвы и видимого, ощутимого вре-
да – определяет необходимость конструирования в уголовном законода-
тельстве формальных составов преступлений.

Преступников с легкомысленно-безответственной мотивацией ха-
рактеризует поверхностное отражение реальной действительности, ис-
каженное предвосхищение будущих событий, небрежное отношение к 
социальным ценностям и своим обязанностям в обществе. Большинство 
этой группы составляют неосторожные преступники.

Исходя из содержания доминирующих побуждений мотивационной 
сферы правонарушителей и мотивации их преступного поведения, вы-
деляют следующие типы преступников: политический, насильственный 
(агрессивный), корыстный, анархический, легкомысленный (неосто-
рожный), трусливо-малодушный.

В зависимости от глубины и стойкости антисоциальной направлен-
ности одни исследователи выделяют злостных и случайных преступ-
ников, другие – особо опасных, десоциализированных, неустойчивых 
и ситуативных преступников, третьи – случайных, ситуационных, не-
устойчивых, злостных преступников и т. д. Такой разброс мнений сви-
детельствует о недостаточной разработанности критериев типологии 
преступников. На наш взгляд, более приемлемой является типология 
преступников, которая основана на выделении пяти основных типов 
личности преступника: случайного, ситуативного (ситуационного), неу-
стойчивого, злостного, особо злостного.

Случайный тип личности преступника присущ лицам, впервые со-
вершившим преступления, не являющиеся тяжкими или особо тяжки-
ми, вопреки общей положительной направленности личности во всем 
предшествующем поведении.

Для ситуативного преступника характерны следующие наиболее ти-
пичные признаки: формирование и деятельность, как правило, в законо-
послушной среде; ответственное выполнение своих социальных ролей 
на производстве и в быту; правомерное поведение как обычный резуль-

тат жизнедеятельности; общая положительная направленность лич-
ности, доминирование социально полезных свойств над негативными; 
совершение преступления под сильным (неожиданным или затяжным) 
влиянием конкретной криминогенной жизненной ситуации.

Множественные исследования показали, что у случайных и ситуа-
ционных преступников выявляются от одного до трех криминогенных 
качеств (в основном неумение сдерживать себя в конфликтной ситуа-
ции, неспособность прогнозировать отдаленные последствия своих 
поступков и т. п.). Решающую роль в мотивации их поведения играет 
неблагоприятная ситуация, в которой оказался человек в момент пре-
ступления.

Неустойчивый тип личности преступника – переходный. У него вы-
являются много криминогенных качеств: различные варианты надежды 
на безнаказанность, убеждения, заглушающие совесть, безразличие к 
общественному мнению, привычка к спиртным напиткам или наркоти-
ческим средствам (психотропным веществам, их аналогам), неспособ-
ность удержаться от соблазна, неумение противостоять негативному 
влиянию других лиц, отсутствие позитивных привычек и устойчивых 
стереотипов правомерного поведения.

Для злостных и особо злостных преступников (последовательно-
криминогенного типа личности преступника) характерно значительное 
количество криминогенных качеств, которые имеют высокий одноимен-
ный коэффициент. Такие преступники активно приспосабливают к сво-
ей преступной деятельности любую обстановку, даже самую неподходя-
щую, т. е. могут совершать преступления несмотря на охрану объекта, 
вопреки попыткам правоохранительных органов или общественности 
пресечь преступное поведение. Главное различие между злостным и 
особо злостным типами личности преступника заключается в допуще-
нии опасного и особо опасного рецидива, указанных в ч. 2, 3 ст. 43 УК 
Республики Беларусь.

Рассмотренные классификации и типологии личности преступника 
имеют непреходящее значение для повышения эффективности мер об-
щей и индивидуальной профилактики, направленность которых связана 
с предупреждением формирования личности преступника и ее крими-
нализации. Указанные деления преступников создают необходимую 
информационную базу для всех субъектов профилактики, особенно 
специализированных, и имеют большое значение для уголовного про-
цесса – предварительного расследования, судебного рассмотрения уго-
ловного дела, а также для организации результативной работы с лицами, 
отбывающими различные виды уголовных наказаний, пенитенциарной 
и постпенитенциарной профилактики. 


