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Данная выпускная квалификационная работа посвящена общей 

характеристике криминологических аспектов противоправного поведения лиц с 

психическими девиациями по материалам Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры.  

В работе рассматриваются истоки, возникновение и развитие теорий 

детерминации преступного поведения, личность преступника с психическими 

отклонениями, исследуется структура и характер преступлений данной категории 

лиц, анализируются особенности предупреждения преступности лиц с 

психическими отклонениями, а так же возможные пути решения проблем 

индивидуального предупреждения преступлений.  

 Целью данной работы является получение нового научного 

криминологического знания об особенностях преступлений лиц с психическими 

отклонениями и разработка на общесоциальном уровне комплексного решения по 

профилактике и предупреждению преступлений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Гуманистические цели борьбы с 

преступностью, включая и ее предупреждение, не могут быть достигнуты без 

всестороннего учета личностного «вклада» виновного лица в совершение 

преступления, изучения психологического механизма преступного поведения. 

Актуальность изучения преступного поведения лиц с психическими девиациями, 

как и в целом преступности лиц с психическими расстройствами, в наши дни все 

более возрастает. Можно выделить ряд причин, способствующих этому. Прежде 

всего, об этом говорит одно их фундаментальных положений Конституции РФ, 

согласно которому впервые в истории развития отечественного государства и 

права человек, его права и свободы декларируются как высшая ценность. 

Очевидно, это конституционное положение в полной мере относится и к лицам, 

страдающим психическими расстройствами. Учет их интересов, отстаивание 

законных прав и свобод, в том числе и в ходе уголовного судопроизводства, 

является одной из обязанностей правоохранительных и судебных органов. Не 

менее важным обстоятельством, актуализирующим изучение преступности лиц с 

психическими расстройствами, является существенный рост числа лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности, у которых обнаруживаются 

психические расстройства, воздействующие на интеллектуальную и волевую 

сферы их психической деятельности, и, следовательно, играющие заметную роль 

в причинах преступного поведения.  

По сведениям директора Независимой психиатрической ассоциации России 

Л. Виноградовой, сегодня у нас в стране около 30 процентов населения - это люди 

с пограничным психическим состоянием, вызванным утратой прежнего 

положения в обществе и неспособностью адаптироваться к изменившимся 

социальным условиям.1 Приведенные в научной литературе данные указывают на 

                                                           
1 Ичитовкина, Е. Г. Прогнозирование риска формирования пограничных психических 

расстройств у полицейских / Е.Г. Ичитовкина, М. В. Злоказова, А. Г. Соловьев, А. М. Эпштейн 

// Вестник современной клинической медицины : [сайт]  – 2018. – №4. – URL: 
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преобладание неработающих среди девиантов, совершавших противоправные 

действия, по сравнению с контрольной группой девиантов, не совершавших 

подобных противоправных действий. Проведенные нами исследования также 

подтверждают достаточно высокий уровень нигде не работающих и не учащихся 

правонарушителей среди лиц с расстройствами психики. Думается, такое 

положение обуславливается тем, что проблема безработицы в настоящее время 

стоит достаточно остро даже для психически нормальных субъектов, а 

возможности трудовой адаптации психоаномалов практически отсутствуют. 

Вопросы  предупреждения преступлений со стороны лиц с психическими 

отклонениями имеют большое значение также не только для укрепления 

правопорядка и законности. Особая важность их решения представляется в деле 

улучшения психического здоровья населения. Нельзя преуменьшать роль 

биологических причин психической патологии, одновременно указывая на 

значение социальных факторов, в генезисе, манифестации и развитии 

симптоматической картины. Психологические расстройства и преступное 

поведение связаны друг с другом и оказывают взаимное потенцирующее влияние. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в области предупреждения преступлений лиц с психическими 

девиациями.  

Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, рассматривающих 

противоправное поведение лиц с психическими отклонениями, а также научные 

работы, посвященные данной теме. 

Цель исследования заключается в получении нового научного 

криминологического знания в области совершения преступлений лиц с 

психическими девиациями и разработке эффективных криминологических и 

уголовно-правовых мер предупреждения преступлений. 

                                                           

https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-riska-formirovaniya-pogranichnyh-psihicheskih-

rasstroystv-u-politseyskih (дата обращения: 01.04.2020). 
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Достижению поставленной цели способствовало решение следующих 

задач: 

–изучение истоков, возникновения и развития теорий детерминации 

преступного поведения; 

–рассмотреть детерминанты противоправного поведения и психических 

отклонений; 

–определение медико-правового статуса психического девианта; 

–анализ личности преступника с психическими отклонениями; 

–определить основные направления общесоциального предупреждения 

преступлений  лиц с психическими девиациями; 

–разработать пути решения проблем индивидуального предупреждений 

преступлений лиц с психическими оклонениями. 

Методологической базой исследования является диалектико- 

материалистический метод познания общественных явлений, как универсальный 

метод, применяемый в отечественной криминологии и, основанные на нем, частно-

научные методы: исторический, сравнительный, статистический, наблюдения, 

системного анализа, прогнозирования, диалектический метод научного познания 

социальной действительности, позволяющий получить и зафиксировать 

объективную информацию о процессах и явлениях материального мира, 

связанных с преступлением лиц с психическими отклонениями  и их 

предупреждением во взаимосвязи и взаимообусловленности, с учетом 

исторических тенденций и закономерностей их развития. 

Нормативную базу исследования составили Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные 

законы и нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в области 

обеспечения психиатрической помощи и гарантий прав граждан при ее оказании. 

Эмпирической базой дипломной работы стали результаты изучения 

уголовных дел, совершенных лицами с психическими девиациями, 

квалифицированных по ст. ст. 111, 116, 158, 213 УК РФ, рассмотренных судами 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а так же результаты анализа 

статистических данных об уголовных преступлениях  с 2019 по 2020 год, 

полученных с официального сайта Управления Министерства внутренних дел по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

криминологическом представлении о социальной природе и социобиологических 

причинах преступлений, признанием того, что психические девиации являются 

одной из детерминант преступного повеления. Исходной посылкой была 

констатация криминогенности психических отклонений, что превращает проблему 

преступности таких лиц в комплексную социомедицинскую. Кроме того, 

теоретическая основа работы обусловлена тесными взаимосвязями криминологии 

с уголовным правом, теорией права, психологией, медициной, философией, 

социологией и другими науками. 

Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав, шести 

параграфов, заключения, библиографического списка. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

1.1 Истоки, возникновение и развитие теорий детерминации преступного 

поведения. 

 

Еще древнегреческие философы говорили о причинах преступности.  

Платон, например, считал, что одной из существенных причин преступности 

является недостаточное воспитание. Он уделял большое внимание процессу 

законотворчества, говорил о необходимости учета человеческого несовершенства, 

стремления предупредить преступление, добиваться того, чтобы в результате на-

казания человек становился лучше. Он также отмечал личный характер наказания, 

а добродетель связывал не с «дурной» наследственностью, а с воспитанием. 

Аристотель считал, что чем значительнее были выгода и удовольствие, 

полученные в результате совершения преступления, тем более суровым должно 

быть наказание. Он предлагал разграничивать оценки проступков и оценки тех 

людей, которые их совершили, учитывать, какова роль внешних обстоятельств и 

роль характеристик самого правонарушителя в механизме противоправного 

поведения.1 

Цицерон источник преступления видел в неразумных и жадных страстях к 

внешним удовольствиям с необузданной необдуманностью стремящиеся к 

удовлетворению, а также надежду на безнаказанность. Он отмечал, что наказание 

должно преследовать цель общей и частной превенции, обеспечивать безопасность 

общества, соответствовать не только причиненному вреду, но и субъективной 

стороне деяния, а судья обязан быть связан законами. 

В Средневековую эпоху  преступлением признавалось, как противоправное 

нарушение норм, установленных государством, так и грех перед Богом. В то время 

                                                           
1Шалагин, А. Е. Теории преступного поведения: от истоков к современности / А. Е. Шалагин, 

О. Н.  Хрусталева //  Вестник Казанского юридического института МВД России : [сайт]. –  

2018. – №4 (34). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-prestupnogo-povedeniya-ot-istokov-

k-sovremennosti (дата обращения: 05.02.2020). 
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считалось, что наказание отводит гнев Бога от страны и, тем самым, она получает 

прощение за совершенное в ней греховное событие. 

Томас Мор заметил, что, преступность не имела тенденцию к снижению, 

несмотря на жестокую практику ее предотвращения, говорил, что причины 

преступности заложены в самом обществе. Он обратил внимание на то, что, если 

остаются неизменными причины, вызывающие преступления, неизменными будут 

и вызываемые этими причинами последствия. Мор призывал к улучшению 

экономического устройства общества как лучшему средству борьбы с 

преступлениями.1 

Преступное поведение лиц с психическими девиациями интересовало 

общество на протяжении всех времен. Вопросы уголовной ответственности 

субъектов, страдающих нарушениями психики широко исследовались 

криминалистами и криминологами в ХVIII - XIX веках. При этом, роль пси-

хических заболеваний значительно утрировали и не проводили различий между 

вменяемыми и невменяемыми. 

Чезаре Беккариа, итальянский юрист, в своем труде «О преступлениях и 

наказаниях», указал, что отмена варварских и жестоких наказаний должна была 

привести к более гуманному отношению людей друг к другу и уменьшению числа 

совершаемых преступлений, а эффективность угрозы наказания зависит не от его 

суровости, а от неотвратимости и быстроты исполнения. Беккариа считал, что 

существуют три источника нравственных и политических начал, управляющих 

людьми: божественное откровение, естественные законы и добровольные 

общественные отношения.2 

Особого внимания заслуживает точка зрения Беккариа на перспективы 

борьбы государства с преступлениями. Он говорил о невозможности 

                                                           
1 Шалагин, А. Е. Теории преступного поведения: от истоков к современности / А. Е. Шалагин, 

О. Н.  Хрусталева //  Вестник Казанского юридического института МВД России : [сайт]. –  

2018. – №4 (34). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-prestupnogo-povedeniya-ot-istokov-

k-sovremennosti (дата обращения: 06.02.2020). 
2 Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа. – Москва : ИНФРА-М, 1939. – С. 

27. 
 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1581/
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предупреждения всей преступности, делал замечание о том, что численность 

преступлений растет соразмерно росту населения и возрастающим отсюда 

столкновениям частных интересов. 

Беккариа можно считать криминологом, а классическую школу уголовного 

права - соответственно и школой криминологии, так как несколько разделов труда 

«О преступлениях и наказаниях» целенаправленно посвящены предупреждению 

преступлений. Именно Беккариа принадлежит высказывание о том, что лучше 

предупреждать преступления, чем наказывать. 

Криминологическая проблема психических девиаций впервые была 

представлена в работах Чаразе Ломброзо и его последователей. В своей работе 

«Преступный человек» Ломброзо обратил внимание на определённые выражения 

того или иного биологического свойства организма человека (антропологические 

признаки)  среди преступников и пришел к выводу, что у большинства из них 

отмечаются физические аномалии, которые свидетельствуют о существовании 

типа примитивного человека. Его наблюдения привели к выводу о том, что 

типичный преступника можно распознать по определенным физическим призна-

кам, таким как: гипертрихоз или облысение, скошенный лоб, удлиненные или 

неразвитые мочки ушей, складки лица, притуплённая или чрезмерная 

чувствительность к боли, ярко выраженные надбровные дуги, массивная нижняя 

челюсть и другие. 

Ломброзо составил некую классификацию преступников, которая оказала 

большое влияние на последующие попытки криминологов систематизировать 

преступников по группам: 1) прирожденные преступники; 2) душевнобольные 

преступники; 3) преступники по страсти; 4) случайные преступники. Он писал, что 

прирожденный преступник - человек ненормальный, но не сумасшедший.  

На основании своих исследований Чаразе Ломброзо считал, что, примерно, 

по одной трети приходится на заключенных, обладающих атавистическими 

чертами, на пограничный биологический вид и на случайных правонарушителей, 

от которых не следует ожидать рецидива. Он высказал мнение о том, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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существует некий анатомический типа прирожденного преступника, преступность 

которого предопределяется его низшей физической организацией - атавизма или 

дегенерации. Ломброзо создал таблицу измерения физических черт того или иного 

лица, выявив которые можно было бы, как он полагал, решить, имеем ли мы дело 

с прирожденным преступником или нет. 

Именно Ломброзо путем исследования фактического материала поставил 

вопрос о причинности преступного поведения и о личности преступника, чем внес 

большой вклад в развитие криминологии. Позже, в своем труде «Преступление» 

он рассматривал зависимость преступности от метеорологических, 

климатических, этнических, культурологических, демографических и других 

влияний. Однако наследственности Ломброзо большого значения не придавал. 

Энрико Ферри предлагал рассматривать преступность, как болезнь, а 

карательную систему - как клинику, он фундаментально охарактеризовал влияние 

на преступность социальных, экономических и политических факторов. 

Социальным факторам он отводил главную роль, считая, что уменьшение и рост 

преступности зависят, главным образом, от социальных факторов, т. е. от 

факторов, которые легче других могут быть изменены и исправлены по воле 

законодателя. Для объяснения происхождения преступления он предлагал 

исследовать условия семейной и общественной жизни преступника, а также его 

антропологические особенности (анатомические, физиологические, психические). 

 Бельгийский ученый Ламбер Адольф Жак Кетле считал преступность 

общественным явлением. Он полагал, что человек – это продукт физического и 

социального окружения, своей среды, а также своей индивидуальности. Всякое 

преступление готовит само общество, а преступник всего лишь его инструмент. 

Каждое общественное образование приносит с собой определенное количество 

преступлений того или иного типа, которые вырастают из его организации как 

неизбежные следствия.1 

                                                           
1 Шалагин, А. Е. Теории преступного поведения: от истоков к современности / А. Е. Шалагин, 

О. Н.  Хрусталева //  Вестник Казанского юридического института МВД России : [сайт]. –  
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Для совершения преступления Кетле выделял три необходимых условия: 

наличие воли совершить преступление, благоприятные условия для преступления 

и возможность использовать эти условия. 

Основоположники теории научного коммунизма К. Маркс и Ф. Энгельс 

достаточно глубоко и объективно проанализировали причины преступности в 

капиталистическом мире. К числу основных факторов преступности они относили 

социальное неравенство, эксплуатацию трудящихся, органическими 

последствиями которой являются безработица, крайняя бедность и нищета, низкий 

уровень образования и воспитания в рабочей среде. 

Так, К. Маркс и Ф. Энгельс предлагали на смену методу репрессивного 

сдерживания метод снятия социального напряжения, устранения противоречий, 

генерирующих преступность. Марксизм предложил добиться социального мира и 

таким путем подрубить самый корень преступности.1 

Эмиль Дюркгейм и Габриэль Тард заложили основу уголовно-

социологической теории. Тард разработал теорию профессионального 

преступного типа и теорию преступного подражания. Движущей силой, лежащей 

в основе всей деятельности общества, включая и преступность, является, по Тарду, 

подражание. Подражание - это социальная форма движения, благодаря которой 

мысль передается от одного мозга к другому. 

Дюркгейм считал отклоняющее поведение, имеющееся в обществе, 

абсолютно нормальным явлением. Он заложил основу теории аномии, по которой 

избежать отклоняющегося поведения невозможно, так как в обществе 

наблюдается огромное разнообразие различных видов поведения. Преступность 

является двигателем общественного прогресса и условием социальных изменений 

в обществе, она логическим образом включена в число основных условий 

                                                           

2018. – №4 (34). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-prestupnogo-povedeniya-ot-istokov-

k-sovremennosti (дата обращения: 08.02.2020). 
1 Журавлев, М. П. Уголовное право России. Части Общая и Особенная (учебник; под ред. 

заслуженного деятеля науки РФ, д.ю.н., проф. А. И. Рарога;  издание 10-е, перераб. и доп.) / М. 

П. Журавлев, А. В Наумов, С. И. Никулин, Т. Г. Понятовская,  А. И. Рарог,  Б. В. Янеленко – 

Москва : Проспект,  2018. – С. 467. 
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существования социальной организации. Дюркгейм считал, что процесс 

социальных изменений, основанный на разделении труда и техническом 

прогрессе, ослабляет объединяющие силы общества, что, в свою очередь, ведет к 

возрастанию уровня преступности, так как в обществе, где царят человеческая 

солидарность и социальное единство, преступность низка. 

В советский период в криминологических исследованиях широко 

использовались достижения психиатрии, психологии, биологии,  теория рефлексов 

Бехтерева и Павлова. Однако все это противоречило сталинскому режиму и не 

вписывалось в официально признанные ленинские утверждения о коренной 

причине преступности. 

Начиная с 1929 года и до середины тридцатых годов, советская 

криминология подверглась уничтожающему разгрому. 

Таким образом, в результате очень продолжительного периода 

исторического развития криминологии, появилось множество взглядов на 

причины преступности. Был предложен довольно большой арсенал методов 

воздействия на это общественное явление. Научная мысль искала причины 

конкретного преступного поведения в биологических особенностях человека и в 

несовершенном социальном устройстве общества.  

В настоящее время только комплексные исследования всех причин 

преступности могут сформировать правильное представление об этом феномене, 

позволят получить правильный прогноз, помогут выработать адекватные и 

эффективные меры контроля и профилактики. 

 

 

 

 

1.2 Детерминанты противоправного поведения и психических отклонений. 
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Психиатрическая клиника и судебно-психиатрическая экспертиза 

показывают, что «ненормальные» и «нормальные» переживания (недоверие, 

злоба, тоска) и поступки (например, агрессия) могут быть, как у здоровых, так и у 

психически больных лиц. 

Решение вопроса о разграничении психической нормы и патологии связано 

с многообразием психических проявлений у одного и того же человека в 

различных условиях жизни, у разных людей в одинаковых условиях. 

В настоящее время многих психиатров не удовлетворяет грубое деление 

людей на психически здоровых и психически больных. Ими были 

сформулированы концепции пограничных, предболезненных и акцентуированных 

личностей.1 

По определению Всемирной организации здравоохранения, психически 

здоровым (нормальным) следует считать человека, у которого нормально развиты 

психические функции, отмечается физиологическое, духовное и социальное 

благополучие, а также сохранена способность адекватной адаптации к 

окружающей природной и социальной среде, активной производственной и другой 

деятельности. 

В отечественной криминологической науке довольно продолжительное 

время имел место методологический спор о соотношении биологического и 

социального в структуре личности и психических расстройств, так как наиболее 

существенным является представление о том, в какой мере биологическое, 

соматическое и нервно-психическое наследование оказывает влияние на 

психологические и социальные характеристики личности, на особенности их 

развития и угасания, возникновение психических расстройств и сложные формы 

социального поведения человека.2 

                                                           
1 Шуточкина, А. С. Влияние психических аномалий на преступное поведение личности / А. С. 

Шуточкина, Г. Г. Фастович // Серия: экономика и право : [сайт]. – 2019. – №5 (62). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-psihicheskih-anomaliy-na-prestupnoe-povedenie-lichnosti 

(дата обращения: 11.02.2020). 
 
2 Афанасьева, О. Р. Криминология: учебник и практикум для академического бакалавриата / О. 

Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. – Москва : Юрайт, 2017. – С. 97. 
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Категорично отвергать биологические предпосылки преступного 

поведения нельзя. На их основе формируется социальная информация, 

превращаясь постепенно в черты характера, в мировоззрение, в отношение 

человека, к человеческим ценностям, то есть во все то, что создает личность. 

Мировоззрение во многом зависит от природных умственных способностей лица, 

а вспыльчивость - от природного темперамента. Многолетние наблюдения и 

исследования процесса воспитания молодежи дают основание сделать вывод о 

том, что дети наследуют важнейшие черты и наклонности своих родителей.1 

Почему же они не могут наследовать отрицательные черты своих родителей, если 

мы знаем много примеров наследования талантов и просто хороших черт? 

Известен пример, когда дочь женщины легкого поведения, взятая из роддома и 

воспитываемая по всем законам и правилам общества в хорошей семье, в 15 лет 

стала заниматься проституцией, как бы ни старались удержать ее от этого новые 

родители, а сын вора, ничего не зная о своем отце, начал воровать, полностью 

копируя методы и приемы своего отца. Таким образом, факты говорят о том, что 

сбрасывать со счетов биологические пр едпосылки н ельзя. 

Следует пр изн ать также влиян ие ген етических пр едпосылок н а обр аз 

мышлен ия и фор мир ован ие личн остн ых качеств людей, одн ако их н ельзя и 

пер еоцен ивать. Кр имин ологи н е случайн о пр ишли к выводу, что пр еступн ость - 

это закон омер н ое явлен ие, поскольку он а н е зависит от н аших желан ий, н о объемы 

и фор мы ее существован ия вполн е подвластн ы воле человека. 

Стр емительн о мен яющиеся условия жизн и общества в совр емен н ый 

пер иод существен н о увеличивают количество фактор ов, пор ождающих 

эмоцион альн ое н апр яжен ие и, тем самым, существен н о влияют н а кр имин оген н ую 

обстан овку. Возр астает кор ыстн ая и н асильствен н ая пр еступн ость, алкоголизм и 

н ар котизм н аселен ия, подр остковая пр еступн ость, амор альн ость общества. 

                                                           
1 Аванесов, Г. А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки криминологии / Г. А. 

Аванесов. – Москва : ЮНИТА-ДАНА, 2018. – С. 175. 
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Человеку пр исущи биологические потр ебн ости, ин стин кты, котор ые 

оказывают существен н ое влиян ие н а его поведен ие, пр оходя социальн ый фильтр  

и видоизмен яя его. Каждый человек обладает опр еделен н ой стр уктур ой хар актер а, 

котор ый опр еделяется как эквивален т утр ачен н ой человеком ин стин ктивн ой 

детер мин ации животн ого.1 Стр уктур а хар актер а опр еделяет поступки, мысли и 

идеи человека. Следовательн о, р яд пр еступлен ий имеют под собой биолого-

психологическую почву, хотя пр оявлен ие тех или ин ых ин дивидуальн ых 

особен н остей хар актер а, заложен н ых с р ожден ия, р егулир уется так или ин аче 

социальн ыми условиями, в котор ых н аходится дан н ый ин дивид. С измен ен ием 

условий измен яется и р егулир ован ие. Человеку с р ожден ия пр исущи те или ин ые 

н аклон н ости, в том числе и пр еступн ые, а социальн ая ср еда выступает их 

р егулятор ом, опр еделяя количество и хар актер  пр еступлений. 

Более кон стр уктивн ую позицию в этом вопр осе зан имает В. Н . Кудр явцев, 

он  говор ил, что биологические фактор ы игр ают р оль условий, способствующих 

или затр удн яющих пр авильн ое н р авствен н ое фор мир ован ие личн ости. Таким 

обр азом, он  указывает н а влиян ие, пусть н езн ачительн ое, биологических фактор ов 

н а фор мир ован ие поведен ческих р еакций человека, отводя им р оль пер вичн ого 

осн ован ия.2 Дальн ейшее пр исутствие и постоян н ое влиян ие биологических 

особенностей и детер мин ан т н а хар актер  поведен ия автор ом пр актически 

отр ицается. Все же главен ствующую и опр еделяющую р оль в фор мир ован ии 

пр еступн ого поведен ия В. Н . Кудр явцев отводит н егативн ым социальн ым 

фактор ам, таким, как экономика, быт, идеология, политика и так далее. Также он  

отмечает, что экон омические пр ичин ы н е вызывают у людей н епоср едствен н ого 

                                                           
1 Шалагин, А. Е. Теории преступного поведения: от истоков к современности / А. Е. Шалагин, 

О. Н.  Хрусталева //  Вестник Казанского юридического института МВД России : [сайт]. –  

2018. – №4 (34). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-prestupnogo-povedeniya-ot-istokov-

k-sovremennosti (дата обращения: 15.02.2020). 
2 Магомедов, Д. Д. Исследование биологических и социальных факторов, влияющих на 

формирование личности преступника / Д. Д.  Магомедов, М. М. Гитинова // Системные 

технологии : [сайт]. – 2014. – №10. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-

biologicheskih-i-sotsialnyh-faktorov-vliyayuschih-na-formirovanie-lichnosti-prestupnika (дата 

обращения: 15.02.2020). 
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стр емлен ия к совер шен ию пр еступлен ий. Такое пон иман ие действия социальн ых 

пр ичин  пр еступн ости было бы повер хн остн ым и н евер н ым. Эти пр ичин ы 

действуют чер ез мн огие др угие, в том числе чер ез социальн о-психологические 

фактор ы. 

Н . Г. Иван ов демон стр ир ует, как мн е кажется, упр ощен ческий подход в 

р азр ешен ии этого вопр оса и отмечает, что биологическое и социальн ое в 

человеческом поведен ии равнозначны, и пр едпочтен ие какому-либо одн ому 

компон ен ту н едопустимо.1 

Н аиболее пр иемлемым пр едставляется такой взгляд н а соотн ошен ие 

биологического и социальн ого в человеке, согласн о котор ому социальн о-

психологические качества личн ости выступают, как р егулятор  и кор р ектор  

биологических потр ебн остей и опр еделяют их удовлетвор ен ие в р амках 

общепр ин ятых тр адиций и законов.  

Ан атолий Федор ович Кони в своем зн амен итом н апутствии пр исяжн ым по 

делу Вер ы Засулич говор ил, что чувство мщен ия свойствен н о н емн огим людям; 

он о н е так естествен н о, н е так тесн о связан о с человеческой пр ир одой, как стр асть, 

н апр имер , р евн ость, н о он о бывает ин огда весьма сильн о, если человек н е 

употр ебит благор одн ейших чувств души н а подавлен ие в себе стр емлен ия 

отомстить, если даст этому чувству н астолько ослепить себя и подавить, что стан ет 

смешивать отмщен ие с пр авосудием.2 

Для тор жества указан н ой точки зр ен ия о соотн ошен ии биологического и 

социальн ого в личн ости пр еступн ика предпринимал н емалые усилия сар атовский 

пр офессор  И. С. Н ой. Он  дает пр актические р екомен дации по создан ию н а базе и 

н а ср едства испр авительн ых учр ежден ий н аучн о- исследовательских цен тр ов, где 

                                                           
1 Барыльник, Ю. Б. К вопросу о факторах преступного поведения среди несовершеннолетних с 

психическими нарушениями / Ю. Б. Барыльник, Е. В. Бачило, Н. В. Филиппова, М. А. Деева, А. 

С.  Кормилицына // Социальная и клиническая психиатрия : [сайт]. – 2016. – №2. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-faktorah-prestupnogo-povedeniya-sredi-

nesovershennoletnih-s-psihicheskimi-narusheniyami (дата обращения: 20.02.2020). 
2 Кони, А. Ф. Резюме Председателя Суда по делу Веры Засулич (напутствие присяжным): 

Избранные произведения / А. Ф. Кони. – Москва : Госюриздат,  1956. – С.497. 
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изучалась бы личн ость пр еступн ика. Н а их осн ове, считает он , можн о р азр аботать 

с участием психологов, психиатр ов и экон омистов р яд пр актических р еко-

мендаций по пр едупр ежден ию пр еступн ости. 

И. С. Н ой высоко оцен ивает возможн ости психиатр ов и психологов в деле 

изучен ия личн ости н асильствен н ого пр еступн ика, вр ачебн ого кон тр оля за 

кон тин ген том лиц с психическими отклон ен иями и пр едлагает ор ган ичн о 

ин тегр ир овать таких специалистов в стр уктур у пр авоохр ан ительн ых ор ган ов: 

"Когда мы говор им о н асильствен н ых пр еступлен иях и личн ости, совер шившей 

их, н еобходимо подключать вр ачей. Есть участковый милицион ер , н о должен  быть 

и участковый психиатр , котор ый будет зн ать, кто н а участке стр адает 

опр еделен н ыми психическими ан омалиями и что н адо сделать, чтобы он  н е дошел 

до агр ессии. Психиатр  и психолог н еобходимы н а штатн ой должн ости и в местах 

лишен ия свободы.1 

В уголовн о-пр авовой и кр имин ологической литер атур е являются 

общепр изн ан н ыми выводы видн ых юр истов и психиатр ов, получен н ых в 

р езультате их н аучн о-пр актических исследован ий о том, что ср еди лиц, 

совер шивших пр еступлен ия и пр изн ан н ых вмен яемыми, большой пр оцен т 

составляют лица, имеющие различн ые психические девиации.  

Психическая сфер а фун кцион ир ует пр и опр еделен н ых биологических 

условиях. В н ор ме все системы ор ган изма н аходятся во вн утр ен н ем дин амическом 

р авн овесии. Биологические защитн ые силы могут до опр еделен н ого пр едела 

компен сир овать н еблагопр иятн ые условия деятельн ости, за котор ым н ачин аются 

качествен н ые измен ен ия психических фун кций. 

Социальн ая сфер а является фор мир ующей, ответствен н ой за содер жан ие 

психических, пр оцессов, специфической детерминантой р азвития и 

фун кцион ир ован ия человеческой психики. Пр и этом воздействие социальн ой 

р еальн ости н а психику н е пер еходит в р еальн ость психическую - вн ешн ие 

                                                           
1 Ной, И. С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве / И. С. Ной. –  Саратов : 

Издательство Саратовского университета, 1962. – С. 86. 
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пр ичин ы действуют, пр еломляясь чер ез вн утр ен н ие условия. Вн утр ен н ие условия 

являются кон гломер атом биологических и психологических особен н остей, 

отр ажающих обобщен н ую р еальн ость.1 

Будучи опоср едован н о социальн ым биологическое, н аследствен н ое и 

пр иобр етен н ое, постоян н о самыми р азличн ыми путями влияет н а созн ан ие 

личн ости. Биологическое, как бы вплетается в систему личн ости, а н е остается 

постор он н им элемен том. Н аибольшее влиян ие н а психологические свойства 

личн ости оказывает психофизическая система (то есть какие-либо измер имые 

физические пр оцессы и субъективн ые ощущен ия), ее воздействие опр еделяет 

активн ость и способ поведен ия, а н е содер жан ие и социальн ую н апр авлен н ость 

такового. 

Совр емен н ые кр имин ологи, р ассуждая о психологических особен н остях 

личн ости пр авон ар ушителя, соср едоточивают вн иман ие лишь н а какой-либо 

одн ой, удобн ой для высказываемого, точке зр ен ия. Он и н еодн озн ачн о опр еделяют 

мотив, лежащий в осн ове любого поведен ия. По этому поводу существует целый 

р яд вопр осов: является ли мотив только осозн ан н ым побужден ием или к таковому 

можн о отн ести и н еосозн ан н ые импульсы; отн осятся ли потр ебн ости к категор ии 

мотива или им являются только ин тер есы; может ли устан овка выступать в 

качестве мотива поведен ческой р еакции и др угие. 

Исследован ия, пр оведен н ые зар убежн ыми учен ыми, доказывают, что 

н аследие н аших давн их пр едков закр еплен о в той части головн ого мозга, котор ый 

содер жит н еосозн аваемое и постоян н о сказывается в поведен ческих р еакциях 

человека. Человек в пр оцессе жизн едеятельн ости постоян н о совер шает р азличн ые 

поведен ческие акты. В дан н ом случае огр омн ое и пер востепен н ое зн ачен ие имеет 

аффер ен тн ый син тез - пр оцессы, изучен н ые школой П. К. Ан охин а. Аффер ен тн ый 

син тез – это син тез матер иала, запечатлен н ого в памяти, мотивации, ин фор мации 

                                                           
1 Кенрик,  Д. Нейберг, С. Чалдини, Р. Социальная психология. – Санкт-Петербург: Питер, 2016. 

–  С. 467.  
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о ср еде и пускового стимула с целью пр ин ятия р ешен ия, лежит в осн ове всей 

жизн едеятельн ости человека. Ан ализир уя поступающие из р азличн ых источн иков 

импульсы, мозг вычлен яет н аиболее существен н ые, важн ые в дан н ый момен т для 

ор ган изма и пр евр ащает эти импульсы в побужден ия, котор ыми в дальн ейшем и 

р уководствуется человек, совер шая опр еделен н ый поведен ческий акт. 

Н а психологическом ур овн е пр оцессы пр отекают столь же сложн о, как и н а 

физиологическом, одн ако н а этой ступен и субъект уже может себе позволить 

выбир ать вар иан т поведен ия. Н а этой стадии игр ают р оль психологические 

особен н ости лица и его социальн ое окр ужен ие, котор ое диктует свои н ор мы 

поведения. 

Особое вн иман ие следует уделить пр облеме изучен ия отклон ен ий от 

биологической пр огр аммы р азвития человека. Если человек имеет ор ган ические 

дефекты головн ого мозга (вр ожден н ые или пр иобр етен н ые), то только в 

р езультате создан ия опр еделен н ых адаптир ован н ых условий возможн о отсутствие 

пр оявлен ий девиантных фор м поведен ия, в том числе и пр отивопр авн ых. К. 

Леонгард отмечает, что такие люди хор ошо спр авляются с жизн ью лишь в 

опр еделен н ых, узких, давн о устан овлен н ых р амках домашн его обихода и 

матер иальн ого благополучия. Он и могут хор ошо учиться в ср едн ей школе и вузе, 

н о отличаются шаблон н остью поведен ия и отсутствием ин ициативы.1 

К. Леон гар д выделяет акцен туир ован н ый тип личн ости, у котор ой 

пр оявлен ия хар актер а выступают, как кр айн ие вар иан ты его н ор мы, пр и котор ых 

отдельн ые чер ты чр езмер н о усилен ы. Если психическая тр авма, эмоцион альн ый 

стр есс или тр удн ая жизн ен н ая ситуация пер егр ужают такие гипер тр офир ован н ые 

хар актер ологические фун кции, то возн икают р азличн ые декомпен сации - от 

н евр отических р еакций до состоян ий тяжелой и длительн ой психической 

                                                           
1 Кенрик, Д. Социальная психология / Д. Кенрик, С. Нейберг, Р. Чалдини. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2016. –  С. 254. 
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дизадаптации с асоциальн ым поведен ием. От типа акцен туации зависят 

особен н ости девиантного поведения. 

Пр и р ассмотр ен ии личн ости н асильствен н ых пр еступн иков особый 

ин тер ес пр едставляют их н р авствен н о-психологические чер ты и свойства, в том 

числе вопр ос о психических ан омалиях, их р аспр остр ан ен н ости у дан н ой 

категор ии пр еступн иков и их кр имин ологическом зн ачен ии. В судебн о-

психиатр ической и психологической пр актике эта категор ия пр еступн иков 

пр едставлен а, главн ым обр азом, психопатами. 

Р еальн ой пр едпосылкой фор мир ован ия личн ости пр еступн ика является 

сочетан ие н егативн ого влиян ия н аследствен н ости, патологии вн утр иутр обн ого 

р азвития, р одовых тр авм, отклон ен ий постн атальн ого р азвития и н епр авильн ого 

воспитан ия, отр ицательн ого влиян ия окр ужен ия, р азличн ых психологических 

тр авм.1 

Таким обр азом, н еобходимо кон статир овать, что дискуссии (о соот-

н ошен ии биологического и социальн ого в стр уктур е личн ости и психических 

р асстр ойств, также влиян ие ген етических пр едпосылок н а обр аз мышлен ия и 

фор мир ован ие личн остн ых качеств людей) имеют большое теор етическое и пр ак-

тическое зн ачен ие. По н ашему мн ен ию, н аиболее сбалан сир ован н ой 

пр едставляется такая точка зр ен ия, согласн о котор ой степен ь влиян ия 

биологического н а пр еступн ое поведен ие обусловлен а ур овн ем актуализации 

жизн ен н о важн ых, ор ган ических потр ебн остей, выступающих источн иком 

активн ости человека, котор ые могут быть тр ан сфор мир ован ы под воздействием 

психических девиаций. Биологический компон ен т личн ости может быть ведущим, 

если актуализация ее жизн ен н о важн ых, ор ган ических потр ебн остей достигает 

пр едела, пр евышающего ур овен ь социальн ых сдер живающих возможн остей. 

                                                           
1 Барыльник, Ю. Б. К вопросу о факторах преступного поведения среди несовершеннолетних с 

психическими нарушениями / Ю. Б. Барыльник, Е. В. Бачило, Н. В. Филиппова, М. А. Деева, А. 

С.  Кормилицына // Социальная и клиническая психиатрия : [сайт]. – 2016. – №2. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-faktorah-prestupnogo-povedeniya-sredi-

nesovershennoletnih-s-psihicheskimi-narusheniyami (дата обращения: 01.03.2020). 
 



25 
 

Биологическое и социальн ое существуют в н ер азр ывн ом  един стве в личн ости, 

постоян н о воздействуя др уг н а др уга.  Психические же отклон ен ия ослабляют 

пр оцесс кон тр оля социальн ого компон ен та за биологическим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 СОЦИАЛЬН ЫЙ И ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУСЫ 

ПСИХИЧЕСКИХ ДЕВИАН ТОВ, ИХ ВЛИЯН ИЕ Н А ХАР АКТЕР  

ПР ОТИВОПР АВН ОГО ПОВЕДЕН ИЯ 

2.1 Медико-пр авовой статус психического девианта. 
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В н астоящее вр емя деятельн ость медицин ских р аботн иков р егламен тир уют 

Кон ституция Р Ф и целый р яд закон ов: Осн овы закон одательства Р Ф «Об основах 

охр ан ы здор овья гр аждан  в Р оссийской Федер ации» от 21.11.2011 №323-ФЗ, 

Федер альн ый Закон  «О сан итар н о-эпидемиологическом благополучии н аселен ия» 

от 30.03.1999 №52-ФЗ, Закон  Р Ф «О тр ан сплан тации ор ган ов и (или) ткан ей 

человека» от 22.12.1992 N 4180-1,Федер альн ый Закон  «Об обязательн ом 

медицин ском стр ахован ии в Р оссийской Федер ации» от 29.11.2010 N 326-ФЗ и, 

кон ечн о же, Закон  Р Ф «О психиатр ической помощи и гар ан тиях пр ав гр аждан  пр и 

ее оказан ии» от 02.07.1992  №3185-1, Гр аждан ским кодексом Р Ф (в частн ости, 

часть 1 статья 150 Н ематер иальн ые блага1), Уголовн ым и Уголовн о-

пр оцессуальн ым кодексами Р Ф (вопр осы пр имен ен ия пр ин удительн ых мер  

медицин ского хар актер а) и др угими. 

Уголовн ый кодекс Р Ф 1996 г. сделал попытку пр еодолеть двузн ачн ость 

объективн ого вмен ен ия пр ежн их уголовн ых кодексов, пр едусмотр ев н ор му об 

уголовн ой ответствен н ости лиц с психическими р асстр ойствами, н е 

исключающими вмен яемости. Эта н ор ма позволяет максимальн о учитывать 

психофизиологические особен н ости, влияющие н а фор мир ован ие поведен ческих 

р еакций человека. Статья 22 УК, получившая н азван ие «Уголовн ая 

ответствен н ость лиц с психическим р асстр ойством, н е исключающим 

вмен яемости», пр едлагает следующую н ор мативн ую посылку, заключающую в 

себе пр изн аки психических р асстр ойств, н е исключающих вмен яемости, явлен ия, 

котор ое в р азличн ых автор ских ин тер пр етациях имен овалось, как умен ьшен н ая 

вмен яемость, огр ан ичен н ая вмен яемость и тому подобн ое. Вмен яемое лицо, ко-

тор ое во вр емя совер шен ия пр еступлен ия в силу психического р асстр ойства н е 

могло в полн ой мер е осозн авать фактический хар актер  и обществен н ую опасн ость 

своих действий (бездействий) либо р уководить ими, подлежит уголовн ой 

ответствен н ости; психическое р асстр ойство, н е исключающее вмен яемости, 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : 

[сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 06.03.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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учитывается судом пр и н азн ачен ии н аказан ия и может служить осн ован ием для 

н азн ачен ия пр ин удительн ых мер  медицин ского хар актера.1 

Безусловн о, всестор он н ий учет особен н остей личн ости будет 

способствовать постан овлен ию спр аведливого пр иговор а. Одн ако полемика 

вокр уг уголовн о-пр авового зн ачен ия учета пр еступн иков с психическими 

девиациями пр одолжается. Мн огие учен ые отмечают пр актическую тр удн ость и 

теор етическую н есостоятельн ость опр еделен ия и фиксации психических 

девиаций, н е исключающих вмен яемости, н о н акладывающих отпечаток н а факт 

совер шен ия пр авон ар ушен ия. Это, пр ежде всего, н еобходимость опр еделен ия 

психических р асстр ойств погр ан ичн ого хар актер а. Пер спектива пр авопр имен и-

тельн ых погр ешн остей в этом случае обусловлен а р азличн ыми подходами 

психиатр ов и психологов к опр еделен ию психических р асстр ойств. Безусловн о, 

правоприменитель должен  р асполагать квалифицир ован н ой экспер тн ой оцен кой 

психического состоян ия обвин яемого, р уководствуясь статьей 22 УК Р Ф. 

Понятие «психическое р асстр ойство, н е исключающее вмен яемости» имеет 

медицин ское содер жан ие точн о так же, как и пон ятие н евмен яемости, а юр ист 

опер ир ует им, опир аясь н а дан н ые экспер та. 

Ин тер есн о мн ен ие по этому поводу Н .Г. Иван ова, котор ый считает, что в 

осн ове психического р асстр ойства, н е исключающего вмен яемости, н аходятся 

опр еделен н ые пр оцессы, котор ые, одн ако, в отличие от н евмен яемости н е 

являются болезн ью.2 Такое толкован ие естествен н о вытекает из пр ин ятой 

закон одателем тер мин ологии: если н евмен яемость, согласн о фор мулир овке статьи 

21 УК, есть следствие такого состоян ия психики, котор ое отн осится к категор ии 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.03.2020). 
2 Мухачева, И. М. Состояние психического расстройства, не исключающего вменяемости в 

соответствии со ст. 106 УК РФ / И. М.  Мухачева // Актуальные проблемы российского права : 

[сайт]. – 2017. – №2 (75). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-psihicheskogo-

rasstroystva-ne-isklyuchayuschego-vmenyaemosti-v-sootvetstvii-so-st-106-uk-rf (дата обращения: 

08.03.2020). 
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болезн ен н ых1, то, следовательн о, эти р асстр ойства, н е исключающие 

вмен яемости, отн осятся к психическим пр оцессам, н е являющимся болезн ен н ыми, 

н о одн овр емен н о н е хар актер изующими субъекта как психически н ор мальн ого. 

Психическая девиация в литер атур е по психиатр ии толкуется, как 

отклон ен ие от н ор мы (в качестве пр имер а пр иводится психопатия). Пон ятие 

психической н ор мы или психической гар мон ии обр азует один  из р убежей 

противоречий как в ср еде психиатр ов, так и между психиатр ами и психологами. 

Одн ако пр и отсутствии н ор мы отсутствует эталон , от котор ого возможн ы 

отклон ен ия, поэтому в психическом план е может быть только здор овье или 

болезн ь. 

Большин ство психиатр ов считает, что в качестве психических отклон ен ий 

могут р ассматр иваться лишь такие пр изн аки, котор ые н осят патологический 

хар актер . Помимо болезн ен н ых состоян ий и состоян ий р азвития, обр азующих 

н евмен яемость, к психическим отклон ен иям отн осят препсихотические и 

следующие за н ими психотические чер ты хар актер а. В психиатр ии эта стадия 

р ассматр ивается, как пр едшествующая фор мир ован ию кр аевых психопатий и, 

исключающая тотальн ость патологических чер т личн ости и существен н ые 

н ар ушен ия социальн ой адаптации. Н есмотр я н а то, что опр еделен ие тотальн ости 

патологических чер т и существен н ости н ар ушен ия социальн ой адаптации 

отсутствует, психиатры тем н е мен ее склон н ы полагать, что такие психические 

чер ты личн ости, как усилен ие отдельн ых чер т хар актер а личн ости (акцентуации), 

отн осятся, скор ее, к н ор ме.2 Следовательн о, лицо, совер шившее пр еступлен ие под 

влиян ием акцен туаций, н е подпадает под воздействие статьи 22 УК Р Ф. Вместе с 

                                                           
1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 08.03.2020). 
2 Павлык, Н. В. Междисциплиные аспекты проблемы психического, психологического и 

духовного здоровья в контексте конструктивности личностного становления / Н. В. Пывлык //  

PEM: Psychology. Educology. Medicine : [сайт].  – 2018. –  №3. – URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdistsiplinye-aspekty-problemy-psihicheskogo-

psihologicheskogo-i-duhovnogo-zdorovya-v-kontekste-konstruktivnosti-lichnostnogo (дата 

обращения: 09.03.2020). 
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тем, для психолога утвер жден ие подобн ого р ода является поводом для полемики, 

поскольку акцен туации в психологии отн осят к ан омалиям. 

Акцен туир ован н ый тип в зависимости от того, какие чер ты хар актер а 

усилен ы, может иметь психологическую склон н ость к ан тиобществен н ому 

поведен ию и, игн ор ир уя н ор мы общежития, н аходиться в опасн ом для общества 

состоянии. 

В психологической литер атур е в качестве н еур авн овешен н ых типов 

темпер амен та выделяют холерический и мелан холический.1 

Хар актер изуя холер ический тип, как безудер жн ый, исследователи 

отмечают, что холер ики отличаются быстр отой движен ий и действий, 

пор ывистостью, возбудимостью. Психические пр оцессы пр отекают у н их быстр о, 

ин тен сивн о. В общен ии с людьми холер ик допускает р езкость, вспыльчивость, 

р аздр ажительн ость, эмоцион альн ую н апр яжен н ость (что суживает возможн ость 

объективн о оцен ивать ситуацию) и н а этой почве часто создает кон фликтн ые 

ситуации. Пр и отсутствии хор ошего воспитан ия холер ик н е способен  к 

самокон тр олю пр и эмоциогенных обстоятельствах.2 С. Л. Р убин штейн  отмечает, 

что импульсивн ость включает обусловливающую ее впечатлительн ость и 

эмоцион альн ую возбудимость в соотн ошен ии с дин амической хар актер истикой 

тех ин теллектуальн ых пр оцессов, котор ые их опоср едуют и кон тр олир уют. 

Импульсивн ость - та стор он а темпер амен та, котор ой он  связан  со стр емлен ием, с 

истоками воли, с дин амической силой потр ебн остей как побужден ий к 

деятельн ости, с быстр отой пер ехода побужден ий в действие. Для холер ика 

возможн ости ан ализа собствен н ого поведен ия зн ачительн о сужен ы по ср авн ен ию 

                                                           

1 Бадиев, И. В. Типология акцентуаций характера у подростков / И. В. Бадиев // Вестник БГУ. 

Образование. Личность. Общество : [сайт].   – 2015. – №5. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-aktsentuatsiy-haraktera-u-podrostkov (дата обращения: 

09.03.2020). 
2Борисов, Д. Д. Темперамент и индивидуальность. Исследование темперамента методом 

визуальной психодиагностики / Д. Д. Борисов // Проблемы современного образования : [сайт].  

–  2016. – №5. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/temperament-i-individualnost-issledovanie-

temperamenta-metodom-vizualnoy-psihodiagnostiki (дата обращения: 09.03.2020). 
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с человеком, у котор ого пр оцессы возбужден ия и тор можен ия в н ор ме.1 Имея в 

виду ин дивидуальн ые возможн ости пр еступн ика, благодар я котор ым он  в 

состоян ии должн ым обр азом оцен ить ситуацию, исследователи отмечают, что 

холер ик быстр ее впадает в состоян ие аффекта, чем флегматик. 

Пр и сопоставлен ии импульсивн ого психопата, истер ика и возбудимого 

олигофр ен а выделяются общие чер ты - эмоцион альн ая возбудимость и 

кон фликтн ость. Это общее для психопатов, истер иков, возбудимых олигофренов 

пр еобладан ие возбужден ия н ад тор можен ием дает возможн ость утвер ждать, что 

все такие лица могут быть отн есен ы к категор ии психических девиантов.2 

Пон ижен н ая активн ость, медлительн ость, р игидн ость, замкн утость, 

депр ессивн ость мелан холика сближает его с астено-н евротической (утомляемой) 

и эпилептоидн ой (возбужденной) акцен туацией. Следовательн о, усилен н ые 

свойства личн ости (акцен туации), так же как и ин ые, хар актер изующиеся 

н ейр офизиологическим дисбалан сом, можн о отн ести к фактор ам, 

способствующим пр оявлению пр еступн ого поведен ия и являющимися осн ован ием 

для пр имен ен ия н ор мы статьи 22 УК Р Ф. 

Н ельзя н е согласиться с В. К. Вилюнасом, котор ый утвер ждал, что 

социальн ые импульсы без учета биологических особен н остей ин дивида н е 

способн ы оказать положительн ого воздействия. Н . П. Дубин ин  писал, что н ельзя 

забывать, что каждый человек, имея ун икальн ую ген етическую ор ганизацию, 

обладает своей н ор мой р еакции, т. е. един ствен н ым в своем р оде личн ым способом 

р еагир овать н а социальн ые и физические влиян ия ср еды. Отсюда одн и и те же 

социальн ые воздействия по-р азн ому воспр ин имаются людьми в зависимости от их 

психофизиологической ун икальн ости. 

                                                           
1 Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2018. –  С.  375. 
2 Комлев, Ю. Ю. Интегративная криминология: девиантологический очерк:  Учебное пособие /  

Ю. Ю. Комлев. –  Казань: Центр инновационных технологий, 2016. –  С. 158. 
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Советский учен ый А. Л. Чижевский пр ишел к выводу о том, что все 

пр оявлен ия ор ган изма должн ы р ассматр иваться в связи с пр оцессами, 

пр отекающими в окр ужающей ср еде. Он  говор ил, что состоян ие психики 

обусловлен о состоян ием ор ган изма. А, следовательн о, н ар ушен ия в деятельн ости 

тех или ин ых ор ган ов (сосудисто-сер дечн ой, эн докр ин н ой, н ер вн ой системы) 

должн ы повлечь за собой соответствующего хар актер а измен ен ия в отпр авлен иях 

психической сфер ы. Поэтому поведен ие - это есть деятельн ость всего ор ган изма 

по отн ошен ию к вн утр ен н ей, физиологической и вн ешн ей, физической ср еде. Эта 

деятельн ость пр евр ащается пр и поср едстве н ер вн о-мозгового аппар ата в фен омен  

ощущен ия и пр едставлен ия и фор мир ует личн ость вообще и ее поведен ие в 

каждый дан н ый момен т.1 Учен ый отмечал, что в р езультате погодн ых ан омалий, 

возбуждающих или пор абощающих психическую активн ость человека, часто со-

вер шаются изн асилован ия и самоубийства. 

Кр имин ологи устан овили статистическую зависимость между увеличен ием 

солн ечн ой активн ости, котор ая пр иходится н а весен н ие месяцы, и увеличен ием 

числа тяжких пр еступлен ий. Увеличивается также количество автотр ан спор тн ых 

пр еступлен ий. 

Пр и пр имен ен ии н ор м статьи 22 УК Р Ф н еобходимо учитывать 

психические отклон ен ия, возн икающие пр и р азличн ых соматических 

заболеван иях. Осн овн ой фор мой влиян ия соматического заболеван ия н а психику 

человека является психоген ия - тяжелая психическая р еакция личн ости н а болезн ь 

и ее последствия.2 В. В. Н иколаева выявила закон омер н ость, что пр и соматических 

заболеван иях с хр он ическим течен ием, н ар ушен ием обмен а, ин токсикацией 

ин огда н аблюдаются психопатоподобные явлен ия. Чаще всего возн икают стойкие 

р асстр ойства н астр оен ия... Н ар яду с неврозо- и психопатоподобн ыми состоян иями 

                                                           
1 Шуточкина, А. С. Влияние психических аномалий на преступное поведение личности / А. С. 

Шуточкина, Г. Г. Фастович // Серия: экономика и право : [сайт]. – 2019. – №5 (62). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-psihicheskih-anomaliy-na-prestupnoe-povedenie-lichnosti 

(дата обращения: 12.03.2020). 

 
2 Кенрик, Д. Социальная психология / Д. Кенрик, С. Нейберг, Р. Чалдини. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2016. –  С. 126. 
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н аблюдается психотическая симптоматика.1 Одн ако н ужн о помн ить, что в пато-

логии обн ар уживается зн ачительн о мен ьшее соответствие между вн ешн ими 

воздействиями и вн утр ен н ими условиями. С одн ой стор он ы, вн ешн ие воздействия, 

н а пер вый взгляд довольн о н езн ачительн ые, гор аздо легче р асстр аивают психику, 

а с др угой - возн икшие н ар ушен ия могут пр одолжаться долго уже н езависимо от 

вн ешн их условий. 

Н ар ушен ия психических пр оцессов возможн о пр и таких состоян иях как 

бер емен н ость, мен стр уация, климакс и т. д., когда повышается р аздр ажительн ость, 

н ер возн ость, появляется быстр ая утомляемость, измен яется стр уктур а сн а. Все эти 

обстоятельства н еобходимо учитывать в р амках статьи 22 УК Р Ф, поскольку 

н алицо затр удн ен ие возможн ости р уководить своими действиями, а в н екотор ых 

случаях и в полн ой мер е осозн ан ие их обществен н ой опасн ости. 

Диагн остика состоян ий, позволяющих пр имен ять н ор мы статьи 22 УК Р Ф, 

пр едставляется довольн о сложн ой, тр ебующей специальн ых позн ан ий в 

погр ан ичн ой психиатр ии. Только пр и н аличии заключен ия специалиста о н аличии 

у лица в момен т совер шен ия пр еступлен ия психической девиации, н е 

исключающей вмен яемости, позволяет правопримен ителю использовать 

положен ия вышеупомян утой статьи УК Р Ф. 

Кр оме того, ч. 3 ст. 20 УК Р Ф устан авливает, что если н есовер шен н олетн ий 

достиг возр аста 14 или 16 лет, н о вследствие отставан ия в психическом р азвитии 

или психического р асстр ойства во вр емя совер шен ия обществен н о опасн ого 

деян ия н е мог в полн ой мер е осозн авать фактический хар актер  и обществен н ую 

опасн ость своих действий (бездействий) либо р уководить ими, он  н е подлежит 

уголовн ой ответствен н ости.2 

                                                           
1 Николаева, В. В. Влияние хронической болезни на психику  / В. В. Николаева. – Москва : 

Издательство Московского университета,  1987. – С. 134. 

 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.03.2020). 
 

http://www.pravo.gov.ru/


33 
 

Базовым закон ом, опр еделяющим взаимоотн ошен ия государ ства, его 

ор ган ов, учр ежден ий и гр аждан  по поводу оказан ия р азличн ых видов медицин ской 

помощи являются «Осн овы закон одательства Р оссийской Федер ации об охр ан е 

здор овья гр аждан», общие положен ия котор ого р азвиваются и детализир уются 

ведомствен н ыми докумен тами, опр еделяющими пор ядок р ешен ия частн ых 

вопр осов здр авоохр ан ен ия, н о пр имен ительн о к дан н ому изложен ию, 

целесообр азн о более детальн о р ассмотр еть вопр осы пр авового р егулир ован ия 

оказан ия психиатр ической помощи. Так, в соответствии с Закон ом Р оссийской 

Федерации «О психиатр ической помощи и гар ан тиях пр ав гр аждан  пр и ее 

оказании» от 02 июля 1992 года  N 3185-1, психиатр ическая помощь включает в 

себя обследован ие психического здор овья гр аждан , диагн остику психических 

р асстр ойств, лечен ие, уход и медико-социальн ую реабилитацию пациен тов. Такая 

помощь гар ан тир уется государ ством и осуществляется с соблюден ием пр ин ципов 

закон н ости, гуман н ости и пр ав человека и гр аждан ин а. 

Н есовер шен н олетн ему в возр асте до 15 лет, а также лицу, пр изн ан н ому 

н едееспособн ым, психиатр ическая помощь оказывается по пр осьбе или с согласия 

их закон н ых пр едставителей в пор ядке, пр едусмотр ен н ом закон одательством. 

Психиатр ическая помощь оказывается пр и добр овольн ом обр ащен ии гр аждан ин а 

или с его согласия за исключен ием пр едусмотр ен н ых Закон ом (ФЗ от 02 июля 1992 

года  N 3185-1) случаев. Лица, стр адающие психическими р асстр ойствами 

обладают всеми кон ституцион н ыми пр авами и свободами гр аждан . Огр ан ичен ие 

таких пр ав и свобод допустимо лишь в случаях, пр едусмотр ен н ых закон ами 

Р оссийской Федер ации.1 

Пр ава лиц, стр адающих психическими р асстр ойствами: 

1. на все виды лечен ия по медицин ским показан иям; 

2. на психиатр ическую помощь в н аимен ее огр ан ичительн ых условиях; 

                                                           
1 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (последняя редакция) «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» // Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт].  – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

16.03.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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3. н а оказан ие психиатр ической помощи в условиях, соответствующих 

сан итар н о-гигиен ическим тр ебован иям; 

4. на содер жан ие в психиатр ическом стацион ар е только в течен ие ср ока, 

н еобходимого для обследован ия и лечен ия; 

5. на уважительн ое и гуман н ое отн ошен ие, исключающее ун ижен ие 

человеческого достоин ства; 

6. на получен ие ин фор мации о своих пр авах, о пр имен яемых методах 

лечен ия и хар актер е имеющихся у н их психических р асстройств; 

7. н а пр едвар ительн ое согласие и отказ н а любой стадии от использован ия 

в качестве объекта испытан ий медицин ских ср едств и методов, н аучн ых 

исследован ий или учебн ого пр оцесса, от фото-, видео- или кин осъемки; 

8. Н а помощь адвоката, закон н ого пр едставителя или ин ого лица; 

9. Н а пр иглашен ие по их тр ебован ию любого специалиста, участвующего в 

оказан ии психиатр ической помощи для р аботы во вр ачебн ой комиссии по 

вопр осам, р егулир уемым Закон ом о психиатр ической помощи. 

Должн остн ые лица, вин овн ые в огр ан ичен ии пр ав и свобод лиц, 

стр адающих психическими р асстр ойствами н а осн ован ии психиатр ического 

диагн оза и факта н ахожден ия под диспан сер н ым н аблюден ием либо в 

психиатр ическом учр ежден ии, н есут ответствен н ость по закон у. 

Пр и оказан ии психиатр ической помощи гр аждан ин  впр аве пр игласить по 

своему выбор у пр едставителя либо адвоката для защиты своих пр ав и закон н ых 

ин тер есов. Кр оме того, Закон  запр ещает тр ебовать пр едоставлен ия сведен ий о 

состоян ии психического здор овья гр аждан ин а, обследован ии его вр ачом- 

психиатр ом, р азглашать вр ачебн ые сведен ия о его психическом состоян ии, за 

исключен ием случаев, устан овлен н ых Закон ами Р Ф, в частн ости уголовн ым и 

гр аждан ским закон одательством. 

Постан овка диагн оза психического р асстр ойства производится в 

соответствии с общепр изн ан н ыми междун ар одн ыми стандар тами и он а н е может 

осн овываться только н а н есогласии гр аждан ин а с пр ин ятыми в обществе 

мор альн ыми, культур н ыми, политическими и пр очими цен н остями. 
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Категор ически запр ещается использован ие специальн ых ср едств и 

методов для н аказан ия лица, стр адающего психическим р асстр ойством, или в 

ин тер есах др угих лиц. Для постан овки психиатр ического диагн оза и 

последующего лечен ия р азр ешен о пр имен ять только те медицин ские ср едства и 

методы, котор ые р азрешен ы закон одательством о здр авоохр ан ен ии.1 

Пр оведен ие лечен ия психически больн ого осуществляется только после 

получен ия его письмен н ого согласия, кр оме следующих случаев: 

1. если психическое состоян ие человека пр едставляет н епоср едствен н ую 

опасн ость для н его самого или окр ужающих; 

2. если задер жка с лечен ием может пр ичин ить существен н ый вр ед его 

здор овью вследствие ухудшен ия психического состоян ия; 

3. если пациен т н еспособен  самостоятельн о удовлетвор ять свои жизн ен н ые 

потр ебн ости; 

4. пр имен ен ия пр ин удительн ых мер  медицин ского хар актер а в 

соответствии с Уголовн ым кодексом Р Ф. 

В н еотложн ых случаях лечен ие пр имен яется по един оличн ому р ешен ию 

вр ача-психиатр а, а пр и н аличии достаточн ого вр емен и - по р ешен ию вр ачебн ой 

комиссии. Отказ от лечен ия в др угих случаях офор мляется записью в медицин ской 

докумен тации с указан ием сведен ий о возможн ых последствиях и подписывается 

пациен том или его закон н ым пр едставителем.2 

Государ ство гар ан тир ует следующие виды психиатр ической помощи:  

1. н еотложн ую психиатр ическую помощь; кон сультативн о- 

диагн остическую;  

2. лечебную; 

3.  психопр офилактическую;  

4. реабилитационную во вн ебольн ичн ых и стацион ар н ых условиях; 

5.  психиатр ическую помощь пр и стихийн ых бедствиях и катастр офах;  

                                                           
1 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (последняя редакция) «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» // Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт].  – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

16.03.2020). 
 

http://www.pravo.gov.ru/
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6. р азличн ые виды психиатр ической экспер тизы; социальн о-бытовую 

помощь и содействие в тр удоустр ойстве лиц, стр адающих психическими 

р асстр ойствами; 

7.  психиатр ическое освидетельствован ие пр и р ешен ии вопр осов о 

психическом состоян ии лица;  

8. социальн о - бытовое устр ойство ин валидов и пр естар елых, стр адающих 

психическими р асстр ойствами, уход за н ими и обучен ие. 

Пр аво оказан ия психиатр ической помощи пр едоставлен о 

государ ствен н ым, н егосудар ствен н ым психиатр ическим и психон евр ологическим 

учр ежден иям, а также частн опр актикующим вр ачам-психиатр ам, имеющим 

лицен зию н а этот вид деятельн ости. Только вр ач-психиатр  или комиссия 

специалистов дан н ого пр офиля имеет пр аво устан авливать диагн оз психического 

заболеван ия и пр ин имать р ешен ие об оказан ии психиатр ической помощи в 

н едобр овольн ом пор ядке. Вр ач-психиатр  н езависим в своих р ешен иях и 

р уководствуется только медицин скими показан иями, вр ачебн ым долгом и 

закон ом. 

Закон  устан авливает следующие виды психиатр ической помощи: 

психиатр ическое освидетельствован ие, амбулатор н ая психиатр ическая помощь, 

диспан сер н ое н аблюден ие, стацион ар н ая психиатр ическая и 

психон евр ологическая помощь. 

Психиатр ическое освидетельствован ие пр оводится для опр еделен ия 

стр адает ли обследуемый психическим р асстр ойством, н уждается ли он  в 

психиатр ической помощи, а также для р ешен ия вопр оса о виде такой помощи. 

Психиатр ическое освидетельствован ие и пр офилактические осмотр ы пр оводятся 

по пр осьбе или с согласия обследуемого. Получен н ые дан н ые и заключен ие о со-

стоян ии психического здор овья фиксир уется в медицин ской докумен тации. 

Письмен н ое заявлен ие о психиатр ическом освидетельствован ии может быть 
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подан о р одствен н иками пациен та, любым вр ачом, должн остн ыми лицами и ин ыми 

гр аждан ами.1 

Амбулатор н ая психиатр ическая помощь лицу, стр адающему психическим 

р асстр ойством оказывается в виде кон сультативн о- лечебн ой помощи или 

диспан сер н ого н аблюден ия. 

Пер вый вид помощи оказывается вр ачом-психиатр ом пр и самостоятельн ом 

обр ащен ии пациен та, а в отн ошен ии н есовер шен н олетн его в возр асте до 15 лет - 

по пр осьбе или с согласия его р одителей либо ин ого закон н ого пр едставителя. 

Втор ой вид - пр и хр он ическом стойком н ар ушен ии психики с пер иодическими об-

острениями. 

Госпитализация в психиатр ический стацион ар  осуществляется пр и н аличии 

у лица психического р асстр ойства и р ешен ии вр ача-психиатр а о пр оведен ия 

обследован ия или лечен ия в стацион ар н ых условиях либо опр еделен ия суда. Пр и 

оказан ии психиатр ической помощи мер ами обеспечен ия безопасн ости являются 

мер ы физического стесн ен ия и изоляции. Содействие в н едобр овольн ой 

госпитализации оказывают р аботн ики милиции. 

Кр оме пер ечислен н ых выше пр ав пациен ты, пр ебывая в психиатр ическом 

стацион ар е, имеют также пр ава, котор ые могут быть огр ан ичен ы по р екомен дации 

лечащего вр ача заведующим отделен ием или главн ым вр ачом в ин тер есах 

здор овья в ин тер есах здор овья или безопасн ости окр ужающих: вести пер еписку 

без цен зур ы; получать и отпр авлять посылки, бан дер оли и ден ежн ые пер еводы; 

пользоваться телефон ом; пр ин имать посетителей; иметь и пр иобр етать товар ы 

пер вой н еобходимости; пользоваться собствен н ой одеждой. 

Админ истр ация и медицин ский пер сон ал психиатр ического стацион ар а 

обязан ы создать условия для осуществлен ия пр ав пациен тов и их закон н ых 

пр едставителей. Государ ством создается н езависимая от ор ган ов здр авоохр ан ен ия 

                                                           
1 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (последняя редакция) «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» // Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт].  – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

17.03.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/


38 
 

служба защиты пр ав пациен тов, н аходящихся в психиатр ических стацион ар ах. 

Пр едставители этой службы защищают пр ава пациен тов, пр ин имают их жалобы и 

заявлен ия, котор ые р азр ешают с админ истр ацией дан н ого психиатр ического 

учр ежден ия либо н апр авляют в зависимости от их хар актер а в ор ган ы 

пр едставительн ой и исполн ительн ой власти, пр окур атур у или суд. 

Выписка из стацион ар а добр овольн о госпитализир ован н ого пациен та 

пр оизводится по его личн ому заявлен ию, заявлен ию его закон н ого пр едставителя 

или по р ешен ию лечащего вр ача. Закон  пр едусматр ивает также осн ован ия и 

пор ядок помещен ия лиц в психон евр ологические учр ежден ия для социальн ого 

обеспечен ия, осн ован ия и пор ядок помещен ия н есовер шен н олетн их в психон ев-

р ологические учр ежден ия для специальн ого обучен ия, а также пр ава этих лиц. 

Кон тр оль за деятельн остью по оказан ию психиатр ической помощи 

пр оизводится в пор ядке пр окур ор ского н адзор а. Пр аво кон тр ольн ых фун кций за 

соблюден ием пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан  пр и оказан ии психиатр ической 

помощи имеют и обществен н ые объедин ен ия. Пр едставители таких объедин ен ий 

обязан ы согласовывать условия своего посещен ия с админ истр ацией 

психон евр ологического учр ежден ия, зн акомиться с действующими в н ем 

пр авилами, выполн ять их и подписать обязательство о н ер азглашен ии вр ачебн ой 

тайн ы. 

Обжалован ие н епр авомер н ых действий должн остн ых лиц, медицин ского 

пер сон ала и др угих лиц психиатр ических и психон евр ологических учр ежден ий 

осуществляется в соответствии с действующим закон одательством. 

Закон  должен  быть спр аведливым - это тр ебован ие постоян н о 

сопр овождало и пр одолжает сопр овождать пр актически все исследован ия, 

посвящен н ые изучен ию общества и его н ор мативн ых устан овлен ий. Чтобы быть 

спр аведливым, закон  должен  р ешать две осн овн ые задачи: обеспечен ие 

безопасн ости общества от пр авон ар ушен ий и учет тех детер мин ан т, котор ые 

способствовали совер шен ию пр отивопр авн ого акта. В пер вом случае р ешен ие н а-

ходят путем устан овлен ия сан кций за н ар ушен ие запр етов, во втор ом - используют 
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системн ый подход в изучен ии поведен ия человека, включающий ан ализ 

н ор мативн ости и психофизиологической детер мин ир ован н ости поступков. Н икто 

н е догадывался, утвер ждал И. Кан т, что человек подчин ен  своему собствен н ому 

закон одательству. Он , будучи н аследн иком пр отестан тского р елигиозного 

юр идизма, обосн ован н о полагал, что судить поступки человека пр и полн ом 

безр азличии к его вн утр ен н ему мотиву, выступающему в качестве вн утр ен н его 

закон а, н епозволительн о. В этом случае спр аведливость как ун ивер сальн ый 

пр ин цип и осн ова категор ического импер атива ун ичтожается. 

Таким обр азом, пр авовой статус психического девианта н а н астоящем 

этапе р азвития н ашего общества хар актер изуется учетом факта н аличия 

психического отклон ен ия пр и оцен ке социальн о зн ачимых действий такой 

личн ости. С помощью закон одательн ого р егулир ован ия р ешен ы вопр осы оказан ия 

экстр ен н ой и план овой психиатр ической помощи, пор ядок и условия пр имен ен ия 

пр ин удительн ых мер  медицин ского хар актер а. Точно опр еделен ы пр ава и 

обязан н ости психически больн ых. Частичн о р азр ешен  вопр ос уголовн ой 

ответствен н ости лиц с психическими отклон ен иями, н е исключающими 

вмен яемости. Одн ако остается еще масса вопр осов, связан н ых с методикой 

юр идической оцен ки и пр офилактикой пр отивопр авн ого поведен ия со стор он ы 

таких лиц, особен н остями испр авительн ого воздействия н а н их в местах лишен ия 

свободы, опр еделен ием гр ан иц дозволен н ого и целесообр азн ого в осуществлен ии 

психокоррекционных и др угих мер опр иятий.  

2.2 Личн ость пр еступн ика с психическими отклон ен иями: криминолого-

психиатр ический ан ализ. 

 

Изучен ием личн ости пр еступн ика с психическими девиациями зан имались 

мн огие исследователи, котор ые уделяли вн иман ие пр еимуществен н о ее уголовн о-

пр авовым, уголовн о-исполн ительн ым и социальн о-демогр афическим аспектам. 

Патопсихологическая хар актер истика таких лиц будет способствовать 

комплексн ому исследован ию дан н ой пр облемы. Н аиболее взвешен н ый и 
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р ацион альн ый подход к дан н ому вопр осу, по н ашему мн ен ию, демон стр ир ует В. 

П. Емельян ов, котор ый стр емился прон икн уть в психологию пр еступн иков с 

отклон ен иями в психике и р аскр ыть детер мин ацию их пр еступн ых действий: «Н а 

пр актике н е учет биологического фактор а пр иводит к бесполезн ости воспи-

тательн ых мер опр иятий в отн ошен ии психически н еполн оцен н ых, совер шивших 

пр еступлен ия, поскольку шаблон н ыми методами воспитательн ого воздействия 

пытаются испр авить того, кто пр ежде всего н уждается в медицин ском воздействии 

и чье поведен ие в зн ачительн ой степен и детер мин ир ован о ан омалией психики». 

Пр имен ительн о к личн остям с н ар ушен иями психики, всегда следует 

ор иен тир оваться н а психологические чер ты, котор ые детер мин ир ован ы этими 

н ар ушен иями, в совокупн ости с теми, котор ые н е затр он уты патологическим 

пр оцессом. 

В совр емен н ой кр имин ологии н аиболее обстоятельн о изучен а личн ость 

психопатов, так как кр имин ологические аспекты психопатий изучались юр истами, 

психологами и психиатр ами. Изучен ие ан омалий личн ости вызвало 

н еобходимость опр еделен ия личн остн ой н ор мы, ее кр итер иев и патологии в 

личн ости, стимулир овало психологические исследован ия в этом н апр авлен ии, 

создан ие р азличн ых типологий, классификаций н ор мальн ых и патологических 

личностей.1 В р азвитие пр едставлен ий о повышенной кр имин оген н ости 

психопатий, связан н ой с вр ожден н ыми свойствами личн ости, вн если свою лепту и 

психиатр ы и кр имин ологи. 

О. В Кебр иков под психопатиями пон имал патологические состоян ия, 

хар актер изующиеся дисгар мон ичн остью психики, связан н ой главн ым обр азом с 

н ар ушен иями в области эмоцион альн о - волевой сфер е. Психопатии 

отгр ан ичиваются н а осн ован ии тр ех важн ейших, обосн ован н ых П. Б. 

Ган н ушкин ым кр итер иев: выр ажен н ость патологических чер т личн ости до 

                                                           
1 Шуточкина, А. С. Влияние психических аномалий на преступное поведение личности / А. С. 

Шуточкина, Г. Г. Фастович // Серия: экономика и право : [сайт]. – 2019. – №5 (62). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-psihicheskih-anomaliy-na-prestupnoe-povedenie-lichnosti 

(дата обращения: 19.03.2020). 
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степен и, н ар ушающей адаптацию; тотальн ость психопатических особен н остей, 

опр еделяющих весь психический облик ин дивида; их отн осительн ая стабильн ость, 

малая обр атимость. Из опр еделен ия психопатий одн озн ачн о следует исключать 

социальн ые оцен очн ые категор ии, мор алистические сен тен ции, котор ые н е могут 

способствовать пон иман ию этого отклон ен ия и путей его кр имин ализации.1 Р яд 

автор ов пр ичин ы делинквентного поведен ия психопатов видят в слабом 

потен циале социализации, экстравертированности (активн ости личн ости), 

эмоцион альн ой н еустойчивости (невротизме) и импульсивн ости. 

Психопатическая стр уктур а личн ости пр оявляется в легкости включен ия в 

кр имин альн ое поведен ие. Психопатии и др угие виды н ер вн о-психических 

р асстр ойств могут н ар ушить социальн ую адаптацию ин дивида, способствовать 

совер шен ию пр еступлен ий, а ан тиобществен н ый обр аз жизн и в микр оср еде 

пр еступн иков и пр иобр етен ие вр едн ых пр ивычек, отчужден ие от н ор мальн ых свя-

зей и отн ошен ий могут усугубить психические р асстр ойства. 

Достаточн о мн ого пр оводилось исследован ий психопатических 

особен н остей пр еступн иков - алкоголиков. Так, Б. С. Братусь отмечает, что эти 

р аботы имели большое зн ачен ие для общей психологии и психиатр ии. 

Экспер имен тальн ые дан н ые доказали, что р ассмотр ен ие всех психических 

пр оцессов должн о включать и изучен ие личн ости. Мотивы пр еступн ого поведен ия 

алкоголиков н е могут быть позн ан ы, если личн ость н е ан ализир уется в р азвитии, 

дин амике, в аспекте ин дивидуальн ой жизн и, н ачин ая с пер вых этапов 

социализации и по момен т исследован ия.2 Особую важн ость пр ин ципа 

криминогенетического исследован ия подчер кивали в своих р аботах Ю. М. 

Антонян и Е. Г. Самовичев. 

                                                           
1 Борисов, Д. Д. Темперамент и индивидуальность. Исследование темперамента методом 

визуальной психодиагностики / Д. Д. Борисов // Проблемы современного образования : [сайт].  

–  2016. – №5. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/temperament-i-individualnost-issledovanie-

temperamenta-metodom-vizualnoy-psihodiagnostiki (дата обращения: 19.03.2020). 

 
2 Каминская, Н. А. Психологические средства формирования личностью образа своего 

внешнего облика: качественное исследование // Национальный психологический журнал.  – 

2017. – № 1(25) – С. 97. 
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Для кр имин ологической теор ии и пр актики важн ое зн ачен ие имеют 

пр оцессы р аспада и дегр адации личн ости алкоголика. Под влиян ием болезн ен н ого 

злоупотр еблен ия спир тн ыми н апитками болезненные (пр емор бидн ые) 

особенности состоян ия личн ости р азвиваются, обостр яются или р азр ушаются, 

блокир уются. И только в кон ечн ой стадии алкоголизма аффективн ые и волевые 

расстройсва пр иобр етают более бр утальн ые фор мы (гр убость, злобн ость, 

агр ессивн ость, цин изм) или возн икают состоян ия вялости, апатии, беспечн ости.1 

В то же вр емя, как считает Ф. Н . Петр ова, собствен н о алкоголизм 

р азвивается чаще н а патологической почве: «Пр едпосылкой р азвития алкоголизма 

является н аличие в стр уктур е личн ости какого-либо дефекта, затр удн яющего 

социальн ую адаптацию. Этот дефект может быть следствием н едор азвития 

личн ости, заболеван ия или вр ожден н ой ан омалии»2. 

В н астоящем исследован ии следует особо выделить такие чер ты 

алкоголиков как подозр ительн ость, н едовер чивость, повышен н ая мн ительн ость, 

н еобосн ован н ая р евн ость, готовн ость к болезн ен н ой фиксации ошибочн ых 

утвер жден ий. Эти патопсихологические особен н ости лежат в осн ове мн огих 

н асильствен н ых пр еступных действий. Следующее н аблюден ие является 

н аглядн ым подтвер жден ием вышеизложен н ого: гражданин К 49 лет, пр изн ан  

вин овным по ст. ст. 213, ч. 3, 116, 111, ч. 2 УК Р Ф - в состоян ии опьян ен ия подвер г 

избиен ию жен у, н ан ес удар  топор ом по голове сын у, пытался поджечь свой дом. 

Н аследствен н ость психическими заболеван иями н е отягощен а. С 15 лет 

н ачал употр еблять спир тн ые н апитки. Пр имер н о, с 30 лет появился похмельн ый 

син др ом, стал повышено вспыльчивым, возбудимым, н ар ушился сон . В 39 лет 

получил тр авму чер епа, в последующем отмечались усталость и частые головн ые 

боли. Неодн окр атн о госпитализир овался с диагн озом «хр он ический алкоголизм, 2 

                                                           
1 Афанасьева, О. Р. Криминология: учебник и практикум для академического бакалавриата / О. 

Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. – Москва : Юрайт, 2017. – С. 123. 
2 Оруджева, С. К. Клинико-психологические особенности пациентов с наркологической и 

алкогольной зависимостью / И. М.  Мухачева // Скиф : [сайт] – 2019. – №9 (37). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kliniko-psihologicheskie-osobennosti-patsientov-s-narkologicheskoy-

i-alkogolnoy-zavisimostyu (дата обращения: 20.03.2020). 
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стадия», н апр авлялся в лечебн о-тр удовой пр офилактор ий, н о эффекта лечен ия хва-

тало н ен адолго. Часто совер шал пр огулы, пр иходил н а р аботу в н етр езвом 

состоян ии. Дома в опьян ен ии был кон фликтн ым, агр ессивн ым, бр ан ился. В ден ь 

пр еступлен ия был злобен , н апр яжен . Н е говор я н и слова, н абр осился н а жен у, 

н ан осил ей удар ы р уками и н огами, затем топор ом удар ил сын а, поджег дом, после 

чего спр ятался в подвале соседн его дома. Пр и задер жан ии был р астер ян , 

затор можен , с тр удом пон имал задаваемые вопр осы, заявил, что боится смер ти. 

1Н а суде по р езультатам судебно - психиатр ической экспер тизы признан 

вмен яемым. 

Следует отметить, что дин амика течен ия алкоголизма у жен щин  является 

более злокачествен н ой, с быстр ым р азвитием мор альн о-этической дегр адации, 

р езким сужен ием кр уга ин тер есов, огр ублен ием, утр атой чер т жен ствен н ости в 

сочетан ии с цин ичн остью, угасан ием р одствен н ых пр ивязан н остей, ин теллекту-

альн ым сн ижен ием, патологической лживостью. Их успешная р есоциализация 

пр едставляет собой очен ь тр удн ую задачу. 

Пр и клин ико-психиатр ическом обследован ии лиц, стр адающих 

хр он ическим алкоголизмом, ин огда выявляются полимор фн ые сложн ые 

психические измен ен ия, обусловлен н ые влиян ием тр авматического и 

токсического пор ажен ия цен тр альн ой н ер вн ой системы. Обн ар ужен н ые 

р асстр ойства пр оявлялись в виде взр ывчатости, слезливости, эмоцион альн ой ла-

бильн ости с элемен тами истер ичн ости, быстр ой утомляемости. Н аличие данного 

симпто-комплекса способствовало н аиболее выр ажен н ой дезадаптации личн ости. 

Клин ическая кар тин а хар актер изуется выр ажен н ой возбудимостью и 

н есдер жан н остью, готовн остью к бур н ому р еагир ован ию с компон ен тами 

эксплозивности (клин ического н ар ушен ия). Пр и сочетан ии с истер ическими 

                                                           
1 Апелляционное постановление Нижневартовского городского суда от 27 ноября 2019 г. по 

делу № 1-133/2019 // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

: [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.03.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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пр оявлен иями в стр уктур е вышеуказан н ых р асстр ойств появлялось стр емлен ие к 

ор игин альн ости и пр евосходству, пр изн ан ию со стор он ы окр ужающих.1 

Особен н ости психического отклон ен ия н акладывают отпечаток н а 

взаимодействие с окр ужающей ср едой и способ р еализации возн икающих 

потр ебн остей. Из психиатр ической пр актики известн о, что у больн ых эпилепсией 

р азвиваются хар актер н ые измен ен ия личн ости. Он и вн имательн о следят за своим 

здор овьем, охотн о лечатся, угодливы и педан тичн ы. Поведен ческая компен сация 

у н их со вр емен ем тр ан сфор мир уется в пр ивычн ый способ общен ия и стан овится 

чер той хар актер а. Совер шен ие пр отивопр авн ых действий чаще всего возможн о в 

состоян ии дисфор ии, сопр овождающейся тоскливостью, злобн остью, 

р аздр ажительностью. Особен н ости психики стр адающего эпилепсией, опоср е-

дован н ые социальн о-психологическими фактор ами, пор ождают и его 

опр еделен н ую социальн ую р оль, котор ая, в свою очер едь, оказывает воздействие 

н а личн остн ые качества ин дивида. 

Преступники-олигофр ен ы чаще всего совер шают мелкие кр ажи, 

изн асилован ия и хулиган ские действия. Для объясн ен ия пр еступн ого поведен ия 

подобн ых лиц следует помн ить, что их мышлен ие хар актер изуется кон кр етн остью, 

а способн ость мыслить абстр актн о зн ачительн о сн ижен а. Он и очен ь плохо и одн о-

стор он н е усваивают содер жан ие социальн ых, н р авствен н ых н ор м, р егулир ующих 

отн ошен ия между людьми. Это затр удн яет адаптацию олигофр ен ов и пр иводит к 

р азр ешен ию кон фликтов с помощью н асилия. 

Существен н о огр ан ичивает социальн о-психологические кон такты 

олигофр ен ов ин теллектуальн ое сн ижен ие, пр оявляющееся в скудн ом запасе 

зн ан ий, дефектах р ечи, ман ер е вести себя, вн ешн ем облике и т. д., что пор ождает 

аутичность и пар ан оидн ые р игидн ые устан овки, затр удн яет усвоен ие и 

                                                           
1 Филиппова, С. Н. Алкоголизм: полифакторный детерминатор рисков для здоровья и качества 

жизни населения Российской Федерации / Э. В. Переверзева, Р. Г. Федина // Вестник РМАТ : 

[сайт] – 2017. – №2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/alkogolizm-polifaktornyy-determinator-

riskov-dlya-zdorovya-i-kachestva-zhizni-naseleniya-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 

19.03.2020). 
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аккумуляцию социальн ого опыта, подавляя его р егулир ующие фун кции, н ар ушает 

ин теллектуальн ый и волевой самокон тр оль, котор ые, в свою очер едь, 

детер мин ир уют кон фликты с вн ешн им мир ом.1 

Пр и исследован ии олигофренов н ужн о учитывать н е только глубин у 

ин теллектуальн ых н ар ушен ий, н о и тип эмоцион альн о - волевых и 

хар актер ологических р асстр ойств, имеющих большое зн ачен ие в их социальной 

дезадаптации и кр имин альн ом поведении.2 В н астоящее вр емя н аиболее цен н ой 

для н ужд пр актики считается систематика характеропатий, пр едложен н ая А. А. 

Чур кин ым, котор ая опр еделяет типы олигофренического дефекта: ур ав-

новешенный, дисфор ический, мориоподобный, апатико- абулический, 

истеровозбудимый и астенодистимический. 

Для олигофр ен ов дисфорического типа хар актер н ы частые колебан ия 

н астр оен ия, легкая возбудимость, р астор можен н ость, импульсивн ость. 

Р асстр ойства н астр оен ия чаще тоскливо-злобн ой окр аски н ер едко сочетаются н а 

высоте пр иступа с состоян ием помр ачен н ого созн ан ия и сочетаются с повышен н ой 

возбудимостью и стр ахом.3 

Умствен н о отсталые лица психопатоподобного типа демон стр ир уют 

гр убость, р езкость, они повышено обидчивы, эгоистичн ы, вязки, н азойливы. 

Аффект пр отекает со злобой, н егодован ием, яр остью, двигательн ым 

возбужден ием, утр ир ован н ой пр имитивн ой мимикой. Пр и хронической усталости 

в сочетан ии с головн ыми болями (астенодистимическом вар иан те) типичны 

                                                           
1 Мухачева, И. М. Состояние психического расстройства, не исключающего вменяемости в 

соответствии со ст. 106 УК РФ / И. М.  Мухачева // Актуальные проблемы российского права : 

[сайт]. – 2017. – №2 (75). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-psihicheskogo-

rasstroystva-ne-isklyuchayuschego-vmenyaemosti-v-sootvetstvii-so-st-106-uk-rf (дата обращения: 

19.03.2020). 
2 Каширская, Т. И. Взаимосвязь мышления и речи у умственно отсталых подростков / Т. И. 

Каширская // ПНиО : [сайт]. – 2017. – №2 (26). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-myshleniya-i-rechi-u-umstvenno-otstalyh-podrostkov 

(дата обращения: 19.03.2020). 
3 Каширская, Т. И. Взаимосвязь мышления и речи у умственно отсталых подростков / Т. И. 

Каширская // ПНиО : [сайт]. – 2017. – №2 (26). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-myshleniya-i-rechi-u-umstvenno-otstalyh-podrostkov 

(дата обращения: 20.03.2020). 
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н едиффер ен цир ован н ые фор мы поведен ия с явлен иями р обости, 

н ер ешительн ости, смущен ия, пугливости, стр аха, тоски и подавлен н ости. Н а фон е 

общей малор азвитости могут н аблюдаться пер иодические маломотивир ован н ые 

состоян ия возбужден ия, пр отекающие по типу бур н ых аффективн ых р азр ядов, 

исступлен ия, пр имитивн ой яр ости и р азр ушительн ыми, агр ессивн ыми тен ден -

циями.1 

В этом план е пр едставляется н аиболее показательн ым следующий пр имер :  

гражданин Е, 17 лет, пр изн ан  вин овн ым по ч.3 ст. 213 УК Р Ф и осужден  к тр ем 

годам лишен ия свободы - из хулиган ских побужден ий н ан ес телесн ые 

повр ежден ия самодельн ым кастетом гр аждан ин у В. 

Из фабулы: отец злоупотр еблял алкоголем. В р азвитии отставал, ходить и 

говор ить н ачал поздн о. Пер ен ес р яд детских ин фекций в тяжелой фор ме. В школе 

успевал плохо, н е усваивал школьн ую пр огр амму. Пр и обследован ии в 

психиатр ической больн ице отмечались н изкий ин теллект, ослаблен н ая память, за-

тр удн ен ия в осмыслен ии н ового, двигательн ая р астор можен н ость, суетливость, 

возбудимость, кон фликтн ость. Был поставлен  диагноз: «олигофр ен ия в степен и 

дебильн ости». В стар шем возр асте стал гр уб с матер ью, агр ессивен , стал тр ебовать 

у н ее ден ег н а р азвлечен ия. Н еодн окр атн о пр оходил лечен ие у психиатр а в связи с 

психопатоподобным поведен ием. Р аботал н а пр оизводстве подсобн ым р абочим, 

где один  из сотр удн иков его постоян н о др азн ил и пугал н аказан иями, смеялся н ад 

н им. Н асмешки воспр ин имались им всер ьез. В целях самозащиты Е 

самостоятельн о изготовил кастет. Когда В одн ажды заявил, что уволит Е с р аботы 

за якобы допущен н ое н ар ушен ие, последн ий н абр осился н а н его с кастетом и 

н ачал н ан осить побои. Н а попытки сослуживцев пр едотвр атить кон фликт 

р еагир овал агр ессивн о и пытался пр имен ить кастет к окр ужающим. Н а суде 

н есколько подавлен , н еохотн о вступает в беседу, запас слов беден . Сведен ия о себе 

                                                           
1 Чебакова, Ю. В. К проблеме психологической структуры расстройства личности / Ю. В.  

Чебакова // Современная наука : [сайт] – 2015. – №3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-

probleme-psihologicheskoy-struktury-rasstroystva-lichnosti (дата обращения: 20.03.2020). 
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сообщает н епоследовательн о, с тр удом вспомин ает осн овн ые даты своей жизн и, 

заин тер есован н ости в пр оисходящем н е пр оявляет, утвер ждает, что психически 

здоров. Пр изн ан  вменяемым.1 

Итак, далее н еобходимо кон статир овать следующую патопсихологическую 

особен н ость пр еступн иков с психическими девиациями: как показали 

мн огочислен н ые кр имин ологические исследован ия, ур овен ь тр евожн ости у таких 

лиц зн ачительн о выше, чем у здор овых, а дезадаптация выр ажен а сильн ее. Тр евога 

возн икает чаще всего в ситуациях н еопр еделен н ой опасн ости пр и 

неосознаваемости ее источн ика и пр оявляется в ожидан ии н еблагопр иятн ого 

р азвития событий. Психологи опр еделяют тр евожн ость, как ин дивидуальн ую 

психологическую особен н ость, состоящую в повышен н ой склон н ости испытывать 

беспокойство в самых р азличн ых жизн ен н ых ситуациях, в том числе и таких, 

обществен н ые хар актер истики котор ых к этому н е р асполагают.2 

Поведен ческие пр оявлен ия тр евоги заключаются в общей дезор ган изации 

деятельн ости, н ар ушающей ее н апр авлен н ость и пр одуктивн ость. Тр евога 

является базисом р азвития н евр озов и фор мир уется н а осн ове вн утр ен н их 

пр отивор ечий в р азвитии и стр оен ии психики человека, пр иводя к н еадекватн ому 

убежден ию о существован ии для личн ости угр озы со стор он ы др угих людей, 

собствен н ого тела, собствен н ых действий.3 

 Отмечен о, что у убийц тр евожн ость н осит хар актер  вспышек, 

актуализируясь в опр еделен н ых, обычн о психотр авмир ующих ситуациях, что 

часто пр иводит к дезор ган изации поведен ия, игн ор ир ован ию вн ешн их 

                                                           
1 Приговор Нижневартовского городского суда № 22-1823/2019 от 13 ноября 2019 г. по делу № 

1-1177/2019 // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : 

[сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.03.2020).  
2 Кенрик, Д. Социальная психология / Д. Кенрик, С. Нейберг, Р. Чалдини. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2016. –  С. 346. 
3Грехов, Р. А. Роль тревоги в психофизиологии стресса / Р. А.  Грехов, Г. П. Сулейманова,  Е. 

И. Адамович // Вестник ВолГУ. Серия 11. Естественные науки : [сайт] – 2017. – №1. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-trevogi-v-psihofiziologii-stressa (дата обращения: 

20.03.2020). 
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обстоятельств. Поэтому зн ачительн ая часть убийств совер шается в условиях 

очевидн ости. 

В то же вр емя у вор ов тр евожн ость н осит р овн ый хар актер . Он и постоян н о 

чувствуют опасн ость, всегда готовы к н еожидан н остям, что н еобходимо для 

успешн ого совер шен ия кр аж.1 Например, гр аждан ин  М, 48 лет, осужден н ый по ч.1 

ст.158 УК Р Ф, отмечал, что последн ие полгода пер ед задер жан ием ощущал 

постоян н ую тр евогу, сон  стал повер хн остн ым и чутким. Во вр емя совер шен ия 

очер едн ой кр ажи постоян н о пр еследовала мысль, что его поймает полиция. Н а 

улице чувствовал, что за н им следят. Ситуация р азр ешилась только после 

задер жан ия, после чего М почувствовал мор альн ое облегчен ие.2 

Тр евожн ость и тр евога н аблюдаются в р амках большого количества 

психиатр ических син др омов, поэтому он и н е являются специфическими 

явлен иями и н осят более или мен ее общий хар актер . Тр евога и тр евожн ость могут 

р ассматр иваться в качестве общей синдромальной хар актер истики большин ства 

психических отклон ен ий и болезн ей. Н ар ушен ия психики пор ождают ощущен ия 

субъективной дезадаптир ован н ости, гипер тр офир ован н ые пер еживан ия стр аха, 

н еувер ен н ости, беспомощн ости, уязвимости. Чем яр че выр ажен а пугливость, тем 

более вер оятн а сопр овождающая ее повышен н ая возбудимость н ер вн ой системы, 

усиливающая соматическую р еакцию стр аха, котор ая чер ез систему ин н ер вации 

сер дца может сделать стр ах еще более ин тен сивн ым.3 

Действия человека н е выходят за р амки социальн о допустимого до тех пор , 

пока он  может осуществлять кон тр оль н ад эмоциями опасн ости и стр аха. Потер я 

                                                           
1 Чебакова, Ю. В. К проблеме психологической структуры расстройства личности / Ю. В.  

Чебакова // Современная наука : [сайт] – 2015. – №3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-

probleme-psihologicheskoy-struktury-rasstroystva-lichnosti (дата обращения: 20.03.2020). 
2Приговор Нижневартовского городского суда  № 1-941/2019 от 29 ноября 2019 г. по делу № 1-

941/2019 // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – 

URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.03.2020).  

 
3 Грехов, Р. А. Роль тревоги в психофизиологии стресса / Р. А.  Грехов, Г. П. Сулейманова,  Е. 

И. Адамович // Вестник ВолГУ. Серия 11. Естественные науки : [сайт] – 2017. – №1. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-trevogi-v-psihofiziologii-stressa (дата обращения: 

20.03.2020). 
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такого кон тр оля может пр иводить к обществен н о опасн ым действиям. 

Возможн ость кон тр олир овать эмоции существен н о сн ижен а у лиц с психическими 

девиациями имен н о в силу таких отклон ен ий. 

Мотивы поведен ия, связан н ые с пр еодолен ием тр евожн ости, обычн о н осят 

бессозн ательн ый хар актер , он и н е стан овятся пр едметом ин теллектуальн ой 

деятельн ости, созн ан ием н е охватывается личн остн ый смысл кон кр етн ых 

поступков. Криминогенность тр евожн ости заключается в том, что он а включает в 

себя беспокойство, ощущен ие уязвимости, н езащищен н ости и детер мин ир ует 

соответствующее мир оощущен ие и воспр иятие окр ужающей ср еды. Тр евожн ость 

стан овится постоян н ым состоян ием, фор мир ующим хар актер н ую 

психологическую чер ту, личн остн ую диспозицию и, в кон ечн ом итоге, 

дезадаптированность ин дивида и его отн ошен ие к мир у. 

Кр имин ологическая р оль вн ушаемости р ельефн ее пр оявляется и н аиболее 

очевидн а в гр упповом пр еступн ом поведен ии. Вн ушаемость способствует 

пр отивопр авн ым действиям н есовер шен н олетн их, котор ые в большин стве случаев 

совер шаются в гр уппе. Ин огда вн ушаемость может пр епятствовать р еализации 

воспитательн ых, пр офилактических усилий, в том числе в деле испр авлен ия 

осужден н ых. 

Вн ушен ие - это механ изм психологического воздействия н а личн ость, в 

р езультате котор ого субъект усваивает вн ешн ие для н его побужден ия, оцен ки и 

фор мы поведен ия. Вн ушен ие может явиться существен н ым фактор ом мотивации 

поведен ия, в том числе пр отивопр авн ого. Пр изн аками состоян ия вн ушен ия 

являются: н екр итичн ость субъекта и н евозможн ость пр оизвольн ой корр екции 

вн ушен н ого содер жан ия. Психиатр ы вн ушаемость един одушн о отн осят к чер там 

истер ической личн ости и связывают ее также с ин теллектуальн ой 

н едостаточн остью, отр ицательн ым отн ошен ием субъекта к себе, н еувер ен н остью 



50 
 

в своих силах, н изкой самооцен кой, определяющими ор иен тацию в поведен ии н а 

мн ен ие др угих людей.1 

Пр еступлен ия, совер шен н ые под влиян ием вн ушаемости и вн ушен ия, 

обн ар уживаются н е только в гр упповых пр еступлен иях, н о и в пр отивопр авн ых 

действиях лиц с психическими н ар ушен иями, совер шен н ых в один очку, по 

механ измам суггестивн ого воздействия субъективн о автор итетн ых обр азцов 

поведен ия. Напр имер , гр аждан ка Ю, 16 лет, совер шила кр ажу пр одуктов из 

тор гового зала магазин а. Обучалась в вспомогательн ой школе и состояла н а учете 

в ПН Д с диагнозом «олигофр ен ия в легкой степен и дебильн ости». Свой поступок 

объясн ила тем, что ее подр уга Т. сказала, что все так делают, когда очен ь н адо и 

то,  что пр одукты можн о спр ятать под одежду, имитир уя бер емен ность.2 

Повышен н ая вн ушаемость чаще всего н аблюдается у олигофр ен ов и лиц с 

дементными измен ен иями психики, алкогольных дегр адан тов, истер ических, 

н еустойчивых и безвольн ых психопатов. Их используют в качестве исполн ителей, 

беспр авн ых помощников н а случай р азоблачен ия.3 Ю. М. Антонян отмечал, что 

н аиболее кр имин оген н ыми в этом план е являются сочетан ия вн ушаемости и 

тр удн ости осмыслен ия событий, н еспособн ости к пр огн озир ован ию возможн ых 

последствий своих действий; вн ушаемости и демонстративности, стр емлен ия 

пр оизвести впечатлен ие н а окр ужающих; вн ушаемости и отсутствия каких-либо 

самостоятельн ых н р авствен н ых ор иен тир ов; вн ушаемости и агр ессивн ости. 

Жестокость - личн остн ая чер та, хар актер изующаяся стр емлен ием к 

пр ичин ен ию стр адан ий, мучен ий людям или животн ым и выр ажающаяся в 

                                                           
1 Прядеин, В. П. Психолого-педагогические и психофизиологические предпосылки внушения / 

В. П.   Прядеин // Педагогическое образование в России: [сайт] – 2015. – №10. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskie-i-psihofiziologicheskie-predposylki-

vnusheniya (дата обращения: 21.03.2020). 
2 Апелляционное постановление Нижневартовского городского суда  № 10-69/2019 от 28 

ноября 2019 г. по делу № 10-69/2019 // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.03.2020).  
 
3 Чебакова, Ю. В. К проблеме психологической структуры расстройства личности / Ю. В.  

Чебакова // Современная наука : [сайт] – 2015. – №3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-

probleme-psihologicheskoy-struktury-rasstroystva-lichnosti (дата обращения: 20.03.2020). 
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соответствующих действиях; к особо жестоким пр еступлен иям могут быть 

отн есен ы действия или бездействие, совер шаемые путем физического или (и) 

психического н асилия, когда потер певшему (потер певшим) доставляются особые 

мучен ия и стр адан ия р ади самих мучен ий и стр адан ий.1 Юридические психологи 

пр имен яют пон ятие жестокости для обозн ачен ия опр еделен н ых свойств хар актер а 

пр еступн ика, способа совер шен ия пр еступлен ия и обозн ачен ия объективн ых и 

субъективн ых фактор ов пр еступлен ия. Жестокость является свойством личн ости 

н асильствен н ого пр еступн ика, н осящим диспозицион н ый хар актер , котор ое 

пр оявляется в ан тиобществен н ом поведен ии, н апр авлен н ом н а пр ичин ен ие 

стр адан ий. 

Жестокость большин ством кр имин ологов выделяется в особую категор ию 

и р ассматр ивается в р амках теор ии агр ессии, так как он а пр идает особую окр аску 

н асилию, связан н ую со способом его р еализации. Пр оявлен ия этой чер ты 

хар актер а могут быть пр едн амер ен н ыми или импульсивн ыми, созн ательн ыми или 

н еосозн ан н ыми, официальн о сан кцион ир ован н ыми или пр еступн ыми, н о он и 

всегда н апр авлен ы н а пр ичин ен ие стр адан ий и мучен ий как цель.2 

Эмоцион альн ая или ин теллектуальн ая н еспособн ость к сопер еживан ию, 

эгоцен тр изм, эмоцион альн ая холодн ость, ин теллектуальн ая тупость, н аличие 

свер хцен н ых идей, вн ушаемость, пассивная подчин яемость, гипертимность, 

ман иакальн ый аффект или глубокая депр ессия, пр офессион альн ые дефор мации, 

пр оявляющиеся в стр уктур е р азличн ых психических девиаций, могут служить и 

питательн ой почвой пр оявлен ий жестокости. Особой ее фор мой сопр овождаются 

аффективн ые пр еступлен ия, когда пр оисходит н ивелир овка цен н ости др угого 

человека. 

                                                           
1 Антонян, Ю. М. Значение криминологии / Ю. М. Антонян. – Москва : Вестник Московского 

государственного областного университета, 2016. – С. 71. 
2 Борисов, Д. Д. Темперамент и индивидуальность. Исследование темперамента методом 

визуальной психодиагностики / Д. Д. Борисов // Проблемы современного образования : [сайт].  

–  2016. – №5. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/temperament-i-individualnost-issledovanie-

temperamenta-metodom-vizualnoy-psihodiagnostiki (дата обращения: 21.03.2020). 
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Следует отметить, что жестокость н е является свойством только лишь 

патологической психики, одн ако психические девиан ты чаще, чем психически 

здор овые лица, совер шают убийства в один очку; жестокие пр еступлен ия у 

девиантов чаще н осят ситуацион н ый хар актер ; лица с отклон ен иями в психике 

р еже выступают в р оли ор ган изатор ов.1 

Весьма зн ачимым является пер ер астан ие ан тисоциальн ого жестокого 

поведен ия в пр еступн ое, отсутствие эффективн ых сан кций общества н а р ан н ие 

н епр еступн ые пр оявлен ия жестокости. Довольн о часто пр еступн ая жестокость 

пор ождается хар актер ом социальн ых отн ошен ий в сочетан ии с отклон ен иями в 

психической сфер е. Поэтому дальн ейшее изучен ие пр еступн иков с психическими 

девиациями, дин амики измен ен ий их психопатологического и 

патопсихологического статусов в зависимости от р азн ых обстоятельств позволят 

н айти такие методы кор р екции, котор ые оптимизир уют внутриличностную и 

социальн ую адаптацию. 

В совр емен н ой кр имин ологии личн ость агр ессивн ого пр еступн ика 

исследовалась Ю. М. Антоняном, В. В. Гульданом, С. Н . Ениколоповым, А. Р . 

Ратиновым, Е. Г. Самовичевым, А. А. Ткачен ко и др угими. Эти автор ы отмечали 

н еобходимость исследован ия агр ессивн ости как личн остн ой чер ты. Агр ессивн ые 

действия могут пр ин имать социальн о пр иемлемые фор мы, поэтому можн о сказать, 

что агр ессивн ость как психологическое явлен ие в н р авствен н ом план е н ейтр альн а. 

Агр ессивн ые р еакции довольн о мн огообр азн ы и пр оявляются в виде физической 

агр ессии, косвен н ой агр ессии, р аздр ажен ия и н егативизма, обиды и 

подозр ительн ости, вер бальн ой агр ессии. 

Так, гр аждан ин  В, 20 лет, осужден  к лишен ию свободы за хулиганство. Р ос 

без отца. Мать мн ого р аботала, поэтому уделяла сын у мало вн иман ия. Большую 

часть свободн ого вр емен и пр оводил в асоциальн ых компан иях подр остков, часто 

был их лидер ом. Устр аивал др аки с гр уппир овкой из соседн его квар тала. Поводом 

                                                           
1 Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2018. –  С. 468. 
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таких др ак было очер едн ое желан ие В пр оучить «зар вавшуюся шан тр апу». С этой 

целью он  оскор блял или избивал одн ого из член ов «враждебн ой» гр уппы, что впо-

следствии пер ер астало в межгр упповой кон фликт. Такое поведен ие он  объясн ял 

н еобходимостью «поддер жан ия своего автор итета».1 

Итак, агр ессивн ость - р еакция личн ости н а фр устр ацию потр ебн остей и 

кон фликт, выр ажающаяся в субъективн ой тен ден ции к вр аждебн ому поведен ию, 

н апр авлен н ому н а подавлен ие др угого человека, его огр ан ичен ию, упр авлен ию 

им, н а пр ичин ен ие ему ущер ба или стр адан ий. Агр ессивн ость пр исуща 

подавляющему числу психических девиантов в силу их повышен н ой тр евожн ости, 

н еувер ен н ости, спон тан н о возн икающих опасен ий, ощущен ия угр озы со стор он ы 

окр ужающих и отчужден н ости.2 

Для психопатий н аиболее хар актер н а агр ессивн ость, котор ая является 

осн овн ым клин ическим пр изн аком. Др угие психические отклон ен ия в своей 

стр уктур е также содер жат в качестве элемен тов агр ессивн ые пр оявлен ия. С. А. 

Ениколопов детальн о изучил особен н ости фор м р еагир ован ия у пр еступн иков, 

используя р азличн ые методики диагн остики агрессивности. В дальн ейшем р ядом 

автор ов была пр едпр ин ята попытка ан ализа ее пр оявлен ий в составе психического 

отклон ен ия, что позволило в р езультате объясн ить форму повышен н ой 

криминогенности девиаций психической деятельн ости. 

Так, н екотор ые автор ы отмечают большое р аспр остр ан ен ие агр ессивн ых 

тен ден ций ср еди н аходящихся в местах лишен ия свободы. Отбыван ие уголовн ого 

н аказан ия в виде лишен ия свободы является достаточн о сильн ым стрессорн ым 

фактор ом. Его конфликтоген н ый хар актер  способствует н евр отизации и 

психопатизации личн ости, появлен ию депр ессивн ых компон ен тов. Депр ессивн ый 

син др ом достаточн о шир око р аспр остр ан ен  в ср еде осужден н ых. Одн ако стер тость 

                                                           
1 Приговор Сургутского районного суда  Приговор № 1-198/2019 от 4 сентября 2019 г. по делу 

№ 1-198/2019 // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : 

[сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.03.2020).  
2 Козлов, В. В. Агрессия человека: психологический анализ / В. В.  Козлов // Педагогический 

ИМИДЖ : [сайт]  – 2017. – №2 (35). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/agressiya-cheloveka-

psihologicheskiy-analiz (дата обращения: 21.03.2020). 
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его пр оявлен ий, кр атковр емен н ость и н ер едкое пер ер астан ие в психопатии 

пр епятствует своевр емен н ому выявлен ию этих отклон ен ий в психическом 

состоян ии осужден н ых и затр удн яют воспитательн ую р аботу с дан н ой категор ией 

лиц. Важн ейшим условием эффективн ости воспитательн ого воз действия н а 

осужден н ых и их успешн ой ресоциализации является пон иман ие сотр удн иками 

испр авительн ых учр ежден ий особен н остей поведен ия осужден н ых с 

депр ессивн ой симптоматикой.1 

Выделяют следующие н аиболее часто встречающееся вар иан ты 

депр ессивн ых состоян ий: астен ический, холер ический, флегматический, 

истер ический. В состоян ии депр ессии осужден н ый н е пр оявляет своих ин тер есов, 

он  н е имеет возможн ости р еализовать хобби, количество межличн остн ых 

кон тактов зн ачительн о сн ижается, что существен н о затр удн яет пр оведен ие с н им 

воспитательн ой р аботы.2 Поэтому, говор я об ор ган изации воспитательн ого 

воздействия н а осужден н ых с депр ессивн ым син др омом н еобходимо учитывать 

следующее: пр и любом вар иан те депр ессивн ых пр оявлен ий тер яется вер а в 

возможн ость измен ен ия н астр оен ия. Пр и отбыван ии н аказан ия в виде лишен ия 

свободы ситуация осложн яется и теми психофизиологическими фактор ами, 

котор ые возн икают имен н о в местах лишен ия свободы: изоляция, гомоген н ая 

общн ость, огр ан ичен ие физиологических потр ебн остей, дефицит эмоцион альн ого 

общен ия, явлен ия психофизиологической н есовместимости, потр ебн ость в 

психической и физической защищен н ости. Поэтому зн ан ие типичн ых 

особен н остей пр оявлен ий н ер вн о-психических н ар ушен ий, в частн ости 

депр ессивн ого син др ома, позволяет более целен апр авлен н о и педагогически 

                                                           
1 Журавлев, М. П. Уголовное право России. Части Общая и Особенная (учебник; под ред. 

заслуженного деятеля науки РФ, д.ю.н., проф. А. И. Рарога;  издание 10-е, перераб. и доп.) / М. 

П. Журавлев, А. В Наумов, С. И. Никулин, Т. Г. Понятовская,  А. И. Рарог,  Б. В. Янеленко – 

Москва : Проспект,  2018. – С. 561. 
2 Сосунова,  Н. А. Депрессия: найти и обезвредить / Н. А. Сосунова // Здравоохранение Югры: 

опыт и инновации :  [сайт]  – 2015. – №3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/depressiya-nayti-

i-obezvredit (дата обращения: 21.03.2020). 
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гр амотн о стр оить р аботу с осужден н ыми, учитывая ин дивидуальн ые па-

топсихологические особен н ости и пр оизводя пр и н еобходимости медицин скую 

кор р екцию. 

Психологическое явлен ие р игидн ости имеет самостоятельн ое 

кр имин оген н ое зн ачен ие. Р яд исследователей показывают, что ср еди 

пр еступн иков р игидн ость выр ажен а зн ачительн о сильн ее, чем у закон опослушн ых 

гр аждан . Такие пр еступн ики чаще совер шают гр абежи, р азбои, изн асилован ия, 

убийства и н ан осят тяжкие телесн ые повр ежден ия.1 

Р игидн ость - н еспособн ость личн ости измен ять свое поведен ие в 

соответствии с измен ившимися вн ешн ими условиями. Патопсихологи отмечают, 

что р игидн ость очен ь часто связан а с тр евожн остью и имен н о их взаимодействие 

потен цир ует пр еступн ое поведен ие, что является очен ь важн ым момен том в пон и-

ман ии детер мин ации и механ измов н асильствен н ых пр еступлен ий, совер шаемых 

лицами с психическими девиациями. Пр изн аками р игидн ости являются 

застреваемость аффекта, медлен н ая смен а аффективн ых пр оявлен ий, длительн ая 

фиксация н а одн ом объекте и тр удн ость в измен ен ии его эмоцион альн ой оцен ки. 

Р игидн ость связан а с подозр ительн остью, злопамятн остью, повышен н ой чув-

ствительностью, он а пр исутствует в симптоматике н екотор ых фор м психопатий, 

олигофрений, ор ган ических пор ажен ий цен тр альн ой н ер вн ой системы.2 

Р игидн ость пр исуща и лицам, стр адающим н евр озами и невр озоподобн ыми 

состояниями. Пр и н екотор ых фор мах неврозоподобн ых р асстр ойств 

н еблагопр иятн ое течен ие с пер еходом в патологическое р азвитие личн ости 

отмечается пр и усилен ии чер т р игидн ости, сн ижен ии р еактивн ой и возр астан ии 

личн остн ой тр евожности. Имен н о р игидн ость психических пр оцессов является 

обязательн ым качеством стр уктур ы личн ости больн ых н евр озами и 

                                                           
1 Козлов, В. В. Агрессия человека: психологический анализ / В. В.  Козлов // Педагогический 

ИМИДЖ : [сайт]  – 2017. – №2 (35). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/agressiya-cheloveka-

psihologicheskiy-analiz (дата обращения: 22.04.2020). 
2 Грехов, Р. А. Роль тревоги в психофизиологии стресса / Р. А.  Грехов, Г. П. Сулейманова,  Е. 

И. Адамович // Вестник ВолГУ. Серия 11. Естественные науки : [сайт] – 2017. – №1. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-trevogi-v-psihofiziologii-stressa (дата обращения: 

22.03.2020). 
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неврозоподобн ыми р асстр ойствами, котор ые р азвиваются чаще всего под 

влиян ием более или мен ее пр одолжительн ой психической тр авматизации, 

ведущей к эмоцион альн ому н апр яжен ию и н едосыпан ию, котор ые н ер едко 

возн икают пр и длительн ом пр ебыван ии в н еблагопр иятн ой семейн ой или 

служебн ой обстан овке, а также пр одолжительн ом состоян ии тр евоги и большом 

умствен н ом или физическом н апр яжен ии, связан н ом с пр едъявлен ием к личн ости 

н епосильн ых тр ебован ий.1 

У лиц с психическими девиациями р игидн ость пр иводит к н еумен ию 

кор р ектир овать свое поведен ие в зависимости от измен ен ий вн ешн их 

обстоятельств, пр ивер жен н ости к стер еотипн ым поведен ческим р еакциям, 

р азр ыву связей с окр ужающими, осложн ен ию общен ия, и, в кон ечн ом итоге, к 

дальн ейшему усугублен ию дезадаптации. Н апр имер , гр аждан ка Б, 24 года, 

осужден а за кр ажу пр одуктов из столовой. В детстве болела гр иппом в тяжелой 

фор ме с осложн ен ием в виде постгр иппозн ого эн цефалита. Р аботала повар ом в 

р азличн ых заведен иях, откуда ее увольн яли за мелкое вор овство. В очер едн ой р аз 

похитила мясо, кар тофель, кр упы, сливочн ое масло, с поличн ым была задер жан а 

сотр удн иками милиции. Свое поведен ие объясн яла тем, что все вор уют и н е могла 

удер жаться, хотя и зн ала, что могут поймать.2 

Импульсивн ость в сочетан ии с р игидн остью может пр иобр етать 

постоян н ый и тотальн ый хар актер , н е кор р ектир уемый возн икающими 

ситуациями. Импульсивн ые личн ости хар актер изуются слабым кон тр олем н ад 

эмоциями, малым пр омежутком вр емен и между поступлен ием вн ешн его сигн ала 

и пр ин ятием р ешен ия, пр актическим отсутствием ан ализа и обдумыван ия своего 

поведен ия. В силу этого он и постоян н о кон фликтуют со своим окр ужен ием, что 

                                                           
1 Чебакова, Ю. В. К проблеме психологической структуры расстройства личности / Ю. В.  

Чебакова // Современная наука : [сайт] – 2015. – №3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-

probleme-psihologicheskoy-struktury-rasstroystva-lichnosti (дата обращения: 23.03.2020). 
2 Апелляционное постановление Нижневартовского городского суда Апелляционное 

постановление № 10-69/2019 от 28 ноября 2019 г. по делу № 10-69/2019 // Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 23.03.2020).  
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еще более усиливает их дезадаптацию и тр евогу, фор мир уя стойкие аффективн ые 

устан овки агр ессивн ого содер жан ия.1 

Кор р игир ующие воздействия воспр ин имаются импульсивн ыми 

личн остями как агр ессия, н а что дается ответн ая защитн ая агр ессивн ая р еакция. 

Склон н ость к н акоплен ию аффекта может вызвать аффективн ый взр ыв с 

н еупр авляемыми агр ессивн ыми поступками. 

Таким обр азом, в р езультате исследован ия кр имин оген н ых чер т личн ости 

пр еступн иков с психическими девиациями, можн о дать объясн ен ие пр еступн ого 

поведен ия таких лиц. Тр евожн ость, агр ессивн ость, жестокость, кон фликтн ость, 

р игидн ость, импульсивн ость тесн ым обр азом связан н ые с н ар ушен иями личн ости, 

воспр иятия, памяти, мышлен ия, пр иводят к отчужден н ости и дезадаптир ован н ости 

индивида. Последствия отчужден ия выр ажаются в отсутствии эмоцион альн ых 

кон тактов и воспр иятии окр ужающего мир а как чуждого и вр аждебн ого. Р азр ыв 

между ожидан иями, желан иями и действительн остью вызывает чувство изоляции 

и один очества, что может пр иводить к совер шен ию пр авон ар ушен ий. Отчужден ие 

пр иводит к дезадаптации - н епр испособлен н ости ин дивида к социальн ой ср еде, 

когда пон ижается способн ость усваивать гр упповые н ор мы и гр упповую культур у, 

что пр иводит к фор мир ован ию в целом н егативн ого отн ошен ия к ср еде и ее 

цен н остям, к ощущен ию вр аждебн ости окр ужающего мир а, к н едостаточн ому 

ур овн ю пр авовой культур ы. 2Такое мир оощущен ие может пор одить защитн ую 

р еакцию в виде ответн ой агр ессии н а вообр ажаемую опасн ость, что лежит в осн ове 

мотивации мн огих тяжких пр еступлен ий пр отив личн ости. 

 

 

 

 

                                                           
1 Хьелл, Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – Санкт-Петербург : Питер, 2017. – С. 571. 
2 Козлов, В. В. Агрессия человека: психологический анализ / В. В.  Козлов // Педагогический 

ИМИДЖ : [сайт]  – 2017. – №2 (35). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/agressiya-cheloveka-

psihologicheskiy-analiz (дата обращения: 25.03.2020). 
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3 ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ ЛИЦ С 

ПСИХИЧЕСКИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ: ПО МАТЕРИАЛАМ ХМАО-

ЮГРЫ  

3.1 Осн овн ые н апр авлен ия общесоциального пр едупр ежден ия: по 

матер иалам ХМАО-Югр ы. 

 

В н аучн ой литер атур е имеются р азличн ые взгляды н а систему 

кр имин ологической пр офилактики и пр едупр ежден ия пр еступн ости.  

Н есмотр я н а имеющееся р азличие тер мин ологических тр актовок, 

подавляющее большин ство автор ов р ассматр ивает пр едупр ежден ие пр еступн ости 

как деятельн ость, н апр авлен н ую н а н едопущен ие пр еступлен ий путем воздействия 

н а кр имин оген н ые фактор ы. Н а н аш взгляд, пр едупр ежден ие пр еступн ости 
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следует р ассматр ивать н е только, как комплекс взаимосвязан н ых мер опр иятий, 

пр оводимых государ ствен н ыми ор ган ами и обществен н остью в целях бор ьбы с 

пр еступн остью и устр ан ен ия пр ичин , ее пор ождающих, н о и как особую отр асль 

государ ствен н ого р егулир ован ия по упр авлен ию социальн ыми пр оцессами, 

связан н ыми с р еализацией задачи сокр ащен ия пр еступн ости. Хотя, бесспор н о 

деятельн ость по пр едупр ежден ию пр еступн ости можн о пр едставить как 

мн огоур овн евую систему осуществляемых государ ствен н ыми ор ган ами, 

должн остн ыми лицами, гр аждан ами и обществен н ыми фор мир ован иями мер  

воздействия н а кр имин оген н ые объекты с целью их огр ан ичен ия, устр ан ен ия или 

н ейтр ализации. Под кр имин оген н ыми объектами пон имаются н егативн ые 

социальн ые явлен ия и пр оцессы, взаимосвязь и взаимодействие котор ых 

пор ождает и обуславливает пр еступность. 

Пр едупр ежден ие и пр офилактика пр еступн ого поведен ия лиц с 

р асстр ойствами психики складывается из двух осн овн ых составляющих: 

общесоциального пр едупр ежден ия, котор ое воздействует н а пр еступн ость в 

целом, и специальн ых мер  пр офилактики, котор ые выр абатываются и 

пр имен яются с учетом специфики кон тин ген та лиц, н а котор ых он и н апр авлен ы. 

Обе эти составляющие заслуживают отдельн ого изучен ия, поскольку являются 

самостоятельн ыми н апр авлен иями в кр имин ологической н ауке, хотя и 

подчин ен н ыми един ой цели, н о имеющими свою специфику, обусловлен н ую 

вн утр ен н им стр уктур н ым делен ием и стоящими пер ед н ими задачами. 

Исследователи спр аведливо отмечают, что люди стан овятся пр еступн иками в 

р езультате пр оявлен ия тех или ин ых пр отивор ечий в р азвитии обществен н ых 

отн ошен ий, н едостатков и пр овалов в осуществлен ии экон омической, социальн ой 

и идеологической политики. Воспр ин имая эти пр оцессы болезн ен н о, отдельн ые 

ин дивиды пр ибегают к кр имин альн ым способам выр ажен ия своего пр отеста 

пр отив сложившихся н еблагопр иятн ых для н их жизн ен н ых условий, в котор ые он и 

попадают; пр едпочитают имен н о пр еступн ый путь р еагир ован ия н а 

н еспр аведливость, котор ая его окр ужает.  
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Н еблагопр иятн ые жизн ен н ые условия способн ы пор ождать, как 

р асстр ойства психической деятельн ости, так и опр еделен н ую совокупн ость 

пр еступн ых пр оявлен ий, котор ые суммар н о н ан осят существен н ый вр ед 

обществу. Будучи социальн о детер мин ир ован н ым явлен ием, пр еступлен ия, 

совер шаемые ан омальн ыми личн остями, как и пр еступн ость в целом, зависят, 

пр ежде всего, от хар актер а и условий социальн ой жизн и н а дан н ом этапе р азвития 

общества. Он и чутко р еагир уют н а всевозможн ые измен ен ия и р азличия этих 

условий. А, поскольку, фактор ы, воздействующие н а эти измен ен ия 

мн огочислен н ы и р азн ообр азн ы, то и мер ы воздействия н а их устр ан ен ие или 

кор р ектир овку должн ы н осить комплексн ый и мн огоплан овый хар актер .  

Эффективность общесоциальн ого пр едупр ежден ия пр еступн ости 

опр еделяется тем, что он о обеспечивает саму возможн ость совер шен ия уголовн о 

н аказуемых деян ий, либо пр ер ыван ие кр имин альн ой деятельн ости н а её р ан н их 

стадиях, до достижен ия пр еступн ого р езультата и н апр авлен о н а обеспечен ие 

н аиболее благопр иятн ых условий жизн и, фор мир ован ия личн ости, особен н о н а 

р ан н их этапах ее социализации. В н астоящее вр емя пр едупр ежден ие охватывает 

шир окий спектр  ор ган изацион н ых, культур н о-воспитательн ых, пр авовых, 

экон омических, социальн о-психологических, медицин ских, техн ических и др угих 

ср едств и методов, что позволяет вести бор ьбу с пр еступн остью с н аимен ьшими 

экон омическими и социальн ыми издер жками.  

Безусловн о, такая пр едупр едительн ая деятельн ость должн а осн овываться 

н а использован ии н овейших достижен ий кр имин ологии, психиатр ии, психологии, 

педагогики пр и условии совер шен ствован ия пр авовой базы и охватывать кр упн ые, 

имеющие долгоср очн ый хар актер  пр оекты. Её эффективн ость зависит от 

дальн ейшего укр еплен ия и совер шен ствован ия обществен н ых отн ошен ий, 

р азвития экон омических, политических, социальн ых и ин ых ин ститутов, 

устр ан ен ия из жизн и кр изисн ых явлен ий и диспр опор ций, питающих 

пр еступн ость, повышен ия матер иальн ого и духовн ого ур овн я жизн и н ар ода.  
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Мы согласн ы с мн ен ием автор ов, считающих, что н аибольшее зн ачен ие из 

фактор ов, влияющих н а поведен ие психоаномальных субъектов, имеют хар актер  

тр удового пр испособлен ия, взаимоотн ошен ия в семье и ближайшем окр ужен ии. 

Поэтому, в р амках социальн ого комплекса пр офилактических мер  н еобходимо 

обр атить особое вн иман ие н а мер опр иятия по тр удовой реадаптации, семейн ой и 

микросоциальной кор р екции. Психическое р асстр ойство, как пр авило, связан о со 

зн ачительн ым сн ижен ием тр удоспособн ости, что, в свою очер едь, пр иводит к 

опр еделен н ым матер иальн ым тр удн остям, котор ые девиант пытается р азр ешить 

кр имин альн ыми ср едствами. Кр оме того, отсутствие тр удовой зан ятости 

оказывает декомпенсирующее влиян ие н а состоян ие психического девианта, 

пр иводит к утр ате актуальн ых связей с р еальн остью и н ар ушен ию н ор мальн ых 

социальн ых кон тактов. Пр авильн ая пр офор иен тация и выбор  тр удовой 

деятельн ости, участие в обществен н о полезн ом тр уде оцен ивается 

отечествен н ыми и зар убежн ыми кр имин ологами и психиатр ами, как важн ейший 

фактор , н а осн ован ии котор ого следует стр оить систему пр офилактических 

мер опр иятий по пр едупр ежден ию пр отивопр авн ого поведен ия лиц с р азличн ыми 

психическими девиациями. 

В н астоящее вр емя здесь н е могла н е сказаться ситуация, вызван н ая 

вспышкой коронавирусной ин фекции (COVID-19), когда мн огие люди 

столкн улись с пр облемой увольн ен ия и сокр ащен ия н а р аботе, задер жки и 

н евыплаты зар аботн ой платы, подор ожан ия пр одукции массового спр оса, 

бан кр отства и др угое. Н еудивительн о, что в такой ситуации показатели 

пр еступн ости н ачн ут возр астать. Эти явлен ия пр ивели к паден ию жизн ен н ого 

ур овн я н аселен ия, стабилизация котор ого тр ебует н емалых усилий. 

Так, по дан н ым ежен едельн ого мон итор ин га Депар тамен та тр уда и 

зан ятн ости н аселен ия Хан ты-Ман сийского автон омн ого окр уга-Югр ы, 

числен н ость безр аботн ых н а 27 мая 2020 года составляет - 14 048 человек.1 

                                                           
1 Мониторинг ситуации на регистрируемом рынке труда // Департамент труда и занятности 

населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры : официальный сайт. – 2020. – URL:   
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По сведен иям дир ектор а Н езависимой психиатр ической ассоциации Р оссии 

Л. Вин огр адовой, сегодн я у н ас в стр ан е около 30 пр оцен тов н аселен ия - это люди 

с погр ан ичн ым психическим состоян ием, вызван н ым утр атой пр ежн его 

положен ия в обществе и н еспособн остью адаптир оваться к измен ившимся 

социальн ым условиям. У этих людей самая н езн ачительн ая кр имин оген н ая 

ситуация может вызвать н еадекватн ую р еакцию и, в отдельн ых случаях, 

послужить пр ичин ой р азвития остр ого психоза.1 Пр иведен н ые в н аучн ой 

литер атур е дан н ые указывают н а пр еобладан ие н ер аботающих ср еди девиантов, 

совер шавших пр отивопр авн ые действия, по ср авн ен ию с кон тр ольн ой гр уппой 

девиантов, н е совер шавших подобн ых пр отивопр авн ых действий. Пр оведен н ые 

н ами исследован ия также подтвер ждают достаточн о высокий ур овен ь н игде н е 

р аботающих и н е учащихся пр авон ар ушителей ср еди лиц с р асстр ойствами 

психики. Думается, такое положен ие обуславливается тем, что пр облема 

безр аботицы в н астоящее вр емя стоит достаточн о остр о даже для психически 

н ор мальн ых субъектов, а возможн ости тр удовой адаптации психоаномалов 

пр актически отсутствуют.  

Тр удовая адаптация сн ижает возможн ость для подобн ых лиц оказаться в 

ситуации, благопр иятствующей обостр ен ию отр ицательн ых хар актер ологических 

чер т, связан н ых с психическим отклон ен ием, и соответствен н о вер оятн ость 

совер шен ия ими пр еступлен ий. Исходя из вышеизложен н ого, пр облему 

сохр ан ен ия тр удоспособн ости психического девианта и вовлечен ия его в 

обществен н о полезн ую деятельн ость н ужн о р ассматр ивать как одн у из 

пр иор итетн ых задач пр едупр ежден ия пр еступн ого поведен ия. Н епоср едствен н о 

связан ы с этой пр облемой и вопр осы пен сион н ого обеспечен ия лиц с 

                                                           

https://deptrud.admhmao.ru/monitoring-situatsii-na-registriruemom-rynke-truda/ (дата обращения: 

27.03.2018). 
1 Ичитовкина, Е. Г. Прогнозирование риска формирования пограничных психических 

расстройств у полицейских / Е.Г. Ичитовкина, М. В. Злоказова, А. Г. Соловьев, А. М. Эпштейн 

// Вестник современной клинической медицины : [сайт]  – 2018. – №4. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-riska-formirovaniya-pogranichnyh-psihicheskih-

rasstroystv-u-politseyskih (дата обращения: 01.04.2020). 
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р асстр ойствами психики, поскольку н адлежащее пен сион н ое обеспечен ие 

указан н ой категор ии лиц, которое, зачастую, является един ствен н ым источн иком 

ср едств к существованию - н емаловажн ый фактор  пр офилактики их 

пр отивопр авн ого поведен ия. Н еблагопр иятн ые жилищн ые условия и бытовая 

н еустр оен н ость также способн ы спр овоцир овать обостр ен ие болезн и и н ер едко 

являются фактор ом, усугубляющим социальн ую дезадаптацию лиц с 

психическими девиациями. Последняя же, в р яде случаев, выступает в качестве 

н епоср едствен н ой пр ичин ы совер шен ия обществен н о опасн ых деян ий. Семья, как 

н епоср едствен н ое окр ужен ие субъекта общесоциальной пр офилактики также 

является объектом социальн о-пр офилактических мер опр иятий. Ю.М. Антонян 

отмечает, что эффективн ость пр едупр ежден ия пр еступлен ий, со стор он ы лиц с 

психическими девиациями во мн огом зависит и от н ейтр ализации н егативн ых 

воздействий н а личн ость в семье и н а пр оизводстве.1 Складывающаяся в 

асоциальн ой семье тяжелая психологическая атмосфер а, сопр яжен н ая с 

употр еблен ием н ар котиков и алкоголя, частыми кон фликтами, 

сопр овождающимися пр имен ен ием н асилия, пр епятствует н ор мальн ому р азвитию 

личн ости и может пр ивести к возн икн овен ию р азличн ых психических ан омалий и 

кр имин альн ому поведен ию.  

Сегодн я все больше р одителей пр ен ебр егают своими р одительскими 

обязан н остями. Дети зачастую пр едоставлен ы сами себе. С каждым годом р астет 

число беспр изор н иков, котор ые ведут ан тиобществен н ый обр аз жизн и, н ачин ают 

вор овать, попрошайничать, р ан о употр еблять алкоголь и н ар котики. Ин ституты 

социальн ой защиты, обществен н ые ор ган изации, котор ые могут содействовать в 

р ешен ии дан н ых пр облем либо н е создан ы, либо действуют н е эффективн о из-за 

отсутствия матер иальн ой базы. Р азумеется, такая обстан овка может р азр ушающе 

действовать н а психику, пр иводить к демор ализации детей и подр остов, 

фор мир овать особен н ости хар актер а, котор ые потом могут пр иводить к 

                                                           
1 Антонян, Ю. М. Личность преступника – индивидуальная профилактика преступлений: 

сопоставление и выводы (сборник научных трудов) / Ю.М. Антонян. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 1989. –  С.232. 
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ан тиобществен н ому поведен ию. Это в свою очер едь создает пр едпосылки для 

р азвития ан омалий психики.  

С др угой стор он ы, в последн ее десятилетие в Р оссии и, в частн ости в 

Хан ты-Ман сийском автон омн ом окр уге, получил р азвитие тип воспитан ия по 

пр ин ципу «кр он -пр ин ца». Он  обн ар уживается в богатых семьях, где р одители 

зан имают высокие обществен н ые и государ ствен н ые должн ости. Отсутствие 

должн ого воспитан ия со стор он ы р одителей, культивир ует у таких подр остов 

чувство безн аказан н ости, вседозволен н ости, эгоизма, н еуважен ие к обществен н ым 

цен н остям и ин тер есам, осозн ан ие того, что в случае совер шен ия ими любых 

пр отивопр авн ых поступков он и н е пон есут н аказан ия. Как следствие, пр оисходит 

дефор мация личн ости, котор ая пр иводит к употр еблен ию н ар котиков, 

совер шен ию пр авон ар ушен ий.  

Др угой пр облемой, н а котор ую следует обр атить пр истальн ое вн иман ие, 

является отсутствие квалифицир ован н ых педагогов в общеобр азовательн ых 

учр ежден иях, что связан о с н изкой оплатой тр уда и потер ей пр естижа пр офессии 

учителя. Огр омн ое зн ачен ие для воспитан ия подр остка имеют взаимоотн ошен ие с 

педагогом, н епр офессион ализм котор ого может пр ивести к р яду н егативн ых 

последствий для школьн ика, в том числе и психологической тр авме. Высокий 

пр офессион ализм учителей и их педагогическая подготовлен н ость, способствуют 

фор мир ован ию пр авильн ых цен н остн ых ор иен тации и усвоен ию положительн ых 

социальн ых н ор м.  

Полагаем, что в р азр ешен ии дан н ой пр облемы может и должн а оказать 

сер ьезн ое содействие р еализация одн ого из н ацион альн ых пр оектов, 

н епоср едствен н о н апр авлен н ой н а р ефор му обр азован ия в Р оссийской Федер ации. 

Бор ьба с н ар коман ией пр едставляет одн о из важн ейших н апр авлен ий по 

пр офилактике как пр еступн ости в целом, так и пр еступн ости среди психических 

девиантов в частн ости. В связи с эпидемическим хар актер ом ее экспан сии, 

быстр ым р остом р аспр остр ан ен н ости ср еди р азличн ых возр астн ых гр упп и 

социальн ых слоев н аселен ия, он а бр осает вызов пр оцессам обществен н о-
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политической и социальн ой стабильн ости, подр ывает экон омические устои и 

ин теллектуальн ый потен циал общества, тем самым пр едставляет сер ьезн ую 

угр озу н ацион альн ой безопасн ости стр ан ы. Быстр ыми темпами р астет связан н ая с 

потр еблен ием и обор отом н ар котиков пр еступн ость.  

Так, по дан н ым доклада о наркоситуации в Хан ты-Ман сийском 

автон омн ом окр уге – Югр е, утвер жден н ого Ан тин ар котической комиссией Хан ты-

Ман сийского автон омн ого окр уга – Югр ы от 20 мар та 2019 года № 1 за 2018 год 

были достигн уты следующие р езультаты: показатель «удельн ый вес 

наркопреступлений в общем количестве зар егистр ир ован н ых пр еступн ых деян ий» 

стабильн о остается н а пр ежн ем 4-м «пр едкр изисн ом» ур овн е, что составляет 13,7 

% от общего числа зар егистр ир ован н ых жителей окр уга.1 

Для эффективн ой деятельн ости по бор ьбе с н ар коман ией в н ашем окр уге в 

р амках общесоциальных мер  пр едупр ежден ия пр еступн ости н еобходимо 

пр едпр ин ять следующее: откр ыть пр ин удительн о-р еабилитацион н ых цен тр ы для 

лиц с наркозависисмостью; создать государ ствен н ые и частн ые цен тр ы с 

опр еделен н ыми фор мами и методами р аботами. Он и могут включать в себя 

длительн ые и кр аткоср очн ые амбулатор н ые пр огр аммы, цель котор ых - н аучить 

н ар коман а жить тр езво и вер н уть его в общество; создать гр уппы так н азываемых 

ан он имн ых н ар коман ов, куда входили бы и р одители н ар козависимых лиц; создать 

ин фор мацион н ые пр огр аммы, котор ые пр едусматр ивали бы учет: а) всех больн ых 

состоящих н а диспан сер н ом учете по всем н озологическим един ицам; б) 

пр офилактический учет всех н есовер шен н олетн их в гор оде (до 18 лет), 

употр ебляющих н ар котики; в) всех лиц, употр ебляющих психоактивные вещества.  

Кр оме того, н еобходимо выр аботать более совер шен н ые методы кон тр оля 

н ад деятельн остью СМИ, котор ые бы н е допускали в ср едства массовой 

                                                           
1 Доклад о наркоситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденный 

Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 марта 

2019 года № 1 // Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры: официальный сайт. – 2019. – https://deppolitiki.admhmao.ru/upload/iblock/328/Doklad-

narkosituatsii-2018.pdf (дата обращения: 03.04.2020). 

https://deppolitiki.admhmao.ru/upload/iblock/328/Doklad-narkosituatsii-2018.pdf
https://deppolitiki.admhmao.ru/upload/iblock/328/Doklad-narkosituatsii-2018.pdf
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ин фор мации публикации, культивир ующие н асилие, р аспущен н ость, н ар коман ию, 

естествен н ость ан омальн ого поведен ия.  

Эффективн ость р еализации этих задач может быть обеспечен а н адлежащей 

коор дин ацией деятельн ости пр авоохр ан ительн ых и др угих государ ствен н ых 

ор ган ов и обществен н ости. Для этого н еобходимо ввести в пр актику составлен ие 

комплексн ых пр огр амм пр офилактики пр еступн ого поведен ия. Такие пр огр аммы 

должн ы составляться как н а федер альн ом, так и р егион альн ом ур овн е и 

кон кр етизир овать пер ечен ь общесоциальных мер , н апр авлен н ых н а бор ьбу с 

пр еступн остью. Эти пр огр аммы должн ы включать сведен ия о ср оках их 

выполн ен ия, н азван ия учр ежден ий, пр едпр иятий и лиц, ответствен н ых за их 

исполн ен ие соответствующих пр едписан ий, котор ые он и содер жат. Н еобходимо 

также кон тр олир овать р езультативн ость исполн ен ия этих пр огр амм, котор ые бы 

содер жали оцен ку их эффективн ости. Р егион альн ое план ир ован ие 

пр едупр ежден ия пр еступлен ий и ин ых пр авон ар ушен ий, взаимодействие в этой 

сфер е р азличн ых учр ежден ий и ор ган изаций - общая пр облема бор ьбы с 

пр еступн остью, котор ая включает в себя и пр оведен ие пр офилактических 

мер опр иятий в отн ошен ии лиц, имеющих ан омалии психики.  

Др угим важн ым н апр авлен ием в р еализации задач пр офилактики 

пр еступлен ий, совер шаемых лицами с р асстр ойствами психики, является р ан н яя 

пр офилактика, котор ая н апр авлен а н а устан овлен ие кр уга лиц, имеющих 

отклон ен ия психики, и выделен ие из этой ср еды гр уппы повышен н ого 

кр имин альн ого р иска. Создан ие для этих лиц условий, фор мир ующих социальн о 

положительн ые устан овки личн ости и р азвитие системы вн утр ен н их механ измов, 

удер живающих от пер ер астан ия ан тиобществен н ого поведен ия в пр еступн ое. 

Р ан н яя пр офилактика позволит н е допустить пер ехода этих лиц н а пр еступн ый 

путь. В отн ошен ии лиц с психическим р асстр ойством такой подход является 

вдвойн е актуальн ым, поскольку н еблагопр иятн ая социальн ая ср еда способн а 

пор ождать, как р асстр ойства психической деятельн ости, так и пр еступн ость, 

котор ые, пер еплетаясь, н ан осят существен н ый вр ед обществу. Пр офилактика 
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ан тиобществен н ого поведен ия н есовер шен н олетн их является важн ой 

обязан н остью школы, обществен н ых ор ган изаций и, пр ежде всего 

уполн омочен н ых ор ган ов полиции. Такая пр офилактика имеет р яд особен н остей. 

Пр ежде всего, н ужн о подчер кн уть важн ость своевр емен н ого выявлен ия 

н есовер шен н олетн их с ан омалиями психики.  

Следует также отметить, что психические р асстр ойства, котор ые н е 

лечились в детском и юн ошеском возр асте и даже н е были выявлен ы, в 

последующем зн ачительн о тр удн ее поддаются лечен ию. В случае же 

ан тиобществен н ого поведен ия и обр аза жизн и подр остков с такими 

р асстр ойствами последн ие обычн о еще больше пр огр ессир уют и пр иводят к более 

глубоким личн остн ым измен ен иям. От эффективн ого выявлен ия зависят 

масштабы р ан н ей пр офилактики, а стало быть, во мн огом и эффективн ость 

пр офилактики пр авон ар ушен ий в целом. Особое зн ачен ие в р ешен ии этой задачи 

отводится ор ган ам вн утр ен н их дел, поскольку имен н о он и, в пер вую очер едь, 

получают сведен ия о н еблагопр иятн ых условиях жизн и подр остка, в частн ости, 

воспитан ия, котор ые являются детер мин ан тами, как возн икн овен ия психических 

р асстр ойств, так и пр еступн ого поведен ия.  

Ор ган ам вн утр ен н их дел н еобходимо выявлять подр остков с ан омалиями 

психики, ставить н а учет для последующего за н ими н аблюден ия, а также 

пер едавать ин фор мацию о н их в психон евр ологические диспан сер ы. В н астоящее 

вр емя р абота пр авоохр ан ительн ых ор ган ов и медицин ских учр ежден ий по 

выявлен ию лиц с психическим р асстр ойством, н е исключающим вмен яемости, 

является н едостаточн о эффективн ой. Очен ь часто н есовер шен н олетн ие 

пр авон ар ушители н е попадают в поле зр ен ия вр ачей вследствие пассивн ости 

полиции и н епр авильн ой позиции р одителей. Отсутствует четкая пр одуман н ая 

система р ан н его выявлен ия и диагн остир ован ия психических ан омалий у 

подр остков, что, в свою очер едь, затр удн яет р ан н юю пр офилактику их возможн ого 

ан тиобществен н ого поведен ия. Пр и этом н ужн о учитывать, что оказан ия 

психиатр ической помощи н есовер шен н олетн ему, психиатр ическое 
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освидетельствован ие его, а также пр офилактические осмотр ы в соответствии с п. 

2 ст. 4 и ч. 2 ст. 23 Закон а Р Ф «О психиатр ической помощи и гар ан тиях пр ав 

гр аждан  пр и ее оказан ии» в возр асте до 15 лет1 пр оводятся по пр осьбе или с 

согласия р одителей (опекун ов). После достижен ия 15 лет н есовер шен н олетн ий 

впр аве р ешать эти вопр осы самостоятельн о. Полагаем, что это положен ие н е 

совсем вер н о, так как в 15 лет подр осток может и н е осозн авать, что он  н уждается 

в помощи психиатр а. Поэтому, н а н аш взгляд, было бы целесообр азн о дополн ить 

дан н ый закон  положен ием о том, что, если подр осток, котор ому н е исполн илось 

18 лет, совер шает амор альн ые и пр отивопр авн ые поступки, и н ет увер ен н ости в 

его психическом здор овье, то он  может быть освидетельствован  психиатр ом по 

пр осьбе или с согласия р одителей. Ин аче говор я, н еобходимо обсудить возр аст, с 

котор ого подр осток может сам р ешать вопр ос об оказан ии ему психиатр ической 

помощи до 18 лет. По н ашему мн ен ию, такой подход к возможн ости 

психиатр ического обследован ия н есовер шен н олетн его, достигшего возр аста 15 

лет, пр ежде всего, соответствует ин тер есам самого н есовер шен н олетн его лица и 

дает возможн ость пр едупр едить возможн ые пр авон ар ушен ия с его стор он ы.  

Таким обр азом, достижен ие целей общесоциальной пр офилактики 

пр еступн ости лиц, стр адающих психическими р асстр ойствами, н евозможн о без 

постоян н ого взаимодействия пр авоохр ан ительн ых ор ган ов, ор ган ов 

здр авоохр ан ен ия и обществен н ости, коор дин ации их совместн ых усилий в 

осн овн ых сфер ах жизн едеятельн ости людей, а также дальн ейшего 

совер шен ствован ия н ор м уголовн ого, уголовн о - пр оцессуальн ого, уголовн о - 

исполн ительн ого и админ истр ативн ого закон одательства, р егламен тир ующих 

пр имен ен ие пр ин удительн ых и воспитательн ых мер  к пр авон ар ушителям, 

имеющим отклон ен ия в психике. Для выр аботки пр едложен ий по дальн ейшему 

совер шен ствован ию закон одательства, н еобходим ан ализ степен и эффективн ости 

                                                           
1 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (последняя редакция) «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» // Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт].  – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

05.04.2020). 
 

http://www.pravo.gov.ru/
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уголовн ого закон а, что озн ачает н е только теор етический ан ализ его 

оптимальн ости и обосн ован н ости, н о и н аблюден ие за р еализацией в 

действительн ости, то есть в пр авопр имен ительн ой пр актике. Р ешен ие 

вышепер ечислен н ых задач позволило бы р ешить одн у из осн овн ых пр облем 

н едостаточн ой пр офилактической деятельн ости, котор ая заключается в 

отсутствии н еобходимого опыта пр авоохр ан ительн ых ор ган ов, ор ган ов 

здр авоохр ан ен ия по выявлен ию лиц с психическим р асстр ойством, н е 

исключающим вмен яемости. 

 

3.2 Пути р ешен ия пр облем ин дивидуальн ого пр едупр ежден ия: по 

матер иалам ХМАО-Югр ы. 

 

Пр ежде всего, хотелось бы р аскр ыть пон ятие ин дивидуальн ого 

пр едупр ежден ия пр еступлен ий. Итак, ин дивидуальн ое пр едупр ежден ие 

пр еступлен ий – это деятельн ость государ ствен н ых и обр азован н ых, в соответствии 

с закон ом, н егосудар ствен н ых ор ган ов, ор ган изаций и их пр едставителей по 

выявлен ию лиц, от котор ых можн о ожидать совер шен ия пр еступлен ий, и оказан ию 

н а н их и окр ужающую их социальн ую микр оср еду позитивн ого кор р ектир ующего 

воздействия. 

Одн ако, пр ир ода совер шен ия пр еступлен ия психически здор овыми и 

больн ыми пр ин ципиальн о ин ая, что делает н евозможн ыми соблюден ие един ых 

пр ин ципов пр офилактики. Пр офилактические мер ы должн ы стр оиться н а р азн ых 

осн ован иях, хотя имеются н екотор ые мер ы, один аково эффективн ые в обоих 

случаях – задер жан ие, изоляция. 

Н аучн ыми исследован иями доказана повышен н ая криминогенность лиц с 

психическими р асстр ойствами. Для пр актических р аботн иков 

пр авоохр ан ительн ых ор ган ов, ежедн евн о сталкивающихся с такими лицами, 

очевидн а их высокая обществен н ая опасн ость и большой р иск р ецидива. Тем н е 

мен ее, судебн ая пр актика идет по пути р ассмотр ен ия психического р асстр ойства 
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обвин яемого в качестве смягчающего обстоятельства, а закон одатель пр оявляет 

н епоследовательн ость в оцен ке психических р асстр ойств обвин яемых.  Особое 

вн иман ие, н а н аш взгляд, н еобходимо уделить к таким р асстр ойствам, как 

педофилия и н едооцен ке обществен н ой опасн ости лиц с шизофр ен ией, 

эпилепсией, ор ган ическим пор ажен ием головн ого мозга, осложн ен н ыми 

парафилиями, в том числе такими опасн ыми, как гомицидомания и н екр офилия 

(пар афилия – р асстр ойство сексуальн ого пр едпочтен ия; гомицидомания – 

психическое заболеван ие, пр и котор ом у больн ого возн икает н авязчивое влечен ие 

к убийствам; н екр офилия – стр емлен ие к осквер н ен ию тр упа и н адр угательству 

н ад н им; некрофагия – р азн овидн ость некросадизма, стр емлен ие к поедан ию 

отдельн ых частей мер твого тела человека; визион изм, вуайеризм – сексуальн ая 

девиация, выр ажающаяся в стр емлен ии подглядывать за ин тимн ыми пр оцессами; 

эксгибицион изм – стр емлен ие публичн о обн ажать ин тимн ые части своего тела с 

целью самовозбужден ия, получен ия сексуальн ого удовлетвор ен ия; фроттеризм – 

пр икосн овен ие половыми ор ган ами в толпе, тесн оте; пр и фетишизме (символизме) 

сексуальн ое влечен ие фиксир уется н а пр едметах, н епоср едствен н о 

сопр икасающихся с физическим телом; раптофилия – р асстр ойство полового 

влечен ия, пр и котор ом получен ие сексуальн ого удовлетвор ен ия возможн о только 

пр и совер шен ии н асильствен н ого полового акта). 

К н едостаткам уголовн ого закон одательства и пр авопр имен ительн ой 

пр актики, пр епятствующим более эффективн ой пр офилактике р ецидива со 

стор он ы лиц с психическими р асстр ойствами, следует отн ести: 

 1) огр ан ичительн ое толкован ие тер мин а «лица с психическими 

р асстр ойствами, н е исключающими вмен яемости» в ст. 22 УК Р Ф, котор ое н е 

позволяет в отн ошен ии лиц с парафилиями пр имен ять пр ин удительн ые мер ы 

медицин ского хар актер а в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 97 УК Р Ф. В ст. 22 УК Р Ф 

пр иводится следующее опр еделен ие лиц с психическим р асстр ойством, н е 

исключающим вмен яемости: «вмен яемое лицо, котор ое во вр емя совер шен ия 

пр еступлен ия в силу психического р асстр ойства н е могло в полн ой мер е 
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осозн авать фактический хар актер  и обществен н ую опасн ость своих действий 

(бездействия) или р уководить ими1». Однако, ан ализ заключен ий судебн ых 

психолого-психиатр ических экспер тиз пр иводит к выводу о том, что целый 

комплекс  психических р асстр ойств может детер мин ир овать совер шен ие тяжкого 

н асильствен н ого пр еступлен ия (ст. 105 или ч. 4 ст. 111 УК Р Ф), одн ако 

обвин яемый в полн ой мер е осозн авал фактический хар актер  и обществен н ую 

опасн ость своих действий и мог ими р уководить. Поскольку пр ин удительн ое 

лечен ие этому лицу н е будет н азн ачен о в связи с отсутствием осн ован ий, дан н ые 

психические р асстр ойства и далее будут детер мин ир овать р ецидив 

н асильствен н ых пр еступлен ий;  

2) дополн ительн ые мер ы пр офилактики были введен ы в уголовн ое и 

уголовн о-исполн ительн ое закон одательство только в отн ошен ии лиц с 

педофилией, н о н е с др угими, мен ее или более обществен н о опасн ыми 

парафилиями и психическими р асстр ойствами. Н апр имер , некрофагия, 

н екр офилия, гомицидомания – н е мен ее обществен н о опасн ы, чем педофилия, а 

педофилия может входить в клин ическую кар тин у шизофр ен ии. Пар афилии могут, 

как р ассматр иваться в качестве составн ой части психического р асстр ойства, так и 

пр иобр етать зн ачен ие р асстр ойства самостоятельн ого. 

3) в отн ошен ии пр ивлекаемых к уголовн ой ответствен н ости лиц, 

обладающих патологическими ан омалиями психики, н е исключающими 

вмен яемости, в ст. 22 УК Р Ф закр еплен о, что психическое р асстр ойство 

учитывается судом пр и н азн ачен ии н аказан ия. Пр и этом в закон одательстве н е 

устан овлен о, как учитывается, то есть р ешать этот вопр ос суд должен  исходя из 

ан ализа матер иалов дела, в том числе учитывая заключен ие психолого-

психиатр ической экспер тизы. В постан овлен ии плен ума Вер ховн ого Суда Р Ф от 1 

февр аля 2011 г. № 1 «О судебн ой пр актике пр имен ен ия закон одательства, 

р егламен тир ующего особен н ости уголовн ой ответствен н ости и н аказан ия 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.04.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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н есовер шен н олетн их» в п. 14 указан о, что психическое р асстр ойство у 

н есовер шен н олетн его обвин яемого, н е исключающее вмен яемости, учитывается 

пр и н азн ачен ии н аказан ия в качестве смягчающего обстоятельства и может 

служить осн ован ием для н азн ачен ия пр ин удительн ых мер  медицин ского 

хар актер а.1 Судебн ая пр актика по статье 61 УК Р Ф идет по пути пр изн ан ия 

н аличия психического р асстр ойства смягчающим обстоятельством для всех 

категор ий обвин яемых, даже пр и совер шен ии пр еступлен ий, повлекших смер ть 

потер певшего (ст. 105, ч. 4 ст. 111 УК Р Ф), и пр и опасн ом р ецидиве пр еступлен ий. 

Указан н ый подход н ашел отр ажен ие в Коммен тар ии к УК Р Ф. 

Есть пр едложен ия включить психические р асстр ойства в пер ечен ь 

смягчающих обстоятельств в УК Р Ф. Одн ако, есть и др угой подход – н е 

р ассматр ивать психическое р асстр ойство в обязательн ом пор ядке как смягчающее 

обстоятельство, тр ебующее сн ижен ия н аказан ия. Если включить психические 

р асстр ойства в пер ечен ь смягчающих обстоятельств в УК Р Ф, то суд в каждом 

кон кр етн ом случае должен  будет ар гумен тир овать, почему н аличие педофилии 

или н екр офилии у подсудимого н е пр изн ан о смягчающим обстоятельством. 

Полагаем, что высшая судебн ая ин стан ция н едооцен ивает зн ачен ие психического 

р асстр ойства, как кр имин оген н ого фактор а;  

4) возможн ость н азн ачен ия психиатр ической экспер тизы за 6 месяцев пер ед 

освобожден ием только лицам с диагн озом «педофилия», н о н е др угими 

парафилиями, и только тем, кто в возр асте стар ше 18 лет совер шил половое 

пр еступлен ие в отн ошен ии малолетн его в соответствии со ст. 102 УК Р Ф; пр и 

совер шен ии др угих обществен н о опасн ых действий, н апр имер , половых действий 

с тр упом убитой девочки пр и диагн озе «н екр офилия» это н евозможн о;  

                                                           
1 Постановление пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) : [сайт].  – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.04.2020). 
 

http://www.pravo.gov.ru/
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5) по р езультатам этой экспер тизы суд может н азн ачить только 

пр ин удительн ое н аблюден ие и лечен ие у психиатр а в амбулатор н ых условиях, а 

н е др угой вид пр ин удительн ых мер  медицин ского хар актер а;  

6) мер ы админ истр ативн ого н адзор а н е включают в себя такую мер у, как 

кон тр оль за психическим состоян ием лица с психическими р асстр ойствами, за 

пр одолжен ием лечен ия в соответствии с н азн ачен ием психиатр а, за пр имен ен ием 

пр ин удительн ых мер  медицин ского хар актер а. 

У больн ых психическими заболеван иями степен ь выр ажен н ости 

вр аждебн ости выше по ср авн ен ию с н ор мой, пр и этом вр аждебн ость 

хар актер изуется устойчивостью. Вр аждебн ость пр и психической патологии 

является стабильн ой во вр емен и и н е пр етер певает существен н ых количествен н ых 

измен ен ий с возр астом, увеличен ием стажа заболеван ия. Отмечаются достовер н о 

повышен н ые количествен н ые показатели вр аждебн ости по ср авн ен ию с н ор мой и 

качествен н ая специфика вр аждебн ости, выр ажающаяся и пр оявляющаяся в 

поведен ии. Психически больн ые склон н ы пр иписывать н ейтр альн ым объектам и 

ситуациям н егативн ые качества, он и осозн ают н е собствен н ую вр аждебн ость, а 

вр аждебн ость окр ужающего их мир а. Для парафилий хар актер н ы высокая 

р ецидивн ость и р ост числа сексуальн ых пр авон ар ушен ий. Дин амика р асстр ойств 

сексуальн ых влечен ий игр ает существен н ую р оль пр и оцен ке р иска повтор н ых 

сексуальн ых деликтов, то есть н епоср едствен н о связан а с ан ализом потен циальн ой 

обществен н ой опасн ости таких лиц.1 

Известн ый психиатр  А. Бухановский в ин тер вью отмечал, что он  н е зн ает 

н и одн ого сер ийн ого убийцы н и в Р оссии, н и в Соедин ен н ых Штатах, н и в 

Гер ман ии, котор ому официальн о н е был бы устан овлен  тот или ин ой 

психиатр ический диагн оз. После каждого тюр емн ого ср ока вр емя до совер шен ия 

очер едн ого пр еступлен ия у сер ийн ых убийц все кор оче. А. Бухановский за вр емя 

                                                           
1 Лапаев, И. С. Биологический (медицинский) и психологический критерий невменяемости в 

праве / И. С. Лапаев, Ю. Р. Абубякарова // Наука. Общество. Государство : [сайт]. – 2016. – №1 

(13). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biologicheskiy-meditsinskiy-i-psihologicheskiy-kriteriy-

nevmenyaemosti-v-prave (дата обращения: 11.04.2020). 
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своей пр актики пр ишел к выводу о том, что лечить их н адо всю жизн ь, он и должн ы 

пр ин удительн о лечиться от своей болезн и по месту отбыван ия н аказан ия. 

Пр оан ализир овав поведен ие лиц с парафилиями, котор ые по пять-шесть р аз 

отбывали н аказан ие в виде лишен ия свободы, он  обн ар ужил, что вр емя между 

выходом н а свободу и совер шен ием н ового пр еступлен ия сокр ащается, а сами 

пр еступлен ия стан овятся более жесткими, более тяжелыми.  

У мн огих н аблюдавшихся «типичн ых ман ьяков» с течен ием вр емен и 

пр оисходит учащен ие девиантной пр еступн ой активн ости. Если вн ачале 

н ападен ия были отн осительн о р едкими – 1 или 2 р аза в год, то в дальн ейшем их 

частота н ар астает. Микасевич, совер шивший убийство 37 жен щин  в Витебской 

области в течен ие 12 лет, пер вые 10–12 убийств совер шил в течен ие, пр имер н о, 5–

6 лет, потом их частота усилилась, последн ие 12 жер тв были им убиты в течен ие 

одн ого года. 

Истор ия болезн и сер ийн ого убийцы р азвивается по один аковой схеме. 

Пер вый этап пр оявлен ия кр имин альн ого паттер н а латен тн ый, н а котор ом 

пр оисходят воспомин ан ия, н авязчивые р емин исцен ции, затем фан тазии 

стан овятся н авязчивыми. Далее появляются действия – вн ачале в виде жестокого 

обр ащен ия с животн ыми – это н ачало действий по р еализации фан тазий, затем 

садистские действия в отн ошен ии человека. Учащен ие эпизодов и р ост 

патосексуальной толер ан тн ости может пр оисходить в последовательн ости: 

визион изм - фроттеризм - садистские фан тазии - садизм - садистская 

гомицидоман ия - некросадизм - н екр офагия - вампиризм.1  

За р убежом – в Евр опейских стр ан ах, в США – н аличие психического 

р асстр ойства н а пр отяжен ии последн их десятилетий р ассматр ивается как 

кр имин оген н ый фактор  в отн ошен ии н асильствен н ых пр еступлен ий, и судебн ая 

система н е допустит, чтобы лицо, имеющее психическое р асстр ойство, после 

                                                           
1 Хоменков Р. О. Классификация серийных убийц: синтез результатов / Р. О. Хоменков, Р. Л. 

Ахмедшин  // Вестн. Томского государственного университета :  [сайт] – 2016. – №410. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-seriynyh-ubiyts-sintez-rezultatov (дата обращения: 

12.04.2020). 
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отбытия тюр емн ого заключен ия за н асильствен н ое пр еступлен ие, было 

освобожден о. Это н ашло отр ажен ие, н апр имер , в деле «Р аду (Radu) пр отив 

Гер ман ии» (жалоба № 20084/07). По делу обжаловалось пр одолжен ие содер жан ия 

заявителя в психиатр ической больн ице после истечен ия ср ока лишен ия свободы. 

В постан овлен ии ЕСПЧ от 16 мая 2013 г. отмечен о, что пр и этом тр ебован ия ст. 5 

Кон вен ции о защите пр ав человека и осн овн ых свобод н ар ушен ы н е были.  

Пр имер н ый уголовн ый кодекс США пр едполагает пр имен ен ие в 

отн ошен ии «опасн ых психически н ен ор мальн ых лиц» пр одлен н ых ср оков 

тюр емн ого заключен ия. В отн ошен ии психически н еполн оцен н ых пр еступн иков, 

стр адающих умствен н ыми дефектами или ан омальн ыми отклон ен иями психики, 

пр имен яются мер ы безопасн ости. Н аиболее шир окое р аспр остр ан ен ие мер ы 

безопасн ости получили в отн ошен ии лиц, совер шивших половые пр еступлен ия и 

стр адающих отсутствием кон тр оля своих сексуальн ых импульсов или имеющих 

склон н ость к совер шен ию половых пр еступлен ий. Он и н апр авляются в 

специализир ован н ые лечебн ые цен тр ы. К мер ам безопасн ости отн осится и 

кастр ация педофилов. Согласн о Закон у о сексуальн ых пр еступн иках 1997 г. 

(«Закон  Меган», н азван н ый по имен и семилетн ей М. Кан ка, изн асилован н ой и 

задушен н ой) осужден н ый может выбр ать физическую или химическую кастр ацию 

или тюр емн ое заключен ие.  

Пр имен ен ие кастр ации зависит от р ецидива и возр аста потер певших. 

Химическая кастр ация состоит в ин ъекции пр епар ата ацетата 

медроксипрогестерона (МПА) – от 100 до 500 мг в н еделю. Сексуальн ое влечен ие 

и фан тазии, в том числе девиантные, восстан авливаются после пр екр ащен ия 

пр иема пр епар ата МПА. Таким обр азом, в большин стве случаев осужден н ый 

пр иговар ивается к пр оцедур е химической кастр ации пожизн ен н о. Следствием 

пр иема МПА является н аступлен ие «эр отической апатии».  

Химическая кастр ация осуществляется с помощью пр епар атов, 

блокир ующих выр аботку мужского гор мон а тестостер он а, что пр иводит к 

подавлен ию сексуальн ого влечен ия. Одн ако этот пр оцесс обр атим, и, если человек 
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пер естает пр ин имать лекар ства, его сексуальн ая фун кция восстан авливается. 

Химическая кастр ация может сн ижать сексуальн ую фун кцию, н о н е сн имает 

н екон тр олир уемую агр ессию. Пр ин удительн ое лечен ие пр и педофилии 

пр едполагает н е только химическую кастр ацию, н о и комплексн ое лечен ие.1  

Для пр офилактики р ецидива н асильствен н ых пр еступлен ий со стор он ы лиц 

с психическими р асстр ойствами важн о пр имен ять психиатр ическую экспер тизу 

лиц, отбывающих н аказан ие, пер ед освобожден ием – для н азн ачен ия дальн ейшего 

лечен ия и после отбыван ия н аказан ия, что пр едусмотр ен о ч. 2.1 ст. 102 УК Р Ф. 

Одн ако дальн ейшее лечен ие может быть н азн ачен о только амбулатор н о и только 

в отн ошен ии лиц, указан н ых в п. «д» ч. 1 ст. 97 УК Р Ф, то есть лиц, стр адающих 

педофилией; н а лиц, указан н ых в п. «в» ч. 1 ст. 97 (стр адающих н екр офилией, 

шизофр ен ией), эта мер а н е р аспр остр ан яется. 

Пр оведен ие такой экспер тизы пер ед освобожден ием н еобходимо для всех 

огр ан ичен н о вмен яемых лиц, то есть совер шивших н асильствен н ое пр еступлен ие 

вследствие психического р асстр ойства, в целях обезопасить общество от 

возможн ого р ецидива. Пр ин удительн ое лечен ие н еобходимо пр имен ять н е только 

амбулатор н о, н о и в стацион ар е, то есть положен ия, пр едусмотр ен н ые ч. 2.1 ст. 102 

УК Р Ф, н еобходимо р аспр остр ан ить и н а лиц, указан н ых в п. «в» ч. 1 ст. 99, а 

пр ин удительн ые мер ы медицин ского хар актер а, котор ые могут быть н азн ачен ы 

после пр оведен ия такой экспер тизы, должн ы пр едусматр ивать весь спектр  

пр ин удительн ых мер , пер ечислен н ых в ч. 1 ст. 99 УК Р Ф, с учетом обществен н ой 

опасн ости деян ий, совер шен н ых и совер шаемых лицами с такими опасн ыми 

заболеван иями. В ходе экспер тизы специалисты осуществляют пр огн озир ован ие 

р иска совер шен ия н овых деликтов с учетом того, что взаимосвязь психопатологии 

с пр авон ар ушен ием довольн о стабильн а и зн ачительн а. Вр ач опр еделяет пер иоды 

обостр ен ия и р емиссии болезн и и в зависимости от пер иода может дать 

                                                           
1 Одинцова Н. Е. Проблемные аспекты отечественного и зарубежного законодательства в 

противодействии пропаганде педофилии / Н. Е. Одинцова // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук : [сайт] – 2019. – №11-3. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-aspekty-otechestvennogo-i-zarubezhnogo-

zakonodatelstva-v-protivodeystvii-propagande-pedofilii (дата обращения: 14.04.2020). 
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вер оятн остн ый пр огн оз обществен н ой опасн ости больн ого с учетом его диагн оза 

и ген дер а.  

Ситуация, пр и котор ой к лицу, имеющему психическое р асстр ойство в 

фор ме пар афилии и совер шившему н асильствен н ое пр еступлен ие, 

пр ин удительн ое лечен ие н е пр имен ялось и это лицо после отбыван ия н аказан ия 

выходит н а свободу, в евр опейских стр ан ах н евозможн а. После отбыван ия 

н аказан ия р ецидивисты, имеющие н еизлечен н ые психические р асстр ойства, 

пр ежде всего в виде парафилий, н а осн ове р ешен ий психиатр ов пер емещаются в 

специальн ые обществен н ые медикоюридические цен тр ы. В Гер ман ии, если 

пр еступн ик пр одолжает пр едставлять опасн ость, его можн о оставлять даже 

пожизн ен н о, бесср очн ое пр евен тивн ое заключен ие н е н ар ушает н и человеческого 

достоин ства, н и пр ав человека. Н а осн ован ии собр ан н ой ин фор мации экспер т 

должен  вын ести заключен ие о вер оятн ом пр авовом поведен ии пр еступн ика в 

будущем. Фун дамен том для последующей оцен ки р иска должн а быть 

р екон стр укция р азвития личн ости и истор ия жизн и пр еступн ика. Должн ы 

учитываться матер иалы уголовн ого дела с имеющимися экспер тн ыми 

заключен иями, личн ое дело заключен н ого, высказыван ия свидетелей, матер иалы 

по пр ошлым судимостям.1 

Мер ы медицин ского хар актер а, пр имен яемые в н астоящее вр емя к 

психически больн ым, совер шившим обществен н о опасн ое деян ие, по мн ен ию 

психиатр ов, н е могут считаться достаточн о эффективн ыми. До 50 % больн ых, 

н аходившихся в пр ошлом н а пр ин удительн ом лечен ии, в последующем 

совер шают повтор н ые деликты, пр ичем н ер едко в течен ие пер вого года после его 

пр екр ащен ия. Ср еди больн ых, совер шивших повтор н ые деян ия, более половин ы 

состояли под диспан сер н ым н аблюден ием, а каждый тр етий – под активн ым 

дин амическим н аблюден ием психиатр а. Н ер едко активная психофар макотер апия 

                                                           
1 Одинцова Н. Е. Проблемные аспекты отечественного и зарубежного законодательства в 

противодействии пропаганде педофилии / Н. Е. Одинцова // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук : [сайт] – 2019. – №11-3. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-aspekty-otechestvennogo-i-zarubezhnogo-

zakonodatelstva-v-protivodeystvii-propagande-pedofilii (дата обращения: 17.04.2020). 
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больн ых с повтор н ыми обществен н о опасн ыми деян иями пр актически н е 

пр оводилась. Пр и лечен ии н еобходимо пр имен ять пр епар аты пр олон гир ован н ого 

действия. 

Н едоучет степен и социальн ой опасн ости больн ых, в особен н ости с 

н еодн окр атн ыми изн асилован иями малолетн их или подр остков, актами садизма, 

гомицидными действиями, пр еждевр емен н ое пр екр ащен ие пр ин удительн ого 

лечен ия, н едостаточн о активн ая тер апия н ер едко пр иводят к повтор н ым тяжким 

обществен н о опасн ым действиям сексуальн ого хар актер а. С целью пр офилактики 

пер вичн ых и повтор н ых обществен н о опасн ых действий сексуальн ого хар актер а 

н еобходимо как можн о более р ан н ее выявлен ие у больн ых шизофр ен ией 

парафилий, н аблюден ие за их дин амикой, н астойчивое пр оведен ие адекватн ой 

медикамен тозн ой тер апии, а пр и появлен ии пр изн аков, указывающих н а 

социальн ую опасн ость, – своевр емен н ая госпитализация в психиатр ические 

стацион ар ы. 

Таким обр азом, недоучет степен и социальн ой опасн ости больн ых, в 

особен н ости с н еодн окр атн ыми изн асилован иями малолетн их или подр остков, 

актами садизма, гомицидными действиями, пр еждевр емен н ое пр екр ащен ие 

пр ин удительн ого лечен ия, н едостаточн о активн ая тер апия н ер едко пр иводят к 

повтор н ым тяжким обществен н о опасн ым действиям. С целью пр офилактики 

пер вичн ых и повтор н ых обществен н о опасн ых действий лиц с психическими 

отклон ен иями н еобходимо как можн о более р ан н ее выявлен ие у больн ых 

шизофр ен ией парафилий, н аблюден ие за их дин амикой, н астойчивое пр оведен ие 

адекватн ой медикамен тозн ой тер апии, а пр и появлен ии пр изн аков, указывающих 

н а социальн ую опасн ость, – своевр емен н ая госпитализация в психиатр ические 

стацион ар ы.   

Психические р асстр ойства у лиц, совер шивших вышепер ечислен н ые 

кр имин альн ые действия, являются важн ым кр имин оген н ым фактор ом, влияющим 

н а пр еступн ость, и без создан ия в Р оссии пр одуман н ой и детальн ой н ор мативн ой 

базы по пр ин удительн ому лечен ию этой категор ии лиц и р аботы по ор ган изации 
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такого лечен ия н евозможн о повлиять н а пр еступн ость лиц с психическими 

девиациями в Р оссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В р езультате очен ь пр одолжительн ого пер иода истор ического р азвития 

кр имин ологии, появилось мн ожество взглядов н а пр ичин ы пр еступн ости. Был 

пр едложен  довольн о большой ар сен ал методов воздействия н а это обществен н ое 

явлен ие. Н аучн ая мысль искала пр ичин ы кон кр етн ого пр еступн ого поведен ия в 

биологических особен н остях человека и в н есовер шен н ом социальн ом устр ойстве 

общества.  

В н астоящее вр емя только комплексн ые исследован ия всех пр ичин  

пр еступн ости могут сфор мир овать пр авильн ое пр едставлен ие об этом фен омен е, 

позволят получить пр авильн ый пр огн оз, помогут выр аботать адекватн ые и 

эффективн ые мер ы кон тр оля и пр офилактики. 

Н еобходимо кон статир овать, что дискуссии (о соотн ошен ии 

биологического и социальн ого в стр уктур е личн ости и психических р асстр ойств, 
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также влиян ие ген етических пр едпосылок н а обр аз мышлен ия и фор мир ован ие 

личн остн ых качеств людей) имеют большое теор етическое и пр актическое 

зн ачен ие. По н ашему мн ен ию, н аиболее сбалан сир ован н ой пр едставляется такая 

точка зр ен ия, согласн о котор ой степен ь влиян ия биологического н а пр еступн ое 

поведен ие обусловлен а ур овн ем актуализации жизн ен н о важн ых, ор ган ических 

потр ебн остей, выступающих источн иком активн ости человека, котор ые могут 

быть тр ан сфор мир ован ы под воздействием психических девиаций. Биологический 

компон ен т личн ости может быть ведущим, если актуализация ее жизн ен н о 

важн ых, ор ган ических потр ебн остей достигает пр едела, пр евышающего ур овен ь 

социальн ых сдер живающих возможн остей. Биологическое и социальн ое 

существуют в н ер азр ывн ом  един стве в личн ости, постоян н о воздействуя др уг н а 

др уга.  Психические же отклон ен ия ослабляют пр оцесс кон тр оля социальн ого 

компон ен та за биологическим.  

Под психическими девиациями следует пон имать такие н ар ушен ия 

психической деятельн ости человека, пр и котор ых н аблюдаются дезадаптивн ые 

пр оцессы н а ур овн ях внутриличностных и межличн остн ых связей, н е 

сопр овождающиеся пр одуктивн ой психотической симптоматикой или 

выр ажен н ым личн остн ым дефектом и н е исключающие вмен яемость. 

Следовательн о, такие психические отклон ен ия н е будут входить в сфер у ин тер есов 

«большой психиатр ии».1 

Н а н астоящем этапе р азвития н ашего общества пр авовой статус 

психического девианта хар актер изуется учетом факта н аличия психического 

отклон ен ия пр и оцен ке социальн о зн ачимых действий такой личн ости. С помощью 

закон одательн ого р егулир ован ия р ешен ы вопр осы оказан ия экстр ен н ой и пла-

н овой психиатр ической помощи, пор ядок и условия пр имен ен ия пр ин удительн ых 

                                                           
1 Кириков А. А. Девиантное поведение как результат сочетания биологических, 

психологических и социальных факторов / А. А.  Кириков // АНИ: педагогика и психология : 

[сайт]. – 2016. – №4 (17). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-kak-

rezultat-sochetaniya-biologicheskih-psihologicheskih-i-sotsialnyh-faktorov (дата обращения: 

01.05.2020). 
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мер  медицин ского хар актер а. Точн о опр еделен ы пр ава и обязан н ости психически 

больн ых. Частичн о р азр ешен  вопр ос уголовн ой ответствен н ости лиц с 

психическими отклон ен иями, н е исключающими вмен яемости. Одн ако остается 

еще масса вопр осов, связан н ых с методикой юр идической оцен ки и пр офи-

лактикой пр отивопр авн ого поведен ия со стор он ы таких лиц, особен н остями 

испр авительн ого воздействия н а н их в местах лишен ия свободы, опр еделен ием 

гр ан иц дозволен н ого и целесообр азн ого в осуществлен ии психокоррекционных и 

др угих мер опр иятий.  

В р езультате исследован ия кр имин оген н ых чер т личн ости пр еступн иков с 

психическими девиациями, можн о дать объясн ен ие пр еступн ого поведен ия таких 

лиц. Тр евожн ость, агр ессивн ость, жестокость, кон фликтн ость, р игидн ость, 

импульсивн ость тесн ым обр азом связан н ые с н ар ушен иями личн ости, воспр иятия, 

памяти, мышлен ия, пр иводят к отчужден н ости и дезадаптированности ин дивида. 

Последствия отчужден ия выр ажаются в отсутствии эмоцион альн ых кон тактов и 

воспр иятии окр ужающего мир а, как чуждого и вр аждебн ого. Р азр ыв между 

ожидан иями, желан иями и действительн остью вызывает чувство изоляции и 

один очества, что может пр иводить к совер шен ию пр авон ар ушен ий. Отчужден ие 

пр иводит к дезадаптации - н епр испособлен н ости ин дивида к социальн ой ср еде, 

когда пон ижается способн ость усваивать гр упповые н ор мы и гр упповую культур у, 

что пр иводит к фор мир ован ию в целом н егативн ого отн ошен ия к ср еде и ее 

цен н остям, к ощущен ию вр аждебн ости окр ужающего мир а, к н едостаточн ому 

ур овн ю пр авовой культур ы.  Такое мир оощущен ие может пор одить защитн ую 

р еакцию в виде ответн ой агр ессии н а вообр ажаемую опасн ость, что лежит в осн ове 

мотивации мн огих тяжких пр еступлен ий пр отив личн ости. 

Достижен ие целей общесоциальной пр офилактики пр еступн ости лиц, 

стр адающих психическими р асстр ойствами, н евозможн о без постоян н ого 

взаимодействия пр авоохр ан ительн ых ор ган ов, ор ган ов здр авоохр ан ен ия и 

обществен н ости, коор дин ации их совместн ых усилий в осн овн ых сфер ах 

жизн едеятельн ости людей, а также дальн ейшего совер шен ствован ия н ор м 
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уголовн ого, уголовн о - пр оцессуальн ого, уголовн о - исполн ительн ого и 

админ истр ативн ого закон одательства, р егламен тир ующих пр имен ен ие 

пр ин удительн ых и воспитательн ых мер  к пр авон ар ушителям, имеющим 

отклон ен ия в психике. Для выр аботки пр едложен ий по дальн ейшему 

совер шен ствован ию закон одательства, н еобходим ан ализ степен и эффективн ости 

уголовн ого закон а, что озн ачает н е только теор етический ан ализ его 

оптимальн ости и обосн ован н ости, н о и н аблюден ие за р еализацией в 

действительн ости, то есть в пр авопр имен ительн ой пр актике. Р ешен ие 

вышепер ечислен н ых задач позволило бы р ешить одн у из осн овн ых пр облем 

н едостаточн ой пр офилактической деятельн ости, котор ая заключается в 

отсутствии н еобходимого опыта пр авоохр ан ительн ых ор ган ов, ор ган ов 

здр авоохр ан ен ия по выявлен ию лиц с психическим р асстр ойством, н е 

исключающим вмен яемости. 

На общесоциальн ом ур овн е пр офилактические мер опр иятия должн ы 

пр едставлять собой р ешен ие бытовых пр облем, адекватн ое тр удоустр ойство, 

социальн ое обеспечен ие психических девиан тов. Н а ин дивидуальн ом ур овн е - это 

пр оведен ие специальн ого психиатр ического лечен ия в пр оцессе осуществлен ия 

р еабилитацион н ых и реадаптационных мер опр иятий, кон кр етн ая помощь 

участкового в р азр ешен ии бытовых кон фликтов и тр удоустр ойстве, содействие 

обществен н ости в устан овлен ии адекватн ого психологического климата н а 

р абочем месте и в быту. Осуществлен ие указан н ых мер опр иятий пр и сохр ан ен ии 

социальн о- политических пр облем в н ашей стр ан е пр едставляется весьма 

пр облематичн ым. 

Н едоучет степен и социальн ой опасн ости больн ых, в особен н ости с 

н еодн окр атн ыми изн асилован иями малолетн их или подр остков, актами садизма, 

гомицидными действиями, пр еждевр емен н ое пр екр ащен ие пр ин удительн ого 

лечен ия, н едостаточн о активн ая тер апия н ер едко пр иводят к повтор н ым тяжким 

обществен н о опасн ым действиям. С целью пр офилактики пер вичн ых и повтор н ых 

обществен н о опасн ых действий лиц с психическими отклон ен иями н еобходимо 
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как можн о более р ан н ее выявлен ие у больн ых шизофр ен ией парафилий, 

н аблюден ие за их дин амикой, н астойчивое пр оведен ие адекватн ой 

медикамен тозн ой тер апии, а пр и появлен ии пр изн аков, указывающих н а 

социальн ую опасн ость, – своевр емен н ая госпитализация в психиатр ические 

стацион ар ы.   

Психические р асстр ойства у лиц, совер шивших вышепер ечислен н ые 

кр имин альн ые действия, являются важн ым кр имин оген н ым фактор ом, влияющим 

н а пр еступн ость, и без создан ия в Р оссии пр одуман н ой и детальн ой н ор мативн ой 

базы по пр ин удительн ому лечен ию этой категор ии лиц и р аботы по ор ган изации 

такого лечен ия н евозможн о повлиять н а пр еступн ость лиц с психическими 

девиациями в Р оссии.  

Таким обр азом, пр едставляется достаточн о пер спективн ым дальн ейшее из-

учен ие пр еступн ости лиц с психическими отклон ен иями, что позволит 

оптимизир овать пр едупр едительн ую деятельн ость р азличн ых субъектов. Н а стыке 

кр имин ологии, психиатр ии и психологии могут возн икн уть н овые ор игин альн ые 

н аучн ые идеи, позволяющие н а высоком теор етическом ур овн е выстр аивать 

стр атегию и тактику деятельн ости по кон тр олю пр еступн ости. 
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