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Личность преступника, ее особенности и станов-
ление в процессе социализации давно привлекают 
внимание исследователей.

Основоположник традиционной криминологии 
А.Б. Сахаров под личностью преступника понимает 
«лицо, совершившее преступление, в котором прояви-
лась его антиобщественная направленность, выража-
ющая совокупность негативных социально значимых 
свойств, влияющих в сочетании с внешними услови-
ями и обстоятельствами на характер преступного по-
ведения»1. Здесь отражена взаимосвязь между обще-
социологическим и уголовно-правовым содержанием 
понятия «личности преступника».

По мнению М.И. Еникеева, «личность преступни-
ка — совокупность типологических и психологиче-
ских качеств индивида, обусловивших совершенное 
им преступное деяние»2. 

Согласно устоявшемуся в современной кримино-
логии определению, под личностью преступника сле-
дует понимать «личность человека, который совершил 
преступление, вследствие присущих ему психологиче-
ских особенностей, антиобщественных взглядов, от-
рицательного отношения к нравственным ценностям 
и выбора общественно опасного пути для удовлетво-
рения своих потребностей или непроявления необхо-
димой активности в предотвращении отрицательного 
результата»3.

Иной позиции придерживаются сторонники ра-
дикальной криминологии, утверждая, что понятие 
«личность преступника» — категория криминальной 
психологии, а не криминологии, так как криминолога 
более интересует личность преступника как носителя 
внутренних причин и условий преступного поведения, 
все остальное в личности преступника — за предела-
ми криминологии4. 

Представляется, что, характеризуя личность пре-
ступника в сфере незаконного игорного бизнеса, сле-
дует говорить о личности человека, совершившего об-
щественно опасное деяние вследствие отрицательного 
отношения к интересам общества, преступного пути 
достижения корыстных целей.

Для осмысления проблемы личности преступника 
необходимо систематизировать ее свойства и качества. 
Иными словами, познание личности преступника не-
возможно без изучения ее структуры. В то же время в 
криминологической науке до сих пор не выработано 
единого подхода к определению структуры кримино-
логической характеристики лиц, совершивших пре-
ступления5. 

В.Н.Кудрявцев выделил следующие основные эле-
менты этой структуры:

1) социально-демографическая и правовая харак-
теристика личности. Основное внимание в данном 
случае обращается на социальную обусловленность 
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поведения личности. Наиболее полное представление 
о данных свойствах преступника дают ее социально-
демографические признаки — пол, возраст, образова-
ние, материальное обеспечение, род занятий, семейное 
и социальное положение, специальность, гражданство, 
социальные роли и статусы, место жительства;

2) нравственно-психологическая характеристи-
ка — выражение отношения преступника к обществу 
в целом. В данную характеристику входят интеллект, 
способности, навыки, привычки, волевые и эмоцио-
нальные свойства, установки, интересы, ценностные 
ориентации, отношение к нормам морали и права, по-
требности, избираемые способы удовлетворения по-
требностей;

3) социальное поведение личности позволяет уви-
деть личность преступника в реальной деятельности, 
которая вытекает из занятия этой личностью опре-
деленных социальных позиций. Для преступника по 
сравнению с законопослушным гражданином харак-
терно тяготение к неформальным группам антиобще-
ственной направленности, к выполнению негативных 
социальных ролей6.

Г.Н. Горшенков, Е.А. Костыря, О.В. Лукичев вы-
деляют в структуре личности такие элементы: 1) со-
циальный статус, включающий в себя совокупность 
признаков, отражающих место человека в системе 
общественных отношений (пол, возраст, семейное 
положение, уровень образования, принадлежность 
к социальной группе и др.); 2) социальные функции, 
выраженные посредством показателей реальных про-
явлений личности в основных сферах деятельности 
(профессионально-трудовой, социально-культороло-
гической, социально-бытовой); 3) нравственно-пси-
хологические установки, отражающие отношение 
человека к его проявлениям в основных видах деятель-
ности (отношение к общегражданским обязанностям, 
государственным органам, закону, правопорядку, тру-
ду, семье, к культурным ценностям и т.д.)7.

Наиболее полно, на наш взгляд, структуру лично-
сти преступника определяет В.Д. Малков8. Он выделя-
ет следующие элементы:

а) биофизиологические (состояние здоровья, осо-
бенности физической конституции, природные свой-
ства нервной системы).

б) социально-демографические (возраст, пол, об-
разование, социальное положение, национальную и 
социальную принадлежность, семейное положение, 
уровень материальной обеспеченности). 

в) социально-ролевые, 
г) нравственно — психологические,
д) уголовно — правовые 
е) и криминологические элементы. 
Проведенное нами на основании изучения стати-

стических данных и материалов уголовных дел, воз-
бужденных по ст. 171 УК Российской Федерации «Не-
законные организация и проведение азартных игр», 
исследование позволило сделать следующие выводы: в 
данной категории преступной экономической деятель-

ности участвует абсолютное большинство мужчин, а 
именно 85% (женщин — преступниц, соответственно, 
15%); средний возраст организаторов азартных игр со-
ставляет 42 года; преступления в сфере игорного биз-
неса совершаются лицами социально зрелыми, данные 
общественно опасные деяния не носят импульсивный 
характер. 

Для характеристики личности преступника, со-
вершившего незаконные организацию и проведение 
азартных игр, существенны особенности ее интеллек-
туальных свойств — это наличие соответствующих 
знаний, т.к. образовательный уровень «экономических 
преступников» сущест венно выше, чем у преступни-
ков других категорий.

Ю.О. Репецкая считает, что чем выше уровень об-
разования индивида, тем меньше возможности для 
формирования у него антиобщественных взглядов, 
привычек и их преступных внешних проявлений9. 

Результаты проведенного нами анализа данных об 
образовательном уровне лиц, осужденных за незакон-
ные организацию и проведение азартных игр, свиде-
тельствуют о том, что среди них лиц с выс шим обра-
зованием — 65,5% (большая часть с экономическим, 
юридическим и техническим), реже — со специаль-
ным и средним 27,5%. Это позволяет нам отнести пре-
ступление, предусмотренное ст. 171² УК Российской 
Федерации к категории «интеллектуальных престу-
плений». 

Такие выводы подтверждаются данными, полу-
ченными при изучении социального статуса преступ-
ника — это предприниматели без образования юри-
дического лица (21%), руководители (31%), служащие 
(48%), работники кредитно-финансовой системы, 
большая часть которых проживает в городах и, как пра-
вило, ранее совер шавшие преступления в сфере эконо-
мики, иные преступления, в том числе, группой лиц 
(49%) или в составе организован ной группы (41%). 

Человек как личность формируется под воздей-
ствием всей совокупности общественных отношений. 
Общество для человека — не просто внешние усло-
вия, а «образец» с которыми он должен строить свою 
деятельность: сами эти условия несут в себе мотивы и 
цели, средства и способы его деятельности10.

Корысть — это мотив, воздействующий на лич-
ность, вызывая его активность в дей ствии. Стремление 
к обогащению для лиц, совершивших преступления в 
сфере незаконного игорного бизнеса, становится сти-
мулом, основным мерилом чело веческих отношений.

Без анализа поведения и личности потерпевшего, 
его реакций на действия преступника подчас невоз-
можно определить, почему практически одинаковые 
преступные посягательства со стороны одних и тех же 
лиц далеко не всегда приводят к одним и тем же жела-
емым для преступника результатам. 

По мнению В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова, во 
многих случаях, особенно при совершении престу-
пления в острой конфликтной ситуации, между пре-
ступником и потерпевшим существует тесное соци-
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ально-психологическое взаимодействие, и последний 
принимает самое активное участие в возникновении 
криминогенной ситуации11. Здесь будет уместно от-
метить основной закон экономики: «Спрос порождает 
предложение».

Как справедливо отмечает большинство уче-
ных — криминологов, причины преступности в 
сфере незаконного игорного бизнеса возникают на 
основе существующих противоречий социально-эко-
номического, идеологического, нравственного и пра-
вового порядка12. По данным фонда «Общественное 
мнение» каждый пятый житель России играет в карты 
на деньги, но почти каждый второй убрал бы с улиц 
игровые автоматы13. 

 Социологический опрос, проведенный Р.А. Се-
востьяновым, показал, что среди лиц, играющих в 
азартные игры, 60,5% составляют несовершеннолет-
ние учащиеся, 14% пенсионеры, 9,3% студенты, 16,2 
% работники коммерческих организаций14.

Анализ социально-демографических характери-
стик выявил, что наибольшее количество игроков при-
ходится на возраст от 18 до 25 лет (31,2 %), от 26 до 
35 лет (29,7 %), от 35 до 45 лет (19,4 %), от 45 лет и 
старше (17,1%). Среди данных лиц 92,7 % составляют 
мужчины, 7,3 % — женщины. По уровню образования 
61,2 % игроков имеют среднее техническое, 28,9 % — 
среднее, 15,8% — высшее образование15.

Мониторинг общественного мнения дает основа-
ния выделить следующие возрастные группы потер-
певших:

• молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, по-
сещающие клуб с целью отдыха;

• люди в возрасте от 25 до 50 лет. Они играют на 
протяжении долгого времени, бывают в клубе 
ежедневно. Данная группа самая эмоциональ-
ная и агрессивная. Возбужденное состояние 
поддерживается алкоголем, беспрерывным 
курением; 

• люди в возрасте от 50 до 60 лет. Они посеща-
ют клуб время от времени. Это достаточно 
спокойные люди, не привлекающие к себе 
особого внимания;

• еще одна группа контингента игровых клубов, 
те кто пришел поддержать своих близких, род-
ных, друзей16. 

Итак, среднестатистический портрет российского 
патологического азартного игрока может быть пред-
ставлен следующим образом. Это мужчина в возрасте 
21-30 лет, в половине случаев холостой или разведен-
ный (47,9 %), со средним образованием (71,1%). 

Результатом бесконтрольного распространения 
игорного бизнеса в России появилась новая болезнь — 
лудомания (влечение к азартным играм), которая пред-
ставляет опасность для игрока (наблюдается рост ко-
личества суицидов лиц попавших как в игорную, так 

и долговую зависимость). По данным РАН, около 700 
тыс. россиян страдают игровой зависимостью.

Следует отметить, что среди негативных послед-
ствий игромании особое место занимают проблемы 
снижения до минимума нравственности, рост престу-
плений и правонарушений, где игрок из статуса потер-
певший превращается в преступника.
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