
В юридической литературе приводятся и иные определения 
Iюнятия частнопредпринимательской деятельности. Видимо, 
.каждое из имеющихся определений понят.ия это.го преступле
ния, как и п редложенное автором настоящей работы, не лише
но определенных недостатков, но важно и то, что все они, бес
спорно, оказывают помощь в выяснении сущности уголовно·го 

закона, установлению основных, наиболее существенных при
знаков частнопредприн.иматель·ской деятельно·сти. 
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А. Ф. З е л и н с к и н, канд. юр н д. наук 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЦИДИВИСТОВ 

Проблема типологии JТ ИЧ I !ОСт и преступников является одной 
нз наиболее актуальных . О н а н епосредственно связа.на с зада
цами прогнозирования и нд и индуального поведения и предотвра

щения рецидива: «е.сл и бы мы че11ко знали, какому типу лично
сти свойственно принятие какого именно решения .. , то мы мог
пи бы более точно прогнозировать индивидуальное поведение» 
{3, с . 265-266]. 

В работах по испр а вительJiu - тр удовому и уголовному праву 
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преобладает классификация 1 , построенная по характеру совер
шаемых преступлений. Того же критерия придерживаются и от
дельные криминологи. Но в большинстве исследований крими
нологического хара·ктера разрабатывается классификация пре
ступников по признакам глубины, стойко·сти и напряженности 
ант·иобщественных взглядов и установок. А. Б. Сахаров, на
пр.имер, различает ареступников привычных, професси.анальных, 
случайных, а также совершивших опасные деяния по легкомыс

лию, в-спыльчивости, слабоволию, под влиянием ст·раха , обиды 
и т. п. [см.: 9, с. 165-167]. Такая группировка является тради
ционной, ее основы был.и заложены криминологами ·старой с.а
циолонiческой школы. Дальнейшую ее модификацию мы нахо
дим таi<же в работах В. П. Филимонова, посвященных лично· 
сти nравонарушителей. Он делит преступников на впервые со
вершивших преступление и повторно нарушивших уголовный 
закон. Первые бывают случайными. Вторые состоят из несуди
мых ранее и рецидивистов. Те и другие разделяются еще по 
признаку тяжести совершенных nреступлений [см.: 11, с. 12-17]. 
Авторы коллективной монографии о личности преступника кла
сифицируют правонарушителей по двум признакам: характеру 
антисоциальной направленности и ее глубине, стойкости, злост· 
но.сти [см.: 6, с. 50-57]. Исходя из «степени криминальной за· 
ряженности правонарушителя», психолог А. Г. Ковалев разли· 
чает: 1) глобальный преступный тип; 2) парциальный, т. е. с 
ча ст11чной криминальной зараженностью; 3) предкриминальный 
T·llll IIреступ.ника [см . : 2, с. 46- 52]. 

HeJIIoЗ Я нс отм стить, что ука з анные классификационные сис
т е мы р асс матр1 1 Вают p C ILIЩI1BIФCTOI3 1< а к О!(нородную группу зло

стных преступни.Еов. Между тем выборочное изучение повтор 
но осужденных приводит к выводу о том, что они существенно 

различаются между собой по ряду социально-психологических 
характер,истик и поэтому нуждаются в собственной кр.иминали
стической классификации. Существенным недостатком упомя
нутых попыток типолог·ии личности преступников является, на 

наш взгляд, игнорирование иных, кроме сознания, психолог.иче

сю1х свой.ств человека- темперамента, интеллектуальных, во

левых, э·моциональных и других его качеств. Преступление не 
раскрывает все многообразие личности и не может однозначно 
аттестовать индинида. Одно и то же по юр.идическим призна
кам деяние нередко порождает•ся различными свойствами. Кра· 
жа, например, в одном случае обнаруживает корыстную, хищ· 
ни ческую направленность, а в другом- .слабовол.ие и внушае
мость. Поэтому кла·ссификация преступников должна основы· 
ваться не rолько на направленности совершаемых ими деяний , 

1 В этой статье слова «типолОI1ИЯ» и «клаосификация» из стилистиче
ских соображений используются .как синонимы, хотя, строго говоря, типоло

гия отличается более высоким по сра.внению с классификацией уровнем аб
стракции. 

82 



но и н а характерологичес~ом сочетани и тех свойств, которые 
проявляются в преступном поведении. Другими словами, кри· 
минологичьская классификация должна исходить из психоло· 
гической типологии личности. 

В этой связи привлекает к себе внимание типология, пред· 
ложеиная в свое время известным психологом А. Ф . Лазур· 
ским [с м.: 5, с. 85-193, 307]. Он разл·ичал несколько человече· 
ских типов, каждый из которых характер.изуется тремя уровня· 
ми психической активности. Сущность психологической актив· · 
ност.и «заключается ... в тенденции личности к самовыражению, 

эффективному освоению и преобразованию внешней действи
тельности ... Степени активности распределяются от вялости, 
.инертности и пас-сивного созерцатель·ства на одном полюсе до 

высших степеней энергии, мощной стремительности и постоян
ного подъема- на другом» [7, с. 178]. В последние годы науч 
ное наследие А. Ф. Лазурского все чаще привлекает к себе 
внимание исследователей. Для криминологов, изучающих ре· 
цидивную преступность, особый интерес представляет описан-

. ный этим автором так называемый «извращенный тип». В ус
ловиях социалистического общества многокр~тйЬlе конфликты 
с уголовным за.ко.но.м свидетельствуют об устойчивых дефектах 
личности , ее извращенности. Поэтому преступники-рецидивисты 
относятся к той категории людей, которую А. Ф. Лазурский 
назвал извращенным т.ипом. Принимая во внимание наиболее 
существенные черты характера («психологическое содержание 
личности», по выражению А. Ф. Лазурского), различаем че· 
тыре извращенных подтипа: \,Рассудочные, слабовольные, им
пульсивные и эмоциональные . Они отличаются двумя уровня
ми активности- низши м и средннм . Предстанители высшего 
уровня в понимании А. Ф . Лазурского среди современных ре· 
цидивистов практически не встречаются. Среди изученных лиц 
на м не довелось в-стретить людей, которых мож.но было бы от
нести к извращенному типу высшего уро1mя пс-ихической актив
ности. Рассудочных низшего уровня А. Ф. Лазурский называ· 
ет «расчетливыми эгои·стами». Мы считаем целесообразным, н.е· 
смотря на из·вестную неточиость и устарелость терминологии, 

возникшей в первые десятилетия ХХ n., сохранить ее для обоз
начения соответствующих категорий упорных правонарушите· 
лей. На среднем уровне располагаются «лицемеры». Слабо· 
вольные низшего уровня психической активности называются 
«апатичными», среднего- «неприспособленными». Импульсив
ные состоят из «беспорядочных импульсивных» (низший уро
вень ) и «аффективных» (средний уровень). Эмоциональные 
низшего уровня определяются «·сосредоточенно жесткими», а 

среднего- «энергичным и озлобленными». Разумеется, - эти _ на
звания в значительной мере являются условными и применя -

ются для определения векоторой совокупности черт характера, 

которые обнаруживаются в преступной деятельности рециди-
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вистов . . Та ким образом, предлагаемая классификация состоит 
лз восьми групп, расположенных на двух уровнях. 

Расчетливые эгоисты отличаются низкой духовной культу
рой и узостью кругозора. Интересы их обращены главным об 
разом на удовлетворе1ще примитинных личных потребностей. 
Мелочно корыстолюбивы, но в крупных хищениях участие пр и
нимают редко в силу недостаточной активности. В генезис е ре
цидивных преступлений решающая роль принадлежит корыст

но-потребительской направленности личности. Повторяют обыч 
{JО кражи на произв.од:стве, похищения пло.хо охраняемого иму

щества, мошенничество, различно.го рода поборы, в частности, 
~зятки , преступные «'Промыслы» (спекуляция, браконьер ство, 
самогоноварени е и пр.), а также уклонение от уплаты алимен
тов. При случае могут решиться и на насильственные пося г а
тельства ради ближайшей выгоды в обстановке, обеспечиваю
щей уклонение от отnетственности. Действуют, как · правило, без 
соучастJШI<О13. Д л 51 н I1X ха р а ктерньi безьrдейность и слепая за 
висимость от внешних условий жизни . С . В . Познышев писал о 
тдких . людях: «1-lиi<акого идей ного базиса под свое преступл е- . 
ние ра·счетливые прссту нники не подводят: они з.нают, что он о 

не,хорошо, и им не следовало бы его дела ть, но их соблазняет 
пр ,едсчщляющаяся . им связь . этого преступления, как средства, 

с u.елью, которо(! OIПI решщш добиться » [8, с. 245]. 
Интервалы рецидива, т. е . отрезки времени между освобож

дением и новым преступлением, несмотря на «раечетливость» 

11ресту.пного поведения, сравнительно небольшие . Среди обсле
дованных нами лиц, повторно осужденных, е·редний интервал 
был установлен в 3,5 года. Но у тех, кого мы отнесли к групп е 
расчетливых эгоистов, средний интервал- 2,6 года . Сокр аще
:tiИе интервалов следует объяснить не только более интенсив
ной преступной деятельностьЮ, но и ее примитинными форма
ми. Сочетание того и другого обусловливает скорое разобла 
чение престушi ений 11, следовательно, новую судимость. 

Для преступлений, совершаемых рассудочными лицемер а
ми , также характерна корыстная мотивация, но цели и средст

~а их достижения разнообразнее. Если эгоисты (низший уро 
вень активности) не утруждают себя размышлениями о мо
ральности своих постуnков, то лицемеры (средний уровень ) 
с-клонны J< резонер ств у. При этом нередко обнаруживается Из
вестная гибкость в самоопр авдании и нравственном обоснова
нии своих поступков. Они менее зависят от конкретной жизнен 
ной ситуации, активнее приспосабливаются к внешней обста
новке, используя ее для достижения поставленных целей . По
этому рецидив у н.их более однороден и состоит обычно из хи
щений социалистического и личного имущества, различного ро· 

да хозяйственных и должностных преступлений. Психологиче
~кой основой связи рецидивных правонарушений выступает, как 
правило, антиобщес1венная ко,рыстная направленность лично-
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сти . Лреступления выполняют более квал ифицированно и за~ 
маскированно. Из таких лиц нередко возникают организован• 
ные группы расхитителей, воров, спекулянтов. : . 

Gлабовольн.ый подтип рецидивистов на ни зшем уровне пси
хического развития мы называем апатичным . Это опустившие
ся люди, обычно алкогол.ики, безразличные ко всему, кроме 
спир тных напитков. Поступки в определяющей мере детерми
нируются внешними условиями. Поведение крайне неустойчи
во е и трудно предвидимое. Легко поддаются влиянию . других 
людей, но их конформность неу.стойчива. Нравственная вераз
витость Л·ИЧНО.СТlИ отчетливо выражена. Семейные, трудовые и 
иные социально-полезные связи постепенно ослабевают и утра
чиваются. Большинство . рецидивистов-бродяг и тунеядцев раз
личн.ото рода- люди апатичного склада характера. Под влия " 
нием алкоголя и конкретной жизненной ситуации они могут ре
шиться на самые различные посягательства: кражу, хулиганст

во, на-силие. Психологическим основанием связи между реци~ 
дивными преступлениям.и выступают безволие и нравственная 

дебильность. 
Слабовольный тип сред:него психического уровня (неприtпо

соб,ленные) отличается от апатичных большей живостью Ха .J
ра ктера и относительно развитым интеллектом. Главный порd!( 
такой личности за·ключает.ся в неумени:и подчин.ить свое паве-' 

дение - какой-нибудь дальней социально-полезной цели, в отсут
ствии , твердых моральных идеалов и слабости системы внут
рещrеrо контроля . Для их нравственных и правовых взглядов 
характерна раздrюенность. Моральными психоастен.иками назы
вал С. В. Познышев та к,их преступник·ов и указывал, что для 
них . свойст!Зенны 1юлебания и н ер ешительность перед умышлен
ным преступлением и искреннее р ас к а яни е nосл е его соверше· 

ния {см.: 8, с. 112]. Они вередко о б виняются в ll ена сильствен
ных нарушениях общественного поряд i<а и п оряд к а управления, 
а также в имущественных посягательствах , со в ершаемых в си

лу неблагаприятно сложивших,ся обстоятельств. Значительно 
реже совершаются насильственные преступл ения, обусловлен
ные, как правило, бытовой неустроенностыо, семейными скан 

далами и пьянством. Преобладает общий р ецидив, т. е. сочета
ние разнородных правонарушений. Субъсктив.ным основанием 
связи в рецидиве выступают слабоволи е , II еуравновешенность, 
антисоциальные поведенческие привычки . 

Рецидивисты, которых мы относим к кат.егории импульсив

ных, мало думают о по.следствиях своих поступков перед их 

совершением. Опрометч.ивые решения при нимают по пер·вому 
побуждению, которое не встр ечает достаточно развитого нрав · · 

ственного контроля. На низшем психическом ур·овне импульсив· 
ность определяет группу преступников , именуемых беспорядон-: 
ными. Это крайне неуравновешенные люди , склонны е к бур ным 
реакциям на неблагаприятную обстановку. Они способны · со-
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вершить тяж·кие посягательства на личность по ничтожному по

воду . Влечения и желания их, почти всегда активизированные 
алкоголем, ·не н аходят достаточно действенных контрмотивов, 
вследствие чего «вновь возникшее желание немедленно перехо

дит в соответствующее действие, не будучи з адерживаемо ни мо
тивами противоположного характера, ни попытками обсудить 
hредстоящий поступок и его последствия. Отсюда их р еши
тельность и склонность к энергичным действиям, соединенн ая, 
одна.ко, со значительным легкомыслием, несерьезно·стыо и б ес
порядочностью поступков» [5, с . 101]. В рецидиве повтор яю'ГСЯ 
чаще всего хулига н ство, насильственные преступления против 

жизнв, здоровья, ч ести и достоинства граждан, а также угоны 

транспортных средств. Имущественные посягательства соверша
ют·ся н а почве пьян стnа и в силу внешних вл.ия.ний. В основа
нии неоднократ11 оrо пр ссту п ного поведения находятся такие 

психологич ес кис 1\ 1:1'1 с гu а л.ичности, как особенность темпер а
м ента, р азличн ого р ода uрожден.ные и приобретенные психи че
СI<ие п атологии, не у стр а 11 яющис вменяемость (психопатии, не
врозы ·и т . п . ). 

Аффективные рецид,ивисты от1юсятся к среднему п сихиче 
скому уровню импульсивных. Они повторяют преступления под 
.влиянием взволнованности, которая да л еко не всегда заслужи

вает снисхождения. Поводами аффективного состояния высту
пают самые различные конфликтные ситуации, в том ч исле и 
такие, которые возникли по вине преступников . Среди лип., по
вторно отбывающих наказание в местах лишения свободы, лю
ди, г1товые форсировать аффективное состояние, встречаются 
довольно часто. В основе такого поведения лежат свойства тем 
перамента , патолог.ич еские отклонения в протекании nси.хиче

ских nроцессов, не исключающих вменяемость. В отличие от 
беспорядочных аффекти.вные обладают более высоким уровнем 
нравственного и интеллектуального развития. В обычном со
стоянии они пр ав.ильно оценивают обстановку и свое поведение, 
но совершая пр еступление, убеждают себя в том , что етали 
жертвами несправедливых и обидных действий со сторонЬ1 по 
терпевших. Действуют в гневе, что не всегда присуще nреступ
ному поведению импульсивных рециднвистов низшего психиче

ского уровня . Отвечают, как правило, за насильственные пося 
гательства . Рецидив nочти всегда состоит из однородных nра 
вон арушений. Корыстные преступления совершаются как след
стние прежней престуnной деятельности под влиянием стечения 
неблагаприятных жизненных обстоятельств. 

· Эмоциональные преступники-рецидивисты низшего уров ня 
(соср едоточенно жестокие) отличаются злобностью, примитив 
ным мышлением и нравственной извращенностью. Вражда , 
м е сть , ревность и другие мо11ивы насильственных посягатель.ств 

возникают и ук,р епл яют.ся не внезапно, как у импульсивных, а 

вынашиваются достаточно длительное время . Обвиняются 
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обычно в Y ·'~' ' 'II! J i t' IIIIЫX убийствах и телесных повреждениях, а 
также в xyJIИ Гiiii CTвe , истязаниях, разбоях, изнасиловании, унич
тожении имуществ а. Склонность к насилию вытекает из пато 
JJогич ес~< и х О1'Клонений высшей нервной деятельности и общей 
духовной неразвитост,и. Они не пытают.ся «идейно» обосновать 
свое поведение, их жестокость к потерпевшим кажется немоти

вированной. В преступной деятельности преобладает специаль
ный рецидив на.сильст,венных посягательств . 

На среднем уровне располагаются энергичные озлобленные. 
Для них характерны стойкая агрессивная направленность, осоз
нанная враждебность к правопорядку, лицемерие. Они способ
ны к длительной преступной деятельности, связанной с наси· 
лием. Отличаются крайним эгоцентризмом и повышенными 
жизненными притязаниями, которые не соответствуют их воз

можностям . Связующим психологическим основа.нием рещидива 
служат антиобщественная агрессивная направленность, повы
шенная эмоциональность . От рассмотренных выше импульсив
ных рецидивистов даивая категория отличается тем, что дей ст
вует она под влиянием какого-то сильного побуждения, надол

то сохраняющего свое мо1шв·ирующее значение. 

Предлагаемая кла·ссификация личности преступников-реци
дивистов, выполненная на основе работ А. Ф. Лазурского, не 
может, конечно, рассматриваться как вполне законченная и 

единственно воз можная . Вместе с тем представляется, что она 
имеет право на сущестnо•ва1ние наряду с дру•гими, так как учи

тывает не толы<о ·СВОЙ ·ства соз нания, но и иные психические ка
'lества личности прссту пниl<а . И хотя умышленная вина пред
полагает сознание oбrrrc cтв C IIIIOi,r опасности противоправных по
стуnков, само это coз.~~<IIJ!It~ rl\) иoGp т ает Л.JIЯ су бъекта различ
Rый личностный смы сл в э<Ш1 1 С 11М ·ОСТ1 1 от е 1· о 11 ихнческого со

стояния. Не следует отождесТ 1! J 1 } 1 ' 1Ъ t:o:JII <IJIII C 11 психику челове
ка. Второе понятие знач.ит СJ11> 11 О Jllllj )L'; 0110 в1иrючает в себя и 
то, что относится к подсоЗ II ЭIIНЮ. ll eт Оt: II ОВа ний ограничивать 
сферу человече.ских мотивов paмl\iiM1I СОЗ11МIИЯ (см.: 1, с. 150]. 
Односторонний «рационали ст.J1ч ес ~<нй » nз rляд на мотиващно по
ведения, вытекающий из широ!(О распространенного отождест· 

вления психического и осозщы1а •мого, подвергается в философ
ской .и психологической литер ату рс обоснов анной крлшше [см.: 
1.0, с. 239-241; 1, с. 131- 151]. Как верно замет•ил А. М. Яков 
лев, «для противоправного поведения более характерно нару
шение правовых норм без отnерженин их социального содержа
ния по существу» [12, с. 239]. В этом отношении рецидивисты 
мало отличаются от друлих nралонарушителей. Поэтому про
блема их типологии не может быть решена без учета свойств 
темперамента, задатков, интеJJJ r сктуальных, волевых и эмоцио

нальных качеств личности , их социальrной и социально-психоло
гической на1Правленности. Другими словами, юридическая кл а.с
сификация, построенная на характере и количестве совершен-
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ных преступлений, должна дополняться психологической ти по
логией рецидивистов . «Личность- понятие емкое и содержа
тельное. Многие аспекты личности, особенно в психофизиче
ском плане, в приведенных типологиях не учтены, а они имеют 

важное значение для nрактической организации борьбы с пра 
вонарушениями ... Небезразлично для практики учитывс;~ть так
же типы людей с психическим.и отклонениями от норм в преде

лах вменяемости» [4, с. 211]. 
ПредлагаемаЯ классификация в сочетании с другими созда

ет предпосылки для прогнозирования индивидуального поведе

ни я, ибо психологическая характеристика личности означает, 
в сущности, суждение о том, как будет вести себя человек в той 
или ·Иной ситуации. Представляется, что типология личности 
осужденных имеет важное значение для индивидуализации пе

даг.огического процесса в исправительно-трудовом учреждении. 

Совершенно очевидно, что формы и методы индивидуальной 
воспитательной работы в значительной мере определяются тем, 
какие дефекты психики осужденного неоднократно приводят 
его в места лишения свободы. И справление и перевоспитание 
рецидивистов рассудочного типа прои сходит несколько иначе, 

чем лиц, отличающихся слабоволием и внушаемостью. А воспи 
тательная работа с осужденными, которые нарушили уголовный 
закон под влиянием психопатических свойств характера, имеет 

известные особенности и сочетается с лечением. В связи с этим 
уместно В·Спомнить, что исправительно-трудовой кодекс РСФСР 
1924 г., который созда·вался при жизни В . И. Ленина, преду

·сматр~ал образование специальных колон-ий для «nсихически 
неуравновешенных, туберкулезных и других больных заключен
ных», где и·справительно-трудовое воздействие дополнялось ме

рами меди-цинского характера. Законодательство некоторых за
рубежных социалистических стран также учитывает .необходи
мость создания особых учреждений для содержания л.иц, нуж
дающихся в медико-воспитательном воздействии. Так, ст. 38 
уголовна-исполнительного кодекса Польской Народной Респуб
лики в перечне пенитенциарных учреждений называет «nени

тенциарные учреждения для осужденных, требующих примене
Н•Ия к ним особых медико-воспитательных мер». 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Вопрос о законности и обоснованности привлечения граж
дан к уголовной ответственности является основным не тоЛькО> 
в теории советского уголовного процесса, но и в практической 
деятельности органов расследо.вания, прокуратуры и суда . Его 
значение обусловливае~ся тем, что акт привлечения к уголов 
ной ответственности является одним н з спо собов реализации 
уrоловной ответственности лица, cor~ep urиRLrr eгo пр еступление. 

Необходимо, однако , заметить, что л.о н астоящего времен И' 
в теории нет единого мнения п о nопр осу о м омен те прнвлечен.ия 

лица к уголовной ответственности, этаnах ее воз rrнrшо вения !f 

реализации. 

По мнению Н. С. Лейкиной, уголовная ответств енность «воз
никает в момент совершения престуnления и Оl(анчивается с· 

отбытием наказания и погашением судимости или r<огда лицо' 
освобождается от нее на основании ст. 10, 50, 51, 52 УК 
РСФСР» [3, с. 31]. Анализ этой позиции автора ПР'иnодит к вы
воду о ее противоречивости. В такой постановке вопроса оста 
ется непонятным, почему он связывает момент возникновения 

уголовной отве'I'ственно.сти с предъявлением обвинения конк
р етному лицу. По мнению Н. С. Лейкиной, «п ривлечение к уго ~ 
ловной ответственности- это первоначальный этап реализации 
уголовной ответственности . Он оформляется nроцессуальным 
актом предъявления обвинения» [3, с . 32]. Автор пол агает да
лее , что «сущность первой стадии состоит ll приз,нании след

ственными органами лица ответственным за соверш ение оп -

ределенного преступления, в качестве обвиняемого по опреде-· 
л енной статье Особенной части Уголовн ого кодекса» [3, с. 32]. 
При тююм подходе к определению исходных и конеч н ых гр а 
ниц уголовной ответственности период с момента совершеюш 
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