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Ни один ученый-юрист, какую бы научную доктрину он не проповедовал, 

не может обойти проблемы, связанные с человеком, совершающим 

преступления. В понятии «человек» воплощено неразрывное единство разных 

сторон его существования: социальной и биологической. В понятии «личность» 

фиксируются только специфически социальные признаки. Личность – это 

«социальное лицо человека», то, кем он стал в процессе социального развития, 

формирования и деятельности в обществе. Имеет ли личность преступника 

присущие только ей специфические черты, отличаются ли преступники от 

непреступников – это уже другие вопросы. И даже сегодня в XXI веке аспекты 

и пределы криминологического изучения преступника, как и в эпоху Ломброзо, 

решаются неоднозначно. 



 

 

В соответствии с устоявшимся в отечественной правовой доктрине 

мнением, преступником, в том числе и коррупционным, может считаться лишь 

то лицо, в отношении которого вступил в законную силу обвинительный 

приговор суда. А многочисленные антропологические, социологические и 

криминологические исследования подтверждают очевидную истину: личность 

коррупционного преступника существенным образом отличается от личности 

не только право послушного гражданина, но и от личности других 

преступников. 

В современной отечественной криминологической науке описание и 

объяснение коррупционного поведения в обществе невозможно без 

углубленного изучения лиц, участвующих в нем [1, с. 344]. Человек совершает 

преступление, будучи таким, каков он есть. И, конечно же, при формировании 

личности значимы его «материальные задатки», то, каков у человека генотип, 

красив ли человек или уродлив от рождения, обеспечен ли в экономическом 

плане или нет, каково его окружение и сфера влияния, статусное положение 

родителей и т. д. 

У людей в зависимости от этих факторов бывает разная среда общения, 

разные жизненные пути. Одни люди импульсивны, другие тщательно 

взвешивают свои поступки. К примеру, не ввяжется в драку физически слабый 

человек, не станет удачливым мошенником человек с низким 

интеллектуальным уровнем развития. В детерминации преступности, 

несомненно, участвуют и биологические, и социальные особенности человека, 

и иные, если они есть [1, с. 352]. И хотя в отечественной криминологической 

науке, на мой взгляд, не в полной мере объясняются особенности 

многообразного коррупционного поведения, тем не менее, за последнее время 

этому направлению посвящены уже несколько научных исследований, и с 

учетом разработанности самой проблемы, видимо, появятся крупные 

монографические работы. 

Под личностью коррупционного преступника в отечественной 

криминологии принято понимать совокупность социально значимых свойств 



 

 

личности, образовавшихся в процессе ее общественной либо государственной 

деятельности (опыта социального управления) и обусловливающих 

использование ею для достижения личных, групповых или корпоративных 

целей средств, порицаемых с позиции уголовного закона [2, с. 563]. И хотя 

данное определение не идеально, но оно может быть использовано для 

дальнейшего исследования личности коррупционного преступника. 

В целях изучения особенностей личности коррупционного преступника 

нами был проведен опрос 487 лиц, отбывающих наказание по ст. ст. 204, 290, 

291 УК РФ в пяти федеральных округах России. Сразу же следует оговориться, 

что полученные нами в ходе исследования данные свидетельствуют и о том, 

что лица, отбывающие наказание по данным статьям и в разных регионах 

России, также имеют свои отличительные черты. 

Изучение и анализ полученных результатов опроса указанной категории 

лиц свидетельствуют о том, что наиболее криминогенной возрастной группой 

является группа, включающая в себя лиц в возрасте от 30 до 40 лет (57%). 

Менее криминализированными оказались возрастные группы от 40 до 50 лет 

(33%), старше 50 лет (6%); от 20 до 30 лет (4%). В возрасте до 20 лет 

преступников не оказалось [3]. 

Криминологическая характеристика личности коррупционного 

преступника оказалась бы неполной, если бы мы не исследовали особенности 

отдельных видов коррупционных преступников. Основным критерием деления 

коррупционных преступников на виды выступает способ совершения ими 

преступлений [4, с. 912]. 

По этому критерию можно условно разделить всех коррупционных 

преступников на несколько самостоятельных групп, внутри которых могут 

образовываться небольшие подгруппы. 

Первой, одной из наиболее распространенных групп являются 

коррупционеры-расхитители, то есть такие лица, которые совершают 

коррупционные имущественные преступления (хищения) с использованием 

своего служебного положения или публичного статуса. 



 

 

Второй группой – коррупционеры-взяткополучатели, которых обычно 

именуют «коррупционерами», придавая узкий смысл этому термину. Из всей 

совокупности проанализированных нами анкет осужденных эта категория 

оказалась самой представительной – 47,4%. 

Третья группа представлена корруптерами, то есть теми лицами, которые 

передавали взятку для решения личных, групповых или корпоративных 

интересов коррупционерам. 

Четвертую, группу составляют должностные лица органов 

государственной власти, представители органов местного самоуправления и 

руководители хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности, 

которые злоупотребляют служебным положением из корыстной или иной 

личной заинтересованности, причиняя имущественный и иной вред 

государству и обществу. Эту категорию коррупционных преступников можно 

условно именовать «коррупционерами-злоупотребителями». 

Поскольку самой представительной является вторая группа, ее анализу и 

будут посвящены наши исследования, однако следует сразу же напомнить, что 

анкетирование осуществляется по трем категориям лиц, осужденных за 

взяточничество в целом (дача-получение) и коммерческий подкуп. 

Хотя эти виды преступлений в УК РФ отнесены к разным разделам, 

главам и статьям, по нашему мнению, природа, признаки и сущность у них 

одна – подкуп лиц, занимающих определенные должности в государственных и 

коммерческих структурах в целях получения незаконных либо 

преимущественных личных и групповых выгод. Причем как подкуп, так и 

взятка являются наиболее характерными проявлениями коррупции. 

Таким образом, для понятийного объединения этих двух видов 

коррупции необходимо подобрать новый словарный термин. Таковым, как 

представляется, мог бы быть термин «коррупционный подкуп»: такой термин, с 

одной стороны, подчеркивает опасность рассматриваемых преступлений как 

коррупционных, а с другой, – позволяет объединить рассматриваемые виды 



 

 

преступлений в одно явление, наиболее характерное для современного этапа 

развития общества. 

Очевидно, что вводимый в научный оборот термин «коррупционный 

подкуп» несет в себе в основном криминологическую нагрузку [5, с. 608]. При 

этом понятие «коррупционный подкуп» в широком смысле слова обозначает 

антиобщественное явление, которое поразило многие государственные и 

негосударственные структуры, разлагающе влияет на нормальные, 

установленные законодательными и нормативными актами, взаимоотношения с 

чиновниками всех уровней, становится серьезным препятствием на пути 

развития экономики. 

Исходя из криминологического анализа «коррупционного подкупа» как 

негативного, очень опасного социального явления, его проявлениям в виде 

подкупа и взятки посвящены наши дальнейшие исследования личности 

коррупционного преступника. 

Характеристику личности преступника могут дополнить результаты 

опроса ряда респондентов – работников контрольных и надзорных органов 

исполнительной власти и практикующих юристов. При разбивке опросной 

выборки на демографические категории вырисовывается интересная картина: 

молодые люди либо с большей готовностью дают взятки, либо в большей 

степени становятся жертвой системы. Люди с низким благосостоянием в 

меньшей степени вовлечены во взяточничество; те же, кто имеет более высокие 

доходы, становятся либо жертвами, либо добровольными участниками 

коррупционных действий [6, с. 88]. Жители городов значительно чаще 

сталкиваются со взяточничеством, чем сельские жители. 

Проведенный криминологический анализ личности коррупционного 

преступника выявил множество сложных проблем, связанных с негативными 

тенденциями этих общественно опасных проявлений. Эти проблемы требуют 

своего разрешения не только путем совершенствования политических, 

экономических и социальных рычагов борьбы с коррупцией, но также 



 

 

повышения эффективности уголовно-правовых и криминологических мер 

предупреждения и пресечения коррупционного подкупа. 
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