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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА  
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Цель статьи – раскрыть с криминологических позиций личность преступника и жертвы, 
преступлений, связанных с заражением вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД).

На основе анализа индивидуального социально-демографического, психологического, 
биологического признаков лица авторами воссоздается портрет личности преступника – лицо с 
определенным типом преступного поведения, осознанно несущего собой угрозу распространения 
эпидемии ВИЧ/СПИДа, причинения вреда здоровью и угрозу жизни здоровым людям. Также 
авторы разработали типологию личности преступника и жертв преступлений по ст. 118 УК РК.

Авторы считают, что поведение преступника по ст. 118 УК РК обусловлено поведением 
его жертвы и взаимоотношениями преступника с потерпевшим, сложившимися ранее либо 
в процессе столкновения. По данным ряда исследователей, до 29% преступлений либо 
спровоцированы потерпевшими, либо совершены при их содействии. Исследователи считают, что 
сведения, полученные в результате изучения жертв преступлений, необходимы при раскрытии, 
расследовании и предупреждении преступлений, связанных с заражением ВИЧ/СПИДом. 
Поэтому нельзя связывать значимость данных о личностях преступников и потерпевших только с 
предупреждением преступлений, а саму характеристику этих личностей характеризовать только 
как психологическую. Психологическая значимость соответствующих данных не отменяет их 
уголовно-правовой, криминалистической и процессуальной значимости.

Ключевые слова: личность преступника, типология личности преступника, жертва 
преступления, типологии жертвы преступления, виктимность, виктимное поведение. 
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HIV/AIDS – criminological analysis of the identity of criminal and the victims’  
connection with infection of human immunodeficiency virus

The purpose of article – studying the identity of criminal and victims’ connection with infection of 
human immunodeficiency virus (HIV/AIDS) from criminological positions.

By basis of analysis individual social and demographic, psychological, biological persons’ signs, 
authors recreate a portrait criminal’s identity – the person who has a certain type of criminal behavior 
consciously posing itself threat of epidemic’s distribution – HIV/AIDS, harm to health, threat to healthy 
people’s life also. By the way, according to art. 118 of the Criminal Code of Kazakhstan, authors devel-
oped identity typology of criminal and crimes’ victims’.

Authors think that according to Art. 118 of the Criminal Code of Kazakhstan criminal’s behavior 
caused by victim’s behavior and relationship of criminal with victim which developed earlier or in the 
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course of collision. According to of researchers, upon to 29% of crimes either are provoked by the vic-
tims, or are made with their assistance.

By the researchers’ point of view, result of studying the crimes’ victims’ are necessary in disclosure, 
investigation and prevention of crimes connected with infection of HIV/AIDS. Cause it is impossible to 
connect criminals’ importance and victims which given persons only with prevention of crimes, and 
describing the characteristic of persons only by psychology. Relevant data’s psychological importance 
does not cancel their criminal and legal, criminality and procedural importance.

Key words: identity of criminal, typology of criminal’s identity, crime’s victim, typology victim’s 
crime, victim, victim’s behavior.
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АҚТҚ/ЖҚТБ-ны жұқтырумен байланысты құрбандар  
мен қылмыскердің тұлғасына криминологиялық талдау

Мақаланың мақсаты – АҚТҚ/ЖҚТБ-ны жұқтырумен байланысты құрбандар мен қылмыскердің 
тұлғасын криминологиялық тұрғыдан ашып көрсету.

Тұлғаның жеке әлеуметтік-демографиялық, психологиялық, биологиялық белгілеріне талдау 
жасау негізінде, авторлар қылмыскердің тұлғасын анықтайды – яғни АҚТҚ/ЖҚТБ-ны жұқтырумен 
байланысты сау адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін зиянды қасақана келтіретін 
адамның тұлғасын анықтайды. Сонымен бірге авторлар ҚР ҚК 118-бабы бойынша қылмыс 
құрбандары мен қылмыскердің тұлғасының типологиясын жасады.

 Авторлардың пікірінше, ҚР ҚК 118-бабы бойынша қылмыскердің іс-қимылы жәбірленушінің 
өзінің қылмысқа дейін қалыптасқан өзара қарым-қатынасына тікелей байланысты. Бірқатар 
зерттеушілердің пікірінше, 29%-ға дейінгі қылмыстар жәбірленушінің өзінің әрекеттеріне қарай 
немесе жәбірленушінің өзінің қатысуымен жасалады.

Зерттеушілердің пікірінше, АҚТҚ/ЖҚТБ-ны жұқтырумен байланысты қылмыстарды зерттеу 
туралы ақпарат басқа қылмыстарды ашу, алдын алу, анықтау үшін қажет. Сондықтан қылмыскердің 
тұлғасын тек қана қылмыстың алдын алумен байланыстыруға, ал ол сипаттамаларды тек қана 
психологиялық деп айтуға болмайды. Тиісті деректердің психологиялық маңызы олардың 
қылмыстық-құқықтық, криминологиялық және процессуалдық маңызын жоймайды.

Түйін сөздер: қылмыскердің тұлғасы, қылмыскердің тұлғасының типологиясы, қылмыстағы 
жәбірленуші, жәбірленушінің типологиясы, виктимділік, виктимді әрекет. 

Проблема личности преступника является 
одной из традиционных и в то же время одной 
из самых сложных в науке криминологии. Зна-
чимость исследования личности преступника 
состоит, прежде всего, в том, что преступление 
как акт человеческого поступка и волеизъявле-
ния конкретного лица в значительной степени 
производно от его сущностной характеристики 
и особенностей (Малков, 2006: 1). Это имеет 
прямое отношение к социально-правовому пор-
трету личности преступников, связанных с зара-
жением ВИЧ/СПИДом. 

Но сначала нам необходимо остановиться на 
исходных методологических положениях о лич-
ности преступника.

Междисциплинарный объем этого понятия 
позволяет представителям многих наук, изуча-
ющих человека, применять слово «личность» в 
самых различных аспектах, вкладывать в него 
различное содержание. К числу таких исследо-

ваний, на наш взгляд, относится возникающая 
на стыке между двумя науками – психологией и 
юриспруденцией, проблема по изучению лично-
сти преступника (Капбасова, Кабакова, 2012: 2).

Личность – это не просто совокупность сфор-
мированных в социальной среде характеристик 
человека, но такая совокупность, которая дает 
основание говорить о личности как определен-
ной целостности, в которой все характеристики 
взаимосвязаны и взаимно обусловлены (Алауха-
нов, 2008: 3).

Под личностью виновного (преступника) 
понимается совокупность социально-полити-
ческих, психических и физических признаков 
лица, совершившего преступление, имеющих 
уголовно-правовое значение, – пишет П.С. Да-
гель (Дагель, 1970: 4). 

По мнению Н.С. Лейкиной, личность пре-
ступника, как и личность другого человека, 
многогранна, она охватывает его общественную 
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сущность, психологию и в какой-то мере биоло-
гию (Лейкина, 1968: 5).

Как обоснованно отмечает С.С. Молдабаев: 
«Личность преступника» имеет право на су-
ществование. Оно может употребляться в двух 
смыслах. Во-первых, как родовое понятие, как 
понятие, характеризующее определенный тип 
людей. Во-вторых, как понятие, содержащее 
указание на то, что речь идет о личности тако-
го человека, который совершил преступление» 
(Молдабаев, 1998: 6). 

Е. Каиржанов пишет, что структурные эле-
менты личности субъекта преступления «в це-
лом охватывает социально-демографические, 
социально-нравственные, социально-ролевые, 
социально-психологические, социально-право-
вые признаки, определяющие характерные осо-
бенности тех или иных свойств и качеств пре-
ступника» (Каиржанов, 2000: 7).

В целом личность преступника характеризу-
ется определенными, свойственными только ему 
биологическими, социальными и психологиче-
скими особенностями. Для таких лиц присуще 
наличие антиобщественных взглядов, отрица-
тельное отношение к интересам общества, выбор 
общественно опасного либо антиобщественного 
способа удовлетворения своих потребностей, 
либо непроявление необходимой активности и 
предусмотрительности в предупреждении вред-
ных последствий своего поведения (Кругликов, 
2001: 8). 

Изучение личности виновного имеет огром-
ное значение при принятии важных решений: о 
привлечении лица к уголовной ответственности, 
назначении вида и размера наказания, для пра-
вильной квалификации совершенного им обще-
ственно опасного деяния, а также при разработке 
профилактических мероприятий, установлении 
причин и условий, способствующих соверше-
нию исследуемого преступления. Огромное 
значение имеет изучение личности виновного 
при исполнении того или иного вида наказания, 
назначенного преступнику: индивидуализации 
и дифференциации наказания, поскольку раз-
лична степень общественной опасности каждого 
лица, общественная опасность совершенного им 
преступного деяния (Султанова, 2001: 9).

Причины конкрет ного преступления коре-
нятся в криминогенной мотивации. Она скла-
дывается у лица постепенно под влиянием двух 
групп условий. К первой относятся те из них, 
которые фор мируют потребности, интересы, 
ценностные ориентации. При заражении ВИЧ/
СПИДом – это сексуальная распущенность, без-

различное отношение к здоровому образу жизни, 
осознание фактического отсутствия действенно-
го механизма привлечения к юридической от-
ветственности и т.п. Ис кажения и деформации в 
этих ориентациях образуют основу криминоген-
ной мотивации и ее внутреннюю содержатель-
ную сторону. 

Условия второй группы непосредственно от-
носятся к про цессу совершения преступления, 
они-то собственно и со здают криминогенную 
ситуацию: достижение желаемой цели любым 
способом; безответственность и неосознанность 
своих действий, отсутствие чувства гражданско-
го долга и т.д.

При сопряжении этих условий с личностны-
ми особенностями рождаются намере ние и ре-
шимость совершить преступление. Совершение 
конкретного преступления является результа-
том взаимодействия (взаимоналожения) обра-
зовавшихся под воздействием неблагоприятных 
жиз ненных условий негативных нравственно-
психологических свойств личности и внешних 
объективных обстоятельств, образующих кри-
миногенную ситуацию. 

К этому следует добавить, что личность раз-
вивается на основе взаимодей ствия психофизи-
ческих характеристик индивида, а также наслед-
ственных задатков с внешней средой. На уровне 
неблагоприятных условий нравственного фор-
мирования личности создаются предпосылки, 
рассматрива емые как возможность совершения 
преступления конкрет ным лицом. На уровне же 
конкретной ситуации сложивша яся у лица кри-
миногенная мотивация реализуется в действи-
тельность (Становский, 1999).

Приме нительно к лицам, подозреваемым в 
совершении заражений ВИЧ/СПИДом, необхо-
димо установить мотив, как элемент кримино-
логической характеристики совокупности пре-
ступлений. Разнообразие мотивов даже такого 
специфического преступления, как заражение 
ВИЧ/СПИДом, предполагает обязатель ность их 
выяснения. Ведь один и тот же, по сути, факт за-
ражения в зависимости от ситуации, способов 
заражения и мотивов, из которых он происхо-
дит, или целей, которые преступник сознатель-
но преследует, приобретает совсем различный 
социальный смысл, следовательно, и особые ха-
рактеристики личности виновного. 

Портрет личности преступника слагается 
из таких факторов, как: нравственная деграда-
ция, закононепослушание, презрение и прене-
брежение общественными и индивидуальными 
ценностями и т.д., также мы прилагаем и такие, 
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как безответственное отношение к собственно-
му здоровью, здоровью других граждан. Ведь 
рассматриваемая группа преступлений лишена 
каких-либо корыстных побуждений, материаль-
ных и иных выгод от совершенного противо-
правного деяния. Остается лишь «попуститель-
ство» и «безответственность» к самому себе, 
другим членам общества, социуму в целом. Од-
нако, есть и особенности, выявляемые при из-
учении мотивационных аспектов.

Необходимо также помнить, что заражение 
вирусом иммунодефицита человека ВИЧ/СПИ-
Дом тесно взаимодействует с другими уголов-
ными правонарушениями, как: изнасилование 
(ст. 120 УК РК), понуждение к половому сноше-
нию, мужеложству, лесбиянству или иным дей-
ствиям сексуального характера (ст. 123 УК РК), 
насильственные действия сексуального характе-
ра (ст. 121 УК РК), вовлечение в занятие прости-
туцией (ст. 308 УК РК). В большей части – это 
половые правонарушения.

Заражению ВИЧ/СПИД во многих случаях 
сопутствует преступная халатность медицин-
ского персонала, чья деятельность связана с об-
ращением с кровью (стоматологов, гинекологов, 
хирургов, работников центров приема крови, цен-
тров СПИД, кожно-венерологических диспансе-
ров и др.), а также халатность должностных лиц 
медицинских учреждений (ст. 371 УК РК).

В исследованиях мотивационных аспектов 
заражения вирусом иммунодефицита человека 
следует отталкиваться от сугубо специфических 
особенностей преступного поведения. В част-
ности, для квалификации по ч. 1 ст. 118 УК РК 
необходимо, чтобы виновный осознавал обще-
ственно опасный характер своего действия или 
бездействия, предвидел его общественно опас-
ное последствие и желал или окончательно до-
пускал наступление этих последствий. Таким 
образом, совершение преступления характери-
зуется осознанным, волевым действием (без-
действием), где главным квалификационным 
требованием выступает знание о наличии у него 
самого заболевания (или инфекции). Мы соглас-
ны с мнением И.Ш. Борчашвили и М.А. Жума-
ниязовым, что для наличия состава рассматри-
ваемого преступления необходимо установить 
наличие доказательств о том, что лицо знало о 
наличии своей болезни. Уголовная ответствен-
ность должна наступить не только в период бо-
лезни и лечения, но и в период контрольного 
наблюдения лечебным учреждением за больным 
до снятия его с учета (Борчашвили, Жуманиязов, 
2009: 11).

Не умаляют значение рассматриваемого 
принципа и другие варианты уголовно-право-
вых конструкций, предусмотренных в ст. 118 
УК РК, где вина может быть выражена и в фор-
ме неосторожности. Это, прежде всего, касается 
специализированных медицинских работников, 
осуществляющих процедуры, связанные с на-
рушением целостности кожного покрова (при 
переливании крови, инъекциях, сбора крови, 
производстве оперативных вмешательств и др.).

На основе анализа индивидуального соци-
ально-демографического, психологи ческого, 
биологического признаков лица нами воссоз-
дается портрет личности преступника – лицо с 
определенным типом преступного поведения, 
осознанно несущего за собой угрозу распростра-
нения эпидемии ВИЧ/СПИД, причинения вреда 
здоровью, и угрозу жизни здоровым людям.

Какие же мотивы имеет под собой данное 
поведение? «Если болею я, то уже не важно, бо-
леет ли еще кто-нибудь», или «Если меня зараз-
или, то и я ….» и т.д. 

Непременно, основы данной мотивации 
следует искать в сложнейших социальных 
конфликтах общества. Возможно, основой 
является корреляция комплекса социальной 
справедливости. Это наиболее сложная сфера 
институционализации социальных отношений 
и связей, напрямую отражающая все сферы 
общественной жизни: политической, экономи-
ческой, культурной, образовательной, межлич-
ностной и т.п. Таким образом, при криминоло-
гическом изучении важен анализ личности в 
гармоничном сочетании с социальной средой, 
поскольку преступное поведение рождает не 
сама по себе личность или среда, а именно их 
взаимодействие. «..При употреблении понятия 
«личность преступника» следует иметь в виду 
именно «социальное лицо» человека, совер-
шившего преступление.. и ничего более», – от-
мечает российский криминолог А.И.  Долгова 
(Долгова, 1997: 12).

Однако, влияние социальной среды на пре-
ступное поведение носит сложный характер. 
Другими словами, указанные сферы обществен-
ной жизни оказывают внешнее воздействие на 
формирование моделируемого механизма пре-
ступления, тогда как психологические и пси-
хические особенности преступника формируют 
его изнутри, составляя как бы внутреннее со-
держание. Такая градация факторов, конечно 
весьма условна, и, тем не менее, это говорит о 
необходимости их комплексного использования 
(Чуфаровский, 1998: 13).
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Обострение социально-экономической на-
пряженности, и на этом фоне личностных (духов-
ных и физических) неудовлетворенностей имеет, 
в данном случае, основополагающее значение. 
Очевидно, что активация таких противоправных 
деяний, как заражение вирусом иммунодефици-
та ВИЧ/СПИД и венерическими заболеваниями, 
имеет под собой сочетание сложнейших психо-
соматическихи биологических проявлений. Тем 
не менее, при выборке мотивационных ключей 
совершения изучаемых преступлений учет со-
временных общественных катаклизмов следу-
ет сопрягать с фундаментальными учениями о 
личности преступника. Определенные знания, в 
данном случае, дает криминологическое учение 
о соотношении биологического и социального 
факторов (Ной, 1973: 14). Практическая необ-
ходимость определять влияние биологических 
факторов на преступное поведение возникает 
тогда, когда у преступника имеются физические 
или психические аномалии, которые влияют на 
поведение, облегчая или стимулируя действие 
криминогенных личностных ориентаций. Фи-
зические свойства, не изменяющие психиче-
ского состояния виновного или потерпевшего 
по сравнению с нормотипическими для данной 
социальной общности (группы), как правило, не 
имеют существенного значения для объяснения 
преступного поведения, хотя могут быть учтены 
при дифференциации мер профилактики (Долго-
ва, 1997: 12).

До сих пор сохраняются пришедшие к нам из 
ХVIII и более ранних веков представления о воз-
действии на биологическую функцию внешних 
сил, могущих в известной мере влиять на пове-
дение. К ним относится погода, климат и воздей-
ствие луны (полнолуние). Но, как известно, одна 
и та же ситуация воспринимается и оценивает-
ся разными людьми по-разному. Стало быть, в 
конечном итоге, в механизме индивидуального 
преступного поведения – личность преступника 
играет ведущую роль по отношению к внешним 
факторам.

Совершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 118 УК РК, точнее было бы рассматри-
вать не столько как результат простого взаи-
модействия личности с конкретной жизненной 
ситуацией, в которой они выступают в качестве 
равнозначных партнеров, сколько как следствие 
реализации криминогенных особенностей лич-
ности, которая взаимодействует с внешними 
факторами. Даже в такой специфической сфере, 
как преступление, человек действует в качестве 
общественного существа. Поэтому к нему надо 

подходить как к носителю различных форм об-
щественной психологии, приобретенных, нрав-
ственных, правовых, этических и иных взглядов 
и ценностей.

Все это представляет собой источник пре-
ступного поведения, его субъективную причину, 
предопределяет необходимость изучения всей 
совокупности социологических, психологиче-
ских, правовых, медицинских и других аспектов 
личности преступника. Они возникают в рамках 
индивидуального бытия, на основе индивиду-
ального жизненного опыта, а также биологиче-
ски обусловленных особенностей. Однако, такие 
особенности, равно как и психологические чер-
ты, чаще носят как бы нейтральный характер, и 
в зависимости от условий жизни и воспитания 
наполняются тем или иным содержанием, т.е. 
приобретают социально полезное или антиоб-
щественное значение (Емельянов, 1980: 15).

Применительно к заражению вирусом имму-
нодефицита ВИЧ/СПИДом осо бенности лично-
сти участников преступления в струк туре харак-
теристики могут быть представлены следующей 
схемой: 

– демографический и социальный статус 
(возраст, место жительства и их соотношение с 
местом преступления, семейное положение, род 
за нятий);

– условия и образ жизни (материально-бы-
товые условия, отношения в семье, предпочти-
тельное времяпровождение); 

– физическое здоровье; 
– психическое здоровье;
– умственные особенности (образование, 

интеллект); 
– характер (уравновешенный или неуравно-

вешенный);
– особенности принятия решений (степень 

обдуманности, быстроты, импульсивности, ре-
шительности, легкомыслия, халатности); 

– отношение к себе и окружающим (уровень 
самооценки, уважение к другим людям, способ-
ность к сопереживанию; доброта, цинизм);

– особенности полового поведения; 
– отношение к вещам, материальным цен-

ностям;  
– особенности поведения.
Для лиц, совершающих преступления, ква-

лифицирующиеся по ст. 118 УК РК, характерно 
определенное взаимодействие нравственных и 
психологических признаков, мировоз зренческой 
ориентации, направленность личности, ее целе-
устремленность, что ска зывается на всей сово-
купности особенностей поведения и действий, 
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привычек и наклонностей. С этой точки зре-
ния при изучении личности рассматриваемых 
преступни ков особое значение имеют следую-
щие два момента. Во-пер вых, установившиеся 
отношения к таким социальным и нравственным 
ценностям к различным сторонам действитель-
ности, как гражданская позиция, честность, мо-
ральная ответственность за свои поступки (в се-
мье, к де тям, близким друзьям, окружающим и 
т.д.). Во-вторых, уровень, характер и социальная 
значимость потребностей, притязаний (соци-
ально неоправданное поведение, наносящее вред 
людям) и избираемых способов их удовлетворе-
ния (общественно опасные, связанные с зараже-
нием вируса иммунодефицита ВИЧ/СПИД). 

Характеристику личности рассматриваемых 
преступников дополняют их интеллектуальные, 
эмоциональные и волевые свойства.

При расследовании преступлений, предус-
мотренных ст. 118 УК РК, следует учитывать 
и ряд специфик, опосредованных социальной 
практикой. Следственным органам, например, 
необходимо учитывать, что группа населения, 
практикующая потребление инъекционных нар-
котиков, вводит их небезопасно с точки зрения 
передачи ВИЧ и имеет недостаточные пред-
ставления о путях предотвращения заражения, 
что не позволяет сделать ее представителям 
осознанный поведенческий выбор. Кроме того, 
потребители инъекционных наркотиков практи-
куют опасное половое поведение и не обнаружи-
вают адекватных знаний, которые бы позволили 
им вести себя более безопасно. 

В рассматриваемом нами вопросе мы, пре-
жде всего, выделяем приоритетные группы на-
селения, определяющие распространение ВИЧ/
СПИДа. Ими на основе проведенного социо-
логического анализа ситуации являются: по-
требители инъекционных наркотиков; работни-
ки коммерческого секса; лица, практикующие 
гомосексуальные контакты; молодежь; также 
приоритетную группу населения определяю-
щие распространение ВИЧ/СПИД образуют 
лица, содержащиеся в местах лишения свободы 
(Seralieva, 2012: 16). 

Как показывает анализ наших данных, с 
позиции социально-демографической харак-
теристики, осужденные за преступления по ст. 
118 УК РК представляют – по полу: мужчины – 
57,7% женщины – 42,3 %; по возрасту: от 18 до 
24 лет – 58,7 %, от 25 до 29 лет – 24,8 %, от 30 до 
39 лет – 6,3 %, от 40 до 50 лет – 5,3 %; по семей-
ному положению: состоящие в браке – 31,7 %, 
холостые или разведенные 68,3; по состоянию 

невменяемости преступников: в алкогольном со-
стоянии находились – 27,5 %, в наркотическом 
состоянии – 2,1 %; с позиции уголовно-правовой 
характеристики: ранее судимые – 23,8 %, в том 
числе ранее совершившие аналогичные престу-
пления – 6,2%.

Лица, совершившие преступления, пред-
усмотренные ст. 118 УК РК, имеют множество 
признаков, отличающих их друг от друга, кото-
рые образуют в целом структуру личности.

Поскольку социальным ядром личности яв-
ляются ее направленность, система жизненных 
отношений, мотивационно-ценностная ориента-
ция, то это ядро и должно определить тип пре-
ступника (Еникеев, 1996: 17) .

В случаях заражения вирусом иммуноде-
фицита ВИЧ/СПИД, сопряженным с изнаси-
лованием, криминологическая характеристика 
личности преступника дополняется признака-
ми субъектов насильственной преступности, 
поэтому, можно выделить следующие типы. В 
первый тип входят лица с различными психи-
ческими аномалиями, а также патологически-
ми проявлениями полового влечения (фети-
шизм, эксгибиционизм, садизм и т.д.). К этой 
же группе относят лиц, страдающих психозом 
позднего возраста, развивающимся старческим 
слабоумием. Для них специфичны половые по-
сягательства в отношении малолетних и несо-
вершеннолетних.

Вторую группу составляют лица, не имею-
щие патологических изменений в области пси-
хики и половой сферы. Их можно подразделить 
на три подгруппы. В первую входят хронические 
алкоголики, наркоманы, а также лица, ранее су-
димые за злостное хулиганство, разбои, поло-
вые и другие насильственные преступления. Их 
отличают грубость, жестокость в обращении с 
окружающими, моральная распущенность, из-
вращенность в удовлетворении половой страсти. 
Ко второй подгруппе относятся лица, не имею-
щие резко выраженных признаков первой под-
группы. В большинстве своем они отличаются 
примитивными интересами, циничным отноше-
нием к женщине, злоупотреблением алкоголь-
ными напитками. К третьей категории относятся 
лица, совершившие изнасилование из-за слож-
ных, специфических отношений с потерпевшей, 
в ситуации, когда ее поведение было рискован-
ным, необдуманным и даже провокационным.

В XX веке интеракционисты провели реви-
зию всех фак торов преступности. От их внима-
ния не ускользнула и зна чительная роль жертвы 
в процессе криминализации лично сти (Непtig, 
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1941: 18). На сегодняшний день виктимологи-
ческое направление воздействия на преступ-
ность является одним из наиболее гуманных и 
перспектив ных. Оно не требует серьезных ма-
териальных затрат и, ба зируясь на присущем 
всем людям стремлении к самозащите, обладает 
как бы внутренним источником развития. Вне-
дрение разработанных виктимологами мер в 
практику позволило получить весьма ощутимый 
положитель ный эффект в воздействии на пре-
ступность. В основе виктимологических идей 
содержатся следующие фундаментальные по-
ложения о жертве преступлений: вероятность 
стать жертвой преступления зависит от осо бого 
феномена – виктимности. 

В классической работе «Происхождение 
доктрины виктимологии» Б. Мендельсон даёт 
определение понятию «виктимность» как анало-
гу понятия «преступность»: если преступность – 
это состояние, факт или свойство быть преступ-
ником, то виктимность – это состояние, факт или 
свойство быть жертвой (Beniamin Mendelsohn, 
1963: 19).

По мнению А.Т. Акажановой, «виктимность, 
или виктимогенность, – это приобретенные че-
ловеком физические, психические и социальные 
черты и признаки, которые могут сделать его 
предрасположенным к превращению в жертву 
преступления. Виктимизация – процесс приоб-
ретения виктимности» (Акажанова, 2008: 20).

Следует отметить, как считает Н.З. Султано-
ва, что определенная виктимность жертвы еще 
одна проблема, на которую следовало бы обра-
тить внимание. Потому что виктимизация обще-
ства в целом также не позволяет в полной мере 
реализовывать даже самые эффективные меры 
профилактики противоправных деяний (Султа-
нова, 2009: 21).

Криминологические исследования личности 
позволили классифицировать и различать вик-
тимность как: 

а) совокупность психологических свойств 
личности, связанных с особенностями социали-
зации последствий (виктимная деформация лич-
ности); «безличное» свойство, обусловленное 
выполнением некоторых социальных функций 
(профессиональная виктимность); 

в) биофизиологические свойства личности 
(«возрастная» виктимность, престарелый, мало-
летний возраст); 

г) следствие патологического состояния лич-
ности (виктимность – «патология», психическая 
болезнь, физический недуг и др.) (Рыбальская, 
1980: 22). 

Виктимологическое учение о жертве престу-
плений, ее взаимодействии с преступником, не-
осознанном «участии в преступлении», побуж-
дении (мотивации) совершения преступления и 
т.п. имеет существенное значение для кримино-
логической характеристики преступлений, пред-
усмотренных ст. 118 УК РК.

Следует уточнить, что уголовно-процессу-
альный закон не распознает термина «жертва 
преступления», заменяя его другим, во многом 
схожим по содержанию термином «потерпев-
ший». Потерпевшим в соответствии с Уголовно-
процессуальным зако нодательством, признается 
лицо, которому преступле нием причинен мо-
ральный, физический или имуще ственный вред 
(ст. 71 УПК РК) (Когамов, 2015: 23) . 

Потерпевший является одной из централь-
ных фигур предварительного следствия и рас-
смотрения дела в суде, если речь идет о пре-
ступлении против жизни и здоровья личности. 
Конкретные обстоятельства, причины, условия 
преступления не могут быть раскрыты полно-
стью, если во внимание не принимается лич-
ность потер певшего. Очень часто преступные 
действия обвиняе мого вызываются неправо-
мерными, неосмотрительны ми или просто лег-
комысленными действиями потер певшего. Его 
поведение, относящееся к объективным призна-
кам состава преступления, может влиять на вину 
обвиняемого, а иногда, в случае, например, не-
обходимой обороны, и вообще исключать ее.

Однако, «жертва преступления» – понятие 
более широкое, чем понятие «по терпевший от 
преступления». Жертва преступления есть вся-
кий человек, понесший моральный, физический 
или имуществен ный вред от противоправного 
деяния, независимо от того, признан он в уста-
новленном законом порядке потерпевшим или 
нет. Иначе говоря, «жертва» – понятие викти-
мологическое, «потерпевший» – уголовно-про-
цессуальное в зависимости от правовых послед-
ствий вреда. Эти понятия могут и не совпа дать 
между собой». «…Виктимность отдельного 
лица есть... не что иное, как реализованная пре-
ступным актом «предрасположенность», вернее 
способность стать при определенных обстоя-
тельствах жертвой преступления или, другими 
словами, неспособность избежать опасности 
там, где она объективно была предотвратима 
(Франк, 1966: 24).

Исследования показывают, что поведение 
преступника нередко обусловлено как поведе-
нием его жертвы, так и особыми качествами ее, 
также взаимоотношениями преступника с по-



Вестник.  Серия юридическая. №1 (85). 2018176

Криминологический анализ личности преступника и жертвы преступлений, связанных...

терпевшим, сложившимися ранее либо в процес-
се столкновения. Нередко преступное поведение 
провоцируется отрицательным поведением по-
терпевшего. В преступлениях, где наличеству-
ют мотивы межличностного порядка, это видно 
особенно отчетливо. По данным ряда исследо-
вателей, до 29% преступлений либо спровоци-
рованы потерпевшими, либо совершены при их 
содействии (Кудрявцев, 1995: 25).

Эти аспекты преступного поведения создают 
начальную эвристическую базу для выработки 
гипотезы об ассоциации между преступником и 
правонарушением. 

В исследуемых нами преступлениях жизнен-
ный опыт (знание от друзей, знакомых, из на-
учных и публицистических источников о смер-
тоносном вреде вируса ВИЧ/СПИД, о том горе, 
которое может принести данное заболевание 
близким, родственникам и т.п.) имеет предопре-
деляющее значение.

На поведение жертв оказывает существенное 
влияние правосознание, знание закона. Знание 
своих прав дает дополнительные возможности 
при отражении преступного на падения (напри-
мер, с целью изнасилования), создает убежден-
ность в правоте действий, препятствующих 
пре ступному посягательству. С точки зрения 
общественных интересов наи более целесообраз-
ным представляется активное, целеустремлен-
ное пове дение потерпевшего, направленное на 
отпор и пересечение преступных посягательств 
и не выходящее за рамки, которые для данных 
ситуаций установил законодатель (институт не-
обходимой обороны и т. д.).

Так, например, весьма существенное значе-
ние имеет знание своих прав при получении до-
норской крови или иной медицинской помощи. 
Гражданин в данном случае может пресечь неко-
торые факты преступной халатности медицин-
ских работников, например, при использовании 
шприцов и других медицинских инструментов, 
требующих специальной стерилизации. Пусть 
покажется банальным, но из жизненной прак-
тики посещения таких врачей, как стоматолог 
и гинеколог, трудно не вынести замечание, что 
не все врачи моют руки перед приемом каждого 
нового посетителя. Однако, указанный контроль 
граждан за исполнением своих профессиональ-
ных обязанностей медицинскими работниками 
весьма ограничен и не охватывает всех возмож-
ных случаев проявления служебной халатности, 
например, невыполнение обязанности тестиро-
вания донорской крови или стерилизации гине-
кологических инструментов и др.

Нравственно отрицательное содержание по-
ведения жертв повы шает вероятность соверше-
ния преступлений по отношению к ним, потому 
что поведение как раз и является той точкой 
отсчета, с которой начинает ся интерес крими-
нолога к потерпевшему как в плане установле-
ния меха низма преступного поведения, так и в 
плане нейтрализации негативной деятельности 
в радиусе действия предпреступной конкретной 
жизненной ситуации, в том числе, – конфликт-
ной. Поэтому при изучении преступления на 
уровне индивиду ального преступного поведе-
ния жертв (потерпевших) представляет интерес 
в той мере, в которой его поведение вписывает-
ся в событие преступления, и несет в себе заряд 
криминогенности.  

Иными словами, во многих случаях прово-
цирование полового акта, посредством которого 
осуществляется заражение вирусом иммуноде-
фицита ВИЧ/СПИД, происходит под влиянием 
легкомысленного или аморального поведения 
потерпевших, которые не только участвуют в 
создании благоприятных условий, но и вызыва-
ют иллюзию сексуальной доступности, т.е. соз-
дают ситуацию, содержащую реальную возмож-
ность сексуального нападения – так называемую 
рискованную ситуацию.

Для вероятности заражения вирусом имму-
нодефицитом ВИЧ/СПИД, а также возникнове-
ния криминогенной обстановки, в целом необхо-
дим ряд специфических поведенческих условий, 
соблюдаемых потенциальными жертвами пре-
ступлений. Многие из этих условий и составля-
ют причинный криминогенный комплекс. Это, 
прежде всего:

– ведение беспорядочных половых связей;
– пренебрежительное отношение к свое-

му здоровью (неиспользование механических 
средств защиты, избегание профилактических 
медицинских осмотров и т.д.);

– употребление инъекционных наркотиков 
(при этом нестерильных и вторичных шприцов 
и т.п.);

– занятие проституцией или обращение к 
услугам работников коммерческого секса;

– вхождение в гомосексуальные связи;
– склонность к употреблению алкоголя;
– склонности к веселому времяпрепровож-

дению при неоправданной обстоятельствами 
доверчивос ти и др.

Данные характеристики обуславливают «ди-
намическую область», т.е. поведение жертвы 
или потерпевшего в период, не посредственно 
предшествовавший событию преступления, и в 
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пери од самого события преступления, связь это-
го поведения с поведением преступника. Можно 
выделить также некоторые виктимологические 
особенности применительно к каждой конкрет-
ной характеристике личности потерпевших, 
каждому конкретному их поведению. В част-
ности, признается, что высокая забо леваемость 
среди гомосексуалистов связана с рецептивным 
анальным коитусом, при котором гомосексуали-
сты играют пассивную роль и частой травмой в 
связи с этим слизистой оболочки прямой кишки. 
Более того, количество поло вых партнеров и ча-
стота пассивного гомосексуального контакта яв-
ляются взаимно дополняющими факторами для 
заражения ВИЧ/СПИДом. 

Для лиц, ведущих беспорядочную половую 
жизнь свойственны изменение взглядов на по-
ловую жизнь в целом. Изменилось и отношение 
к разводам, гомосексуализму, половым связям 
до и вне брака. Существовавшая в прошлом 
двойная мораль в настоящее время отвергнута. 
Женская эмансипация признала, что как муж-
чины, так и женщины имеют право на секс, тем 
более, что существуют эффектив ные способы 
контрацепции. Парадоксально, но в половых от-
ношениях женщин волнует в большей степени 
проблема нежелательной беременности и они 
полностью игнорируют возможность заразиться 
ВИЧ/СПИДом. 

Использование удобных таблетированных 
противо зачаточных средств облегчило женщи-
нам решение вопроса, позволило им вести поло-
вую жизнь по своему усмотрению, не боясь бес-
контрольных связей. Однако это и вызвало рост 
заболеваемости (Арал, 2001: 26).

Для наркоманов свойственно то, что они 
либо отвергли своих родных, либо последние 
«открещиваются», а иногда сами родители их 
физически уничтожают. У хронических нарко-
манов превалируют эгоизм и себялюбие над все-
ми чувствами и не оставляют места состраданию 
и любви к близким и друзьям, что конечно же 
исключает всяческую осторожность в половых 
отношениях и в отношении соблюдения сте-
рильности шприцов. 

Вокруг них создается определенный вакуум 
и состояние обреченного одиночества, которые 
они стремятся компенсировать в сообществе 
себе подобных. Более двух третей наркоманов 
– нигде не работают и не учатся. Образователь-
ный уровень у них приостанавливается на мо-
мент получения стойкой зависимости организма 
от наркотика. Из числа наркоманов 1/3 потеряла 
полезные социальные связи (Исимов, 2006: 27).

Жертвами преступлений по ст. 118 УК РК 
могут быть законопослушные, доверчивые и во 
многих случаях беспомощные люди. Это могут 
быть и грудные дети, подверженные зараже-
нию ВИЧ/СПИДа в родильных и других меди-
цинских учреждениях при переливании крови, 
взрослые больные, также получающие кровь от 
доноров в больницах и госпиталях. 

 Данное состояние виктимности мы можем 
отнести к нейтральному, однако, ей, по нашему 
мнению, свойственна некоторая спецификация. 
Потерпевшими в данном случае являются абсо-
лютно беспомощные, нуждающиеся в срочной 
неотложной медицинской помощи лица. Дума-
ется, что заражение таких лиц посредством при-
менения нестерильной медицинской техники 
или шприцов, переливания зараженной крови и 
т.д. должно рассматриваться в качестве обстоя-
тельства, требующего усиленных мер уголовно-
правового воздействия, общественного порица-
ния, переноса моральной и профессиональной 
ответственности на работников медицинских 
учреждений, осуществляющих действия (без-
действия), влекущие тяжкие для людей по-
следствия. Виктимологическая характеристика 
указанных жертв имеет весьма важное теорети-
ческое и практическое значение для раскрытия и 
расследования заражения вирусом иммунодефи-
цита ВИЧ/СПИД. 

Жертвами заражения вирусом иммунодефи-
цита ВИЧ/СПИД и венерическими болезнями 
становятся лица, плохо информированные об 
эпидемиологической ситуации распространения 
ВИЧ/СПИД в стране, регионе, городе, не знаю-
щие о последствиях заражения для своего здо-
ровья. Это, прежде всего, несовершеннолетние 
граждане. Рассматриваемая возрастная группа в 
силу биологических (формирование сексуально-
сти, гиперсексуальность) и социальных причин, 
а также низкой осведомленности и доступности 
средств защиты чаще, чем другие группы населе-
ния, практикует опасное сексуальное поведение. 

Именно молодежь составляет значительную 
часть непрофессиональной проституции, осо-
бенно те, которые находятся в состоянии бро-
дяжничества, полубродяжни чества и нуждаются 
в средствах для существования. 

По мнению И.В. Корзуна, абсолютное боль-
шинство жертв преступлений составляют жен-
щины. Причем их реальное количество значи-
тельно превышает статистические показатели. К 
сожалению, относительно достоверных методик 
расчета реальных показателей жертв преступле-
ний в современной криминологической науке не 
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существует (несмотря на чрезвычайную акту-
альность проблемы). 

В Казахстане также отсутствует статистика 
жертв преступлений. Когда называется общее 
число зарегистрированных преступлений, лиц, 
их совершивших, суммы нанесонного ущерба 
и т.д., картину в общих чертах, конечно, можно 
представить, хотя она будет очень не полной. 
Между тем, для организации работы с жертава-
ми преступлений в масштабе страны, области, 
города или района количественные и качествен-
ные показатели последствий преступности весь-
ма важны (Корзун, 1998: 28).

Исследование личности потерпевшего и его 
деятель ности в стадии предварительного след-
ствия и суда также представляется весьма акту-
альным, т.к. способствует решению целого ряда 
вопросов: правильной квалификации преступле-
ний, глубокому исследованию при чин и усло-
вий, всестороннему расследованию уголовных 
дел, обнаруже нию новых доказательств и т.д. 

Показания потерпевшего зависят от многих 
субъ ективных и объективных факторов. Зна-
ние закономер ностей процесса формирования 
показаний и их особенностей у потерпев шего, 
изучение мотивации последнего помогает сле-
дователю избрать нуж ные тактические приемы 
для получения достоверных сведений. Данные о 
потерпевшем используются не только на допро-
се, но и при проведении других следственных 
действий.

Результаты виктимогенных исследований 
могут найти свое применение в следственной 
тактике, и, в частности, в процессе допроса по-
терпевших. Хотя потерпевшие от заражений ви-
русом иммунодефицита ВИЧ/СПИД дают, как 
правило, объективные показания имеют место 
случаи, когда потерпевшие скрывают часть фак-
тов или искажает их, что ставит под сомнение 
достоверность ее показаний в целом. Познание 
виктимных факторов поможет следователю вы-
явить и нейтрализовать мотивы, в силу которых 
потерпевшие отклоняются от истины.

Изучение личности потерпевших проводится 
в связи с событием преступления и обусловлено 
им. Однако это не означает, что изучение лично-
сти потерпевшего должно ограничиться только 
теми ее сторонами, решение которых для дела 
совершенно очевидно. Наряду с общими соци-
ально-демографическими данными следователю 
необходимо выявить волевые и эмоциональные 
особенности личности потерпевших, получить 
полные сведения о состоянии его здоровья. Эта 
информация поможет избрать наиболее эффек-

тивные тактические приемы ведения расследо-
вания, а также способы психологического воз-
действия на потерпевшего. 

Данный подход весьма актуален для рассле-
дования дел о заражении вирусом иммунодефи-
цита ВИЧ/СПИД, т.к. целью получения от по-
терпевшего полной и объективной информации 
является не только выявление виновных лиц, но 
и принятие оперативных мер для препятствия 
распространения эпидемий. В зависимости от 
социальной и нравственно-психологической ха-
рактеристики личности и поведения потерпев-
шего в процессе расследования иногда может 
разрешиться и вопрос об объективности и до-
стоверности его показаний, о времени, месте и 
событии преступления, механизме и характере 
примененного насилия, приметах преступления, 
а, следовательно, и о судьбе самого уголовного 
дела. Эти данные необходимы для расследова-
ния других, например, половых преступлений.

В зависимости от роли потерпевших в гене-
зисе преступления выделяются четыре типа. 

К первому типу относятся лица, отличаю-
щиеся позитивным поведением, где поведение 
потерпевшего, направленно на предотвращение 
криминогенной ситуации, на недопущение пре-
ступления. Ко второму типу относятся лица с 
нейтральным поведением, здесь поведение по-
терпевшего не способствует осуществлению 
преступного посягательства, но и не препятству-
ет последнему. К третьему типу относятся лица 
с негативным поведением – такое поведение, 
хотя и не создает реальной возможности для со-
вершения преступления, но способствует совер-
шению преступного намерения, и его последу-
ющей реализации. К четвертому типу относятся 
лица с провоцирующим поведением, которые 
своим поведением создают реальную возмож-
ность реализации преступного намерения, то 
есть являются одной из непосредственных при-
чин совершения преступления.

Таким образом, изучение личности преступ-
ника и жертвы преступлений, связанных с зара-
жением ВИЧ/СПИДом, можно сделать следую-
щие выводы:

– правоохранительным органам следует со-
вершенствовать свою деятельность, учитывая 
особенности и свойства личности преступника, 
социально-демографический, уголовно-право-
вой, нравственно-психологический и интеллек-
туальный уровень;

– изучение групп личности преступника и 
жертв преступления по ст. 118 УК Республики 
Казахстан необходимо для реализации ранней, 
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допреступной профилактики, которая в исследу-
емых вопросах связана со специфическими ме-
тодами профилактики ВИЧ/СПИДа. По мнению 
Е.И. Каиржанова, «Профилактика преступлений 
– это не только система законодательства», но и 
использование правовых установлений всеми и 
повсеместно» (Каиржанов, 2008: 29). Поэтому в 
целях профилактики преступлений, связанных 
с заражением венерическими заболеваниями и 

ВИЧ/СПИДом, считаем, что нужно создавать 
медицинские, консультативные и психологи-
ческие службы по вопросам полового просве-
щения среди молодежи. Согласимся с мнением 
Г.Р.  Рустемовой, что необходимо принятие За-
кона «О половом воспитании», что совершенно 
справедливо (Рустемова, 2002: 30). Ведь поло-
вое воспитание и половое просвещение – это за-
лог здоровой нации. 
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