
ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 

 

 

 

 

Р.А. Забавко, 
преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии 

ФГОУ ВПО ВСИ МВД России 
 

В статье рассматриваются криминологические особенности личности 

преступника, загрязняющего окружающую среду: пол, возраст, образование и 

иные характеристики. 

 
In article are considered kriminology features of the person of the criminal 

polluting of natural: sex, age, formation and other characteristics

. 

 

Изучение личности преступника, совершающего тот или иной вид 

преступлений, имеет важное криминологическое значение. Понять 

человека, совершившего уголовно-наказуемое деяние, невозможно без 

комплексного изучения его социально-демографических, социально-

ролевых, психологических, нравственных характеристик. Данные эти 

можно получить, только обобщив различную, как теоретическую, так и 

эмпирическую информацию. Советская, а затем и российская 

криминология с 1961
1
 года серьёзно занимается изучением личности 

преступника, и в настоящее время имеются наработки, позволяющие 

успешно бороться с ростом преступности и способствовать исправлению 

осуждённых. Имеются результаты и в области исследования личности 

экологического преступника, непосредственно преступника 

загрязняющего объекты окружающей среды
2
, личности преступника, 

совершившего неосторожное преступление
3
. Изучение и применение этих 

данных на основе статистики о лицах, привлекаемых к уголовной 

ответственности за совершение загрязнения окружающей среды, может 

дать достоверный обобщенный портрет исследуемого преступника. 
 

                                                           

 Zabavko R.A. The person of the criminal polluting of natural. 



Человек является своеобразным связующим звеном в системе «природа 

– человек – общество», унаследовав свое место из средневекового 

толкования этого вопроса («Бог – человек – природа»). Человек, благодаря 

своему сознанию существенно отличается от иных представителей живого 

мира. Отличие заключается в наличии сознания, личности как элемента 

цельного понятия «человек». Сознание позволяет человеку исследовать не 

только себя, но и пространство вокруг не только для реализации своих 

биологических потребностей. Именно это позволяет обществу активно 

изменять окружающую среду, выходить за рамки замкнутых биосоциальных 

систем, становиться «загрязнителем окружающей среды». В то же время от 

понятия «человек» нельзя отделять его биологическую составляющую, так 

как люди в течение всей жизни руководствуются и биологическими законами 

существования – потребностью в пище, размножении, собственном 

пространстве и т.п. Кроме того, человек, являясь высшим биологическим 

существом, имеет сложнейшую нервную систему, которая руководит его 

деятельностью. 

«Преступник» – человек, совершивший деяние, запрещенное 

уголовным законом (преступление). «Личность преступника» – личность 

человека, совершившего преступление
4
. Вообще личность – это «социальное 

лицо человека»
5
, его общественные характеристики. 

Личность преступника – совокупность социально-демографических, 

социально-психологических, нравственных и правовых свойств, признаков, 

связей, отношений, характеризующих лицо, совершившее преступление, 

влияющих на его преступное поведение
6
. 

Личность преступника имеет свои закономерности, выявление которых 

является эффективным способом предотвращения развития схожих людей, 

способных совершить преступление в определенных условиях. 

Говоря о личности преступника, загрязняющего природную среду, 

следует обратиться к вопросам соотношения биологического и социального в 

его сущности. 

Чезаре Ломброзо и его последователи считали, что совершение 

преступлений человеком, в подавляющем большинстве случаев, определено 

его биологической сущностью
7
. В соответствии с постулатами советской 

криминологии преступность – социальное явление, своеобразный пережиток, 

недостаток буржуазных моделей общества, капитализма как такового, 

следствие существования частной собственности. Идеология не позволяла 

существовать точке зрения, согласно которой преступление может быть 

совершено и в социалистическом или коммунистическом обществе 

вследствие предрасположенности людей совершать преступления (хотя, в 

дальнейшем криминологи освободились от влияния идеологии). В настоящее 

время, в связи с развитием генетики, психологии находит свое развитие 

теория о том, что человек является результатом совместного воздействия как 

биологических, так и социальных детерминант, в целом направляемых 

генетической подосновой
8
. Так В.П. Емельянов справедливо полагает, что 

«только определённый состав экономических, идеологических, социальных, 



биологических факторов даёт реакцию, называемую преступлением»
9
. 

Нельзя при этом упускать из внимания воздействие на человека таких 

важных явлений как право, этика, эстетика и т.п. Однако этот состав не 

может выдавать указанный результат случайно – следствие является 

закономерным для определённой модели взаимодействия всех указанных 

факторов. 

При изучении личности преступника следует особое внимание уделять 

и социальной памяти – сложившимся стереотипам поведения людей 

определённых этносов в определённых ситуациях. 

Личность преступника, загрязняющего окружающую среду, следует 

изучать именно с позиции социально-биологического подхода. При этом 

исследователя интересуют, кроме прочего, «путь» развития криминогенной 

личности с момента её формирования, до момента совершения преступления 

и, в дальнейшем, реакции на содеянное, в том числе и в процессе 

исправления в порядке отбывания наказания. Биологическую основу следует 

рассматривать, в основном, как условия, а социальные аспекты как причины 

преступного поведения 

Личность загрязнителя окружающей среды следует рассматривать как 

личность человека, который совершил (совершает) загрязнение вод, воздуха 

или почвы вследствие присущих ему взглядов, отрицательного отношения к 

нравственным и иным ценностям, выбранного антиобщественного пути 

удовлетворения своих потребностей (либо непроявления необходимой 

активности для предотвращения наступления опасных последствий). 

Личность преступника традиционно рассматривается в изучении трех 

групп его свойств: социально-демографических, социально-ролевых, 

нравственно-психологи-ческих. 

1. Социально-демографи-ческие характеристики включают в себя 

следующие показатели: 

Пол. В большинстве своем рассматриваемые преступники – мужчины 

(согласно данных статистики, женщины совершают экологические 

преступления только в 16 % случаев (соотношение справедливо не только 

для Сибирского федерального округа, но и для территории всей России)
10

. 

При этом загрязнения окружающей среды в 100% случаев совершали 

мужчины. Это объясняется спецификой необходимых специальных 

познаний, в основном, в технической сфере. Кроме этого, женщины 

отличаются высоким уровнем нравственного развития. Исторически женщин 

– хранительница домашнего очага – беззащитна перед природной стихией, в 

то время как мужчина – добытчик, охотник, постоянно противоборствующий 

с окружающей средой. 

Возраст. Загрязнения окружающей среды совершают лица в возрасте 

от 30 до 49 лет (почти вдвое больше, чем, лиц старше 50 лет). Возраст 

загрязнителей полностью совпадает с возрастом лиц, совершающих иные 

экологические преступления. 

Образование. Лица, допускающие загрязнение окружающей среды, как 

правило, имеют высшее образование (72,9 %), часть имеют среднее 



специальное образование (18,8 %), некоторые – два высших образования (8,3 

%). При этом специальным экологическим образованием обладает четверть. 

Род занятий. Загрязнители окружающей среды – инженеры, 

руководители средних или крупных промышленных предприятий, в 

обязанности которых входит соблюдение определённых требований и 

правил. Преступники, загрязняющие окружающую среду в основном 

профессионалы (как правило, имеют высшее образование, высокий 

социальный статус, должность), и их следует рассматривать в качестве 

специализированно многократных криминологических рецидивистов (так 

руководителем или специалистом по экологической безопасности 

предприятия могут производится постоянные сбросы загрязняющих отходов 

в целях повышения выгоды от производства). Это подтверждается и 

статистическими данными – по делам о загрязнении вод и воздуха к 

уголовной ответственности привлекаются 94% должностных лиц 

хозяйствующих субъектов
11

. В последнее время в связи с повышением 

активности организованной преступности, проникновением её во все сферы 

общественной жизни, отмечается криминализация руководства многих 

промышленных предприятий, так или иначе попавших в сферу влияния 

одной из преступных группировок. 

2. Социально ролевые признаки характеризуют в личности 

преступника следующее: 

Отношение лица к труду и профессиональным обязанностям. Лица, 

загрязняющие объекты окружающей среды, как уже было сказано выше, – 

профессионалы своей деятельности, обладающие высоким 

профессиональным статусом. Как правило, они имеют качественное 

образование, которое могут с успехом применять на практике в правомерных 

целях. Однако наличие таких познаний значительно облегчает совершение 

загрязнений (лица хорошо знакомы с нормативно-правовой базой, 

методиками деятельности правоохранительных органов, техническими 

приемами и методами деятельности и т.д.). Перечисленные лица занимают 

высокий уровень социального статуса, ценят собственную работу, однако 

проведенное социологическое исследование фиксирует некоторую 

нестабильность кадров: большая часть анкетированных (33,3 %) работают в 

должности менее года, 27,1 % – от года до двух лет, 29,2 % – от двух до пяти 

лет и только 10,4 % – от пяти до десяти лет. Частично это объясняется 

потребностью производства в современных, высококвалифицированных 

молодых специалистах. Практически все анкетированные дополнительно 

заявили уверенность в том, что они не сменят место работы в ближайшие 2-3 

года. Между тем рассмотренная категория лиц не достаточно активна с точки 

зрения гражданской позиции – политические вопросы, общественные 

проблемы волнуют их недостаточно. Сфера общения указанных лиц – 

аудитория с подобным уровнем доходов, техническая, управленческая 

интеллигенция. Деятельность рассматриваемой категории лиц, их 

социальные установки, возможность загрязнения окружающей среды в целом 

одобряется или допускается их микросредой. Загрязнители окружающей 



среды в основном довольны деятельностью правоохранительных органов, 

задействованных в предупреждении экологических преступлений (66,7 %). 

3. Преступник, допускающий загрязнение окружающей среды, имеет 

определенно нравственно-психологические искажения личности. К таковым, 

прежде всего, относится общая самонадеянное либо легкомысленное 

отношение к совершаемому им деянию, что предопределяет его 

неосторожное экологическое поведение. Криминальная неосторожность 

предполагает наличие у преступников дефектов в интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер
12

. Анализ, проведенный Ю.М. Антоняном и 

другими учеными, выявил одну закономерность, которая является общей для 

всех неосторожных преступников. У всех исследованных при проведении 

многостороннего исследования личности, наблюдается стабильное 

повышение показателей по шкале тревоги (постоянной готовности к 

возникновению тревожных реакций, фиксации тревоги и ограничительного 

поведения)
13

. Это связано с тем, что данные лица контролируют сложные 

технические процессы и производства, которые в перспективе могут 

привести к авариям и крупным экологическим (или иным) проблемам. В 

экстремальных ситуациях состояние тревожности способно повлечь за собой 

снижение бдительности, концентрации внимания на процессах и предметах, 

которые не связаны с предотвращением возможной аварии. В таких условиях 

коммуникация людей затрудняется, и, если от слаженности их действий 

зависит безопасность технологических процессов, резко возрастает 

возможность аварии. Данный факт является определяющим в формировании 

действенной системы профилактики – лица, испытывающие повышенную 

тревогу, должны получать соответствующую психологическую помощь в 

виде разгрузок, находящиеся в таком состоянии инженеры и иные 

должностные лица не должны допускаться к рабочей смене. Целесообразно 

назначать на экологически ответственные должности опытных сотрудников, 

прошедших соответствующую подготовку по разработанным методикам. 

Рабочее место таких лиц должно быть оборудовано таким образом, чтобы 

обстановка препятствовала развитию необоснованного чувства тревоги. 

Преступники, совершившие умышленные преступления отличаются от 

неосторожных преступников. Отличия заключаются в наличии у первых 

повышенных ригидности, дистанции с обществом, соматизации тревоги, а 

также некоторого снижения чувства тревоги и личной ответственности. Тем 

самым с помощью психологических данных можно достоверно установить 

некоторые моменты субъективной стороны. Кроме этого методика 

исследования личности наглядно показывает, что личность неосторожного 

преступника гораздо менее опасна и легче поддаётся профилактическому 

воздействию. 

Говоря об иерархии ценностных ориентаций загрязнителя окружающей 

среды, их можно проанализировать в соответствии с общей классификацией 

поведенческих реакций, разработанных В.А. Ядовым
14

. В соответствии с этой 

классификацией в личности преступника преобладают индивидуально- или 

кланово-эгоистические ориентации. Специфика личности рассматриваемого 



преступника связана с потребительскими установками, ориентированностью 

на максимальное удовлетворение растущих личных потребностей. В его 

поведении преобладает эгоистическое «Я», для удовлетворения которого 

преступник совершает противоправные действия. В нравственном сознании 

таких лиц существуют существенные пробелы, касающиеся их 

нравственности, готовности действовать в ущерб некоторым своим 

интересам. 

Высокий уровень образования загрязнителей окружающей среды 

формирует своеобразное правосознание. Наличие юридических познаний и 

навыков ведут к его искажению, возможности злоупотребления правом. При 

практическом отсутствии социально-нравственных деформаций 

(рассматриваемые лица практически не подвержены пьянству, совершению 

административных правонарушений и пр.)
15

, у таких лиц имеются явно 

выраженные нравственно-правовые деформации, которые формируют 

устойчивую систему деформированных правовых ценностей. 

Загрязнитель окружающей среды относится к ситуативно-

криминогенному типу преступника. При наличии стабильных социально-

нравственных и социально-правовых искажений его поведение во многом 

детерминировано той ситуацией, в которой он находится. К преступлению 

его приводит его микросреда и образ жизни, закономерным развитием 

которого становится совершении преступлений. 

Приведенные выше данные позволяют сравнить личность лица, 

загрязняющего объекты окружающей среды с иными, в частности с 

личностью других экологических преступников. 

Загрязнители окружающей среды – мужчины, тогда как иные 

экологические преступления часто совершают и женщины. Возраст 

загрязнителя, как еже отмечалось, от 30 до 49 лет так же свойственен и для 

иных экологических преступников. Однако если среди лиц старше 50 лет 

загрязнители практически не встречаются, то среди иных экологических 

преступников (особенно браконьеров) они составляют около 14 %
16

. 

Загрязнители окружающей среды, как правило, имеют высшее (72,9 %) 

или два высших (8,3 %) образование. Иные экологические преступники 

обладают высшим образованием только в 4,5 % случаев. Кроме того, 

образование загрязнителей в основном технического, экономического плана, 

должности, которые они занимают – в основном руководящие. Это 

подчеркивает явно «интеллектуальный» характер совершаемых ими 

преступлений, что нехарактерно для браконьеров, лиц, осуществляющих 

незаконную рубку деревьев и кустарников и других экологических 

преступников, которые в 37,5 % выявленных случаев нигде не работают. 
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