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Аннотация: В данной статье автором рассматривается личность
вымогателя.
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Для криминологии главное в личности - это источники, пути, формы и
механизмы формирования ее антиобщественных черт, те особенности,
которые во взаимодействии со средой или преступной ситуацией порождают
преступное поведение.

Личность преступника является характеристикой социально
дезинтегрированного лица, состоящей из совокупности негативных свойств,
влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами ситуации
на совершение преступления. Преступник как личность, отмечала Н.С.
Лейкина, отличается от других тем, что он совершил преступление
вследствие присущих ему антиобщественных взглядов, отрицательного
отношения к общественным интересам [1].

Личность вымогателя является сложной криминологической
проблемой. Сформировавшееся представление о вымогателя как о
бандитствующем типе с устойчивой криминальной ориентацией в
значительной мере обоснованно, оно связано с привлекательностью
вымогательства для организованной преступности. Вымогатель-рэкетир - это
постоянно эволюционирующая категория. Данный тип имеет прямое
отношение к рыночной экономике, складывающейся в нашей стране на
протяжении последних 15-20 лет.

При исследовании личности преступника в криминологии принято
выделять социально-демографические и уголовно-правовые признаки
личности, ее социальные проявления в различных сферах общественной
жизни, нравственные свойства и психологические особенности.

Традиционно большее количество преступников, совершивших
корыстно-насильственные преступления, составляют лица мужского пола



(90-94%). Результаты проведенного нами исследования показывают, что за
последние 10 лет 94% мужчин и 6% женщин совершили вымогательство.

Сравнительно небольшое количество женщин, принимающих участие в
совершении рассматриваемых преступлений, не в полной мере отображает
наметившуюся негативную тенденцию - ежегодное увеличение процентного
соотношения лиц женского пола, совершающих вымогательство. Скорее
всего, это лишь кажущаяся активизация со стороны женской части корыстно-
насильственных преступников, и происходит она прежде всего потому, что
на фоне реального роста преступности соответственно увеличивается доля
женщин в составе преступников.

По мнению некоторых ученых, женщины более законопослушны,
менее склонны к агрессии, насилию, жестокости, и пьянствуют они реже, чем
мужчины. Другие же полагают, что дело в женской психологии, а скорее в их
«социальной роли». Социальная роль женщины - материнство, домашний
очаг; мужчина же - добытчик, ему открыта дорога и на законном, и на
преступном поприще. Отсюда и разные данные об их криминальной
активности. Как правило, преступления совершаются женщинами в быту: в
отношении мужей, сожителей детей, родителей.
Нам кажется, что увеличение количества женщин-вымогательниц можно
объяснить с одной стороны, активизацией их социальной, культур-но-
досуговой деятельности, а с другой, - увеличением количества
неблагополучных женщин, злоупотребляющих алкоголем, ведущих
антиобщественный или аморальный образ жизни.

В настоящее время агрессивность, цинизм, жестокость все чаще
проявляются при совершении женщинами корыстно-насильственных престу-
плений, они все чаще становятся инициаторами традиционно мужских
преступлений, таких, как убийства, разбои, грабежи, вымогательство. При
этом мотивы женщин-преступниц самые разные: корысть, самоутверждение,
ревность, зависть, соперничество, желание унизить, различные виды
агрессии (инструментальная, враждебная, защитная, дезадаптивная). В
некоторых ОПГ участвую женщины, выступающие в роли наводчиц или
подставных сожительниц для нужных преступникам лиц [2]. Не стоит
забывать и о том, что женщины наравне с мужчинами вынуждены зараба-
тывать себе средства к существованию.
Ю.М. Антонян среди женщин выделяет следующие основные типы
вымогателей:
1) организаторы и участницы и уличного и школьного вымогательства, а
также в студенческой среде;
2) вымогательницы-шантажистки. Как правило, шантаж требует таких
свойственных многим женщинам качеств, как коммуникабельность, на-
ходчивость, живой ум, наблюдательность, сноровка.
3) женщины-вымогательницы, являющиеся членами преступных
группировок или преступных организаций. В подобном случае они редко
бывают организаторами вымогательства, являясь в основном соучастницами
преступлений [3].



Рассматриваемые преступления в целом называют молодежными, и
результаты нашего исследования подтверждают это, так как в большинстве
своем они совершены лицами в возрасте от 16-17 лет (14,5%), 18-20 лет
((17%), 21-29 лет (31%).
Таким образом, наиболее высокая криминальная активность у преступников
в возрасте 21-29 лет. По видимому, это означает, что более склонны к
вымогательству люди молодые, но уже имеющие некоторый жизненный
опыт, самостоятельные, избравшие определенную социальную роль. Для
несовершеннолетних характерно совершение вымогательства личного
имущества граждан.

Образовательный уровень преступников способен свидетельствовать о
культуре личности, ее социальном статусе, круге контактов, жизненных
планах и возможностях их реализации.

В нашем исследовании образовательный уровень вымогателей
распределился следующим образом. Основная масса преступников (52,5%)
имеет обязательное для всех в течение последних 25 лет среднее
образование. Начальное образование - у 3,5% вымогателей, неполное среднее
имеют 15,6%, среднее специальное - 15,7%, неполное высшее - 5,6%, высшее
- 7%. При этом, как отмечают исследователи, лидеры преступных
организаций, как правило, имеют высшее образование и обладают
аналитическим умом, волей, умением принимать в сложных ситуациях адек-
ватные решения.

По роду занятий среди вымогателей лидируют безработные (около
70%). За ними следуют рабочие (водители, охранники, слесари, грузчики и
т.п.) -8,1%-8,4%, учащиеся составляют 7,1-7,3%), работники милиции и
других правоохранительных органов - 3,3-3,8%, работники частных ох-
ранных предприятий - 0,5-1%.

Как показывают результаты частных социологических исследований,
среди лиц, совершивших вымогательство, нередко фигурируют работники
правоохранительных органов. Среди них работники ППС, ГАИ. Встречаются
случаи нелегального «крышевания» некоторыми представителями
правоохранительных органов предпринимательских структур на основе
регулярно получаемой от них денежной «дани», «спонсорской помощи» и
т.п.

Среди вымогателей преобладают лица, которые не состоят в браке
(60%), что может быть объяснено их молодым возрастом. Ранее судимые
вымогатели составляют 29% общего числа изученных преступников.
Большинство вымогателей были ранее судимы за грабежи т разбои, кражи,
незаконный оборот оружия и наркотиков. Общеизвестно, что наиболее часто
вымогательство сопряжено с другими корыстно-насильственными
преступлениями, например, с грабежом и разбоем.

В состоянии алкогольного опъянения совершается 17-18%
вымогательств. Алкоголь облегчает с психологической точки зрения сам
процесс совершения преступления.



Изучение личности осужденных за совершение вымогательства в
целом показало, что полученные данные существенно не отличаются от
аналогичных данных, осужденных за другие виды корыстных преступлений
(грабежи и разбои, бандитизм, убийство из корысти). Среди типичных
свойств личности вымогателей следует выделить их корыстолюбие,
жадность, неуважение к охраняемым правам граждан, агрессивность,
уверенность в своей безнаказанности. Для них характерны довольно
примитивные и ограниченные интересы и потребности. Большинству из них
свойственно злоупотребление алкоголем.

Корыстно-насильственные преступления, в том числе вымогательство,
большинство криминологов относит к насильственным преступлениям,
исходя из этого дается характеристика мотивации и личности преступника.

Исследования материалов более 50 уголовных дел по корыстно-
насильственным преступлениям позволяет выделить ряд криминологических
характеристик личности современного вымогателя-преступника и
сконструировать его социально-криминологический портрет: это молодой
человек из психологически неблагополучной семьи (при этом может
присутствовать материальная стабильность или материальное благополучие
в семье), имеющий среднее образование или студент, не работающий или
перебивающийся нестабильными заработками, неженат, ведущий
антиобщественный, паразитический образ жизни (речь может идти о двойной
жизни:внешнее благополучие среди близкого окружения и реализация
тайных мыслей и намерений в микрогруппе сверстников), имеющий
устойчивую антиобщественную установку и ориентированный на кри-
мииальный либо полукриминальный образ жизни, имеющий ранний
криминальный опыт в подростковом или юношеском возрасте, отдающий
предпочтение групповой форме насильственных посягательств,
использующий безотказные орудия нападения (металлические или
деревянные палки, молотки, топорики, большие кухонные ножи и т.п.).

У вымогателей четко просматривается стремление к самоутверждению.
Как отмечает В.А. Ивенников, самоутверждаясь, человек чувствует себя все
более независимым, раздвигает психологические рамки своего бытия, сам
становится источником изменений в окружающем мире, делая его более
безопасным для себя. Это дает ему возможность показаться в должном свете
и в глазах ценимой им группы, и в глазах общества. Эти признания, взаимно
дополняя друг друга, обеспечивают индивиду психологический комфорт и
ощущение безопасности [4].

Как показал анализ судебной практики, большинство преступников
состояло в преступных организациях. В подавляющем большинстве случаев
лидерами в таких организациях являются лица ранее судимые, некоторые из
них являются «авторитетами»  и т.д.  Наряд с этим следует отметить,  что
проявляется тенденция к изменению этой, весьма типичной, картины. В их
рядах нередко бывают бывшие спортсмены, лица, не употребляющие
спиртные напитки, хорошо приспособленные к жизненной ситуации. В
групповых формированиях появилась потребность в соучастниках нового



типа, знающих не только блатные предписания, но и экономику, право,
имеющих технические познания. Не случайно традиционная уголовная среда
стала пополняться за счет отдельных категорий служащих [5].

Изучение личности потерпевших от вымогательства имеет важной
значение при выявлении, раскрытии и расследовании дел. Однако понятие
«личность потерпевшего» ни в коей мере не предполагает наличия каких-
дибо врожденных биологических свойств. Вместе с тем, они - в особенности
пол, возраст, темперамент имеют безусловную виктимологическую
значимость [6]. Потерпевшими от вымогательства могут быть различные
категории лиц (студенты, учащиеся, бизнесмены, лица, занимающиеся
получением незаконных доходов). Степень виктимности в случаях соверше-
ния преступления зависит от таких факторов, как знакомы ли
правонарушитель и потенциальная жертва, от специфики их
взаимоотношений.

Можно выделить три общих исходных типа потерпевших:
1) инициативный - потерпевшие, поведение которых имеет
положительный характер, но опасно для них самих;
2) пассивный - потерпевшие, которые не оказывают противодействия
преступнику (поведение не вызывало преступления и не способствовало
ему);
3) некритический - потерпевшие, для которых характерны
неосмотрительность, неумение оценить ситуацию.

Таким образом, проблема изучения личности корыстно-
насильственного преступника и криминогенной личности, склонной к
совершению насилия, требует повышенного внимания в современном
обществе. В связи с этим деятельность органов внутренних дел, в
подследственности которых находятся преступления против личности
(убийства, нанесение телесных повреждений, захват заложников и др.),
приобретает особую значимость.
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