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Цель исследования – выявить взаимосвязь антропологических подходов к изучению 
преступности с возможностью их применения в современной криминологии в целях 
предупреждения преступности. 
Материалы и методы. Методологический инструментарий соответствует целям 
и задачам исследования и включает использование диалектико-материалистического 
метода познания, используя который, удалось рассмотреть предмет исследования 
в развитии с учетом его взаимосвязей с исторически изменяющимися правовыми явле-
ниями. Сравнительно-исторический метод в качестве основного метода позволил 
проанализировать развитие института криминальной антропологии и его закономер-
ности. Методы формальной логики, такие как описание, сравнение, анализ и синтез, 
дали возможность с необходимой полнотой раскрыть криминологические и правовые 
аспекты изучаемого явления. Применяемые частнонаучные методы, такие как срав-
нительно-правовой, формально-юридический и структурно-функциональный, исполь-
зовались для определения взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых явлений, 
а также при выдвижении необходимых обобщений и выводов. 
Результаты исследования. Актуальность данной темы вызвана тем, что на сего-
дняшний день бытуют спорные вопросы относительно антропологического подхода 
к изучению преступности. Однако благодаря антропологическим исследованиям было 
положено начало изучению причин преступлений, которые пролили свет на появление 
девиантного поведения лица, что дало большой толчок в развитии криминологии как 
науки. Антропологический аспект преступности дал ответы на многие вопросы от-
носительно причин преступности, а также положил начало гонке по поиску истины: 
преступником рождаются или становятся? 
Оценивается антропологическая теория в криминологии и рассматривается про-
блема применения отдельных антропологических знаний для предупреждения пре-
ступности в современном мире. Обосновывается значение криминальной антропо-
логии в системе мер предупреждения преступности. 
Выводы. Антропология преступности сгенерировала идеи и взгляды на причинность 
совершения преступлений как результата взаимодействия биологических факторов 
и окружающих реалий и обстановки, влияющих на прогрессивное либо регрессивное 
развитие индивида. Отмечается, что у преступников выявляются нарушения в ра-
боте мозга, неустойчивость, генетические мутации, патологии их поведения и пси-
хические расстройства, которые толкают их на совершение преступлений либо вы-
ступают в роли единственного решения в стрессовой ситуации, поскольку возбу-
дить мысль в другом ключе у таких людей просто не бывает шанса. 

 
Цель исследования – раскрыть сущность антропологии преступлений 

и ее практическое значение. 
Задачи, которые предстоит выполнить: 1) просмотреть становление и раз-

витие антропологии преступности; 2) провести анализ антропологический 
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теории преступности и охарактеризовать ее; 3) выявить аспекты антропологии 
преступности в современности; 4) изучить биологические процессы, влияю-
щие на проявление преступного поведения. 

Материалы и методы. Теория преступности трактуется как совокупность 
явлений и связей, порождающих преступные деяния лица. При этом важно за-
метить, что если говорить о теории преступности и личности преступника, то 
в этом случае речь будет идти только о тех преступниках, которые совершают 
активное действие, тогда как бездействие не будет рассматриваться в этой кате-
гории. Личность преступника изучается посредством теории совершения пре-
ступлений. В данной работе будет рассмотрена антропологическая теория пре-
ступности, получившая свою большую популярность в прошлых столетиях. 

Антропологическая теория возникла несколько веков назад, когда было 
положено начало изучению анатомических и физиологических свойств чело-
века. Данная теория подразумевает изучение по большей части человеческого 
мозга, внешности индивида и его психологических особенностей, по которым 
можно определить его наклонности. Сторонники данной теории находили 
в этом должное понимание причин преступлений. Но действительно ли мы мо-
жем утверждать, что по этим признакам человека можно понять, будет ли он 
совершать преступления или нет? Ряд криминальных антропологов отталкива-
лись от факта, что преступниками именно рождаются, нежели становятся. 

Существует множество теорий о причинах, условиях и факторах, порож-
дающих преступное поведение человека. Преступления чаще всего соверша-
ются против человека и его законных прав и свобод, защита которых является 
обязанностью государства, что прописано и закреплено в ст. 2 Конституции 
Российской Федерации1. Если коротко, то преступность как явление проявля-
ется в совершении общественно опасных действий (бездействий), которые 
наказываются законом. В Российской Федерации за эти акты деяний преду-
смотрена уголовная ответственность по Уголовному кодексу РФ2. Вместе с 
этим лица также могут нести и гражданско-правовую ответственность за со-
вершаемые противоправные деяния, предусмотренные Гражданским кодексом 
РФ3, а также административную ответственность по КоАП РФ4. 

Объектом исследования является антропология преступности как теория 
криминологической науки о причинах преступности. 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с из-
менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020, в ред. от 06.10.2022) 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/-
cons_doc_LAW_28399. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Фед. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ре-
сурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации: Фед. закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ [Электрон-
ный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_-
LAW_5142. 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Фед. закон от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661. 
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Предмет исследования – индивидуальные особенности и признаки пре-
ступников как составляющее звено антропологической концепции проявления 
отклоняющегося поведения. 

Методологическую базу составляют теоретический анализ и практический 
анализ, сравнение, а также индукция, дедукция и исследовательский метод. 

Основной упор при написании работы сделан на изучении литературы 
XIX в. В своей работе автор опирался на труды таких авторов, как: Ю.М. Антонян 
[1–4], С. Громов [10], Ч. Дарвин [12], Д.А. Дриль [13], В.Н. Кудрявцев [3, 15, 16] 
и др. Конечно, необходимо упомянуть и Ч. Ломброзо [21, 22], который является 
основоположником антропологической теории преступности и посвятил дан-
ным вопросам большую часть своей жизни. 

Результаты исследования. Выдвинуты предположения по анализу антро-
пологических свойств и характеристик человека: изучение биологических 
свойств и детекция отклоняющегося от нормы поведения в силу обстоятельств, 
нарушающих целостное развитие организма. 

Говоря о преступности, прежде всего следует ответить на вопрос: какова 
причина совершения преступлений? Криминология как наука старается отве-
тить на этот вопрос, так как это одна из ее основных задач – поиск ответа о при-
чинах, факторах и отношениях преступности (детерминанты как общий фон 
преступлений) [5]. Впервые криминология появляется в XVIII в. и получает свое 
последующее развитие и проявление интереса к ней многих ученых (огово-
римся – здесь мы не рассматриваем мифические, философские и иные догмы 
преступности, а также не затрагиваем специальность и системность). Это время 
было классическим для данного направления, поскольку только-только начинает 
формироваться система знаний о науке как таковой. Вместе с тем появляются 
направления, которые по-разному трактуют преступность и ее детерминанты. 
Одним из таких направлений является антропологическое направление. 

Вообще антропология представляет собой науку, объектом интереса кото-
рой выступает человек как существо биологическое. Так же, как антропология 
изучает человека, так и антропологическая теория о преступности олицетво-
ряет человека как биологическую сущность, объясняющую преступное пове-
дение через особенности природы организма человека. Классическая школа 
криминологии, основоположником которой был Чезаре Беккариа (1738–1794), 
главными посылами которого были предупреждение преступности и воспита-
ние правопослушного человека [30. С. 322], тогда как позитивистская школа 
была обращена к изучению биологических факторов преступника, чье направ-
ление назвали антропологической теорией преступности. Ее основоположником 
считают итальянского психиатра и криминолога Чезаре Ломброзо (1835–1909). 
Ломброзо известен своей теорией о причинах преступности, кои кроются в де-
фектах человека, его организме. Однако основоположником антропологии пре-
ступности Ч. Ломброзо назвать трудно, хотя его вклад нельзя недооценивать. Им 
мог быть Франц Йозеф Галль (1758–1828) – австрийский естествоиспытатель, 
медик и френолог (оговоримся, что в настоящее время френология считается 
лженаукой, так как характер и психические реакции не зависят от формы черепа 
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человека). В дореволюционный период России, идеи Галля имели положитель-
ную оценку, во всяком случае для криминалиста Д.А. Дрилля, но в советский 
период решили пересмотреть результаты его исследований и адекватной оценки 
они так и не получили. 

Галль начал обращать внимание на поведение людей еще в детстве. Его 
вывод был основан в том, что каков человек в детстве, таковым он и останется, 
по крайней мере, не было таких случаев, когда неблагосклонный человек ста-
новился чьим-то верным другом. Позже он пришел к выводу, что способности 
человека напрямую зависят от его внешних признаков. Ученый раздумывал 
над тем, что за определенной способностью, талантом или идейностью стоит 
определенная часть мозга человека. После проведенных исследований Галль 
пришел к выводу, что человеческие поступки, способности и иные качества 
являются врожденными. При одинаковой массе мозга у одних могут наблю-
даться разные склонности, поскольку активированы отдельные части мозга [7]. 
Исходя из этого при совершении преступлений у преступника также активизи-
рована отдельная часть головного мозга, которая подавлена у правопослуш-
ного гражданина. Однако он так и не нашел ответа на следующий вопрос: как 
появляется склонность человека к определенным способностям? Отличается 
ли эта способность у мужчин и женщин? 

Франца Галля хотя и приписывают к основоположникам антропологиче-
ской идеи, и до него были написаны труды, посвященные проблемам головного 
мозга людей, которые так или иначе имели некоторые склонности к преступ-
ному поведению. Так, медик и естествоиспытатель Феликс Платтер (1534–
1614) писал о женщине, у которой временами возникало внезапное желание 
убить своего ребенка. Джеймс Коулз Причард (1786–1848) изучал причины 
возникновения психических отклонений человека. «По мнению Дж. Причарда, 
болезненное состояние коррелирует с преступлением. Нравственное помеша-
тельство сильно обусловлено наследственным предрасположением» [5. С. 26]. 
Он предлагал классификацию психических болезней – «моральное безумие» и 
«безумие интеллектуальное», где первое представляет собой порочность есте-
ственных чувств, испорченность реакций, нравственных наклонностей, но без 
повреждений мозга и при нормальной его работе, а второе – нарушение спо-
собности рассуждать и затуманивание разума. Однако позднее Причард при-
знал факт порчи умственной сферы человека при моральной мании, после чего 
описывал «моральное безумство» как расстройство личности. Позже он выде-
лил «инстинктивное безумие», которое трактовал как совершение обще-
ственно опасного поступка при отсутствии мотивов. Это подавление воли, воз-
никающее под воздействием какой-либо движущей силы, не имеющей здра-
вого смысла [8]. 

Исходя из этого считалось, что лица, страдающие мономанией (данный тер-
мин использовался в XIX в. и обозначал увлеченность одной идеей или субъектом 
в чрезмерном или избыточном объеме), были одержимыми и могли совершать зло-
деяния из-за своих пороков и подавления разума. Автор учебника по судебной ме-
дицине Сергей Алексеевич Громов (1776–1856) писал о помешательстве ума, 
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а именно о частном и общем помешательстве. Частное помешательство проис-
ходит из-за какого-либо существующего или воображаемого предмета или объ-
екта. Это может быть любовь, ненависть или честолюбие. Общее помешатель-
ство обычно связано со слабостью разума. С.А. Громов замечал, что помеша-
тельство ума не может лишить человека его гражданских прав, но при этом 
данное явление не освобождает его от ответственности за совершение проти-
возаконных поступков [10. С. 238]. 

Мономания на уровне инстинктов (инстинктивная мономания) действи-
тельно признавалась учеными того времени, поскольку имелись случаи дея-
ний, когда преступники совершали антиобщественные акты, руководствуясь 
своими первоочередными потребностями вопреки своему разуму. Так, немец-
кий исследователь Йоганн Кристоф Хоффбауэр (1766–1827) описывал ин-
стинктивную мономанию как потерю власти над собой в силу своих страстей 
и желаний. Говоря об ответственности, Хоффбауэр полагал, что она возможна, 
если лицо осознает характер общественной опасности. 

Одной из популярных точек зрения в то время было освобождение лиц, 
страдающих мономанией, от ответственности. Так, Генрих Адольф Генке 
(1775–1843) полагал, что мания (он определял ее как бешенство) человека яв-
ляется антиподом душевной болезни и, исходя из этого суждения, мания гра-
ничит с потерей самосознания, что говорит о потере разума, самоконтроля 
и собственной воли. Бешенство (мания) идет близ безумия разума, а сама ма-
ния представляет собой расстройство души (на современный лад – расстрой-
ство личности) [9. С. 249]. Генке придерживался той позиции, что при назна-
чении наказания преступникам врач не должен обращать внимания на прояв-
ление бешенства лица при явном отсутствии помешательства его разума, но 
при этом, если таковое имеется, то назначение наказания не представляется 
возможным. Такое вполне оправдано, поскольку это мнение нашло свое отра-
жение в отечественном Уголовном кодексе и отражает содержание принципа 
гуманизма [19. С. 356]. 

Отдельное внимание развитию антропологии преступности уделил итальян-
ский тюремный врач-психиатр Чезаре Ломброзо (1835–1909). Он занимался изу-
чением строения черепа заключенных, а также осматривал черепа умерших пре-
ступников. Проведя эти исследования, Ломброзо пришел к выводу, что преступ-
ники склонны к совершению преступлений в результате их предрасположенности 
к этим деяниям с самого рождения. По мнению Ломброзо, преступником является 
человек, который учиняет преступления в силу своей недоразвитости, неумения 
(а правильнее сказать – отсутствия умения) сдерживать свои желания и помыслы 
совершать преступления. 

Ч. Ломброзо изучил тысячи черепов преступников, чтобы прийти к идее 
о прирожденном преступнике. «Ключевое событие, перевернувшее научное 
мировоззрение Ч. Ломброзо, произошло при вскрытии трупа одного из извест-
ных уличных разбойников и убийц. Ученый обратил внимание на аномалию че-
репа преступника, форма которого была похожа на форму черепа определенного 
вида обезьян» [22. С. 78]. Опираясь на теорию Чарльза Дарвина об эволюции 
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организмов, Ломброзо пришел к выводу, что у преступников, как у представи-
телей Homo Sapiens, остались признаки, свойственные первобытным людям. 
По мнению Ломброзо, преступник – это отдельно взятое существо, биологиче-
ские признаки которого не свойственны нормальному человеку. В соответ-
ствии с биологическими признаками и характеристиками преступных лиц 
Ломброзо представлял и классификацию, типологию преступников: так, 
у убийц большой череп, длинный нос, квадратные челюсти; ворам свой-
ственны черные волосы, неправильная форма черепа и так далее. Помимо ана-
томических особенностей преступника, он изучал также их характер, поведе-
ние, т.е. личность преступника. В последующем у Ломброзо были последова-
тели, которые продолжали развивать его труды. 

Д.А. Дриль (1846–1910) указывал, что предметом исследования преступ-
ления служит не столько само деяние, сколько сам преступник. Он придержи-
вался антропологического подхода к изучению причин преступности, но в то 
же время критиковал идеи Ломброзо, а также помимо биологических причин 
преступности признавал и наличие социального аспекта. По его мнению, раз-
личные психические расстройства, которые хоть и вызваны естественными 
сдвигами, назвать болезнями нельзя, поскольку это лишь порочная натура пре-
ступника [13. С. 132]. Внешние воздействия как раз и определяют натуру чело-
века, что обуславливает и подталкивает индивида на возможные преступные 
действия. 

Если говорить о современных исследованиях, посвященных антропологи-
ческой теории преступности, то здесь необходимо выделить следующих уче-
ных: Э. Кречмер, который занимался исследованием конституции тела чело-
века, предполагающей ее связь с поведенческими функциями человека; 
П. Джейкобс, который выдвигал хромосомную теорию как фактор преступного 
поведения; З. Фрейд известен всему миру созданием психоанализа человека и 
изучением его наклонностей, которые также способны рассказать о преступ-
ных мотивах [31. С. 556–564]. Так, Э. Кречмер, к примеру, говорил, что людям 
с определенным строением тела присущи определенные поведенческие реак-
ции [23. С. 69]. Зигмунд Фрейд говорил о человеческих влечениях, которые 
проявляются с самого рождения. Инстинкты же выражаются в антисоциальном 
поведении, которое может иметь преступный характер [11. С. 24]. 

Таким образом, антропологическая теория преступности положила начало 
изучению преступности как проявления биологических детерминантов, прису-
щих человеку с рождения. Именно с этого момента начался спор о том, рожда-
ются ли преступниками или становятся. 

Криминология как наука изучает не только причины совершения преступ-
лений, но и, как указывает А.Б. Сахаров, личность преступника, закономерно-
сти преступного поведения и существования, постепенное изменение и транс-
формацию его поведения в иные формы [28]. Это позволяет выявить начало, 
протекание и реализацию преступных наклонностей индивида. Желание со-
вершить преступление не возникает случайно, этому всегда находятся свои 
причинно-следственные связи. 
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Антропология преступности положила начало изучению биологического, 
внутреннего характера человека. Данное направление говорит о возможном за-
рождении преступного поведения человека еще при его рождении, о том, что 
детерминация человеческой натуры обусловлена пороками, которые генериру-
ются у человека при совокупности его биологических характеристик с окружа-
ющими воздействиями. Если говорить об антропологической науке через 
призму криминологии, то она предполагает исследование преступности в дан-
ном аспекте – изучение внутренних особенностей индивида и то, как эти осо-
бенности коррелируют с поведением и ходом мыслей. Неспроста Ч. Ломброзо 
акцентировал внимание на биологии человека и его дефектах, поскольку влия-
ние физиологических причин на нарушение характера человека открывало за-
навес на причинность совершаемых преступлений. 

По антропологической теории совершения преступлений, как полагал 
Ч. Ломброзо, преступление является актом выражения (а точнее – продуктом) 
природы человека. Эта позиция находит свое отражение в силу того, что человек 
представляет собой неидеальное эволюционное творение, которому свойственны 
алчность, корысть, цинизм и другие негативные качества. Вопрос деяний оста-
ется актуальным по сей день, поскольку действия человека (непосредственно со-
вершение преступлений) служат инструментом реализации его преступного по-
ведения, являющегося задатком изъяна морфологии или функции его головного 
мозга. Вместе с этим признается тот факт, что преступность, да и вся деятель-
ность человеческого рода, исходит из начал его зарождения. Возникает вопрос: 
может ли преступность быть обусловлена происхождением человека и как это 
происхождение влияет на его поведение? 

Ч. Дарвин придерживался позиции, что человек имеет свойство изменчи-
вости, которая протекает в результате определенных условий его жизнедея-
тельности. Так, отдельным расам и нациям присущи одни особенности, а дру-
гим – иные. Эти условия зависят от ареала, который населяет определенная 
группа людей, и чем больше ареал, тем шире его условия (что оказывает боль-
ший спектр изменчивости поведения). Помимо внешних условий, на поколе-
ния и отдельно взятую человеческую особь оказывает влияние наследственный 
фактор [12. С. 90]. 

Подобно тому, как наследственность и условия жизни могут влиять на пре-
ступное поведение, внутренние особенности самосознания индивида также 
могут влиять на проявление девиантного поведения [20. С. 375]. Здесь необхо-
димо сказать о возможном проявлении недостатка умственных способностей 
личности. Если у человека возможно присутствие интеллектуальных способ-
ностей, которые позитивно влияют на его познавательную функцию, то по-
добно этому в нем присутствует и дефективное «развитие», поражение этих 
способностей. В этом случае разум затуманивается, что порождает утрату са-
моконтроля над собой и своими действиями, но при этом не имеется свиде-
тельств о наличии психических отклонений и пограничных расстройств. О по-
добных случаях, Иммануил Кант писал следующее: «Радость некстати и не-
кстати печаль, – т.е. причудливое настроение, – сменяются у него, как погода; 
и у больного их надо принимать так, как они есть» [14. С. 83]. 



102 Oeconomia et Jus. 2024. № 1 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2024/1 

Приведем пример из судебной практики: «ФИО18 в период времени с 11 
до 15 часов ДД.ММ.ГГГГ находился в многоквартирном доме по адресу: <ад-
рес>, где совместно со своим знакомым ФИО1 распивал спиртные напитки. В 
ходе распития спиртных напитков между ФИО18 и ФИО1 произошла словес-
ная ссора, после чего ФИО18 ушел из комнаты и пришел в <адрес>, испытывая 
личные неприязненные отношения к ФИО1, возникшие вследствие произо-
шедшей между ними ссоры, имея умысел на совершение убийства, ФИО1 
с особой жестокостью, общеопасным способом, взял пластиковую пятилитро-
вую бутылку с бензином, после чего вернулся с ней в комнату, в которой нахо-
дился ФИО1, после чего, действуя умышленно, на почве личных неприязнен-
ных отношений, с целью убийства ФИО1 с особой жестокостью, общеопасным 
способом, путем поджога комнаты и сожжения потерпевшего заживо, осозна-
вая, что избранный им способ лишения жизни причинит ФИО1 особые муче-
ния и страдания, а также представляет опасность для жизни и здоровья неопре-
деленного круга иных лиц, находящихся и проживающих в указанном доме, из-
за возможности распространения огня и продуктов горения на соседние жилые 
помещения вышеуказанного многоквартирного жилого дома, предвидя неиз-
бежность наступления последствий в виде смерти последнего и желая этого, 
облил ФИО1 и предметы в комнате бензином из принесенной с собой бутылки, 
после чего имеющимися при себе спичками и зажигалкой поджег ФИО1 
и находящиеся в комнате предметы, и, убедившись, что пламя разгорелось, 
скрылся с места происшествия. При этом ФИО1 был обнаружен в дверном про-
еме комнаты соседом по дому ФИО6, который вытащил его из комнаты на лест-
ничную площадку, после чего ФИО1 был госпитализирован в <данные изъ-
яты>, где ДД.ММ.ГГГГ в 19 ч 24 мин скончался. 

По заключению судебно-психиатрической экспертизы ФИО18 каким-либо 
психическим расстройством не страдает, как не страдал им и во время совер-
шения инкриминируемого ему деяния. Временных расстройств психической 
деятельности у ФИО18 не было: действовал целенаправленно, ориентировался 
в окружающем, психотической симптоматики и мнестических расстройств 
не обнаруживал, находился в состоянии простого алкогольного опьянения. 
В связи с тем, что психической патологии у подэкспертного не выявлено, 
в принудительных мерах медицинского характера не нуждается» [27]. 

Данный пример свидетельствует о совершении преступления из-за вне-
запного гнева, породившего потерю уравновешенности и преступное поведе-
ние. Нужно учитывать, что особые психические и психологические особенно-
сти, способствующие преступности, могут быть и у жертвы преступления  
[18. С. 294]. 

У каждого человека разный психотип и уровень психического благополу-
чия, что может свидетельствовать о том, что люди по-разному воспринимают 
различные переживания, конфликты и другие стрессовые ситуации. Криминоло-
гический анализ помогает выявить мотивацию, последовательность и законо-
мерность преступного поведения. Различные нарушения психологической со-
ставляющей вводят личность в измененное состояние, что вытекает либо в не-
правильные, а местами и патологические, представления о себе и реальной 
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действительности, либо в деградацию разума, принятие ложных моральных 
устоев или же порок уравновешенной достаточности и самообладания. 

Фон внешних раздражителей у преступников или лиц, подверженных 
нарушению психических особенностей, может складываться в негативном 
ключе. Так, американец Джозеф Макгоуэн совершил насильственные действия 
сексуального характера и в последующем убийство несовершеннолетней 
ввиду отказа его матери на одобрение бракосочетания. У него имелись опреде-
ленные установки на контакт с противоположным полом, а точнее его небез-
упречность, что сложилось в преступные действия. Влияние модели поведе-
ния, привитие аморальных мыслей в силу цинизма его родителей, неуверен-
ность в себе – все это сформировало в Макгоуэне набор психических особен-
ностей преступного типа. Таким образом, психические особенности лица мо-
гут способствовать нажатию «спускового крючка» и началу преступных дея-
ний. Полагаем, что именно такой «спусковой крючок» может приводить к про-
блеме эмоционального преступного поведения [24. С. 38]. 

У каждого человек свои особенные индивидуально-психологические 
черты, которыми он отличается от других. С этими особенностями человек раз-
вивается (либо наоборот), претворяет свои желания и создает свой образ пове-
дения, что, фактически, является биологическим фактором в этиологии пре-
ступного поведения [26. С. 290]. Криминальная антропология находит объяс-
нение преступному поведению в физиологических, психических и нейрофизи-
ческих признаках человека как отклонению от нормы (должного морального 
поведения). Происходит это из-за поражения головного мозга, разгульного об-
раза жизни родителей, разного рода болезней, особенностей внешней среды 
и так далее. Вместе с тем у некоторых людей с гениальными задатками и навы-
ками обнаруживаются нарушения в развитии. Так, у Ф. Ницше была диагности-
рована шизофрения. В последние годы жизни он был тяжело болен, однако про-
должал разрабатывать концепцию сверхчеловека, которая была опубликована 
в работе под названием «Воля к власти». Помимо психологических и душевных 
расстройств у человека также могут наблюдаться и физиологические проблемы. 
Например, у Петра Первого наблюдались искажения лица из-за дрожания лице-
вых мускулов. 

В силу того, что физические увечья могут сказаться на формировании у че-
ловека отклоняющегося поведения, они могут также обеспечить ему проявле-
ние умственных способностей или озарение. У Джейсона Пэджетта в 2002 г. 
диагностировали сотрясение мозга после нападения на него грабителей. После 
полученной травмы у Пэджетта проявились математические способности. 
Кроме того, творческие личности могут рисовать картины, сочинять музыку 
и т.д. вовсе не в силу действия своего разума и мыслей, а в силу неосознанного 
действия, процесс как таковой не контролируется человеком [25. С. 187]. Гени-
альность сходна с безумством, проявляющимся в нарушении восприятия дей-
ствительности, сумасшествием и мономанией [21. С. 10]. 

Выводы. Итак, согласно криминальной антропологии, преступность зача-
стую носит биологический характер, и причина совершения преступных  
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деяний кроется в естественных началах. Под воздействием морфологических  
изменений, психических аномалий, физических повреждений у преступника 
меняется представление о реальности; у него может меняться картина оценки 
своих поступков и деяний; возрастает влечение к совершению противозакон-
ных актов, появляется неконтролируемая реакция на различные ситуации. Так, 
Ч. Ломброзо при исследовании антропологических факторов установил, что 
у преступников увеличен мозжечок по сравнению с мозжечком обыкновенного 
человека; у одного преступника мозг имел раздвоенную роландовую борозду 
(углубление на поверхности головного мозга, разделяющее лобную и темен-
ную доли мозга) [6. С. 3–4]. Он также наблюдал измененные формы черепа: 
массивные челюсти, слишком большие и отдаленные друг от друга глазные ор-
биты [22. С. 168]. У преступников также наблюдались телесные аномалии, ко-
торые выражены в асимметрии, высоком росте либо наоборот, а также воз-
можна аномальная конституция. Например, Чарльз Мэнсон, руководивший 
«семьей» (именно так он называл членов своей секты, которые видели в нем 
подобие бога, так как Мэнсон внешне был похож на Иисуса, а сама фамилия 
в переводе с английского означает «сын человеческий») [29], был маленького 
роста – около 155 см. Некоторые преступники обладают сниженным порогом 
болевых ощущений, так Ломброзо приводит пример с вором, который перенес 
ампутацию ноги без ощущения боли и эмоционального фона. 

Но, несмотря на наличие лишь субъективных факторов рассматриваемой 
теории, на преступность однозначно оказывают влияние внешние показатели 
и обстоятельства. Если человек, обладающий антропологическими свой-
ствами, характерными для преступников, находящийся в нормальных социаль-
ных и комфортных экономических условиях, не совершает преступления, 
то каков будет процент совершения им преступлений в сравнении с той же си-
туацией, но с неблагоприятными условиями? Очевидно, что, несмотря на био-
логические (антропологические) причины совершения преступлений, внешняя 
среда все равно будет являться «полем» выражения деяний преступника. Необ-
ходимо учитывать, что особенности преступного поведения во многом зависят 
от морали, принятой в данном обществе и, в свою очередь, влияют на содер-
жание уголовно-правовых запретов [17]. 

Тем не менее результаты исследований в области криминальной антропо-
логии были впечатляющими и пролили свет на множество вопросов относи-
тельно преступности. Антропология преступности сгенерировала идеи 
и взгляды на причинность совершения преступлений как результата взаимо-
действия биологических факторов и окружающих реалий и обстановки, влия-
ющих на прогрессивное либо регрессивное развитие. Действительно, у пре-
ступников зачастую выявляются нарушения в работе мозга, психологическая не-
устойчивость, генетические мутации, патологии поведения и психические рас-
стройства, которые толкают их на совершение преступлений либо выступают 
в роли единственного решения в стрессовой ситуации, поскольку реализовать 
свое поведение другим образом они не способны в силу указанных обстоятельств. 
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Elvira Yu. LATYPOVA, Miron S. KLEIN, Ruslan E. GILMANOV 

ANTHROPOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF CRIME:  
HISTORY AND CURRENT STATE 

Key words: anthropology; anthropological criminology; criminal anthropology; criminol-
ogy; criminality; crime theory; deviant behavior; criminal behavior, Lombroso's theory. 

The purpose of the study is to identify the relationship between anthropological ap-
proaches to the study of crime and the possibility of their application in modern criminology 
to prevent crime. 
Materials and methods. The methodological tools correspond to the goals and objectives 
of the study and include the use of a dialectical-materialistic method of cognition, due to 
which it was possible to consider the subject of research in development, taking into ac-
count its interrelationships with historically changing legal phenomena. The comparative 
historical method as the main method allowed the authors to analyze the development of 
the institute of criminal anthropology and its patterns. The methods of formal logic, such 
as description, comparison, analysis and synthesis, made it possible to fully disclose the 
criminological and legal aspects of the phenomenon under study. The applied private  
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scientific methods, such as comparative legal, formal legal and structural-functional ones 
were used to determine the interrelationships and interdependencies of the studied phenom-
ena, as well as to make the necessary generalizations and conclusions. 
The results of the study. The relevance of this topic is due to the fact that today there are 
controversial issues regarding the anthropological approach to the study of crime. How-
ever, thanks to anthropological research, the study of the causes of crimes was initiated, 
which shed light on the appearance of deviant behavior of a person, which gave a great 
impetus to the development of criminology as a science. The anthropological aspect of 
crime has given answers to many questions about the causes of crime, and also marked the 
beginning of the race to find the truth: are criminals born or made? 
The anthropological theory in criminology is evaluated and assessments are given on the 
application of certain anthropological knowledge to crime prevention in the modern world. 
The importance of criminal anthropology in the system of crime prevention measures is 
substantiated. 
Conclusions. It is concluded that the anthropology of crime has generated ideas and views 
on the causality of crime as a result of the interaction of biological factors and surrounding 
realities and conditions that affect progressive or regressive development. It is noted that 
criminals have brain disorders, instability, genetic mutations, pathologies of their behavior 
and mental disorders that push them to commit crimes or act as the only solution in a 
stressful situation, since such people simply do not have a chance to arouse thought in a 
different way. 
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