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ВВЕДЕНИЕ 

 
Борьба с преступностью всегда была одной из глобальных проблем че-

ловечества. Тенденция последнего тысячелетия демонстрирует криминоло-

гический рост преступности в России и в других странах мира. Государству 

как структуре, обладающей необходимыми силами и средствами, необходи-

мо решать проблему с ростом преступности, предпринимая различные по-

литические, социально-экономические, идеологические и нравственные ме-

ры. В России на законодательном уровне предпринимаются определенные 

шаги с целью решения этого вопроса: усовершенствуются уголовное, уголов-

но-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательства, решаются 

задачи межгосударственного взаимодействия в вопросах противодействия  

и профилактики преступности, происходят преобразования в правоохрани-

тельной и судебной системах. 

Реализация законодательных, социально-экономических, политиче-

ских и иных мер борьбы с преступностью должна поддерживаться развитием 

науки, поэтому выработка теоретических основ по предупреждению пре-

ступлений будет оставаться важнейшей задачей криминологии.  

Учебное пособие по дисциплине «Криминология» подготовлено  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

В пособии рассмотрены наиболее существенные проблемы современ-

ной криминологии: понятие преступности, ее генезис, основные тенденции 

в современном мире. Проанализированы такие виды преступлений, полу-

чивших распространение во всех странах, как организованная преступность, 

«преступления ненависти», торговля людьми и др. Изучена проблема соци-

ального контроля над преступностью, включая наказание и предупреждение 

преступлений. В конце каждой главы даны контрольные вопросы и задания 

по теме. Пособие снабжено глоссарием, а также справочными сведениями  

об ученых-криминологах (прил. 2) и библиографическим списком.  

В ходе изложения материала автором использованы актуальные нор-

мативно-правовые акты, материалы судебной практики. Рекомендуемая  

в пособии литература призвана помочь в изучении дисциплины «Кримино-

логия». 
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1. КРИМИНОЛОГИЯ КАК НАУКА:  

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА 
 

Понятие криминологии как социально-правовой науки 
Криминология – это наука о преступности, личности преступника, 

преступном поведении, путях и способах борьбы с преступностью1. 

Согласно данному определению можно криминология состоит из пяти 

элементов: 

1) преступность; 

2) причины преступности; 

3) личность преступника; 

4) преступное поведение; 

5) пути и способы борьбы с преступностью. 

«Криминология» происходит от латинского слова crіmеn – «преступле-

ние» и греческого lоgоs – «учение», т.е. учение о преступлении. 

Впервые термин «криминология», означавший самостоятельную науку, 

употребил итальянский юрист Рафаэль Гарофало2 (представитель позити-

вистской школы, рассматривающий компенсацию ущерба жертвам как сред-

ство усиления социальной защиты населения и одновременно как одно  

из средств ресоциализации преступников) в 1885 году в своей работе «Кри-

минология», в которой размышлял о том, что предшествует преступлению, 

т.е. он исследовал причины преступлений. Ранее термин «криминология» 

использовал в 1879 году итальянский антрополог Топинард. 

Криминология состоит из двух частей: общей и особенной. 

Общая часть включает следующие вопросы: предмет криминологии, ее 

структура, история, методология, методы криминологических исследований; 

учение о преступности, природа и причины преступности; личность пре-

ступника и преступное поведение; теория предупреждения преступности. 

Особенная часть рассматривает вопросы, относящиеся к отдельным 

видам преступности: женская, преступность несовершеннолетних и т.п. 

 

Предмет и метод криминологической науки 
Предметом криминологии являются: 

1) преступность; 

2) детерминанты преступности; 

3) типология лиц, совершивших преступления; 

4) предупреждение преступлений. 

                                                           
1 Абызов К.Р., Гриб В.Г., Ильин И.С. Криминология: курс лекций / под ред. В.Г. Гриба. М.: Маркет 

ДС, 2010. С. 12. 
2 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Норма; Инфра-М, 2010. 15 с. 
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 Криминология. Общая часть 

«Метод» переводится с греческого как «путь», выступает синонимом 

таких слов: «средства», «способ», «прием», «образ действий», «познание». 

Существуют следующие методы криминологии: 

– сравнительный – сравнение криминологических школ и отдельных 

теорий, сравнение преступности в разных странах или в одной стране в раз-

ное время, в разных регионах; 

– системный – представление преступности как системы, а также как 

подсистемы широкой социальной системы, выделение отдельных кримино-

логических проблем в качестве систем и их системное исследование; 

– математический – применение для статического изучения преступ-

ности и в выборочных исследованиях. 

Методология криминологии – понятие, охватывающее систему прие-

мов или способов криминологического познания, прежде всего таких соци-

альных явлений, как преступность и ее причины. Основой криминологии яв-

ляется материалистическая диалектика, опирающаяся на достижения ряда 

наук и использующая их методы. Важные методологические и методические 

принципы криминологических исследований – явления, обращающие на се-

бя внимание криминологов (криминогенные или антикриминогенные). Дан-

ное методологическое требование крайне важно, так как методы должны со-

ответствовать задачам, которые стоят перед исследователями. 

Основные источники криминологической информации: 

1) юридическая статистика (уголовно-правовая, криминологическая, 

административно-правовая, гражданско-правовая и др.); 

2) экономическая статистика; 

3) социально-демографическая статистика; 

4) иная. 

 

Задачи и система курса криминологии 
Задачи криминологии состоят в познании закономерностей преступ-

ности как специфического социального явления и определяются практиче-

скими потребностями борьбы с преступностью.  

На современном этапе актуальными задачами криминологии являются: 

– познание сущности преступности; 

– изучение объективных и субъективных факторов, влияющих на со-

стояние, уровень, структуру и динамику преступности; 

– криминологическое исследование видов преступности для уста-

новления способов борьбы с ними; 

– определение основных направлений и мер предупреждения пре-

ступности; 

– изучение личности преступника, выявление механизма совершения 

конкретного преступления, классификация видов преступных проявлений  

и типов личности преступников; 
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– изучение опыта предупреждения преступности и отдельных ее ви-

дов в зарубежных странах с целью использования его в нашей стране. 

Криминология состоит из общей и особенной частей. В общей части 

проводятся теоретические исследования, опирающиеся на эмпирический 

материал, опытные факты и имеющиеся данные. Особенная часть кримино-

логии складывается из блоков более или менее узких проблем преступности. 

Это так называемые частные криминологические теории. В рамках особен-

ной части проводятся главным образом эмпирические исследования, уста-

навливаются факты, тенденции и причинно-следственные связи. 

 

Место криминологии в системе наук 
Криминология тесно взаимосвязана с уголовно-процессуальным пра-

вом, особенно в сфере доказательственного права. Для теории доказательств 

очень интересны достижения криминологии в области изучения личности 

преступника, причин и механизма преступного поведения. Уголовно-

правовая теория и основанный на ней уголовный закон определяют юриди-

ческие признаки преступного деяния и лица, являющегося преступником. 

Криминология также связана с прокурорским надзором, уголовно-

исполнительным правом. Криминология изучает рецидивную и пенитенци-

арную преступность, причины ее роста, а также разрабатывает меры преду-

преждения, направленные на устранение или нейтрализацию негативных 

ситуаций, способствующих совершению повторных преступлений. 

Криминалистика – наука об организации, тактики, методики рассле-

дования преступлений, которая использует достижения криминологии, а 

криминология опирается на достижения криминалистики. Криминалистика 

использует данные криминологии о состоянии преступности. 

Оперативно-розыскная деятельность использует достижения крими-

нологии при раскрытии преступлений. 

Криминология взаимодействует с наукой административного права, 

используя ее возможности для разработки концепции предупреждения  

преступности и ее отдельных видов, индивидуального предупреждения пре-

ступлений и профилактики рецидива. 

Среди неправовых наук криминология тесно связана с юридической 

психологией, социологией, экономикой, психиатрией, демографией, поли-

тологией и педагогикой. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение криминологии как социально-правовой науки.  

2. Кто впервые употребил термин «криминология»? 

3. Перечислите элементы криминологии.  

4. Какова структура криминологии? 
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5. Определите предмет криминологической науки.  

6. В чем состоят задачи криминологии? 

7. Каково место криминологии в системе наук? 

8. В чем состоит методология криминологических исследований? 

9. Назовите методы криминологических исследований? 

10. Перечислите основные источники криминологической информации. 

 

2. ИСТОРИЯ КРИМИНОЛОГИИ:  

ИДЕИ, ТЕОРИИ, НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ 
 

Зарождение криминологической мысли 
Криминологические проблемы на начальном этапе существования  

были объектом этики, права и философии (в трудах Платона, Сократа, Ари-

стотеля, Марка Аврелия), а в Средние века разрабатывались авторами теоло-

гических доктрин. Платон считал, что преступление – это своеобразная бо-

лезнь души человека, следствие нарушения его внутренней и мировой 

гармонии. Аристотель сформулировал идею о психологическом воздействии 

на преступника, проследив связь преступности с различным положением че-

ловека в обществе. 

В эпоху феодализма преступление рассматривалось как проявление 

«злого духа», основываясь на практике выявления и доказывания преступле-

ний с помощью пыток, наказания и «предупреждения» – сажания на кол, 

четвертования, уродования и др. 

В эпоху Возрождения произошло усиление внимания к изучению вли-

яния различных факторов на поведение человека. Томас Мор заявил, что 

преступность вызвана наличием частной собственности, эксплуатации чело-

века человеком, неправильным общественным устройством, обосновывая 

мысль, что бороться с преступностью одними методами наказания невоз-

можно. Морелли сформулировал мысль о том, что человек от рождения не 

может быть дурным или порочным, таким он становится в результате не-

справедливой организации общества. 

В эпоху просвещения появился первый в истории уголовно-поли-

тический трактат «О преступлениях и наказаниях», автором которого был 

просветитель и юрист Чезаре Беккария. 

В работах Джона Локка «Мысли о воспитании», «Два трактата о прави-

тельстве» прослеживается эволюция взглядов, которые привели криминологов 

к пониманию преступления как социального явления, а преступника – как ин-

дивида, порожденного окружающей его средой. Прогрессивные идеи Локка  

в дальнейшем были развиты французскими материалистами XVIII века: Голь-

бахом, Ельвецием, Руссо, – среди которых значительный вклад внес Вольтер, 
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полагавший, что предупреждение преступления есть истинная юриспруденция. 

Им были выделены разнопорядковые причины преступления, категории пре-

ступников и соответствующие предупредительные меры. 

Идеи, выдвинутые философами-просветителями, способствовали раз-

витию криминологии как науки и сохраняют свою актуальность до сих пор.  

 

Возникновение криминологии как науки 
Датой возникновения криминологии считается 1885 год, когда в Па-

риже была издана монографии авторов Дж. Топинарда и Б. Гарофало «Кри-

минология». 

Во второй половине XIX века О. Конт обосновал позитивистский под-

ход в науке, характеризующийся стремлением обеспечить научный нейтра-

литет криминологии и экспериментальное знание вместо моральной запо-

веди, а также поиск социальных причин преступности. 

Ведущее место в криминологии занимает Ч. Ламброзо (1836–1909), 

считающийся родоначальником уголовно-антропологического направления, 

наблюдающий и измеряющий лиц, содержащихся в тюрьмах, для определе-

ния преступных типов. Ч. Ламброзо ввел понятие «врожденный преступник» 

на основании антропометрических измерений черепа, костей лица, скелета, 

и изучения неврологических отклонений. 

Появление социологического направления связано с бельгийским уче-

ным Адольфом Кетле, который, проанализировав данные статистики, при-

шел к выводу, что преступность подчиняется статистическим закономерно-

стям. Кетле обнаружил взаимосвязь состояния, динамики и структуры 

преступности с рядом социальных факторов: безработицей, спадом произ-

водства, возрастными изменениями, культурными и образовательными по-

казателями населения. Им были заложены основы научно обоснованного 

прогнозирования преступности. 

Габриель Тарт внес значительный вклад в развитие социологического 

направления: полностью отвергал понятие «прирожденный преступник»,  

а признавал понятие «профессиональный преступник» как особый тип. 

Эмиль Дюркгейм разработал теории аномии, т.е. отсутствия общепринятых 

норм в обществе. По его мнению, преступность существовала и будет суще-

ствовать во все времена и в любом обществе, так как она является его необ-

ходимым элементом. Франц Лист – основоположник биосоциологической 

школы и аналогичного направления криминологии – полагал, что преступ-

ления следует изучать и как индивидуальное явление, и как явление обще-

ственной жизни. 

Зарождение криминологических теорий в историческом периоде было 

вызвано не только появлением идей выдающихся мыслителей и ученых, но  

и объективными условиями развития общества. 
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Развитие отечественной криминологии 
Российские юристы и социологи, такие как М.М. Ковалевский, Б.Н. Чи-

черин, А.А. Пионтковский, Н.С. Таганцев и др., заложили основы криминоло-

гии в последней трети XIX века. Их труды о влиянии общества на преступ-

ность, о связи ее с другими общественными явлениями, о личности 

преступника и эффективности мер воздействия на него не утратили акту-

альности и в наши дни. Труды отечественных ученых пользовались заслу-

женной международной известностью. 

Первым этапом развития отечественной криминологии является конец 

века до 1917 года. На данном этапе одним из важных условий формирования 

криминологической науки в России является высокий уровень развития рус-

ской уголовной статистики, достигнутый во второй половине XIX века. Этой 

особенностью объясняется и преимущественное развитие именно социоло-

гического направления (а не биологического), как в Западной Европе. Цен-

тральным направлением деятельности русских криминологов явилась раз-

работка учения и факторов преступности. 

Второй этап развития – с начала 20-х до середины 30-х годов XX века. 

После 1917 года развитие криминологической науки продолжили такие уче-

ные, как М.Н. Гернет, М.М. Исаев, А.А. Жижиленко, П.И. Люблинский, 

Н.Н. Полянский, С.В. Позднышев, А.Н. Трайнин и др. 

Рост преступлений в 1917–1918 годах развернул фронт борьбы с пре-

ступностью, а также активизировал ее всестороннее и глубокое изучение. 

В 1918 году были созданы отделы моральной статистики, на которые возла-

галась задача учета и регистрации не только преступлений, но и репрессий 

(судебная статистика), мер борьбы с преступностью, алкоголизмом, аборта-

ми, проституцией и т.д. 

С 1918 года стало обязательным правило исследования заключенных. 

С конца 1918 года на все общественные науки стала активно влиять новая 

идеология, заключающаяся в смещении исследований на поиски ее причин 

вовне (влияние капиталистического, буржуазного окружения) и вовнутрь, 

т.е. рассмотрение сущности конкретного преступника. 

Теория «обострения классовой борьбы в ходе развития социализма» 

способствовала окончательному свертыванию криминологических исследо-

ваний в СССР. Созданный в 1925 году центр криминологической науки – 

Государственный институт по изучению преступности и преступника – 

в 1931 году прекратил существование. В результате развитие отечественной 

криминологии было прервано почти на тридцать лет. 

Третий этап развития отечественной криминологии – конец 50-х – 

конец 80-х годов XX века. Подготовка новых Уголовного кодекса СССР 

и Уголовно-процессуального кодекса СССР потребовала возобновления кри-

минологических исследований, начатых в рамках НИИ милиции, а затем 

в 1963 году при прокуратуре и Верховном суде СССР, Всесоюзном институте 
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по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.  

С начала 60-х годов XX века возобновились криминологические исследова-

ния в вузах МВД СССР, на юридических факультетах. С 1964 года криминоло-

гия преподается во всех юридических вузах и высших школах МВД СССР. 

Основоположником данного этапа является А.Б. Сахаров, который  

в 1961 году издал монографию «О личности преступника и причинах пре-

ступности в СССР». В последние 80 лет отечественная криминология имеет 

сложную историю: бесспорные успехи и серьезные ошибки, например, вуль-

гаризация классовых характеристик, недооценка биопсихологических фак-

торов в поведении преступника, цитатничество и догматизм. 

 

Основные направления развития зарубежной криминологии 
С момента возникновения зарубежная криминология подразделялась 

на два основных направления: биологическая и социологическая, хотя ни 

одно из них с самого начала не существовало в «чистом» виде. В рамках дан-

ных направлений существовали следующие теории и направления. 

1. Клиническое направление. Сторонники направления исходили из 

того, что преступник представляет собой больного, которого нужно изучать 

индивидуально, с которым необходимо таким же образом обращаться в про-

цессе исполнения наказания, исправления и предупреждения. 

 2.  Социально-психологическое направление. Последователь – Эдвин 

Сатерленд, автор теории «дифференцированной ассоциации» и «беловорот-

ничковой преступности», которая является классикой американской крими-

нологии. Суть сводится к тому, что человек с детства вращается в опреде-

ленной среде и обучается соответствующим образцам поведения. 

3. Теория субкультур и теория дифференцированных возможностей.  

Э. Лемерт, Т. Беккер, Дж. Ките занимают промежуточное положение, исследуя, как 

человек становится преступником, как функционируют социальные структуры. 

4. Теория стигматизации, или клеймения. Представителем которой  

является Эдвин Лемерт. Последователи этого направления разделяли пове-

дение человека на первичную и вторичную девиацию. Под первичной деви-

ацией понимаются механизмы, приводящие человека к совершению пре-

ступления. Вторичная девиация – определенное воздействие, которое 

оказывает на человека возбуждение официального преследования. 

5. «Зеленая» модель характеризуется подходом «снизу», от «корней» 

явления, и делится на три направления: 

1) использование технических средств превенции; 

2) включение мер по обучению населения способам предотвращения 

возможностей стать жертвами преступлений; 

3) концентрация усилий официальных властей на решение данной 

проблемы. 



14 

 Криминология. Общая часть 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как зарождалась криминологическая мысль?

2. Как возникала криминология как наука?

3. Как назывался первый в истории уголовно-политический трактат?

4. Назовите ведущих криминологов России.

5. Каковы основные этапы криминологических исследований?

6. Какие существуют основные направления развития зарубежной кри-

минологии? 

3. ПРЕСТУПНОСТЬ: ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ

Понятие преступности 
Понятие преступности является в криминологии основным. 

Преступность – это вечное изменчивое социальное и правовое явление, 

характеризующееся количественными и качественными показателями. Пре-

ступность в криминологии принято разделять на ядерную и периферийную. 

Ядерная – преступность, за которую всегда наступает наказание. К данному ви-

ду преступности относятся убийство, кража, грабежи, разбои, вымогательства 

и террористические акты. Периферийная – это поступки, которые в одно время 

считаются преступными, в другое время – непреступными; в одной стране – 

преступными, в другой – нет. К данному виду преступности относятся преступ-

ления, за которые наступала уголовная ответственность в советские времена: 

нарушение трудовой дисциплины, скармливание хлеба скоту и т.д. 

Следует выделить латентную (скрытую) преступность, т.е. преступ-

ность, которая не попала на страницы официальной отчетности и не фигу-

рирует в качестве таковой. 

Обобщая понятия преступности, отметим: 

1) преступность – социально обусловленное явление. Факторы обще-

ства влияют на развитие и формирование личности преступника, на уровень 

преступности; 

2) преступность – явление биологическое, так как на формирование

личности влияет генетическая предрасположенность к противоправным де-

яниям; 

3) преступность – относительно массовое явление. В период кризиса

преступность может захлестнуть общество. Во время политической преступ-

ности общество может впасть в анархию; 

4) преступность – исторически изменчивое явление. Под влиянием ис-

торического этапа преступность меняется, предопределяя условия жизни; 

5) преступность – это общественно опасное явление. В результате со-

вершения преступления возникают социально опасные последствия (мо-

ральные и материальные). 
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Преступность включает два этапа: субъективный этап формирования  

и объективный этап формирования. Субъективный этап формирования по-

нятия преступности заключается в осознании обществом общественной 

угрозы совершения одного или совокупности способов отклоняющегося де-

виантного поведения. Объективный этап формирования понятия преступно-

сти состоит во включении в действующее законодательство нормы, опреде-

ляющей данный вид девиации, как совершение преступления. 

Преступность может быть охарактеризована определенными показа-

телями: 

1) состояние преступности; 

2) динамика преступности (ее изменения: рост, снижение, стабилиза-

ция); 

3) структура (соотношение определенных видов преступлений); 

4)  уровень (коэффициент). 

В зависимости от признаков выделяют виды преступности: 

1) по характеру и содержанию преступных действий: насильственная, 

корыстная и другие виды; 

2) месту совершения преступлений: городская и сельская преступность; 

3) по временам года и времени суток: преступность весенне-летнего 

периода или преступность предпраздничных дней, ночная преступность; 

4) по сферам жизни, в которых совершаются преступления: досуговая, 

бытовая и уличная преступность; 

5) по отраслям народного хозяйства: преступность в сфере экономиче-

ской деятельности, в сельском хозяйстве, промышленности и т.д. 

6) по отраслям государственного управления: коррупция в органах 

местного самоуправления, правоохранительных органах; 

7) по степени общественной опасности совершенных преступлений: 

преступность, не представляющая значительной общественной опасности, 

преступность средней тяжести, тяжкая и особо тяжкая преступность; 

8) по возрасту преступников: преступность несовершеннолетних или 

молодежная преступность; 

9) в зависимости от того, привлекались ли ранее те или иные лица  

к уголовной ответственности: рецидивная и первичная преступность; 

10) в зависимости от пола преступников: женская преступность; 

11) в зависимости от того, совершено ли преступление в одиночку или 

в группе: групповая преступность. 

К количественным показателям преступности относятся: 

1. Состояние преступности (количество зарегистрированных преступ-

лений в определенное время в той или иной стране). 

 2. Уровень или коэффициент преступности (количество преступлений 

или преступников на единицу населения, данный уровень определяется  

на 100 тысяч (10 тысяч или 1 тысячу) человек). 
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 Криминология. Общая часть 

Качественный показатель преступности – это ее сущность, т.е. то, из 

каких частей она состоит. 

Количественно-качественный показатель – динамика преступности, 

т.е. ее движение во времени. 

Фоном для преступности является не только преступность и преступ-

ное поведение, но и околопреступные проявления, активно ей способствую-

щие (бродяжничество, проституция, наркомания, алкоголизм). 

В целом отечественные и западные криминологи подходят к понима-

нию преступности с правовой, социальной, антропологической, психологи-

ческой, биологической, теологической точек зрения. 

 

Соотношение преступности и преступлений 
Преступность носит характер массового явления, разрушающего обще-

ственные отношения, приносящего огромный материальный и моральный 

ущерб, угрожающего мирному существованию людей. 

Преступность и преступление соотносятся между собой как общее  

и единичное; без отдельных преступлений не было бы преступности, а без 

массовости преступных проявлений об отдельном факте нарушения закона 

можем говорить лишь как о случайном эксцессе.  Состояние преступности 

различно в зависимости от социально-экономического развития обще-

ства. Характер преступности постоянно трансформируется с изменением 

общественных отношений, с отмиранием старых конфликтов и появлени-

ем новых. 

 Структура преступности представляет, во-первых, качественную ха-

рактеристику преступности, т.е. указывает, из каких видов преступлений она 

состоит, во-вторых, сеть связей между ними. Структура преступности рас-

крывает соотношение групп или видов преступлений в общей совокупности 

преступности либо соотношение различных категорий групп в общей струк-

туре выявленных правонарушений. 

Динамика преступности – изменение количественных и качественных 

свойств преступности во времени. Показатели динамики преступности: 

1) абсолютный рост или снижение; 

2) темп роста, прироста (снижения) уровня преступности (отдельного 

ее типа, рода или вида). 

Коэффициент поражаемости преступностью различных групп и слоев 

населения представляет собой соотношение удельного веса преступников из 

определенной категории в структуре населения. 

 

Причины и условия преступности 
Выделяют причины преступности и ее условия, которые действуют 

совместно: причина порождает следствие лишь при наличии определенных 
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условий. Концепция причин преступности продолжает активно разрабаты-

ваться и совершенствоваться на базе социологических, психологических  

и иных исследований. Причина преступности – явление, обладающее спо-

собностями порождать следствие. Причина всегда предшествует следствию. 

Условие преступности – это явление, способствующее действию при-

чины. При отсутствии условия причина может быть блокирована. 

Полная причина – это совокупность причин и условий. 

Криминогенный (антикриминогенный) фактор – ситуация, когда об-

стоятельства способствуют (препятствуют) преступности или совершению 

преступлений. 

 Существует два понятия, позволяющие судить о том, как изучаются 

явления, которые становятся объектом научного познания: феноменологи-

ческий уровень, т.е. описание феномена, явления, и нефеноменологический 

уровень, т.е. попытка выяснить причины явления. Особенность криминоло-

гии в том, что наука пытается не только описать явления преступности, но  

и объяснить, почему совершаются преступления. 

Причины, вызывающие преступное поведение, всегда носят психоло-

гический характер, поэтому изучение психологических особенностей пре-

ступников имеет первостепенное значение для понимания того, почему со-

вершаются преступления. 

Детерминантами преступности (от лат. determinare – «определять») 

называют комплексы социальных явлений, совместное действие которых 

порождает преступность. Изучение детерминант преступности – одна из со-

ставляющих предмета криминологии. 

Факторами, влияющими на преступность, являются: 

1) сама личность со всеми присущими ей свойствами; 

2) малые социальные группы – семья, школа, производственный кол-

лектив, в котором формируется личность; 

3) общество, осуществляющее политическое, культурно-воспита-

тельное и иное воздействие через средства массовой информации и т.д. Го-

воря о влиянии общества, следует подчеркнуть, что политические, социаль-

но-экономические и другие условия жизни членов социума, жизненный 

опыт, формы поведения и представления воспринимаются или отбираются 

самой личностью. Всякие внутриполитические и внешнеполитические собы-

тия также влияют на представления и взгляды человека. 

Социально-психологические причины преступности. Многими психоло-

гическими и социологическими исследованиями зафиксировано, что тре-

вожность в числе других факторов порождает преступность.  Причиной пре-

ступности является то, что люди испытывают беспокойство и тревожность 

по поводу себя, своего положения. Люди, совершающие преступления, чаще 

всего делают это их в силу высокого уровня тревожности, иногда достигаю-

щего уровень страха смерти. Высокий уровень тревожности наблюдается  
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 Криминология. Общая часть 

у тех, кто совершил насильственные преступления; ниже – у совершивших 

корыстные преступления. 

Тревожность может возникнуть по поводу потери работы или угрозы 

уличного ограбления, в связи с глубинными внутренними, субъективными 

переживаниями, природа и источники которых данному человеку могут 

быть просто непонятны. Тревожность может порождаться опасностью каких-

либо социальных бедствий, техногенных, природных катастроф и т.д. 

Характеристика современной преступности, ее оценка и анализ 
В настоящее время отметим изменения качественного характера: 

1) увеличение числа преступлений, связанных с наркотизацией и нарко-

манией; 

2) рост организованной преступности. Организованная преступность

в нашей стране появилась не с ликвидацией Советского Союза, она была 

и при советской власти. В то время о ней редко говорили, затем интенсивно 

исследовали, первые результаты появились в 90-х годах XX века. С ростом 

преступности, связанной с наркотизацией и наркоманией, организованной 

преступности связано увеличение числа преступлений, совершенных с при-

менением оружия; 

3) связь преступности с войнами и военными действиями, которые

имеют место на территории РФ; 

4) рост насильственных преступлений, характеризующихся негатив-

ными тенденциями; 

5) тесная связь преступности с фоновыми явлениями: бродяжниче-

ством, проституцией, алкоголизмом и наркоманией; 

6) значительные изменения в экономической преступности, в кото-

рой намного больше стало совершаться преступлений коррупционного ха-

рактера; 

7) рост компьютерных преступлений, связанный с развитием компью-

терной технологии. 

Факторы, влияющие на современную преступность: 

1) низкий уровень материального обеспечения, значительна его кри-

миногенная значимость; 

2) традиционная агрессивность в обществе, способная отражаться

в насильственной преступности: агрессия – не только применение физиче-

ской силы и оружия, но и вербальная; 

3) депрессия и высокий уровень тревожности людей, сформированный

средствами массовой информации; 

4) исчезновение государственного патронажа. Более 80 лет советской

власти люди жили в убеждении, что государство позаботится, сделает все, 

чтобы решить за них множество жизненных вопросов работы и быта от рож-
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дения до смерти. Государство вмешивалось во все, вплоть до межличностных 

отношений. Жестокий патронаж и жестокое давление оказывалось многие 

годы, затем исчезло; 

5) огрубение нравов, снижение нравственности в социальных группах 

в связи с утратой старых принципов и несформированностью новых. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что представляет собой преступность? Дайте определения. 

2. Перечислите виды преступности. 

3. Каково соотношение преступности и преступлений? 

4. Назовите основные показатели преступности. 

5. Перечислите этапы формирования преступности. 

6. Укажите факторы, влияющие на преступность. 

7. Дайте оценку и проведите анализ современной преступности. 

8. Расскажите о состоянии преступности в России. 

9. Перечислите причины преступности в современной России. 

10. В чем заключаются тенденции причин преступности? 

11. Почему необходимо выделить причины преступности в целом, неза-

висимо от того или иного этапа человеческой истории? 

 

4. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА:  

ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ТИПОЛОГИИ 
 

Сущность и понятие «личность преступника» 
Личность преступника является составным элементом предмета кри-

минологии. Значимость исследования личности преступника состоит в том, 

что преступление как акт человеческого поступка и волеизъявления кон-

кретного лица в значительной степени производно от его сущностной харак-

теристики и особенностей. 

Личность преступника – это лицо, совершившее преступление, в котором 

проявилась его антиобщественная направленность, выражающая совокупность 

негативных социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними 

условиями и обстоятельствами на характер преступного поведения. 

Преступность включает разные преступления, понятие «личность пре-

ступника» объединяет лиц, совершивших преступления. Личность преступ-

ника можно определить как некую модель, социальную и психологическую, 

обладающую специфическими чертами. Преступникам присущи антиобще-

ственные взгляды, отрицательное отношение к нравственным ценностям  

и выбор общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей 

или непроявление необходимой активности в предотвращении отрицатель-

ного результата. 
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 Криминология. Общая часть 

Криминологическое изучение личности преступника осуществляется 

для выявления и оценки свойств и черт, порождающих преступное поведе-

ние, в целях его профилактики. 

Исследование проблем личности преступника делится на четыре части: 

1) формирование личности преступника, личность в ее взаимодей-

ствии с конкретной жизненной ситуацией до и во время совершения пре-

ступления; 

2) личность преступника в процессе осуществления правосудия в связи

с совершенным им преступлением; 

3) личность преступника в период отбывания наказания;

4) период адаптации к новым условиям освобожденных от наказания.

Теорию личности преступника нужно рассматривать как возникшую 

на определенном этапе развития криминологии совокупность упорядочен-

ных и систематизированных знаний, описывающих и объясняющих суще-

ствование, развитие и особенности тех, кто совершает преступления. 

Личность преступника представляет собой научную теорию, а именно: 

1. Это не просто совокупность или сумма знаний, а сложно организо-

ванная, систематизированная, внутренне замкнутая и непротиворечивая си-

стема о вполне определенном явлении, имеющая свой принцип, идеи, суж-

дения и факты. 

2. Это область криминологии, располагающая проверенными данны-

ми, опирается на эмпирические исследования, может полно описать и объ-

яснить личность преступника, его основные черты, механизмы образования 

и т.д. 

3. Это принципиальная возможность прогнозирования индивидуаль-

ного преступного поведения. 

4. Данная теория – основание для многочисленных практических

предложений и рекомендаций, используется при осуществлении индивиду-

альной профилактики преступлений и исправления преступников. 

Учение о личности преступника выполняет важную роль в обоснова-

нии теории преступного поведения и теории индивидуальной профилактики 

преступлений. 

Структура и основные черты  

криминологической характеристики личности преступника 
В структуре личности преступника принято выделять следующие под-

структуры, или признаки. 

1. Социально-демографические (пол, возраст, семейное положение,

уровень материальной обеспеченности, род занятий, признаки, связанные 

с наличием или отсутствием места жительства и пр.) сами по себе не крими-

ногенны, но они связаны с условиями формирования личности преступника, 
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поэтому социально-демографические признаки являются существенной со-

ставляющей представления о личности преступника и имеют важное значе-

ние для разработки мер профилактики. 

2. Образовательные (уровень образования, знаний, умственного раз-

вития и пр. личности преступника). Характеристика образования лиц, со-

вершивших преступления, связана с культурой личности, ее социальным 

статусом, кругом контактов, жизненных планов и возможностей их реализа-

ции. Уровень образования преступников в целом немного ниже, чем у лиц, 

не нарушающих закон. 

3. Социально-ролевые признаки (нравственные качества, ценностные 

ориентации и стремления личности, ее социальные позиции и связи (соци-

альные роли), интересы, потребности, наклонности, привычки). Дефекты 

воспитания, антиобщественная направленность преступника приводят  

к склонности действовать по первому побуждению, агрессии. Не получив 

полноценного воспитания, многие преступники испытывают затруднения  

в общении, построении семьи. Личность, лишенная нормальных взаимоот-

ношений, ориентируется на группу единомышленников, для которых также 

характерна антиобщественная направленность. 

4. Нравственно-психологические (психические процессы, свойства  

и состояния личности). Исследования показывают, что неблагоприятные 

условия формирования личности преступника обусловливают наличие ха-

рактерных для современного преступника черт личности: эмоциональная 

неустойчивость и недисциплинированность, конфликтность, неадекватное 

реагирование на внешние раздражители, несовпадение субъективного вос-

приятия и оценки опасностей, исходящих от внешнего окружения, с реаль-

ным состоянием; легкая внушаемость, подверженность негативному воздей-

ствию и со стороны сверстников, и старших по возрасту, особенно 

обладающих криминальным опытом; стремление к объединению с лицами, 

близкими по системе ценностей, групповой корпоратизм. 

 5. Биофизиологические признаки личности (состояние здоровья,  

особенности физической конституции и др.). Одна из коренных проблем 

изучения преступника – соотношение социального и биологического. Биоло-

гические факторы могут приводить к преступному поведению, предраспо-

ложенность к такому поведению биологически детерминирована и может 

передавать по наследству. Также немало преступников, страдающих рас-

стройствами психической деятельности. Однако психические аномалии не 

являются причиной совершения преступлений. 

Рассмотрев структуру личности преступника, ее признаки и их группы, 

отметим: криминологическое изучение личности преступника посредством 

анализа ее структуры дает ключ к пониманию процессов мотивации и меха-

низма преступного поведения, будущего поведения личности, что является 

фундаментальным условием предупреждения преступлений. 
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 Криминология. Общая часть 

Соотношение и взаимодействие социального и биологического  

в структуре личности субъектов, совершивших преступления  
Процесс формирования личности рассматривают как социализацию,  

т.е. процесс наделения личности общественными свойствами, выбора 

жизненных путей, установления социальных связей, формирования само-

сознания и системы социальной ориентации вхождения в социальную 

среду, приспособление к ней, освоение определенных социальных ролей 

и функций. 

Первичная социализация происходит, когда ребенок еще бессозна-

тельно усваивает образцы и манеру поведения, типичные реакции старших 

 на какие-либо проблемы. Преступное поведение есть продолжение, след-

ствие первичной социализации, но в других формах.  

Вопросы формирования личности в семье заслуживают особого вни-

мания криминологов. Семья – главное звено причины, цепочки, приводя-

щей к преступному поведению. При всей ценности данных о неблагоприят-

ных или неполных семьях остается непонятным, почему многие «выходцы» 

из таких семей никогда не совершают противоправных действий. Решаю-

щую роль играет не только состав семьи, не только отношения между роди-

телями, но и эмоциональное отношение родителей к ребенку, его принятие 

или отвращение. 

Огромное влияние на формирование личности оказывает ее нефор-

мальное социальное окружение, сверстники подростка. Неформальные 

группы сверстников с антиобщественным поведением представляют собой 

объединение отвергнутых семьей детей. Их сближение происходит очень 

быстро, так как они представляют друг для друга социальную и психологиче-

скую ценность. Влияние социально-биологических факторов на преступное 

поведение позволяет определить и объяснить уровень насильственно-

агрессивной преступности, преступности несовершеннолетних, рецидивной 

преступности, женской преступности. 

Лицам с девиантным поведением затруднено освоение ими социально 

полезных черт, особенно для адаптации личности к внешней среде (нарко-

манам, алкоголикам, дебилам, маньякам); ослаблен контроль поведения,  

который приводит, как правило, к правонарушающим действиям. Человек – 

биосоциальная система. Личность человека социальна. Собственно биологи-

ческие или психиатрические свойства без взаимодействия с условиями вос-

питания и ситуацией деяния криминологически нейтральны. 

 

Классификация и типология преступников 
Все лица, совершившие преступления, отличаются друг от друга по 

демографическим, правовым, психологическим и иным признакам, с одной 

стороны, а с другой – схожи между собой, образуют устойчивые группы. 
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Классификации исходят из нравственных и психологических признаков лич-

ности преступника, степени общественной опасности правонарушителей, ее 

глубины, стойкости, содержания. 

Классификация – система соподчиненных понятий, классов объектов, 

области знания или деятельности человека, используемая как средство для 

установления связи между этими понятиями или классами объектов. 

Типология – метод научного познания, в основе которого лежит рас-

членение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной, идеа-

лизированной модели или типа. Типология опирается на выявление сход-

ства и различия изучаемых объектов, стремится отобразить их строение, 

выявить закономерности. 

Важное отличие классификации от типологии в том, что первая дает 

описание изучаемого объекта, а вторая – его объяснение, т.е. с помощью ти-

пологии можно вскрыть его природу, причины, закономерности зарождения 

и развития, составить прогноз. 

Классификация преступников может быть построена по различным 

основаниям, среди которых выделяют две группы: социологические, в том 

числе социально-демографические, и правовые. К первым из них относятся 

пол, возраст, уровень образования, уровень материальной обеспеченности, 

социальное положение, наличие семьи, социальное происхождение, заня-

тость в общественно полезном труде, род занятий; ко вторым – характер, 

степень тяжести совершенных преступлений, совершение преступлений 

впервые или повторно, в группе или в одиночку, форма вины и т.д. 

Мотив – внутреннее побуждение к поведению, это то, ради чего оно 

осуществляется, в нем заключается его субъективный смысл. 

В соответствии с мотивами преступного поведения выделяют типы: 

1) «корыстолюбивый», его составляют лица, совершающие преступле-

ния из корысти, алчности, жадности; 

2) «престижный», его составляют лица, совершающие преступления 

ради того, чтобы занять в жизни более высокое социальное положение, заво-

евать авторитет; 

3) «игровой», его составляют лица, для которых совершение преступ-

ления игра, азарт, возможность испытать острые ощущения; 

4) «защищающийся», его составляют лица, которые с помощью со-

вершения преступления защищаются от действительных или мнимых опас-

ностей, угрожающих их жизни, здоровью, чести и т.д.; 

5) «насильственный», его составляют лица, испытывающие удовле-

творение от того, что причиняют боль, страдания, сеют смерть; 

6) «сексуальный», его составляют лица, совершающие преступления 

ради удовлетворения сексуальной потребности, утверждения своего биоло-

гического, физиологического статуса. 
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 Криминология. Общая часть 

По степени общественной опасности различаются типы: 

1) «абсолютно опасный» – совершающий серийные убийства, в том 

числе наемные и сексуальные, а также убийства нескольких человек, либо 

общеопасным способом (в ходе совершения терроризма); 

2) «особо опасный» – совершающий убийства в конфликтной ситуа-

ции, а также длительное время корыстные (с причинением большого мате-

риального ущерба) и корыстно-насильственные преступления; 

3) «опасный» – совершающий преступления против личности; нару-

шающий общественный порядок и т.д., но не посягающий на жизнь; 

4) «представляющий незначительную опасность» – остальные пре-

ступники, совершающие преступления непредумышленно или в силу небла-

гоприятного стечения обстоятельств, но не против жизни человека. 

Главными типологическими признаками антисоциальной направлен-

ности личности являются: 

 – негативно-пренебрежительное отношение к личности человека и ее 

важнейшим благам; 

– корыстные побуждения; 

– индивидуалистическое, антисоциальное отношение к различным 

общепринятым ценностям и социальным установкам; 

– легкомысленно-безответственное отношение к своим обязанностям 

и охраняемым законом социальным ценностям. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что представляет собой личность преступника? 

2. Назовите основные черты личности преступника. 

3. Какова структура личности преступника? 

4. Каково соотношение и взаимодействие социального и биологического 

в структуре личности субъектов, совершивших преступления? 

5.  Дайте классификацию и типологию преступников. 

6.  Как формируется личность преступника? 

7.  Есть ли отличие личности преступника от преступника? 

8.  Перечислите виды преступлений в зависимости от мотивов. 

 

 

5. МЕХАНИЗМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Понятие социально-психологического  

механизма совершения конкретного преступления 
Преступное поведение – это разновидность человеческого поведения 

вообще. Преступное поведение – иное понятие, чем преступление, которое 
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определяется в уголовном законе. Никакие причины и иные обстоятельства, 

влияющие на преступное поведение, не способны приводить  

к такому поведению, если они не преломляются в психологии индивида. 

Ступенями на пути к преступлению являются: 

– формирование у человека отрицательных личностно-криминоген-

ных качеств; 

– приобретение криминогенных качеств устойчивости. 

Преступное умышленное поведение содержит в себе следующие зве-

нья: мотивацию, подготовку и совершение собственно преступного деяния. 

При этом личность всегда взаимодействует с внешней средой – конкретной 

жизненной ситуацией, что придает преступному поведению эмоциональную 

насыщенность, обычно отсутствующую в нашем повседневном поведении. 

Проблема личности преступника – во многом проблема ее формиро-

вания, а проблема преступного поведения – проблема происхождения такого 

поведения, его обусловленности теми общественными связями, в которые 

вступает личность с окружающим миром. 

 

Неблагоприятные условия нравственного  

формирования личности в микросреде  
как основной фактор детерминации преступного поведения 
Мотив – один из важнейших компонентов личности; это внутренний 

субъективный смысл поведения, то, ради чего оно реализуется. 

Мотивация – это динамика мотивов, процесс возникновения, формиро-

вания, развития, изменения мотивов, постановки целей и принятия решения. 

Мотивировка – это попытка рационального объяснения мотива. 

Цель – это представление о результате деятельности. 

Два уровня мотивации: рациональный (внешний) и смысловой. 

Для того чтобы представить себе, что такое мотивация преступного 

поведения, необходимо обратиться к психологии бессознательного. 

Бессознательное – то, что находится за сферой сознания, не охватыва-

ется им. Бессознательное включает в себя невспоминаемый индивидуальный 

опыт, вытесненный туда в силу травматичности и неактуальности, включая 

опыт детских лет, автоматизмы и инстинкты. 

Обращение к бессознательному дает возможность выяснить ряд во-

просов первостепенной важности: 

1) почему и ради чего совершаются те преступления, мотивы которых 

не ясны или не очевидны; 

2) почему данный человек в конкретной ситуации совершил именно 

эти преступные действия, а не какие-либо иные; 

3) каково влияние бессознательного на формирование сознательных 

мотивов преступного поведения; 

4) какова роль автоматизмов и других аналогичных элементов бессо-

знательного в совершении неосторожных преступлений. 
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 Криминология. Общая часть 

Профессор Ю.М. Антонян предлагает следующие группы бессозна-

тельных мотивов преступного поведения3: 

1) мотивы защиты от реальных и мнимых опасностей;

2) мотивы утверждения и самоутверждения;

3) игровые мотивы;

4) мотивы преодоления тревоги и страхов, которые могут иметь пря-

мое отношение к защите. 

Преступление как результат взаимодействия  

личностных свойств индивида и внешней ситуации 
Ситуация – совокупность, сочетание обстоятельств, условий, создаю-

щих отношения, определенную обстановку или положение. 

Конкретная жизненная ситуация представляет собой совокупность та-

ких обстоятельств жизни данного лица, которые влияют на принятие им ре-

шения о совершении преступления. В каждой жизненной ситуации следует 

различать объективное содержание и субъективное значение. 

Криминогенные ситуации – ситуации, которые в силу фактического 

содержания положительно влияют на формирование преступного замысла, 

цели преступления, являются благоприятными для достижения преступного 

результата. Криминогенные ситуации можно разделить на три группы: 

1) связанные с личностью субъекта и его деятельностью;

2) складывающиеся независимо от субъекта и связанные с предметом

преступного посягательства; 

3) смешанные.

Криминогенные ситуации не могут существовать в «чистом» виде, 

т.е. состоять только из криминогенных факторов. К некриминогенным ситу-

ациям относятся либо не благоприятствующие совершению преступления, 

либо существенно препятствующие ему, либо вообще исключающие воз-

можность совершения данного преступления. Действительность влияет на 

преступное поведение непосредственно (влияние социальной среды в форме 

ситуации в настоящее время, перед совершением поступка) и опосредованно 

(неблагоприятное влияние социальной среды на прошлое формирование 

личности). 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие существуют особенности преступного поведения? Дайте общую

характеристику. 

2. Дайте определение понятия социально-психологического механизма

совершения конкретного преступления. 

3. Что такое мотив, мотивация, мотивировка?

4. Назовите мотивы преступного поведения.

3 Антонян Ю.М. Криминология: учебник. М.: Юрайт, 2012. С. 146. 
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5. Является ли преступление результатом взаимодействия личностных 

свойств индивида и внешней ситуации? 

6. Какова роль ситуации в преступном поведении? 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Виды, направления и уровни изучения преступности  

и связанных с ней проблем 
Метод – это прием, способ использования. 

Методика – совокупность методов исследования. 

Методология –  учение о путях, методах научного исследования. 

Методология криминологического исследования зависит от предмета 

и объекта исследования стоящих перед ученым задач. 

Предмет криминологического исследования – закономерности преступ-

ности, ее детерминации, причинности, подверженности различным воздей-

ствиям, а объект – это преступность в различных проявлениях. Методология 

криминологического исследования базируется на следующих положениях. 

1. Преступность рассматривается как социальное явление, при ее ис-

следовании используются методы социальных наук, в том числе социологии, 

социальной психологии. 

2. Преступность анализируется во взаимодействии, взаимозависимо-

сти с другими явлениями и процессами. Преступность – явление, существу-

ющее в обществе, пронизывающее его сферы: политическую, экономиче-

скую, духовную. Преступление рассматривается во взаимосвязи с актами 

поведения человека в контексте всей его деятельности. 

3. Криминологически значимые явления рассматриваются в их движе-

нии и изменении (не только в статике, но и изучая прошлое, настоящее, про-

гнозируя будущее). 

4. Развитие криминологически значимых явлений понимается как 

процесс, в котором движение носит поступательный характер. Количествен-

ные изменения при их накоплении, развитии переходят в качественные  

и порождают новые состояния преступности. 

5. Учитываются и внутренние противоречия (разные стороны изучае-

мых криминальных явлений), и внешние (противоречия между криминаль-

ными и иными явлениями). Борьба противоречий как раз и служит источни-

ком развития соответствующих явлений. Борьба с преступностью, 

предупреждение преступлений – это всегда одновременно устранение нега-

тивных сторон и опора на положительное развитие и поощрение их. 
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 Криминология. Общая часть 

Криминологическая информация: понятие, источники, виды 
Информация – получение содержания, уменьшающее неопределен-

ность знаний о том или ином факте, событии. Чем в большей степени изме-

няется в результате получения сообщения неопределенность относительно 

факта, тем больше информации содержит данное сообщение. 

Информация о преступности и мерах по ее предупреждению – это 

криминологическая информация. Следовательно, криминологическую ин-

формацию можно определить как содержание, устраняющее неопределен-

ность знаний об указанных явлениях, система которых составляет предмет 

криминологических исследований. 

По содержанию используемая при криминологических исследованиях 

информация подразделяется: 

– на политическую, в которой отражены сведения об основных целях, 

задачах и направлениях противодействия преступности; 

– экономическую, содержащую данные об экономических условиях де-

ятельности субъектов профилактики правонарушений; 

–  социально-демографическую; 

–  социально-культурную; 

– правовую, представляющую собой совокупность норм права, регули-

рующих разнообразные стороны деятельности по противодействию пре-

ступности. 

Основные источники криминологической информации – это юридиче-

ская статистика (особенно ее подотрасли – уголовно-правовая, криминоло-

гическая, виктимологическая, административно-правовая, гражданско-

правовая, моральная), экономическая, социальная, демографическая и дру-

гие отрасли статистической науки. 

 

Методы криминологических исследований 
Криминологическое исследование осуществляется с использованием 

общенаучных методов исследования общественных явлений: 

1. Восхождение от абстрактного к конкретному. Этот метод познания 

предполагает определенный уровень теоретической подготовки исследова-

теля, выдвижение гипотез, использование теоретических понятий и пред-

ставлений, абстрактное мышление. 

2. Гипотеза. Она дает направление поиску, акцентирует внимание ис-

следователя на тех или иных моментах действительности, позволяет целе-

направленно вести изучение. 

3. Системно-структурный анализ. Этот метод предполагает  

рассмотрение изучаемого объекта как сложно организованной системы, 

имеющей определенную структуру, содержащую известное количество вза-

имосвязанных элементов. Существует два аспекта применения системно- 

структурного метода: а) рассмотрение преступности как множества взаимо-

действующих составляющих, обнаружение взаимодействия между ними;  
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б) исследование преступности в рамках более общей системы – общества, 

выявление внешних связей преступности с различными характеристиками 

общества. 

4. Исторический метод. Обеспечивает изучение преступности в исто-

рическом разрезе, в движении. 

5. Сравнительный метод. Сравнивается преступность в разных госу-

дарствах, в разных регионах государства, преступность лиц разного пола, 

возраста, социального происхождения и др. 

6. Динамические и статистические методы. Статистические методы 

рассчитаны на исследования массовых явлений, одним из которых является 

преступностью. Динамические закономерности – это закономерности раз-

вития. Обнаружение причины зависимостей. 

При статистическом исследовании используются обобщающие показатели: 

а) изучаемая совокупность должна быть однородной по составу; 

б) изучаемая совокупность должна быть достаточно массовой. 

Исходя из конкретных задач научного криминологического исследо-

вания, помимо использования имеющейся в отчетности правоохрани-

тельных органов статистической информации, применяются специальные 

методы сбора информации. Поскольку эта информация подлежит в конеч-

ном итоге обязательной статистической обработке, предпочтение отдает-

ся методам программированного сбора информации (наблюдение, изуче-

ние документов, опрос соответствующих лиц). Определенное место  

в криминологических исследованиях занимают также социометрия и экс-

перимент. 

 

Организация и этапы криминологических исследований 
Для успеха криминологического исследования его необходимо мето-

дически правильно организовать. Основным обеспечивающим документом 

является план (рабочая программа), в котором определяются цели и задачи 

исследования, объем и методика его проведения, порядок обработки ин-

формации, реализация итогов исследования. План (рабочая программа) не-

обходим не только для планирования соответствующих работ с указанием 

конкретных сроков и исполнителей, он является документом, позволяющим 

вести исследование целенаправленно, экономно и методически правильно. 

При разработке плана (рабочей программы) следует иметь в виду, что 

криминологическое исследование разделяется на четыре последовательных 

этапа: 

1) подготовительный этап; 

2) пилотажное исследование; 

3) сбор эмпирического материала и его обработка; 

4) анализ результатов криминологического исследования и подготовка 

выходных документов. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите виды, направления, уровни изучения преступности.

2. Каковы основные проблемы, связанные с преступностью?

3. Дайте определение понятия криминологической информации.

4. Что такое предмет криминологического исследования?

5. Назовите источники и виды криминологической информации.

6. Какие существуют методы криминологических исследований?

7. Как организовывается криминологическое исследование? Назовите

этапы исследований. 

8. На чем базируется методология криминологического исследования?

7. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

И ПЛАНИРОВАНИЕ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Понятие и значение криминологического прогнозирования 
Слово «прогнозирование» – производное от слова «прогноз», букваль-

но: «предсказание», или «предвидение» (от греч. prоgnоsis). 

Криминологическое прогнозирование – процесс научного познания 

будущего состояния преступности, факторов, влияющих на ее изменения, 

и разработки криминологического прогноза. Такое прогнозирование ориен-

тировано на оценку вероятного и желательного состояния преступности 

с целью оптимизации, повышения степени научной обоснованности прини-

маемых решений, направленных на противодействие ей. 

Значение криминологического прогноза состоит в том, что он является 

одной из важнейших частей управления профилактикой преступлений. 

Форма криминологического прогноза – это конкретно выраженные 

в каком-либо документе результаты прогнозирования, прогностическое за-

ключение. Криминологическое прогнозирование дает органам, осуществля-

ющим борьбу с преступностью, информацию о выборе целесообразных 

средств и методов борьбы с преступностью. 

 Криминологическое прогнозирование является: 

– разновидностью социального предвидения;

– отраслью юридического прогнозирования;

– самостоятельным видом прогнозирования.

Процесс криминологического прогнозирования должен быть непрерыв-

ным, требующим постоянного систематического уточнения по мере накопле-

ния новых данных, т.е. стремление к законченным, не нуждающимся в уточне-

нии прогнозам может привести к ненадежным результатам или даже к ложным 

выводам. Проблема неопределенности позволяет прогнозу быть только при-

близительным, а не абсолютно точным.  
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Общая цель криминологического прогнозирования – установление 

наиболее точных показателей, характеризующих развитие (изменение) пре-

ступности в перспективе, выявление на этой основе нежелательных тенденций 

и закономерностей, отыскивание способов изменения этих тенденций и зако-

номерностей в нужном направлении. 

Основные цели криминологического прогнозирования: 

1) обеспечение всех обстоятельств, имеющих существенное значение 

для разработки перспективных планов; 

2) принятие длящихся управленческих решений; 

3) выработка общей концепции борьбы с преступностью; 

4) выбор оптимального пути совершенствования деятельности орга-

нов, ведущих борьбу с преступностью; 

5) установление возможных изменений в состоянии, уровне, структуре 

и динамике преступности в будущем; 

6) определение возможностей появления новых видов преступлений  

и «отмирания» имеющихся в настоящем, а также причин и условий, способ-

ных повлиять на это; 

7) установление возможного появления новых категорий преступников. 

Основными задачами криминологического прогнозирования являются: 

1) получение информации об изучаемом будущем; 

2) соответствующая обработка этой информации; 

3) обобщение всех показателей «будущей» преступности. 

 

Виды криминологического прогнозирования 
В криминологии различают два вида прогнозов: 

1) прогноз движения преступности в целом и ее отдельных видов; 

2) прогноз возможного поведения отдельного лица. 

Прогнозирование преступности должно строиться на основе глубокого 

изучения причин и условий, способствующих развитию преступности. При 

этом должно учитываться влияние не только криминогенных, но и положи-

тельных, снижающих уровень преступности факторов. 

С точки зрения методологии прогнозирование может быть: 

1) научное, которое опирается на фундамент систематического науч-

но-теоретического анализа закономерностей и условий их реализации; 

2) ненаучное (волюнтаристское), основывающееся на ложных принци-

пах: это ясновидение, гадание, астрология и т.д.; 

3) эмпирическое, основывающееся на повседневном опыте людей, 

примерах и случайных житейских наблюдениях. 

По объекту криминологическое прогнозирование делится на два вида: 

1) прогнозирование преступности, когда наука под влиянием практики 

ставит и начинает решать задачи предвидения основных тенденций пре-

ступности в будущем, определяя по возможности ее качественные и количе-

ственные характеристики; 



32 

 Криминология. Общая часть 

2) прогнозирование индивидуального преступного поведения, т.е.

определение вероятности совершения в будущем преступления тем или 

иным конкретным лицом. 

При разработке индивидуальных прогнозов преступного поведения 

важное значение имеют признаки-индикаторы. 

1. Признаки, включающие социально-демографические характеристики.

2. Признаки, характеризующие прошлую преступную деятельность.

3. Признаки, характеризующие процесс исправления.

4. Признаки, характеризующие нравственно-психологические особен-

ности личности. 

5. Признаки, характеризующие психические особенности личности.

Сроки прогнозирования: 

1) краткосрочные (до одного года), которые позволяют решать теку-

щие задачи. Краткосрочные прогнозы имеют большое значение для опреде-

ления тактики борьбы с преступностью; 

2) среднесрочные (1–5 лет), направленные на определение основных

тенденций и закономерностей изменения преступности. На их основе часто 

разрабатываются программы борьбы с преступностью; 

3) долгосрочные (5–10 лет). Это менее точные прогнозы, но они важны

для разработки общей стратегии борьбы с преступностью. 

Существуют также сверхкраткосрочные прогнозы, называемые опера-

тивными (1–10 суток). Эти прогнозы необходимы для решения экстраорди-

нарных задач (праздники, соревнования и т.д.). 

Методы криминологического прогнозирования 
Метод криминологического прогнозирования – это система правил 

и приемов, используемых для получения прогностических выводов относи-

тельного будущего развития преступности и науки криминологии. Всеобщим 

методом является диалектический материализм, когда при изучении причин 

и условий, тенденций и закономерностей изменения преступности в разные 

периоды времени необходимо выделять наиболее общие понятия и опреде-

ления, а затем, идя в обратном направлении, надо воспроизвести их во всем 

конкретном многообразии проявлений. 

 Общенаучные методы: 

1) логический;

2) метод сравнения;

3) метод аналогии;

4) метод наблюдения;

5) эксперимент.

Частнонаучные методы: 

1) экстраполяция (это определение неизвестных уровней динамиче-

ского ряда, лежащих за его пределами, т.е. либо будущих уровней, либо 

уровней, предшествующих начальному); 
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2) моделирование (суть состоит в мыслительном или материальном 

конструировании моделей, имитации определенных процессов или явлений 

для того, чтобы полученные при этом знания служили основой для суждения 

о другом изучаемом предмете или явлении. Чаще всего в криминологии это 

идеальные модели или графики, схемы, таблицы); 

3) метод экспертных оценок при прогнозировании (суть его заключа-

ется в привлечении для выяснения будущего состояния интересующих явле-

ний, знаний и творческих способностей наиболее компетентных специали-

стов-экспертов). 

Перечисленные методы в силу своих достоинств и недостатков могут 

использоваться в комплексе, что, несомненно, повышает качество прогно-

зов. 

 

Соотношение прогнозирования  
и планирования мер по противодействию преступности 
Прогнозирование преследует цель выявить возможные варианты  

изменения преступности в будущем, обстоятельства, которые могут способ-

ствовать сокращению преступности. План, в свою очередь, устанавливает, 

что в связи с этим надо сделать, в какой срок, какие нужны средства, ресурсы 

и т.д. 

Перспективное планирование мер борьбы с преступностью всегда об-

ращено к будущему, оно отражает прогностическую информацию будущего. 

Планирование предупреждения преступности – это деятельность  

органов власти по разработке и внедрению системы мероприятий, направ-

ленных на создание и развитие позитивных объективных и субъективных 

условий, исключающих или нейтрализующих возможность отклоняющегося 

от норм уголовного законодательства поведения людей. 

Основным документом по планированию в органах внутренних дел 

является Приказ Министерства внутренних дел России от 14 ноября 1995 г. 

№ 433 «О мерах по повышению эффективности управленческой деятельно-

сти в ОВД». 

Основными видами планов по этому приказу являются: 

1) план работы на полугодие; 

2) план обеспечения общественного порядка и безопасности при про-

ведении общественно-политических, спортивных и иных массовых меро-

приятий; 

3) планы оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию конкрет-

ных преступлений. 

Кроме того, разрабатываются: 

1) календарные планы основных мероприятий на месяц; 

2) планы индивидуальной воспитательной работы руководителей  

с подчиненными на квартал; 
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3) тематические планы занятий с личным составом в системе служеб-

ной подготовки на год и планы проведения занятий на квартал; 

4) личные планы работы лиц среднего и старшего начальствующего со-

става на месяц, рабочий день. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятия криминологического прогнозирования.

Какого его значение? 

2. Какие бывают виды криминологического прогнозирования?

3. Назовите методы криминологического прогнозирования.

4. В чем заключается прогнозирование преступности и индивидуальное

криминологическое прогнозирование? 

5. В чем смысл и цель прогнозирования и его связь с планированием?

6. В чем заключается соотношение прогнозирования и планирования мер

по противодействию преступности? 

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Понятие предупреждения преступности 
Своевременное осуществление деятельности по предупреждению пре-

ступности в Российской Федерации позволяет обеспечить решение экономи-

ческих, политических, идеологических, социальных, нравственных, органи-

зационных проблем. Предупреждение преступности – это многоуровневая 

система мер (государственных, общественных, специальных), направленных 

на выявление, устранение, ограничение, ослабление или нейтрализацию 

причин и условий преступности, отдельных видов преступлений и конкрет-

ных преступлений, а также на удержание от перехода или возврата на пре-

ступный путь людей, условия жизни и (или) поведение которых указывают 

на реальную возможность совершения ими преступлений в будущем. 

Основные виды предупредительной деятельности: 

1. Профилактика, т.е. воздействие на причины преступности и условия,

способствующие ей. На этом уровне оказывается воздействие на сами крими-

ногенные факторы, т.е. на факторы, порождающие совершение преступлений. 

2. Предотвращение преступлений, т.е. недопущение совершения пре-

ступлений на стадии их планирования и подготовки. 

3. Пресечение совершаемых преступлений, т.е. недопущение даль-

нейшего преступного поведения. 

4. Исправление осужденных, в том числе в местах лишения свободы,

в целом работа по исправлению преступников. 

Ранняя профилактика – профилактика в случаях, когда лишь имеются 

внешние условия, которые могут привести к преступному поведению. В этой 

связи действия направлены на то, чтобы снять эти условия. 
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Непосредственная профилактика – профилактика, когда человек уже 

совершает аморальные проступки, административные правонарушения,  

т.е. находится на грани между правонарушающим, не уголовно наказуемым 

и уголовно наказуемым. 

 

Система предупреждения преступности в России 
Система предупреждения преступности имеет три уровня: общий (фе-

деральный), субъектов федерации и органов местного самоуправления. 

Предупреждение преступности – это специфическая разновидность 

социального управления, целью которого является снижение вероятности 

преступного поведения, для чего субъект, используя весь комплекс законных 

мер воздействия (в том числе и принудительных), стимулирует включение 

объекта в систему общественно полезных отношений и ограничивает его 

негативные связи. 

Объекты предупредительной деятельности: 

– вся страна, все общество; 

– отдельные регионы; 

– отдельные сферы общественной жизни; 

– отдельные социальные слои населения; 

 – отдельные отросли экономики и государственного управления; 

– семья; 

– трудовые и учебные коллективы; 

– малые неформальные группы; 

– личность. 

Субъекты предупредительной деятельности – это те, кто должен осу-

ществлять предупредительную деятельность. Субъектами предупредитель-

ной деятельности являются: 

– государство и все общество; 

– государственные организации, в первую очередь правоохранитель-

ные органы; 

– религиозные учреждения; 

– предприниматели, администрации предприятий и учреждений; 

– трудовые и учебные коллективы; 

– семья; 

– отдельный человек. 

 

Условия, виды, формы предупреждения преступности 
Рассмотрим виды предупредительного воздействия на преступность. 

1. Ранняя профилактика. Объектом ранней профилактики выступают 

факторы неблагоприятного формирования личности и такие формы антиобще-

ственной направленности и жизненной ситуации, ведущих к совершению  

аморальных поступков, дисциплинарных, административных и гражданских 

правонарушений, которые могут перейти в преступное поведение. 
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2. Непосредственная профилактика. Направлена на лиц, находящихся 

на грани совершения преступления. К этой категории близко примыкают те 

лица, которые совершили деяния, содержащие признаки преступления, но 

освобожденные от уголовной ответственности и наказания. Непосредствен-

ная профилактика занимает значительное место в деятельности ОВД, по вы-

борочным данным она осуществляется в отношении свыше 60 % лиц, состо-

ящих на учете. 

3. Предупреждение рецидива – пенитенциарное предупреждение 

(предупреждение преступлений, осуществляемое в процессе исполнения 

уголовного наказания, в том числе при условном осуждении и отсрочке ис-

полнения приговора), а также постпенитенциарное предупреждение, осу-

ществляемое после отбытия наказания. 

Принципы предупредительной работы в России: 

1) законность; 

2) гуманность; 

3) справедливость; 

4) демократизм; 

5) научная обоснованность. 

Общие меры предупредительной деятельности – это меры, направлен-

ные на решение глобальных, всеобщих экономических и социальных проблем; 

они специально не ориентированы на борьбу с преступностью, но в силу своей 

исключительной значимости для экономической, духовной и социальной жиз-

ни общества способны решить и проблемы борьбы с преступностью. 

Специальные меры направлены именно на решение проблем борьбы  

с преступностью. Они могут быть адресованы всему населению. 

1. Экономические меры, т.е. меры по повышению экономического бла-

госостояния людей. Они являются материальной основой профилактики 

преступлений, но в то же время имеют и психологический эффект. 

2. Меры социальной помощи и поддержки. Они должны оказываться 

тем конкретным группам людей, семьям, отдельным личностям, которые  

в такой поддержке нуждаются. Это должна быть не только материальная по-

мощь, но и духовная тоже. 

3. Педагогические меры – это меры, направленные на воспитание лю-

дей, в необходимых случаях на исправление и перевоспитание, скажем, 

осужденных в местах лишения свободы. Особого внимания в этом плане за-

служивают подростки из неблагополучных семей, совершившие мелкие пра-

вонарушения и аморальные поступки. 

4. Организационные меры. Они должны реализовываться ради улуч-

шения организации деятельности предприятий и учреждений, в том числе 

правоохранительных учреждений. 

5. Медицинские меры предупреждения преступности. Они необходи-

мы применительно к лицам, которые страдают психическими расстройства-

ми и склонны к совершению преступлений. 
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6. Технические меры всеохватны и могут быть применены для охраны 

жилищ, имущества, безопасности граждан, защиты ценных бумаг. 

7. Духовные меры, в том числе религиозного характера, которые под-

нимают духовность людей, тем самым могут обеспечивая их надлежащее по-

ведение. 

Все эти меры должны применяться в совокупности, взаимно допол-

няться и реализовываться в том случае, когда они необходимы и могут при-

нести наибольшую пользу. 

 

Правовые основы системы предупреждения преступности 
Для регулирования предупреждения преступности используется весь 

спектр законодательства. Нормы, содержащие предупредительный потенциал, 

имеются на всех уровнях и во всех отраслях права. Деятельность по предупре-

ждению преступлений в России должна соответствовать принципам, которые 

содержатся в ряде международно-правовых актов, признанных Россией: Все-

общей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и поли-

тических правах, Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию право-

порядка, Руководящих принципах в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия в контексте развития и нового международного эконо-

мического  порядка, Декларации основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотреблений властью и других документах. 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что представляет собой предупреждение преступности? Дайте опреде-

ление. 

2. Чем предупреждение отличается от профилактики? Или это синонимы? 

3. Назовите объекты и субъекты предупредительной деятельности. 

4. Перечислите условия, виды, формы предупреждения преступности. 

5. Перечислите меры предупреждения преступности и дайте их класси-

фикацию. 

6. Каковы основания выделения виктимологической профилактики? 

7. Какая система предупреждения преступности в России? Каковы ее пра-

вовые основы? 

 

9. СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ КРИМИНОЛОГИЯ  

И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Характеристика преступности  

и теории преступности в развитых зарубежных странах 
В структуре преступности высокоразвитых стран много общих черт. 

Преобладают здесь преступления против собственности. 
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Число совершаемых преступлений в США больше, чем в ФРГ, Англии, 

Франции, Японии, вместе взятых. В этих странах различна и динамика пре-

ступности, ее коэффициенты. Наибольшие колебания преступности как в 

сторону роста, так и снижения имели место в Англии и США. 

Наиболее криминогенные группы населения в высокоразвитых зару-

бежных странах – иностранные рабочие. Ежегодные темпы роста или сниже-

ния преступности в высокоразвитых зарубежных государствах, как правило, 

не превышают 2–4 %. 

Теории преступности в развитых зарубежных странах: 

1. Теория уголовно-статистического регулирования уровня преступности

(статистический рост преступности происходит за счет большой социальной 

активности населения, желания сообщить о преступлении в полицию). 

2. Экономическая теория роста преступности (развитие научно-техни-

ческого прогресса обходит своим вниманием малообеспеченных граждан, 

и они становятся более криминогенными. Они совершают преступления, как 

против жизни и здоровья, имущественные). 

3. Теория возможностей (сформулирована в 1988 году на конгрессе

ООН по борьбе с преступностями и правонарушениями. Данная теория за-

ключается в том, что высокий уровень жизни сопряжен с ростом возможно-

стей для отдельных видов преступлений – экономических, связанных с ма-

териальными ресурсами и сложностями электронных систем контроля). 

4. Демографическая теория (связана с теорией молодежной субкульту-

ры, т.е. взрослые утрачивают контроль над подростками, что способствует 

преступности). 

5. Теория лишений (авторы считают, что в настоящее время в мире

происходят коренные изменения ценностных ориентаций граждан). 

6. Теория аномии (объясняет рост преступности, период социальных

и экономических изменений как результат взаимодействия различных групп 

с различным статусом развития. Эмиль Дюркгейм). 

7. Теория субкультуры (под субкультурой понимают систему обще-

ственного поведения, существующую отдельно от господствующей системы 

поведения и являющуюся все же частью этой центральной системы. Альберт 

Коэн, Ричард Клоуард и Ллойд Олин). 

8. Теория конфликта (из непреодоленных психических и социальных

конфликтов рождается преступность, противоправное и отклоняющееся по-

ведение. Торстен Селин, 1938 год). 

9. Радикальные теории (многообразны, едины лишь в одном – в отри-

цании традиционной криминологии). 

10. Теория социально-психологической преступности (исходит из то-

го, что социально отклоняющееся поведение, противоправность и преступ-

ность возникают в ходе различных процессов в обществе). 

11. Теория социального обучения и т.д.
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Особенности преступности в отдельных развитых странах 
Наибольшее число преступлений в мире совершается в США.  Ежегодно 

регистрируется 14,5 млн индексных преступлений. В США индексными пре-

ступлениями считаются убийство, изнасилование, нападение при отягчаю-

щих обстоятельствах, разбой, кражи, кражи автомашин, поджоги. Коэффи-

циент преступности составляет 5 820, а в 2002 году в США он снизился  

до 5 660. В общей структуре преступности США 12 млн имущественных пре-

ступлений, 55 % всех индексных преступлений составляют кражи. 

В Японии за последние 15 лет преступность выросла незначительно  

за счет малозначительных преступлений. Ежегодно фиксируется 2,3 млн 

преступлений. Коэффициент равен 1 377, темп роста – 1–3 % в год. Коэффи-

циент убийств: в Японии – 1,1; США– 8,7; Великобритании – 9,1; Франции – 

4,6. Преступления, совершаемые членами организованных групп, составля-

ют значительную долю общеуголовной преступности Японии. Система уго-

ловной юстиции Японии ориентирована на предупреждение преступности. 

 

Международное сотрудничество 
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью развивается 

по нескольким направлениям. Одно из них – международный розыск, объек-

тами которого являются: 

– лица, скрывшиеся от органов следствия или суда, а также от испол-

нения наказания в виде лишения свободы; 

– все категории лиц, пропавших без вести; 

– похищенные предметы собственности (например, автомашины), ис-

торические и художественные ценности, а также предметы антиквариата; 

– отдельным объектом являются неопознанные трупы людей, поиско-

вые действия по которым направлены на идентификацию их личности, что 

особенно необходимо в случае их насильственной смерти. 

В качестве члена Интерпола выступает уполномоченный официальный 

полицейский орган соответствующего государства. Например, в России та-

ковым является Национальное центральное бюро в структуре Министерства 

внутренних дел РФ. Штаб-квартира Интерпола находится в Лионе (Франция). 

В соответствии с Уставом Интерпол должен содействовать как успешному 

предупреждению преступности в целом и преступности несовершеннолет-

них, так и отдельным видам преступлений. 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте характеристику преступности в развитых зарубежных странах. 

2. Каковы особенности преступности в развитых зарубежных странах? 

3. Раскройте теории преступности в развитых зарубежных странах. 

4. В чем заключается международное сотрудничество? 

5. Где находится штаб-квартира Интерпола? 

6. Где находится представительство Интерпола в России? 
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10. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ 

Понятие и криминологическая характеристика  

преступности несовершеннолетних и молодежи 
Преступность несовершеннолетних – это совокупность преступлений 

в обществе, совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Понятие пре-

ступности несовершеннолетних принято связывать с возрастом субъекта 

преступления. Несовершеннолетние преступники – это лица в возрасте 

от 14 до 18 лет. Они отличаются от лиц более старшего возраста многими ха-

рактеристиками личности и преступного поведения. 

Ежегодно регистрируется примерно 10 тыс. преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними. Коэффициент преступности несовершеннолет-

них составляет 242 преступления на каждые 10 тыс. подростков. Регионами 

с наибольшим удельным весом преступности несовершеннолетних в России 

являются: Еврейская автономная область (16,2 % от всей зарегистрированной 

здесь преступности), Республика Коми (15,9 %), Архангельская область (15 %), 

Амурская область (14,1 %). 

В структуре зарегистрированных преступлений доля насильственных 

составляет около 11 %, корыстных – 75 %. Чаще всего несовершеннолетними 

совершаются кражи и разбои, соотношение разбоев и грабежей – 1:5. При 

этом корыстно-насильственные преступления совершаются более агрессив-

но и жестоко по сравнению со взрослой преступностью. 

Примерно 90–93 % преступлений подростков – это преступления 

юношей, не более 5–10 % – преступления девушек. Большая их часть – это 

преступления имущественного характера. Однако в местах лишения свободы 

значительную часть осужденных составляют те девушки, которые совершили 

преступления против личности, среди них много убийц, в том числе совер-

шивших убийства собственных детей, по большей части только что родив-

шихся. Но даже среди убийц практически нет тех, кто действительно покаял-

ся в содеянном. Иногда девушки организуют преступные группы для 

совершения грабежей, разбойных нападений, вымогательства даже без уча-

стия мужчин. В преступном поведении подростков обычно доминируют ко-

рыстные мотивы. Но в последнее время заметно повысился уровень жесто-

кости, которая иногда становится самоцелью. 

Отличительной особенностью преступности несовершеннолетних яв-

ляется высокая латентность, более быстрое реагирование на негативные со-

циальные изменения. Дифференцированный и индивидуальный подход 

должен реализовываться применительно к любой категории правонаруши-

телей, особенно к несовершеннолетним. 
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Типология личности несовершеннолетних преступников 
Типология личности несовершеннолетнего преступника. 

1. По половому признаку:

– юноши – 90–95 %

– девушки – не более 5–10 %, хотя в отдельные годы этот показатель

возрастает за счет традиционно «мужских» видов преступлений – насиль-

ственных деяний и хулиганства. 

2. По возрасту:

– наблюдается омоложение преступности несовершеннолетних (около

30–33 % – лица старшей подростковой группы). 

3. По социальному положению:

– учащиеся школ – 83317 (38,3 %);

– работающие – 23733 (11,4 %);

– лица без постоянного источника доходов – 56188 (27 %);

– студенты – 4201 (2 %).

Значительная часть членов организованных преступных групп состоит 

из людей, которые еще до достижения 18-летнего возраста неоднократно 

попадали в поле зрения правоохранительных органов. 

Начав совершать преступления в подростковом возрасте, многие уже 

не могут отказаться от этого. Одни действуют в составе преступных сооб-

ществ, другие нарушают уголовный закон в одиночку, иногда спиваясь 

и опускаясь на дно.  

Уровень образования у несовершеннолетних преступников ниже, чем 

уровень образования подросткового населения в целом. Среди подростков- 

преступников очень мало тех, кто учился в вузах, больше учащихся технику-

мов (профессиональных училищ). 

Причины преступности несовершеннолетних и молодежи 
Преступность несовершеннолетних имеет свои причины. Причины – 

это негативные социально-психологические детерминанты, включающие 

элементы экономической, правовой, бытовой психологии на разных уровнях 

общественного сознания, порождающие преступность как следствие. 

Преступность несовершеннолетних – это явление, имеющее множе-

ство граней, а это значит, что причины ее нельзя познать, изучая лишь от-

дельные факторы или стороны нравственного формирования подростка 

в семье, школе. Необходимо рассматривать взаимодействие и взаимообуслов-

ленность этих явлений, так как они взаимосвязаны и влияют друг на друга. 

Причинами преступности несовершеннолетних являются: 

1) ухудшение общей социально-экономической ситуации малообеспе-

ченных слоев населения; 

2) негативные процессы в семье;
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3) отрицательный пример старших, особенно тех, с которыми у несо-

вершеннолетнего есть эмоциональный контакт; 

4) недостатки в школьном образовании (коммерциализация образова-

ния, выражающаяся в появлении платного образования; сужение объема гу-

манитарных дисциплин, особенно литературы и истории, что всегда имело 

огромное нравственное значение и т.п.). 

Резерв преступности несовершеннолетних, его постоянный источник 

составляют: 

1) лица, совершившие общественно опасное деяние до достижения 

возраста уголовной ответственности; 

2) лица, бежавшие из интернатных учреждений, из семьи; 

3) дети беженцев, иммигрантов; 

4) подростки, состоящие на учете в полиции и достигшие возраста уго-

ловной ответственности. 

 

Основные направления предупреждения  

преступности несовершеннолетних и молодежи 
Основными направлениями предупреждения преступности несовер-

шеннолетних и молодежи являются: 

1) улучшение социально-экономической обстановки в стране, что ска-

жется на положении в семье и семейном воспитании; 

2) совершенствование школьного обучения и воспитания и професси-

онального образования. Многие преступления совершаются подростками, 

которые не работают и не учатся, поэтому их необходимо привлечь в сферу 

общественно полезной деятельности; 

3) активизация работы общественных и религиозных организаций; 

4) охрана прав личности; 

5) обеспечение разумного досуга подростков, неотвратимость наказа-

ния как мера профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

6) помощь сиротам и детям без родителей. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятия преступности несовершеннолетних. Како-

во ее состояние? 

2. Каковы основные показатели преступности несовершеннолетних и мо-

лодежи? 

3. Охарактеризуйте личность несовершеннолетнего преступника. 

4. Раскройте причины преступности несовершеннолетних, роль семьи и 

непосредственно неформального окружения. 

5. Какие основные меры профилактики подростковой преступности вы 

знаете? В чем состоит общесоциальная значимость такой профилактики? 
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11. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Криминологическая характеристика насильственной преступности 
Насильственная преступность – совокупность преступлений, совер-

шенных с применением физической силы либо с угрозой применения тако-

вой, имеющих основной непосредственной целью лишение человека жизни 

либо причинение вреда его здоровью, физической свободе, телесной (в том 

числе половой) неприкосновенности против его воли, а также совокупность 

лиц, совершивших насильственные преступления за определенный период 

на определенной территории. 

Криминологической особенностью насильственных преступлений яв-

ляется их определенная стабильность, сопровождаемая некоторым ростом. 

За последние годы количество совершаемых ежегодно умышленных убийств 

выросло в стране более чем в три раза (с 10 до 32 тыс.), причинения тяжкого 

вреда здоровью – в два с лишним раза (с 26 до 58 тыс.). Сегодня по числу 

ежегодно совершаемых убийств и покушений на убийство Россия стоит на 

первом месте в мире, а по уровню преступлений этого вида (20,52 убийства 

на 100 тыс. населения) – на втором, после Южной Африки (56,49). 

Насилие равнозначно агрессии, и по своему нравственному содержа-

нию оно является нейтральным, поскольку может быть использовано и для 

позитивных, и для негативных целей. Агрессия может быть реализована 

с помощью физической силы, она может носить психический характер. 

Агрессия существенно отличается от жестокости. Жестокость есть при-

чинение кому-либо страданий и мучений ради них самих либо игнорирова-

ние возможности их наступления. 

Состояние, структура, динамика преступлений насильственной 

преступности и ее качественная характеристика. Убийства, 

совершаемые по найму, в структуре насильственной преступности 
В 2000 году уровень убийств в России на 100 тысяч населения составил 

20,5 %, а в США – 6,1 %, т.е. у нас в стране убивают людей более чем в 3 раза 

чаще. Доля убийств в России – 1,2 %, в США – 0,1 %. В России ежегодно со-

вершается свыше 30 тыс. убийств, около 50 тыс. случаев нанесения тяжкого 

вреда здоровью, около 10 тыс. изнасилований, около 130 тыс. грабежей 

и 40 тыс. разбоев. За последние 12 лет количество убийств выросло почти 

в три раза, причинение тяжкого вреда здоровью (тяжких телесных повре-

ждений) – в два раза. Наибольшее число убийств было совершено в 1994, 

1995 и в 2001 годы. 

Больше всего насильственных преступлений совершается в Восточно- 

Сибирском, Уральском, Северо-Западном и Западно-Сибирском регионах, 
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т.е. преступное насилие наибольшее распространение получило на Урале и к 

востоку от него. Из числа субъектов федерации больше всего насильствен-

ных преступлений на сто тысяч населения регистрируется (в порядке убыва-

ния) в Бурятии, Иркутской области, Республике Тыва, Читинской области, 

Красноярском крае. Больше, чем в других регионах, число убийств на сто ты-

сяч населения регистрируется в Восточно-Сибирском, Западно-Сибирском, 

Восточном и Уральском регионах (в порядке убывания). 

В последнее время картина существенно изменилась. Если в 2005 году 

совершено 30 849 убийств и покушений на них, то в 2006-м  – 27 462,  

в 2007 году – 22 227, в 2008 году – 20 056, в 2009 году – 17 681, в 2010 году –  

15 563. Это данные МВД России, Судебного департамента при Верховном су-

де РФ, Департамента надзорной деятельности МЧС России, т.е. налицо сни-

жение числа самых опасных преступлений. 

 

Типология насильственных преступников 
В зависимости от направленности личности и характера конкретной жиз-

ненной ситуации различают следующие типы насильственных преступников: 

1) случайные, действия которых представляют неадекватную реакцию 

на внезапно возникший конфликт либо связаны с разовым попаданием в об-

становку интенсивного группового давления; 

2) замыкающиеся на конфликте, действия которых обычно завершают 

нараставший (длящийся) конфликт в семье, бытовом окружении; 

3) отрицательно ориентированные, действия которых связаны с отно-

сительно развитыми отрицательными ориентациями, с наличием предше-

ствующего опыта противоправной деятельности; 

4) злостные. 

Причины насильственной преступности связаны с высоким уровнем 

тревожности в российском обществе, поэтому насилие является традицион-

ным способом разрешения проблем в России, история которой перенасыще-

на насилием. Высокий уровень терроризма, оказывая влияние на нравы  

и нравственность, создает особую атмосферу, особое общественное настрое-

ние, благоприятствующее применению насилия. 

Важное криминогенное значение имеет недостаточное и неэффектив-

ное реагирование правоохранительных органов на факты насилия, особенно 

в бытовой среде и в отношении преступных сообществ. В нашем обществе 

всегда были такие слои и группы, в которых процветали насилие, грубость  

и произвол. Эта часть населения активно поставляет правонарушителей обо-

его пола. 

Рост вооруженной преступности прямо связан с активностью этноре-

лигиозного терроризма и террористических организаций. Преступное наси-

лие стало способом добывания материальных благ. 
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Среди насильственных преступников высок удельный вес лиц с рас-

стройством психической деятельности. Чаще всего это алкоголизм, нарко-

мания, психопатия, последствия черепно-мозговых травм, эпилепсия, 

намного реже – шизофрения. Мы можем отметить, что психические рас-

стройства относятся к числу несомненных криминогенных факторов. 

Детерминанты преступного насилия 
Детерминантами преступного насилия являются: 

1) провоцирующее агрессивную «разрядку» существенное ухудшение

уровня жизни значительной части населения; 

2) небывалый рост организованной преступности и резкое увеличение

объема материальных благ, добываемых с помощью преступного насилия, 

включающего не только разбои, бандитизм, вымогательство, но и убийства 

конкурентов, осуществление в отношении них террористических актов; 

3) серьезные деформации в духовно-нравственной сфере значитель-

ной части населения, обусловленные разрушением системы правового 

и нравственного воспитания молодежи, безудержной пропагандой насилия 

в средствах массовой информации, распространенностью представлений 

о допустимости насилия в конфликтных ситуациях, низким уровнем мо-

рального воспитания в учебных заведениях; 

4) негативные изменения в общественной психологии, порожденные

углубляющейся криминализацией и выражающиеся в повышенном пороге 

терпимости к преступным проявлениям, которые стали расцениваться как 

обыденные события, не вызывающие должной реакции со стороны государ-

ства и, следовательно, вполне допустимые; 

5) слабость правовых механизмов регулирования предприниматель-

ской деятельности и, как следствие, разрешение экономических отношений 

не через судебные органы, а методами уголовных разборок; 

6) упразднение существовавшей ранее системы профилактики пре-

ступлений, включающей комиссии по делам несовершеннолетних, товари-

щеские суды и народные дружины и, как следствие, потеря опоры право-

охранительных органов на широкие массы населения в предупреждении 

насилия; 

7) низкая эффективность деятельности правоохранительных органов по

обеспечению принципа борьбы с преступностью: неотвратимость наказания. 

Основные направления предупреждения  

насильственной преступности 
Предупреждение насильственных преступлений и хулиганства осно-

вывается на общих положениях профилактики преступлений и включает 

меры как общесоциального, так и специально-криминологического характе-
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ра. Общесоциальное предупреждение насильственных преступлений и хули-

ганства осуществляется в ходе социально-экономического строительства, в 

процессе развития общества. Уменьшение противоречий, диспропорций 

в обществе уже несет в себе профилактическую направленность. В свою оче-

редь, специально-криминологическая профилактика насильственных пре-

ступлений и хулиганства включает меры по устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений данного вида, а также меры ин-

дивидуально-профилактического воздействия на конкретных лиц. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение насильственной преступности.

2. Что такое насилие (агрессия), садизм, мазохизм, некрофилия?

3. Назовите причины преступного насилия.

4. Дайте характеристику состояния насильственной преступности в России.

5. Какова структура насильственной преступности?

6. Дайте определение личности насильственного преступника.

7. Перечислите детерминанты преступного насилия.

8. Каковы основные направления предупреждения насильственной пре-

ступности? 

9. Что представляет собой предупреждение насильственной преступности?

12. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРЫСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Криминологическая характеристика  

и детерминанты корыстной преступности 
Корыстная преступность – это совокупность общеуголовных корыстных 

преступлений, т.е. тех деяний, которые заключаются в прямом незаконном 

завладении чужим имуществом, совершаются по корыстным мотивам и в целях 

неосновательного обогащения за счет этого имущества, причем без 

использования субъектами своего служебного положения и без нарушения 

хозяйственных связей и отношений в сфере экономики. Это, прежде всего, 

кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательство в разных их формах. 

В целом структура корыстной преступности такова4: 

– преступления против собственности – 90 %;

– преступления в сфере экономической деятельности – 4,5 %;

– иные корыстные преступления – 5,5 %;

Существенными признаками общеуголовных корыстных преступлений 

являются следующие: 

– посягательство на чужое имущество;

4 Абызов К.Р., Гриб В.Г., Ильин И.С. Указ. соч.  С. 171. 
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– корыстная цель – противоправное безвозмездное изъятие и (или)

обращение чужого имущества в пользу виновного; 

– корыстное посягательство – используется вне хозяйственной дея-

тельности или без использования виновным своего положения в сфере про-

изводства, распределения, обращения материальных ценностей. 

Отличительной чертой корыстной преступности является высокий 

уровень латентности, он намного выше уровня насильственной преступно-

сти. Латентность корыстных преступлений колеблется в рамках 1:10 

(среди преступлений против собственности) и 1:100 и выше (среди преступ-

лений в сфере экономической деятельности). Безнаказанность корыстных 

преступников приводит к тому, что корыстная преступность возрастает. 

Криминологическая характеристика лиц,  

совершающих корыстные преступления 
Выделяют следующие типы личности корыстных преступников: коры-

столюбивый, утверждающийся, дезадаптированный, алкогольно-наркотизи-

рованный, игровой и семейный. 

Различают: 

– по характеру преступных действий: воры, грабители, взяточники,

расхитители и иные корыстные преступники. 

– степени устойчивости преступной установки: ситуационный, злост-

ный, неустойчивый и особо опасный тип. 

Основные причины совершения преступлений  

против собственности 
Воздействие на характеристики преступлений против собственности 

и лиц, их совершивших, оказывают социально экономические, социально-

политические и социально-психологические факторы.  

Причины негативных тенденций в совершении этих преступлений свя-

заны, прежде всего, с социально-экономическими факторами, с переходом 

России к рыночным отношениям, общей нестабильностью экономической 

ситуации в стране, спадом производства, ростом фактической безработицы, 

дифференциацией населения по доходам, невыплатам заработной платы, 

ростом социальной напряженности. 

Влияние социально-политических факторов на неблагоприятные тен-

денции рассматриваемых преступлений также весьма значимо. Демократи-

ческие реформы осуществляются вяло и крайне противоречиво. 

В результате анализе социально-психологических факторов отметим, 

что в обществе резко поменялись критерии ценностей. Если раньше труд 

представлял ценность, на которую ориентировались, то в современном 

обществе материальное благополучие, независимо от способов его достиже-
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ния, определяет ценность человека в значительно большей мере, чем его 

труд. 

Совершению корыстных преступлений могут способствовать следую-

щие условия: 

1) правовые: пробелы и противоречия в законодательстве; 

2) этические: в том числе культ наживы в некоторых слоях населения; 

3) организационные: неэффективная организация работы в ведом-

ствах, учреждениях, организациях, фирмах; 

4) технические; 

5) политические. 

 

Основные направления предупреждения  

преступлений в сфере экономической деятельности 
Предупреждение экономических преступлений представляет собой 

сложный, многогранный процесс, включающий применение экономических, 

финансовых, организационно-управленческих, правовых, технических, 

культурно-воспитательных и других мер. При этом предупреждение может 

быть успешным только при комплексном воздействии на причины экономи-

ческой преступности и условия, ее порождающие. 

Общие меры предупреждения преступности: 

1) преодоление экономического кризиса; 

2) формирование среднего класса; 

3) понижение уровня инфляции и принятия мер к ее компенсации; 

4) обеспечение прожиточного минимума для населения; 

5) снижение уровня тревожности; 

6) борьба с коррупцией как в государственных, так и в частных 

учреждениях и организациях; 

7) индивидуальная профилактика (формирование нравственного об-

лика человека, устранение условий, формирующих решимость совершить 

преступление). 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение корыстной преступности. 

2. Какова структура корыстной преступности? 

3. Опишите современное состояние корыстной преступности в России, 

ее динамику и структуру. 

4. Назовите причины корыстной преступности. 

5. Что такое личность корыстного преступника? 

6. Перечислите типы личности корыстного преступника. 

7. Каковы основные направления предупреждения преступлений в сфере 

экономической деятельности? 
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13. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Понятие и криминологическая характеристика  

женской преступности 
Женская преступность представляет собой часть общей преступности, 

совокупность преступлений, совершаемых женщинами. Особенности кри-

минологической характеристики женской преступности в значительной  

мере определяются спецификой деятельности женщин, их образа жизни, со-

циальных позиций и ролей, выполняемых в обществе. Эта преступность от-

ражает общие закономерности преступности в целом и ее изменений. Жен-

ская преступность выступает в качестве подсистемы общей преступности  

и органически с ней взаимосвязана. 

Структура женской преступности не повторяет мужскую, она специ-

фична и определяется теми видами преступлений, которые наиболее прису-

щи женщине. 

Выделяются две основные тенденции преступного поведения женщин: 

1) повышение уровня их криминальной активности в сфере экономи-

ки, увеличение числа женщин, уличенных во взяточничестве; 

2) активное вовлечение женщин в тяжкую и особо тяжкую преступ-

ность с высоким уровнем организованности и профессионализма. 

Корыстная направленность женской преступности все чаще приобре-

тает насильственные формы. Отмечалось ухудшение социально-правовых  

и нравственно-психологических характеристик женщин-преступниц. В раз-

ные годы 1–3 % женщин, совершивших преступление, не имели постоянного 

места жительства, 50 % не имели постоянного источника доходов. 

 

Криминологическая характеристика  

личности преступницы-женщины 
Специфические причины женской преступности лежат в первую оче-

редь в искаженной морально-волевой установке личности женщин. Для них 

типичны определенные свойства личности и потребности: повышенная чув-

ствительность в межличностных отношениях, стремление к совершенству, 

демонстративность; предрасположенность к психопатии и неврастении, 

конформизм; снижение проявления волевых качеств в опасных условиях; 

стремление к комфорту в быту, к обладанию предметами личного обихода, 

особо модной одеждой и т.п. 

 

Детерминанты женской преступности 
Причины женской преступности зависят от социально-экономических 

и биологических факторов. К ним относятся: 
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а) ослабление семейной политики государства и внутрисемейных вза-

имоотношений; 

б) активизация женщин в общественных отношениях и изменение их 

социальных позиций и ролей; 

в) кризис социально-экономических институтов; 

г) увеличение числа женщин, злоупотребляющих спиртными напит-

ками, наркотическими веществами. 

Две основные функции женщины – производственная и семейно-

бытовая – остаются за ней, и выполнять их становится все сложней. В семей-

но-бытовой сфере одним из наиболее распространенных поводов, приводя-

щих к совершению преступлений, является пьянство. 

Женщина труднее вписывается в рыночные отношения, она, как пра-

вило, довольствуется «вторыми ролями», включая работу по найму у более 

предприимчивых людей. Для преступниц – как в период отбывания наказа-

ния, так и в период адаптации – семья является огромным сдерживающим 

фактором. Если у большинства мужчин-преступников семья сохраняется,  

у женщин – распадается, создать новую семью им редко удается. 

Постоянно растущие вовлечения женщин в преступную деятельность 

свидетельствуют о значительном неблагополучии развития общества. 

 

Основные направления предупреждения женской преступности 
Предупреждение преступности женщин лежит в русле решения про-

блем предупреждения преступности в целом. Однако обязательной предпо-

сылкой такого предупреждения является облегчение жизнедеятельности 

женщин в производственной сфере. 

В профилактической работе с женщинами, которые могут совершить 

или совершили преступление, необходимо применять гуманность и мило-

сердие, понимание причин и мотивов, толкнувших их на уголовно наказуе-

мые или безнравственные поступки, стремление помочь им выйти из по-

рочного круга, разобраться в собственной жизни. 

Особое значение для предупреждения преступности женщин имеет 

помощь семье в рамках реализации специальных социальных программ. 

Меры по предупреждению и предотвращению преступлений, соверша-

емых женщинами, можно разделить на несколько групп: 

1) долговременные, связанные с необходимостью разработки нацио-

нальной программы по положению женщин; 

2) разработка системы воспитательных мероприятий с учетом особен-

ностей формирования поведения женщин; 

3) меры, направленные на предотвращение конкретных преступлений, 

совершаемых женщинами; 

4) меры, направленные на предотвращение различных правонаруше-

ний, приводящих к совершению преступлений; 
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5) оказание помощи женщинам, ведущим антиобщественный образ

жизни; 

6) оказание помощи женщинам, отбывающим срок лишения свободы

в исправительно-трудовых учреждениях; 

7) оказание помощи женщинам, отбывшим срок наказания, в адапта-

ции к жизни на свободе. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте понятие женской преступности.

2. Дайте характеристику состояния, динамики и структуры женской пре-

ступности. 

3. Какое место занимает женская преступность в общей преступности?

4. Назовите особенности личности женщины-преступницы.

5. Перечислите причины женской преступности.

6. Каковы основные направления предупреждения женской преступности?

14. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВНОЙ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Понятие рецидива, рецидивной и профессиональной преступности 
Рецидив преступления (от лат. recidivus) – возобновляющийся, возвра-

щающийся вид множественности преступлений. Существуют разные поня-

тия рецидива преступлений: уголовно-правовой или легальный, криминоло-

гический или фактический и пенитенциарный рецидив. Рецидивом 

преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Профессиональная преступность – это вид преступной деятельности, яв-

ляющейся для субъекта основным или единственным источником средств к су-

ществованию, устойчивым видом преступного занятия, специализацией, требует 

наличия у преступника определенных познаний и навыков, предполагает нали-

чие устойчивых связей с антисоциальной средой. Основными видами професси-

ональной преступной деятельности являются такие преступления, как мошенни-

чество, кражи, скупка и сбыт краденого имущества, фальшивомонетничество. 

Структура рецидивной преступности: 

1) по количеству ранее совершенных преступлений различают одно-

кратный (простой) и многократный (сложный) рецидив; 

2) по признаку схожести или несхожести повторного или предшеству-

ющего ему преступления выделяют специальный и общий рецидив; 

3) по видам преступления значительная доля рецидивных преступле-

ний относится к кражам, мошенничеству, грабежам, разбоям и хулиганству; 
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4) по времени совершения повторного преступления выделяются бли-

жайший рецидив и рецидив отдаленного времени; 

5) в зависимости от вида уголовно-правовых мер воздействия наибо-

лее высок рецидив со стороны лиц, осужденных к лишению свободы. 
 

Особенности криминологической характеристики личности  

преступников-рецидивистов и профессионалов 
Как показывают исследования, количество рецидивистов, совершающих 

преступления в составе группы, уменьшается по мере увеличения их возраста. 

Это показывает высокую общественную опасность личности рецидивиста. 

 Основные черты личности рецидивиста: 

1) отчуждение от позитивной среды; 

2) бедность потребностно-мотивационной сферы, преобладание мате-

риальных потребностей; 

3) наличие лидерских способностей у некоторых рецидивистов; 

4) деградация личности по мере роста числа осуждений и лет; 

5) утрата страха перед наказанием; 

6) значение правовых норм при отсутствии солидарности с ними. 

Преступников-рецидивистов отличает стремление к постаморальному 

и интенсивному общению с теми, кто ведет аморальный образ жизни. Мно-

гие рецидивисты заботятся о пополнении преступных группировок путем 

втягивания в них молодежи. 
 

Детерминанты рецидивной и профессиональной преступности 
Причинами рецидивной и профессиональной преступности являются 

следующие. 

1. Недостатки в деятельности исправительных учреждений, которые 

способствуют повторной преступности, а именно: 

– не оказывается должного дифференцированного воздействия на от-

дельные категории преступников; 

– сотрудники тюремных учреждений плохо знают психологию конкрет-

ных преступников и вообще слабо владеют методами психологического изуче-

ния, они недостаточно глубоко вникают в причины совершенных преступлений. 

2. Следующий блок причин рецидивной преступности включает в себя 

факторы, препятствующие успешной ресоциализации после освобождения 

от наказания. 

3. В числе криминогенных факторов, порождающих рецидивную пре-

ступность, недостатки в расследовании преступлений. 

4. Совершению рецидивных преступлений активно способствуют та-

кие антиобщественные явления, как алкоголизм и наркомания. 

 5. Высокий уровень преступности несовершеннолетних активно пита-

ет рецидивную преступность. 
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Основные направления предупреждения  

преступного рецидива и преступного профессионализма 
Предупреждение рецидивной и профессиональной преступности скла-

дывается из реализации комплекса мер общесоциального и специально- 

криминологического характера. 

Первое направление предполагает совершенствование экономической, 

идеологической, организационно-управленческой сфер жизнедеятельности 

общества, разработку и внедрение комплексных программ, изменение уго-

ловной политики и т.д. 

Второе направление – эффективная работа правоохранительных орга-

нов по предупреждению, выявлению, расследованию преступлений, совер-

шаемых рецидивистами и профессиональными преступниками. 

В профилактике рецидивной преступности различают два ее вида: пе-

нитенциарную и постпенитенциарную. Пенитенциарной называют профи-

лактику совершения новых преступлений в период отбывания, а постпени-

тенциарной – после отбывания наказания. Специфика пенитенциарной 

профилактики заключается в том, что она вторична и следует за наказанием. 

Меры по гуманизации отбывания наказания в виде лишения свободы долж-

ны проявляться в соблюдении минимальных стандартных правил обращения 

с заключенными, принятых ООН. 

Наиболее значимая мера постпенитенциарной профилактики – реше-

ние проблем трудового и бытового устройства лиц, отбывших наказание. 

Самостоятельным видом профилактической работы является деятельность 

по предупреждению повторных преступлений среди лиц, осужденных к ме-

рам наказания не в виде лишения свободы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте понятия рецидива, рецидивной и профессиональной пре-

ступности. 

2. Каковы особенности криминологической характеристики личности 

преступников-рецидивистов и профессионалов, их классификация и ти-

пология? 

3. Каковы состояние, динамика и структура рецидивной преступности? 

4. Назовите виды рецидива. 

5. Раскройте связь подростковой преступности с рецидивной. 

6. Дайте характеристику личности рецидивиста. 

7. Перечислите причины рецидивной и профессиональной преступности. 

8. Каковы основные направления предупреждения преступного рецидива 

и преступного профессионализма? 

9. Что такое предупреждение рецидива преступлений? 
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15. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГРУППОВОЙ  

И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Криминологическая характеристика основных показателей 

групповой и организованной преступности 
Организованную преступность составляют преступления, совершае-

мые в виде промысла преступными организациями, имеющими свою струк-

туру и иерархию, связь с местными и иными чиновниками, что позволяет 

этим организациям господствовать на определенной территории, извлекать 

там доходы, контролировать внутренние и внешние рынки посредством 

насилия, запугивания, преступных махинаций или подкупа, проникая  

в легальную экономику и даже политику. Опасность организованной пре-

ступности заключается и в том, что она может действовать на территории 

нескольких государств. Транснациональные преступные организации – это 

организации, которые совершают преступления на территории двух или бо-

лее государств. 

Организованная преступность стала формироваться из трех основных 

источников: 

1) коррумпированной партийно-государственной номенклатуры; 

2) элиты общеуголовной преступности; 

3) крупных расхитителей государственного имущества. 

Можно выделить несколько видов организованной преступности: так 

называемый мафиозные семьи, построенные по иерархическому принципу и 

обладающие своими внутренними нормами поведения; профессионалы, ко-

торые объединяются для того, чтобы реализовать определенный преступный 

замысел. 

В настоящее время происходит быстрый рост организованной пре-

ступности как во всем мире, так и в России, а также кооперирование пре-

ступных групп разных стран. 

 

Организованная преступность: признаки, структура, разновидности 
Организованная преступность – вид преступной деятельности, харак-

теризующейся устойчивостью и управляемостью, осуществляемой на про-

фессиональной основе, обладающей защитой от правового контроля, в том 

числе и с помощью коррупции. 

Первый признак организованной преступности – наличие объединения 

лиц для систематического занятия преступлениями с выраженной иерархией, 

строгой дисциплиной и устойчивой системой уголовных традиций.  

Второй признак организованной преступности – экономический. 

Главная цель систематического нарушения закона – обогащение, накопление 
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капитала, с чем неразрывно связана деятельность по легализации капиталов, 

полученных преступным путем (отмывание денег).  

Третий признак организованной преступности – коррупция. 

Виды организованной преступности: 

1) традиционная или мафиозная семья; 

2) профессиональные преступные группы; 

3) преступные группы на основе этнических, культурных или истори-

ческих связей. 

Для характеристики организованной преступности и определения уси-

лий борьбы с нею необходимо знание источников получения преступными 

организациями доходов: 

1) незаконный оборот наркотиков; 

2) незаконный оборот оружия; 

3) проституция; 

4) незаконное предпринимательство; 

5) кражи. 

Характерной чертой преступных сообществ является насилие и жесто-

кость, царящие не только внутри таких сообществ, но и в их отношении  

с другими группами, особенно с конкурентами или «предателями». 

 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих групповые и 

организационные преступления 
Характерной чертой организованной преступности является тесная 

связь с законодательной и исполнительной властями, а также с правоохра-

нительными и судебными органами. Организованная преступность активно 

сотрудничает также с так называемой четвертой властью5 – СМИ. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос об отношениях между пре-

ступными сообществами и террористическими организациями. Возможно  

и сотрудничество террористов и гангстеров. Первые могут снабжать вторых 

оружием, а вторые первых – деньгами и наркотиками. 

Во главе преступной организации находится лидер или лидирующая 

группа, в ее состав могут входить те лица, которые управляют общими сред-

ствами группы или являются хранителями обычаев и традиций. 

 

Детерминанты групповой и организованной преступности 
Организованная преступность зачастую существует в демократиче-

ских, а не в тоталитарных странах. Формированию организованной преступ-

ности активно способствовала советская исправительная система. 

В настоящее время в обществе произошел пересмотр некоторых важ-

ных социальных ценностей и установок. В России сократилось количество 

                                                           
5 Абызов К.Р., Гриб В.Г., Ильин И.С. Указ соч. С. 217. 
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государственной собственности на многие орудия и средства производства, 

появился новый неконтролируемый рынок товаров и услуг, внутренних  

и внешних экономических связей. 

Возникновению организованной преступности способствовали не 

только бездействие, а иногда и попустительство правоохранительных орга-

нов, но и отсутствие должного правового регулирования экономической  

и финансовой деятельности. 

 

Основные направления деятельности органов внутренних дел  

по предупреждению групповой и организованной преступности 
Предупреждение организованной преступности предполагает реали-

зацию сложного комплекса общесоциальных и специально-криминологи-

ческих мер. 

Общесоциальные меры, будучи направленными на социально-экономи-

ческое развитие общества и тем самым на предупреждение преступности в це-

лом, в то же время являются средством преодоления ее организованной части. 

Специально-криминологическое предупреждение правоохранитель-

ными органами организованной преступности как элемент борьбы с нею  

в большей степени осуществляется посредством реализации мер общей про-

филактики и непосредственного предотвращения и пресечения в процессе 

оперативно-розыскной деятельности преступлений, совершаемых организо-

ванными преступными формированиями. 

Одним из основных направлений предупреждения организованной 

преступности является эффективность деятельности суда и других право-

охранительных органов. Важное значение имеет проведение воспитатель-

ных мероприятий, особенно среди молодых людей. Не меньшее значение 

имеет воспитательно-профилактическая работа с осужденными членами 

преступных организаций, склонение их к отказу от дальнейшего участия  

в этих организациях. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое организованная преступность? Назовите ее отличия от груп-

повой? 

2. Как зародилась организованная преступность в России? 

3. Назовите виды организованных преступных сообществ. 

4. Какие виды преступлений совершаются организованными преступны-

ми группами? 

5. Каковы основные показатели групповой и организованной преступности? 

6. Назовите причины организованной преступности. 

7. Каковы основные меры борьбы с организованной преступностью, осо-

бенности борьбы с преступными организациями? 
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16. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МЕСТАХ  

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Специфика преступности в местах лишения свободы 
Преступность в местах лишения свободы делится на две части: совер-

шаемая арестованными и осужденными (в основном насильственные пре-

ступления) и совершаемая администрацией пенитенциарных учреждений 

(корыстные преступления). 

В местах лишения свободы лица с помощью насилия пытаются ком-

пенсировать все то, что они потеряли, попав под стражу. Чаще всего в местах 

лишения свободы совершаются побеги (40 % от числа зарегистрированных 

преступлений). За год совершается 60–70 умышленных убийств и покушений 

на убийство, до 130 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, око-

ло 50 преступлений, связанных с дезорганизацией нормальной деятельности 

учреждений исправительной системы. 

Названные преступления характеризуются насильственным мотивом. 

Причем эта мотивация присуща и другим преступлениям, поскольку для 

мест лишения свободы вообще присуща криминальная субкультура. 

К корыстным преступлениям, совершаемым администрацией мест 

лишения свободы, относятся злоупотребления должностными полномочия-

ми, присвоения и растраты, превышение должностных полномочий, получе-

ние взятки и т.д. 

Большинство данных преступлений совершаются в связи с тем, что осуж-

денные и их родственники зависят от администрации исправительных учрежде-

ний, следовательно, не жалуются на притеснения и вымогательства со стороны 

ее представителей. Таким образом, многие преступления в пенитенциарных 

учреждениях не отражаются в ведомственной и общеуголовной статистике. 

 

Криминологическая характеристика наиболее распространенных  

в местах лишения свободы преступлений и лиц, их совершающих 
Агрессивные проявления можно разделить на две большие группы: 

насильственные преступления и насильственные проступки. 

Специфическим тюремным преступлением, причем отличающимся 

очень высоким уровнем латентности, является насильственное мужелож-

ство. Лица, совершающие преступления, имеют возраст до 30 лет, из них до 

80 % ранее судимы. В местах лишения свободы они не первый раз, поэтому 

освоили тюремную субкультуру. В исправительных учреждениях отбывает 

наказание около 30 тыс. членов группировок с отрицательной направленно-

стью, около 2 тыс. «авторитетов» уголовной среды, 100 «воров в законе». 
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В целом же во всех местах лишения свободы, в том числе в исправитель-

ных колониях для несовершеннолетних и взрослых, следственных изоляторах, 

тюрьмах и лечебно-трудовых профилакториях, совершается ежегодно 2 200–

2 400 преступлений. Во всех этих учреждениях содержится около 750–800 тыс. 

человек, считая и тех, кто должен лечиться от алкоголизма. 

Наиболее часто совершаются преступления в первые 2–3 года – период 

адаптации лиц к новым условиям жизни в местах лишения свободы. 

Особую группу составляют преступления, которые совершаются со-

трудниками мест лишения свободы. В местах лишения свободы работают 

более 344,5 тыс. человек. Но лишь единицы из числа сотрудников исправи-

тельных учреждений несут наказание за нарушение уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. 

 

Основные формы и методы предупреждения  

преступности в местах лишения свободы 
Криминогенное значение имеют недостатки и упущения воспитатель-

ной деятельности мест лишения свободы: отсутствие дифференцированного 

воспитательного воздействия на осужденных; недостаток педагогического 

воздействия на осужденных; сотрудниками исправительных учреждений не 

используются данные психологии личности для воспитательной деятельно-

сти; низкий уровень общеобразовательного обучения. 

Причины, порождающие преступления как арестованных, осужденных, 

так и представителей администрации мест лишения свободы, должны быть 

объектом профилактического воздействия. В частности, необходимо: 

1) строже контролировать жизнь осужденных; 

2) обеспечивать защиту жизни, здоровья и достоинства лишенных сво-

боды; 

3) не допускать проникновения к ним наркотиков, алкоголя и других 

запрещенных предметов. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы состояние, динамика и структура пенитенциарной преступно-

сти? 

2. Охарактеризуйте основные черты личности осужденных, склонных  

к совершению новых преступлений. 

3. Назовите обстоятельства, которые могут порождать преступность в ме-

стах лишения свободы. 

4. Каковы основные направления профилактики преступлений в местах 

лишения свободы? 

5. Как отразится на преступности в местах лишения свободы реформиро-

вание уголовно-исполнительной системы? 
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17. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Криминологическая характеристика преступлений террористической 

направленности 
Терроризм – это один из наиболее разрушительных для государства и 

общества элементов преступности. Он оказывает негативное воздействие на 

другие структурные элементы преступности. Терроризм влияет на полити-

ческие, экономические, социальные, морально-психологические, социально-

культурные процессы в обществе. 

Современный терроризм обладает огромными финансовыми и эконо-

мическими возможностями, не контролируемыми ни государством,  

ни обществом. Он имеет собственную систему внутреннего управления  

и противодействия государству в интересах достижения политических, эко-

номических и иных целей. 

Терроризм представляет собой повышенную опасность, так как он: 

1) часто влечет за собой массовые человеческие жертвы, наносит мно-

гим людям непоправимые телесные увечья и психические травмы, приводит 

к разрушению материальных и духовных ценностей; 

2) способен сращиваться с организованной преступностью; 

3) может использовать ядерное и иное оружие массового поражения 

для достижения своих целей; 

4) таит в себе угрозу провоцирования серьезных военных конфликтов; 

5) влечет за собой ухудшение общественно-политической ситуации  

в стране. 

Субъектом терроризма может быть государство, его высшие материаль-

ные органы, карательные учреждения, суды, тайные общества, отдельные лица. 

Перечень преступлений террористической направленности: 

1) преступления против общественной безопасности: террористиче-

ский акт; содействие террористической деятельности; публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма; организация незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем; угон судна воздушного или водного  транспорта либо желез-

нодорожного подвижного состава; захват заложников; нарушение правил 

безопасности на объектах атомной энергетики; приведение в негодность 

объектов жизнеобеспечения; нарушение правил безопасности при ведении 

строительных или иных работ; нарушение правил безопасности на взрыво-

опасных объектах; нарушение правил учета, хранения, перевозки и исполь-

зования воспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий; незакон-

ное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами; 
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хищение или вымогательство ядерных материалов или радиоактивных ве-

ществ; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств; ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; хищение и вымога-

тельство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; 

 2)  экологические преступления: нарушение правил охраны окружаю-

щей среды при производстве работ; нарушение правил обращения экологи-

чески опасных веществ и отходов; нарушение правил безопасности при об-

ращении с микробиологическими либо биологическими агентами или 

токсинами; нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений; загрязнение вод, атмосферы, 

морской среды; 

3) преступление против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации же-

лезнодорожного, воздушного или водного транспорта; приведение в негод-

ность транспортных средств или путей сообщения; нарушение международ-

ных полетов; 

4) преступления в сфере компьютерной информации: неправомерный 

доступ к компьютерной информации, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ; 

5) преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства: государственная измена, шпионаж; насильственный захват вла-

сти или насильственное удержание власти; вооруженный мятеж; возбужде-

ние национальной, расовой или религиозной вражды; утрата документов, 

содержащих государственную тайну; 

6) преступления против порядка управления (незаконное пересечение 

границы РФ) и преступления против правил несения военной службы: нару-

шение правил боевого дежурства; нарушение правил караульной службы; 

нарушение правил полетов и подготовки к ним; нарушение правил корабле-

вождения; 

7) преступления против мира и безопасности человечества: планиро-

вание, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; производ-

ство или распространение оружия массового поражения и другие деяния. 

  

Особенности личности преступников,  

совершивших преступления террористической направленности 
Для личности террориста характерно негативное мироощущение, ко-

торое возникает под воздействием ряда факторов. В первую очередь к ним 

относится несоответствие между образом идеальной модели мира и самого 

себя в реальной действительности и возможностями самореализации. Это 
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противоречие с идеалом трансформируется в субъективное ощущение лич-

ной и социальной неадекватности; в результате для личности террориста ха-

рактерна позиция «я хороший, мир плохой». 

Существуют следующие виды терроризма: политический, государ-

ственный, религиозный, корыстный, криминальный, военный, национали-

стический, идеалистический, партизанский. 

Формой государственного терроризма являются разного рода под-

держки: финансирование, предоставление оружия, баз для обучения терро-

ристов, укрытие их от возможного наказания и т.д. 

Внутренний терроризм может быть осуществлен двумя субъектами: 

1) собственным государством против своего народа и внутренними 

террористическими организациями; 

2) отдельными лицами против своих политических и экономических 

конкурентов. 

Международные и внутренние террористические акты по среде, техно-

логии и форме совершения могут быть наземными, воздушными, морскими, 

технологическими, информационными, ядерными, биологическими и т.д. 
 

Детерминанты преступлений  

террористической направленности 
Причины терроризма: 

1) нерешенность социальных, в том числе национальных и религиоз-

ных, проблем, но не любых, а только тех, которые имеют для данной  

социальной, национальной или иной группы бытийное значение, которые 

связаны с ее самооценкой, представлениями о себе, с ее духовностью, фун-

даментальными ценностями, традициями и обычаями; 

2) война и военные конфликты, в рамках которых террористические 

акты становятся частью военных действий; 

3) наличие стран или социальных групп, отличающихся от своих 

ближних и дальних соседей высоким уровнем материального благосостояния 

и культуры, а также в силу своей политической, экономической и военной 

мощи, диктующих свою волю другим странам и социальным группам; 

4) существование тайных или полутайных обществ и организаций,  

в частности религиозных и сектантских; 

5) давние традиции использования в России терроризма для решения  

в первую очередь политических задач; 

6) нерешенность важных экономических, финансовых и организаци-

онных вопросов, в том числе на законодательном уровне. 

Некоторые условия, способствующие терроризму: 

1) слабость государственной власти; 

2) одобряющее, поддерживающее отношение к террористам их соци-

ального окружения, населения, отдельных групп; 
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3) наличие значительной группы людей, профессионально настроен-

ных на военную работу, однако вытесненных с военной или близкой к ней 

службы и не нашедших себе применения. 

Криминогенные обстоятельства связаны с глобализацией: 

1) резкое снижение уровня занятости (концепция 20:80 – 20 % насе-

ления необходимо, а 80 % – излишнее), особенно в развивающихся и слабо-

развитых странах; 

2) снижение суверенитета стран перед транснациональными образо-

ваниями и сильными мира сего; 

3) дезинтеграция и распад стран (в текущем столетии ожидается об-

разование до 500 стран); 

 4) доминирование рынков финансовых спекуляций, которые могут 

поставить те или иные страны на грань финансового краха. 

Психологические особенности личности террориста: 

– паронойяльность, предполагающая такие черты как подозритель-

ность, злопамятность, застреваемость на отрицательных переживаниях; 

– склонность к поиску вовне источников личных проблем и в то же 

время сосредоточение на защите «Я», сверхпоглощенность собой при отсут-

ствии критики; 

– нарциссизм, любование собой, высокая значимость своей принад-

лежности группе, организации, партии, нации; 

– жажда самоутверждения, признания в среде; 

– постоянная оборонительная готовность; 

– низкий порог терпимости, импульсивность, раздражительность, 

нетерпимость; 

– высокая тревожность и влечение к смерти (что особенно заметно  

у террористов-самоубийц); 

– мессианство, т.е. ощущение себя в качестве человека, наделенного 

высокой миссией на земле; 

– отчужденность от позитивных общественных ценностей. 
 

Основные направления предупреждения  

преступлений террористической направленности 
Для успешного предупреждения и контроля над терроризмом необхо-

димы усилия всех основных компонентов общественно-политической жиз-

ни, а также нужно иметь государственно-политическую волю. Все формы 

контроля и предупреждения должны быть взаимосвязаны и должны допол-

нять друг друга. На современном этапе существуют такие формы предупре-

ждения, как внутригосударственный, политический, правовой, институци-

онный и международный политический контроль. 

Предупреждение и пресечение терроризма и уголовно-правовая борь-

ба с ним предполагает разработку и реализацию большого комплекса мер.  
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В этот комплекс могут входить меры политического, идеологического, соци-

ального, экономического, организационного, правового, оперативного, ин-

формационного, психологического и воспитательного характера. 

Эффективными мерами борьбы с терроризмом, особенно его преду-

преждения, могут быть: 

– жесткий социально-правовой контроль за хранением и оборотом 

огнестрельного оружия, боеприпасов, ядерных взрывных устройств, биоло-

гических, токсических, сильнодействующих, ядовитых веществ; 

– работа по выявлению и ликвидации источников финансирования 

террористической деятельности; 

– создание эффективной системы просвещения граждан в духе уваже-

ния к иным социокультурным, этническим, национальным и религиозным 

традициям и особенностям разных народов, населяющих нашу многонацио-

нальную и многоконфессиональную страну. Особое место в этом должны за-

нимать телевидение и другие средства массовой информации, так как боль-

шая часть совершаемых терактов специально рассчитана на всеобщий 

отклик средств массовой информации. Они не должны выступать вольными 

или невольными пособниками террористов и распространять их идеи, как 

это было на НТВ во время первой антитеррористической операции в Чечне, 

когда под флагом критики военных действий федеральных властей телека-

нал систематически представлял трибуну чеченским террористам; 

– осуждение насилия, применяемого в политических, экономических, 

национальных и религиозных целях, а также пресечение распространения  

в печати технологий изготовления и применения взрывных устройств и дру-

гих средств террористической деятельности; 

– расширение активного международного сотрудничества на различ-

ных уровнях в общей борьбе с национальной и транснациональной террори-

стической деятельностью. Обмен информацией и совместные действия 

спецслужб разных стран в целях активной и предметной борьбы с распро-

странением терроризма в разных странах, регионах и в мире в целом. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое терроризм? Каковы его отличительные черты? 

2. Назовите виды терроризма. 

3. Каковы особенности личности террориста? 

4. В чем заключается опасность этнорелигиозного терроризма? 

5. Каковы причины терроризма? 

6. Назовите основные направления борьбы с терроризмом. 

7. Каковы причины и методы предупреждения экстремизма? 

8. Какая существует связь терроризма и экстремизма? 
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18. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 
 

Криминологическая характеристика преступлений,  

совершаемых по неосторожности 
Преступления, совершаемые по неосторожности, выделяются в кри-

минологической классификации по особенностям механизма преступного 

поведения и его детерминант. 

Неосторожное преступное поведение проявляется во многих сферах 

человеческой деятельности: 

1) эксплуатация машин, механизмов и других стационарных источ-

ников повышенной опасности на производстве; 

2) эксплуатация транспортных средств, являющихся источниками 

повышенной опасности; 

3) строительные, взрывные, горные работы; 

4) транспортировка и хранение энергоносителей; 

5) работы в природной среде, связанные с опасностью ее загрязнения, 

порчи и т. п.; 

6) изготовление медикаментов, лечение людей, ветеринарная помощь; 

7) должностная или иная профессиональная деятельность, характери-

зуемая возможностью общественно опасных последствий при принятии 

ошибочных решений; 

8) эксплуатация источников повышенной опасности бытового характера. 

Повышенная ответственность за ненадлежащее исполнение виновным 

своих профессиональных обязанностей определяется тем, что соблюдение 

мер предосторожности является его специальной обязанностью, поскольку 

данная деятельность сопряжена с возможностью причинения смерти в слу-

чае ненадлежащего выполнения соответствующих обязанностей по безопас-

ности и нередко связана с оборудованием, которое при неправильном ис-

пользовании опасно для человека (например, электрик, оставивший 

оголенный провод под напряжением и т.д.). 

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, 

совершенное по легкомыслию или небрежности. Уголовный кодекс РФ со-

держит около 30 статей, предусматривающих ответственность за такие пре-

ступления. 

Классификация неосторожных преступлений: 

1) преступления, совершаемые по неосторожности в быту (без исполь-

зования технических средств); 

2) преступления, совершаемые по неосторожности в сфере взаимодей-

ствия человека с техникой; 
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3) преступления, совершаемые по неосторожности в сфере профессио-

нальной деятельности, не связанной с использованием управленческих 

функций или технических средств; 

4) преступления, совершаемые по неосторожности в сфере осуществ-

ления должностных (управленческих) функций. 

 

Особенности личности неосторожных преступников 
Выделяют два типа неосторожных преступников: 

1) одни совершают преступления по самонадеянности – когда человек 

понимает, что вредные последствия могут наступить, но надеется, что он 

сам их предотвратит или они просто не наступят; 

2) другие совершают преступления по небрежности – когда человек не 

предвидит вредных последствий своих действий и не желает их наступле-

ния. 

В зависимости от характера преступлений можно выделить несколько 

типов неосторожных преступников: 

1. Личность неподготовленная: 

– в плане знания общих и специальных правил безопасности; 

– в техническом отношении (отсутствие навыков обращения с техни-

кой или оружием); 

– в умении быстро и правильно оценивать критические ситуации, 

принимать рациональные решения – выходить из таких ситуаций с 

наименьшими потерями. 

2. Личность легкомысленная (с низкими прогностическими способно-

стями): 

– отсутствуют навыки предвидения всех возможных последствий сво-

их действий (в том числе отдаленных); 

– отсутствует чувство осторожности, непонимание сущности источни-

ка повышенной опасности, субъективное преувеличение своих способностей 

предотвращения возможных отрицательных последствий тех или иных пра-

вонарушений. 

3. Личность с психофизическими аномалиями (недостатки зрения, за-

медленная реакция и т.д.). 

4. Личность с функциональными (временными) отклонениями от нор-

мы психофизического состояния (переутомление, болезнь и т.п.). 

5. Личность нравственно ущербная (безразличное отношение к воз-

можным последствиям – психическое отношение к деянию и последствиям, 

пограничное с косвенным умыслом). 
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Причины и условия неосторожной преступности 
Основные причины неосторожных преступлений обусловлены проти-

воречиями между субъектом их совершения и объективными обстоятель-

ствами (ситуацией, конкретными орудиями труда, техническими средствами 

и т.п.). В то же время сами отмеченные дефекты личности неосторожного 

преступника, опасные свойства ситуаций и орудий кроются в общесоциаль-

ных причинах и условиях преступности в целом: политическом и экономи-

ческом кризисе, деформации общественного и индивидуального сознания, 

дезорганизации общественной жизни. 

К общественным факторам, детерминирующим неосторожную пре-

ступность, относятся: 

– научно-технический прогресс, характеризующийся ростом числа 

транспортных средств, усложнением технологических прогрессов; 

– негативные социально-политические процессы в России, обуслов-

ливающие ослабление контрольных функций государства и общества, кор-

румпированность инспекционных органов; 

– экономический кризис, снижение уровня подготовки специалистов, 

затрудняющее поддержание уровня подготовки специалистов и затрудняю-

щее поддержание мастерства на высоком уровне; 

– негативные культурные тенденции, экспансия худших вариантов 

зарубежных культурных стандартов, проявляющихся в чрезмерном раскре-

пощении человека, восприятии свободы и демократии как вседозволенно-

сти, обусловившие появление социальных групп, отрицающих необходи-

мость соблюдения правил безопасности (рокеры, байкеры и т.п.). 

Причины неосторожной преступности: 

1) связанные с субъектом преступления; 

2) связанные с источником повышенной опасности (неисправность 

техники, недоброкачественность боеприпасов и т.п.); 

3) связанные с деятельностью третьих лиц (пешеходов и т.п.); 

4) связанные с состоянием окружающей среды (состояние дорог, 

дождь и туман и т.п.). 

По степени сложности криминогенные ситуации можно классифици-

ровать: 

1. Криминогенная ситуация высокого уровня сложности (ситуация, с 

которой сможет справиться, сумеет избежать отрицательных последствий не 

всякий специалист (обеспечение безопасности в такой ситуации – искус-

ство). Криминогенная ситуация данного типа играет в генезисе неосторож-

ного преступления решающую роль). 

2. Криминогенная ситуация среднего уровня сложности (обеспечение 

безопасности требует хорошей подготовки специалиста, умения собраться и 

сконцентрироваться на принятии правильного решения и преодолении 
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опасности). Роль ситуации данного типа и роль личности в генезисе неосто-

рожного преступления равнозначны. 

3. Криминогенная ситуация низкого уровня сложности. Криминоген-

ная ситуация играет второстепенную роль в генезисе преступления, главная 

роль принадлежит отрицательным качествам личности. 

 

Основные направления предупреждения преступлений, 

совершаемых по неосторожности 
Для предупреждения неосторожных преступлений большое значение 

имеют такие общесоциальные мероприятия, как укрепление трудовой и об-

щественной дисциплины, усиление борьбы с пьянством и алкоголизмом, 

расширение и совершенствование правового, экологического, антиалкоголь-

ного воспитания. Важную роль в борьбе с неосторожными преступлениями 

играют и меры специальной профилактики. К их числу относятся: разработ-

ка и внедрение новых, наиболее эффективных средств и правил техники 

безопасности и охраны природы; совершенствование законодательства об 

ответственности за неосторожные преступления и иные создающие для них 

почву «фоновые» правонарушения. 

Индивидуальная правовоспитательная работа с лицами, склонными  

к совершению неосторожных преступлений, обеспечение общего и специ-

ального превентивного эффекта занимают важное место в деятельности 

правоохранительных органов. 

Стратегия воздействия неосторожной преступности имеет три направ-

ления: 

1. Профилактика криминогенных ситуаций высокого уровня сложности, 

сведение их к минимуму (прогноз и пресечение возможных вариантов чрез-

вычайного усложнения техногенной ситуации, грозящей выходом техники из-

под контроля людей; исключение производства серийных технических кон-

струкций, эксплуатация которых создает такие ситуации; ограничение экспе-

риментальных ситуаций такого рода, обеспечение повышенного уровня лока-

лизации негативных последствий в ходе технических экспериментов). 

2. Подготовка специалистов к оптимальному поведению в ситуациях 

среднего уровня сложности, постоянный тренинг, периодическое повыше-

ние их квалификации и текущий контроль их подготовки и психофизическо-

го состояния сложности выполняемых задач 

3. Воспитательная работа, направленная на предупреждение тех или 

иных нарушений правил безопасности из лихачества, озорства или по при-

чине алкогольного опьянения в ситуациях низкого уровня сложности. 

 Усиление ответственности правонарушителей в данной категории. 

Повышение конструктивной безопасности изделия предшествует изу-

чению опыта эксплуатации технического средства: 
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– анализ самых распространенных ошибок при эксплуатации того или 

иного транспортного средства; 

– выявление узлов и механизмов, наиболее уязвимых по отношению к 

факторам аварийности (заклинивание дверей автомобиля при аварии). 

Автопроисшествия – наиболее распространенный вид неосторожных 

преступлений. От них страдают водители и пешеходы, виновные и потер-

певшие. Соблюдение водителем ряда императивов могло бы значительно 

уменьшить риск аварии. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте общую характеристику неосторожной преступности. 

2. Классифицируйте неосторожную преступность. 

3. Каковы состояние и структура неосторожной преступности? 

4. Назовите причины, условия и пути предупреждения неосторожной 

преступности. 

5. Каковы особенности личности неосторожных преступников? 

6. Перечислите типы неосторожных преступников. 

7. Назовите причины и методы предупреждения безопасности дорожного 

движения и соблюдения правил эксплуатации транспортных средств. 

 

19. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Криминологическая характеристика коррупционных преступлений 
Термин «коррупция» в латинском языке означает подкуп, продаж-

ность, саморазложение. Данный вид преступления в криминологии выделен 

в особый вид преступления по службе. Он отличается от хищения и злоупо-

требления служебным положением. Коррупционную преступность можно 

определить как совокупность уголовно наказуемых действий, совершаемых 

путем получения незаконного вознаграждения и наносящих ущерб государ-

ственной и муниципальной службе или интересам коммерческих и иных ор-

ганизаций. Лица, совершающие коррупционные преступления, используют 

должностное, служебное положение для противозаконного извлечения ма-

териальных благ и преимуществ вопреки интересам службы, государства, 

общества. 

Коррупционные правонарушения (поступки, запрещенные правом) 

включают в себя: 

1) подкуп должностного лица – обещание, предложение, предоставле-

ние должностному лицу, принятие должностным лицом лично или через по-

средников, какого-либо неправомерного преимущества для самого долж-

ностного лица, иного физического или юридического лица, с тем, чтобы это 
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 Криминология. Особенная часть 

должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при вы-

полнении своих должностных обязанностей; 

2) хищение – неправомерное присвоение или иное нецелевое исполь-

зование должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого 

или другого физического или юридического лица какого-либо государствен-

ного, общественного, частного имущества, находящегося в ведении этого 

должностного лица в силу его полномочий; 

3) злоупотребление влиянием в корыстных целях – обещание, предложе-

ние, предоставление должностному лицу или любому другому лицу, принятие 

должностным лицом или любым другим лицом лично или через посредников 

какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это должностное лицо 

или другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым 

влиянием с целью получения какого-либо неправомерного преимущества; 

4) злоупотребление служебным положением – совершение какого-либо 

действия или бездействия должностным лицом при выполнении своих 

функций с целью получения какого-либо неправомерного преимущества для 

себя самого или иного физического или юридического лица; 

5) незаконное обогащение – значительное увеличение активов долж-

ностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может 

разумным образом обосновать; 

6) воспрепятствование осуществлению правосудия – применение фи-

зической силы, угроз, запугивания; обещание, предложение, предоставление 

неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний, 

вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств, 

а также с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей 

должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе про-

изводства в связи с совершением преступлений; 

7) отмывание коррупционных доходов – перевод, утаивание или при-

обретение имущества в целях оказания помощи любому лицу, участвующему 

в совершении коррупционного правонарушения; 

8) сокрытие коррупционных доходов – умышленное непрерывное 

удержание имущества, полученного в результате коррупционного правона-

рушения. 

 

Особенности детерминации коррупционной преступности  

в системе государственных органов 
Усиление мер уголовно-правового воздействия не  оказывает суще-

ственного профилактического воздействия на общее состояние преступно-

сти в административных органах, так как: 

а) процесс доказательства факта дачи взятки является весьма трудно-

затратным для правоохранительных органов; 
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б) низкая финансовая обеспеченность лиц, находящихся на государ-

ственной службе. 

Наиболее известной на сегодняшний день проблемой остается низкая 

финансовая обеспеченность лиц, находящихся на государственной службе. 

Криминализация затронула и муниципальных служащих, содействующих 

разворовыванию муниципальной собственности. Процесс доказательства 

коррупционного воздействия на государственного служащего, как и, напри-

мер, доказательство факта дачи ему взятки, является трудно затратным для 

правоохранительных органов. Известной проблемой на сегодняшний день 

остается низкая финансовая обеспеченность лиц, находящихся на государ-

ственной службе. 

 

Основные направления предупреждения  

коррупционных преступлений 
К профилактическим мерам по борьбе с коррупцией могут быть отне-

сены следующие: 

а) повышение заработной платы госслужащих; 

б) целенаправленное противодействие каждому конкретному случаю 

противоправного посягательства. 

Причинами, обусловливающими существование преступности в пра-

воохранительных органах, являются: 

1) недостаточный контроль внутриведомственных служб безопасно-

сти; 

2) недостаточный профессионализм сотрудников правоохранительных 

органов; 

3) несовершенство законодательства; 

4) отток профессиональных кадров; 

5) невозможность государства обеспечить достойный уровень жизни; 

6) разобщенность правоохранительных органов; 

7) отсутствие надлежащей правовой, кадровой, материально- техни-

ческой и других возможностей осуществлять правоохранительную дея-

тельность. 

Основными направлениями предупреждения преступлений, соверша-

емых в системе государственных органов, являются: 

1) укрепление правоохранительных органов новыми кадрами; 

2) жесткий ведомственный контроль в сочетании с мерами поощре-

ния; 

3) увеличение роли прокурорского надзора; 

4) повышение уровня правосознания; 

5) четкое закрепление полномочий правоохранительных органов; 

6) возрождение в обществе уважения к правоохранительным органам. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте характеристику коррупционной преступности. 

2. В каких формах проявляется коррупция? 

3. Каковы особенности детерминации коррупционной преступности? 

4. Каковы основные направления предупреждения коррупционных пре-

ступлений? 

 

20. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

Криминологическая характеристика преступности военнослужащих 
Преступность военнослужащих – один из компонентов преступности  

в стране, совокупность преступлений, совершаемых категорией граждан – 

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, либо по кон-

тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воин-

ских формированиях страны, а также приравненными к ним по статусу  

и уголовной ответственности военными строителями и гражданами, пребы-

вающими в запасе, во время прохождения военных сборов. 

Преступность военнослужащих включает две группы совершаемых  

ими преступлений: 

– преступления против военной службы, установленного порядка ее 

прохождения (неисполнение приказа, сопротивление начальнику, дезертир-

ство, нарушение правил несения боевого дежурства и т.п.); 

– общеуголовные преступления (против личности, против собствен-

ности и т.п.). 

Удельный вес воинских преступлений в структуре преступности  

в войсках не был постоянным и колебался в пределах 50–70 %. По данным 

2002 года удельный вес воинских преступлений в российской армии состав-

лял 50 %, а во всех воинских формированиях – 48 %. 

 

Особенности детерминации преступлений,  

совершаемых военнослужащими 
Совокупность причин и условий, порождающих преступность в армии, 

делится на три основные группы: 

1) общие причины преступности, реализуемые через условия жизни, 

воспитания, учебы, работы правонарушителей до поступления (призыва) на 

военную службу; 

2) общие причины преступности, специфично преломляющиеся через 

армейские условия жизни, быта и деятельности; 

3) сугубо воинские причины и условия, способствующие совершению 

преступлений военнослужащими. 
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К числу факторов, ослабляющих действие общих причин, относятся: 

– система воинского, правового и нравственного воспитания, которая 

хорошо или плохо, но функционирует в войсках; 

– воинская организация жизни, быта, досуга и деятельности военно-

служащих; 

– уставный контроль за деятельностью и поведением военнослужащих; 

– обеспеченность военных предметами первой необходимости и т.д. 

К числу факторов, усиливающих действие общих причин, относятся: 

– в армии сосредоточена молодежь в возрасте 18–27 лет, которой 

свойственна более высокая преступная активность; 

– военную службу проходят в основном мужчины, коэффициент по-

ражаемости преступностью у которых в 6–8 раз больше, чем у женщин; 

– военнослужащие, проходящие службу по призыву при экстеррито-

риальном комплектовании войск, оказываются оторванными от своих близ-

ких, от привычного образа жизни, труда и отдыха, что часто служит соци-

ально-психологической основой криминальных мотиваций; 

– поведение военнослужащих, их жизнь, быт, отдых максимально ре-

гламентированы, что порождает дополнительную напряженность, которая 

нередко разрешается путем противоправных действий и т.д. 

Социально-демографическая характеристика включает пол, возраст, 

образование, социальное и семейное положение, основания поступления на 

военную службу (по призыву или контракту), год и место службы; судимость 

и другие показатели. 

Социально-психологические составляющие личности преступника: 

1) отношение к общественному и воинскому долгу, труду, воинской 

службе, правопорядку, обязанностям самому себе; 

2) основные социальные ориентации потребности, интересы, взгляды, 

убеждения, привычки, лежащие в основе мотивов преступного поведения. 

 

Основные направления предупреждения преступлений, 

совершаемых военнослужащими 
Мерами профилактики преступлений в армии являются социально- 

экономические, воспитательные, организационно-управленческие, уголов-

но-правовые меры, некоторые из них реализуются на общесоциальном 

уровне, некоторые – на общесоциальном и специально-криминологическом, 

некоторые – только на специально-криминологическом уровнях. 

Особое место в предупреждении преступлений в воинских частях  

и подразделениях принадлежит уголовно-правовым мерам. 

Эффективность предупреждения преступлений с помощью уголовно-

правовых средств зависит от содержания уголовных законов, уровня право-

применительной деятельности и качества работы военной юстиции. 
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Содержание законодательства и его правильное применение команди-

рами в качестве органов дознания, военными следователями, прокурорами и 

военными судами создают атмосферу правовой требовательности в частях, 

соединении, гарнизоне. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы состояние, структура и динамика преступности военнослужащих? 

2. Каковы основные черты личности преступника из числа военнослужащих? 

3. Назовите основные причины преступности военнослужащих. 

4. Назовите обстоятельства, которые могут порождать преступность в ме-

стах большого скопления военнослужащих. 

5. Какими особенностями отличаются места лишения свободы для воен-

нослужащих? 

6. Как предупреждать преступность военнослужащих? Как она связана  

с военной реформой?  

 

21. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 
 

Криминологическая характеристика  

преступности в области экологии 
Экологическое преступление – это предусмотренное уголовным зако-

ном общественно опасное деяние, посягающее на окружающую среду и ее 

компоненты. Другими словами, речь идет о противоправном использовании 

природных объектов или вредном воздействии на них, что приводит к нега-

тивным, а подчас необратимым губительным для них изменениям. 

Угроза от экологических преступлений и правонарушений выражается: 

– в ухудшении качества окружающей среды, что приводит к снижению 

деятельности жизни, повышенной смертности, различным мутациям гено-

фонда населения; 

– возникновении экологических неблагоприятных зон типа черно-

быльской, аральской и т.д.; 

– ухудшении качества пресной воды, воздушного бассейна планеты; 

– распространении радиационного загрязнения и изменения климата. 

В зависимости от степени общественной опасности ответственность  

может быть административной. В КоАП РФ выделена специальная глава 8 «Ад-

министративные правонарушения в области охраны окружающей природной 

среды и природопользования», куда включены составы экологического проти-

воправного поведения, влекущего административную ответственность. 

Состояние экологической преступности в стране характеризуется 

постоянным ростом и высокой латентностью нарушений законодательства 
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об охране природы. В структуре экологических преступлений большую часть 

составляют нарушения правил рыболовства (35–45 %), незаконная охота  

(25–35 %) и нарушения лесного законодательства (8–10 %). 

 

Особенности детерминации преступности в области экологии 
Причинный комплекс экологических преступлений: 

1) несовершенство законодательной базы, которая ориентирована пре-

имущественно на ликвидацию возникших правонарушений и их послед-

ствий, а не на их предупреждение; 

2) недостаточная координированность действий правоохранительных 

и контролирующих органов; 

3) предприятия, избегая удушающих налогов, производят выбросы  

и сбросы нелегально; 

4) браконьерство; 

5) неконтролируемое развитие рыночных отношений; 

6) дешевизна российских природных ресурсов; 

7) недофинансирование экологических программ. 

Экологические преступления могут совершаться умышленно, и по не-

осторожности. Для лиц, совершающих правонарушения умышленно, харак-

терны: эгоизм, игнорирование экологического законодательства; неоправ-

данная жестокость и др. 

Экологические преступления по неосторожности совершаются лицами, 

которым свойственны: легкомыслие, пренебрежение законами, регламенти-

рующими охрану окружающей среды, социальная пассивность, чувство все-

дозволенности и бесконтрольности и др. 

 

Основные направления предупреждения  

преступности в области экологии 
В решении проблемы предупреждения экологических преступлений 

следует выделить надзорную функцию прокуратуры, сущность которой со-

стоит в надзоре за соблюдением требований экологического законодатель-

ства. Прокуратура РФ ежегодно выявляет свыше 15 тыс. нарушений законов 

об охране природы. 

Осуществляя профилактическую деятельность, отделы внутренних дел 

следят за соблюдением уголовно-правовых норм, направленных на выпол-

нение правил охоты, рыбной ловли, водопользования и лесопользования. 

Под контролем полиции находятся особо охраняемые природные террито-

рии и объекты. С этой целью в ряде субъектов РФ функционирует экологиче-

ская полиция. 

Среди иных мер профилактического воздействия следует выделить 

экологическое воспитание и образование, которое  предполагает усвоение 
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каждым гражданином необходимых знаний в области экологического права, 

уважения и соблюдения законов, преподавание основ экологических знаний 

во всех учебных заведениях РФ. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте криминологическую характеристику преступлений в области 

экологии. 

2. Раскройте определение экологического преступления. 

3. Назовите основные детерминанты совершаемых преступлений в облас-

ти экологии. 

4. Каковы основные направления предупреждения преступности в об-

ласти экологии? 

  

22. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Криминологическая характеристика преступности  

в экстремальных условиях 
Преступность в экстремальных ситуациях представляет собой сложную 

совокупность преступлений, совершаемых умышленно или неосторожно  

в экстремальных ситуациях, вызванных природными, техногенными или со-

циальными факторами. Под экстремальной ситуацией понимается состоя-

ние среды, вызываемое явлениями и факторами природного, техногенного 

или социального характера, которые резко нарушают нормальные условия 

жизни населения, общественную безопасность и общественный порядок  

в регионе, в нескольких регионах или в стране в целом. Такая ситуация со-

провождается трудно предсказуемыми тяжелыми последствиями, часто по 

своему характеру являющаяся общественным бедствием, существенно изме-

няет степень общественной опасности преступлений, качественно усложняет 

всю правоохранительную и профилактическую деятельность. 

К первой группе относятся явления, связанные с действием стихийных 

сил природы: землетрясения, наводнения, засухи, лесные пожары, ураганы, 

цунами, смерчи, сели, обвалы, оползни и т.д. 

Ко второй группе факторов относятся явления биологического харак-

тера: массовые заболевания людей, животных и иные явления медико-

биологического свойства – эпидемии и эпизоотии (два последних явления 

могут быть связаны и с действием (бездействием) людей). 

Третью группу составляют явления, обусловленные причинами техни-

ческого характера, возникающие вследствие неправильной или небрежной 

эксплуатации различного рода технических устройств, машин и механизмов, 
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источников повышенной опасности, нарушения и несоблюдения технологии 

на взрывоопасных или пожароопасных предприятиях, вредных в экологиче-

ском плане производствах. 

Четвертую группу составляют явления социального характера, связан-

ные с поведением людей (как отдельных граждан, так и групп лиц). 

Повышенная общественная опасность деяний обусловлена: 

1) использованием виновными условий общественного бедствия как 

фактора, облегчающего совершение преступления; 

2) совершением преступления в отношении лиц, находящихся в бес-

помощном состоянии либо погибших в результате действий природных сил 

или преступных действий физических сил; 

3) преобладанием низменных мотивов поведения виновных; 

4) увеличением объема общественных отношений, одновременно под-

вергаемых противоправным посягательствам; 

5) возможностями крупномасштабных, конфликтных ситуаций, масси-

рованным и интенсивным противодействием принимаемым решениям и за-

конным действиям правоохранительных органов; 

6) случаями маскировки объективно антиобщественных противоправ-

ных посягательств под осуществление законных действий в интересах груп-

пы или групп лиц; 

7) сложностью определения начального момента правомерности упре-

ждающего применения мер пресечения; 

8) отсутствием четкого правового механизма по вынужденному при-

менению силы в отношении значительного числа лиц, умышленно наруша-

ющих общественный порядок; 

9) повышенной угрозой причинения вреда лицам, присутствующим, в 

том числе случайно оказавшимся вблизи места события, при отражении 

(пресечении) посягательства или задержании преступника; 

10) интенсивным влиянием на мотивацию поведения правопримени-

телей социально-психологических, политических факторов. 
 

Особенности детерминации преступности  

в экстремальных условиях 
Особенностями детерминации преступности в экстремальных услови-

ях являются: 

1) резкое ухудшение социально-экономического положения в стране 

или в конкретном регионе; 

2) незанятость населения, особенно молодежи; 

3) бюрократизм, злоупотребление властью, взяточничество, игнориро-

вание органами государственной власти насущных интересов и потребно-

стей населения, в ряде случаев неправомерные (преступные) действия пред-

ставителей власти; 
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4) напряженность в межнациональных отношениях, а в ряде случаев 

искусственное ее провоцирование; 

5) преднамеренные противоправные действия преступных групп с це-

лью провоцирования конфликтов путем групповых нарушений обществен-

ного порядка, совершения террористических актов; 

6) бездействие органов власти при пресечении зарождающихся беспо-

рядков, что приводит к их разрастанию; 

7) принятие несправедливых или незаконных решений в отношении 

различных категорий граждан. 

Непосредственной причиной каждого конкретного преступления  

в экстремальной ситуации выступает сложное взаимодействие личности  

и социальной среды (обстановки). Все это находит свое отражение в кон-

кретной жизненной ситуации, в которой преднамеренно или случайно ока-

зывается человек. 

 

Основные направления предупреждения  

преступности в экстремальных условиях 
Целями применения уголовного и административного законодательства  

в экстремальных ситуациях природного и социального характера являются: 

1) обеспечение законных прав и интересов физических и юридических 

лиц, интересов общества и государства; 

2) стимулирование законопослушного поведения субъектов правоот-

ношений, пресечение противоправного поведения, организация общей  

и индивидуальной профилактики; 

3) устранение причин и условий возникновения ситуации, вызванной 

действием (бездействием) физических лиц, в том числе использование пре-

вентивных возможностей закона; 

4) обеспечение неотвратимости ответственности наказания за деяния, 

ставшие поводом, причиной либо результатом события; 

5) ликвидация последствий, локализация очагов возникновения, ста-

билизация ситуации, возникшей в результате события; 

6) обеспечение безопасности (сокращение риска) участников охраны 

правопорядка. 

Меры предупреждения преступлений в экстремальной ситуации сле-

дующие: 

1) быстрое и эффективное устранение последствий разрушений и 

обеспечение привычного образа жизни людей; 

2) принятие специальных мер по усилению социального контроля 

(охраны мест хранения материальных ценностей и т.п.); 

3) принятие правовых мер, соответствующих особым условиям, или 

криминализация деяний, которые ранее не совершались; 
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 4) широкая пропаганда основанных на законе средств решения слож-

ных, конфликтных проблем в экстремальных ситуациях, в том числе уголов-

ного закона и практики его применения; 

5) применение практики гласного судебного рассмотрения уголовных 

дел о преступлениях, совершенных в ходе массовых беспорядков. 

Важным условием эффективной реализации системы мер противодей-

ствия преступлениям, совершаемым в экстремальных условиях, являются 

гласность действий правоохранительных органов, уровень осведомленности 

населения о правилах поведения в экстремальных условиях (прежде всего  

в период режима чрезвычайного положения). 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какова криминологическая характеристика преступности в экстре-

мальных ситуациях? 

2. Чем обусловлена повышенная общественная опасность деяний? 

3. Назовите особенности детерминации преступности в экстремальных 

ситуациях. 

4. Каковы основные направления предупреждения преступности в экс-

тремальных ситуациях? 

 

23. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕГАТИВНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ,  

И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Понятие, виды и характеристика  

маргинальных правонарушений, связанных с преступностью 
 Маргинальными фоновыми явлениями признаются такие, которые 

хотя и не относятся к преступным, сами по себе представляют немалую об-

щественную опасность, выступают в качестве ее благоприятного фона. К их 

числу относятся бродяжничество, проституция, токсикомания, наркомания, 

алкоголизм и другие социальные отклонения. 

Проблема бродяжничества, в частности бездомности, в целом как одна 

из наиболее актуальных занимает социологов не только в настоящее время и 

не только в России. Бродяжничество как социальное явление не существует в 

«чистом виде» и является основным следствием бездомности. Оно сопряже-

но в том числе с такими социальными явлениями, как попрошайничество 

(нищенство), бедность. 

Категория бродяг формировалась в царской России вследствие ра-

зорения крестьянских хозяйств из бывших ссыльных, беглых каторжни-

ков. Часть из них, опасаясь преследования и наказания, пополняла армию 

бродяг. 
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Бродяжничество как самостоятельное социальное явление не обяза-

тельно есть следствие бездомности. Известно, что бродягами становятся и 

люди, имеющие дом, семью. В этом случае в основе бродяжничества лежат 

другие мотивы, побуждения, в частности желание к перемене мест, стремле-

ние к познанию окружающего мира. 

Факторы, обусловливающие вышеназванные проявления: 

1) психологический (переутомление, перенапряжение, конфликты в 

семье, на работе, психические травмы и стрессы; эмоциональная и духовная 

пустота, сексуальная неудовлетворенность, недовольство жизнью, занимае-

мым в социуме положением); 

2) социальный (идеологический и духовный вакуум). 

 

Характеристика лиц, занимающихся бродяжничеством 
По выборочным данным, только в Москве в год задерживается  

до 20 тыс. бродяг. Они оказывают негативное влияние на окружающих, осо-

бенно на подростков, толкая их на занятие попрошайничеством, пьянством, 

проституцией, совершение преступлений. Сам их вид производит отталки-

вающее впечатление. Среди бродяг много венерических и иных больных,  

а также немало разыскиваемых преступников. 

Факторы, порождающие бродяжничество: 

1) отсутствие постоянного места жительства и работы; 

2) постоянное пьянство и алкоголизм; 

3) разрыв социально позитивных связей и отношений со своим бли-

жайшим окружением и утрата семьи; 

4) нежелание работать; 

5) отсутствие помощи государства и общества и ее недостаток в отно-

шении людей, находящихся в критической ситуации, и, в частности, осво-

божденных из мест лишения свободы; 

6) отсутствие эффективной социальной защиты инвалидов и престаре-

лых, которые в силу бедности, одиночества, болезней, возраста, преступных 

действий по отношению к ним и т.д. оказались без крыши над головой и 

средств к существованию. 

 

Характеристика лиц, вовлеченных в проституцию 
Одной из объективных причин проституции является материальная 

необеспеченность некоторых социальных слоев населения: 

Лицами, вовлеченными в проституцию, являются: 

1) постоянные жители; 

2) беженцы; 

3) мигранты; 

4) женщины, приехавшие на промысел из стран СНГ. Основные на-

правления предупреждения проституции: 
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– повышение уровня материального благосостояния тех слоев населе-

ния, которые испытывают острую нужду; 

– усиление борьбы с организованной преступностью; 

 – оказание необходимой медицинской помощи; 

– создание специальной службы индивидуальной психологической 

помощи для лиц, занимающихся проституцией. 

 

Криминологическая характеристика алкоголизма и наркомании 
Алкоголизм – это нарастающее заболевание, характеризующееся пато-

логическим влечением к спиртным напиткам, развитием похмельного син-

дрома при прекращении употребления алкоголя, в далеко запущенных  

случаях – стойкими соматическими, неврологическими расстройствами  

и психической деградацией. Давно известна связь алкоголизма с преступно-

стью. Опьянение ослабляет, а также снимает собственный контроль над по-

ведением, поэтому большинство насильственных преступлений совершается 

в состоянии алкогольного опьянения. 

С 1992 по 2001 год страна потеряла около миллиона человек по причи-

нам, связанным с алкоголизмом. Возросло число заболевших алкоголизмом, 

оно составляет 2,5 млн человек, а по оценкам экспертов их вдвое больше. 

При росте употребления алкоголя в 1,5 раза количество преступлений, со-

вершенных в состоянии опьянения, за 90-е годы ХХ века выросло с 334 700  

в 1990 году до 491 656 в 2001 году (удельный вес – 23,1 %). 

Наркотики – это химические и биологические вещества, прием чело-

веком которых приводит к изменению его психического и/или физического 

состояния. По официальным данным, в России регулярно наркотики упо-

требляют не менее 2 млн человек, но специалисты утверждают, что эта циф-

ра в 2,5 раза выше. 

Наркомания – это болезнь, характеризующаяся непреодолимым вле-

чением человека к приему наркотических веществ. Наркотизм – это соци-

альное явление, выражающееся в потреблении наркотических или токсич-

ных веществ и препаратов, приводящих к возникновению синдрома 

зависимости и развитию заболевания наркомании или токсикомании. 

Криминальный наркотизм – это совокупность преступных посяга-

тельств, связанных с оборотом наркотических или психотропных веществ.  

За последние 15 лет количество выявленных преступлений, связанных  

с наркотиками, увеличилось в три раза. Доля мужчин составляет 55 %, доля 

женщин – 45 %. Две трети из них – молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. 

Из них почти половина – женщины. 

Основные направления борьбы с наркоманией: 

1) профилактика наркомании; 

2) ужесточение законодательства; 
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3) совершенствование нормативной базы антинаркотической деятель-

ности; 

4) эффективное использование возможности международного сотруд-

ничества; 

5) совершенствование порядка регулирования законного оборота 

наркотических средств с их незаконным оборотом; 

6) предупреждение незаконного употребления этих средств; 

7) лечение и социальная реабилитация больных наркоманией; 

8) организация действенного таможенного и пограничного контроля. 

Необходимо создать более эффективные подразделения правоохрани-

тельных органов по борьбе с наркопреступностью. Необходимо организовать 

виктимологическую профилактику, связанную с наглядным разъяснением 

последствий употребления наркотиков. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте понятие маргинальных правонарушений, связанных с пре-

ступностью. 

2. Каковы основные факторы, порождающие бродяжничество? 

3. Каковы основные причины развития проституции в России? 

4. Назовите основные направления предупреждения наркомании. 

5. Назовите основные направления предупреждения алкоголизма. 

6. Назовите основные направления предупреждения попрошайничества. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Понятие, предмет и метод криминологии как социально-правовой науки. 

2. Задачи и система курса криминологии. 

3. Место криминологии в системе наук. 

4. Зарождение криминологической мысли. 

5. Возникновение криминологии как науки. Развитие отечественной 

криминологии. 

6. Основные направления развития зарубежной криминологии. 

7. Понятие преступности. Соотношение преступности и преступлений. 

8. Основные показатели преступности: состояние, структура, динамика; 

коэффициенты преступной активности различных социальных групп. 

9. Факторы, влияющие на преступность.  

10. Характеристика основных факторов преступности и механизм их дей-

ствия. 

11. Детерминанты  различных видов преступности. Проблема криминоло-

гической детерминации. 

12. Социально-психологические причины преступности. 

13. Характеристика современной преступности, ее оценка и анализ. 

14. Понятие «личность преступника», его соотношение с другими смеж-

ными понятиями. Структура и основные черты криминологической характери-

стики личности преступника. 

15. Соотношение и взаимодействие социального и биологического  

в структуре личности субъектов, совершивших преступления. 

16. Классификация и типология преступников. 

17. Понятие социально-психологического механизма совершения кон-

кретного преступления. 

18. Неблагоприятные условия нравственного формирования личности  

в микросреде как основной фактор детерминации преступного поведения. 

19. Преступление как результат взаимодействия личностных свойств ин-

дивида и внешней ситуации. 

20. Виды, направления и уровни изучения преступных и связанных с ней 

проблем. 

21. Криминологическая информация: понятие, источники, виды. 

22. Методы криминологических исследований. Организация и этапы 

криминологических исследований. 

23. Понятие, виды, методы и значение криминологического прогнози-

рования. 

24. Соотношение прогнозирования и планирования мер по противодей-

ствию преступности. 

25. Понятие предупреждения преступности. Система предупреждения 

преступности в России. 
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Вопросы для аттестации 

26. Условия, виды, формы предупреждения преступности. 

27. Правовые основы системы предупреждения преступности. 

28. Характеристика преступности и теории причинности в развитых за-

рубежных странах. 

29. Особенности преступности в отдельных развитых зарубежных стра-

нах. Международное сотрудничество. 

30. Понятие и криминологическая характеристика преступности несо-

вершеннолетних и молодежи. Основные показатели преступности несовершен-

нолетних и молодежи. 

31. Типология личности преступников. Причины преступности несовер-

шеннолетних. 

32. Криминологическая характеристика насильственной преступности. 

33. Состояние, структура, динамика преступлений насильственной пре-

ступности и ее качественная характеристика. 

34. Убийства, совершаемые по найму, в структуре насильственной пре-

ступности. 

35. Типология насильственных преступников. Детерминанты преступно-

го насилия. 

36. Основные направления предупреждения насильственной преступности. 

37. Криминологическая характеристика и детерминанты корыстной пре-

ступности. 

38. Криминологическая характеристика лиц, совершающих корыстные пре-

ступления. Основные причины совершения преступлений против собственности. 

39. Основные направления предупреждения преступлений в сфере эко-

номической деятельности. 

40. Понятие и криминологическая характеристика женской преступности. 

Криминологическая характеристика личности преступницы-женщины. 

41. Детерминанты женской преступности. Основные направления преду-

преждения женской преступности. 

42. Понятие рецидива, рецидивной и профессиональной преступности. 

Детерминанты рецидивной и профессиональной преступности. 

43. Особенности криминологической характеристики личности преступ-

ников – рецидивистов и профессионалов, их классификация и типология. 

44. Основные направления предупреждения преступного рецидива и пре-

ступного профессионализма. 

45. Криминологическая характеристика основных показателей групповой 

и организованной преступности. Детерминанты групповой и организованной 

преступности. 

46. Организованная преступность: признаки, структура, разновидности. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих групповые и организо-

ванные преступления. 

47. Основные направления деятельности органов внутренних дел по пре-

дупреждению групповой и организованной преступности. 
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48. Криминологическая характеристика наиболее распространенных в 

местах лишения свободы преступлений и лиц, их совершающих. Специфика 

преступности в местах лишения свободы. 

49. Детерминанты преступности в местах лишения свободы. Роль жертвы 

в механизме преступления. 

50. Основные формы и методы предупреждения преступности в местах 

лишения свободы. 

51. Криминологическая характеристика преступлений террористической 

направленности. Детерминанты преступлений против общественной безопас-

ности и общественного порядка и их характеристика. 

52. Особенности личности преступников и их типология. 

53. Основные направления предупреждения преступлений террористиче-

ской направленности. 

54. Криминологическая характеристика неосторожной преступности. 

Особенности личности неосторожных преступников. 

55. Причины и условия неосторожной преступности. Основные направ-

ления предупреждения преступлений, совершаемых по неосторожности. 

56. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

Особенности детерминации коррупционной преступности. 

57. Основные направления предупреждения коррупционных преступлений. 

58. Криминологическая характеристика преступности военнослужащих. 

Особенности детерминации преступлений, совершаемых военнослужащими. 

59. Основные направления предупреждения преступлений, совершаемых 

военнослужащими. 

60. Криминологическая характеристика преступности в области эколо-

гии. Особенности детерминации преступности в области экологии. 

61. Основные направления предупреждения преступности в области эко-

логии. 

62. Криминологическая характеристика преступности в экстремальных 

условиях. Особенности детерминации преступности в экстремальных условиях. 

63. Основные направления предупреждения преступности в экстремаль-

ных условиях. 

64. Понятие, виды и характеристика маргинальных правонарушений, 

связанных с преступностью. 

65. Характеристика лиц, занимающихся бродяжничеством, вовлеченных 

в проституцию. 

66. Криминологическая характеристика алкоголизма и наркомании. 

 

 

 

 

 



86 

Библиографический список 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. 2001. – № 52. – Ст. 4921. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 

1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 28.12.2015) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 

2001г. №- 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 де-

кабря 2006 г. №- 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – 

Ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-

рации: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // 

СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291. 

О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: 

Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (ред. от 03.07.2016) // 

ВВС РФ. – 1992. – № 33. – Ст. 1913. 

О наркотический средствах и психотропных веществах: Федеральный за-

кон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1998. – № 2. – 

Ст. 219. 

О мерах по стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской 

науки в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 5 ноября 

1997 г. № 1387 // С3 РФ. – 1997. – № 46. – Ст. 5312. 

О судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации: Постановление Правительства РФ от 6 октября 1994 г. 

№ 1133 (ред. от 07.12.2011 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 25. – Ст. 2705. 

Об утверждении Порядка организации и производства судебно-

медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации: Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 

от 12 мая 2010 г. № 346н // Рос. газ. – 2010. – № 186. 



 

87 

Основная литература  

Афанасьева, О.Р. Криминология: учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / О.Р. Афанасьева, М.В. Гончарова, В.И. Шиян. – М.: Юрайт, 

2019. – 360 с.  

Долгова, А.И. Криминология: кр. учеб. курс / А.И. Долгова. – 4-е изд.,  

перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2019. – 368 с.  

Клеймёнов, М.П. Криминология: учебник для вузов / М.П. Клеймёнов. –  

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2019. – 400 с.  

Криминология: учебник для академического бакалавриата / В.И. Авдий-

ский [и др.]; под ред. В.И. Авдийского, Л А. Букалеровой. – 2-е изд., перераб.  

и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 301 с. 

Лунеев, В.В. Криминология: учебник для академического бакалавриата / 

В.В. Лунеев. – М.: Юрайт, 2019. – 686 с.  
 

Дополнительная литература 

Аванесов, Г.А. Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, Д.И. Ами-

нов; под ред. Г.А. Аванесов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 576 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884556. 

Аглямова, Г.М. Коррупционная преступность в сфере местного само-

управления в Российской Федерации: монография / Г.М. Аглямова, М.В. Талан, 

Р.Н. Хамитов; ред. Ф.Р. Сундуров. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 208 с.  

Актуальные проблемы криминологии, юридической психологии и уго-

ловно-исполнительного права: сб. науч. тр. / И.М. Мацкевич, В.Е. Эминов,  

Г.В. Дашков, Е.А. Антонян. – М.: Проспект, 2016. – 222 с. 

Антинаркотическая политика современной России: словарь-справ. / ред., 

авт.-сост.: А.В. Малько, И.Н. Коновалова; авт.-сост.: Н.А. Фролова, А.Ф. Галузин, 

К.Е. Игнатенкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 352 с. 

Антонян, Ю.М. Личность преступника. Криминолого-психологическое ис-

следование: монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. – М.: Норма; ИНФРА-М, 

2019. – 368 с.  

Антонян, Ю.М. Портреты преступников: криминолого-психологический 

анализ: монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2018. – 240 с.  

Гладких, В.И. Криминология: учебник / В.И. Гладких. – М.: Юстиция,  

2017. – 422 с.  

Иванцов, С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение ор-

ганизованной преступности с участием несовершеннолетних: учеб.-метод. по-

собие / С.В. Иванцов, О.Н. Ивасюк, И.В. Калашников. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон 

и право, 2015. – 135 с.  

Клейменов, М.П. Криминология: учебник / М.П. Клейменов. – М.: Норма; 

ИНФРА-М, 2015. – 432 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/504548. 

Криминология в схемах и определениях: учеб. пособие / под ред.  

В.Е. Эминова. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2017. – 128 с. 



88 

Библиографический список 

Криминология: учеб. пособие для бакалавров / Г.И. Богуш, О.Н. Ведерни-

кова [и др.]; науч. ред. Н.Ф. Кузнецова; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 

юрид. фак. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 496 с. 

Криминология: учебник / под ред. В.Е. Эминова. – М.: Проспект, 

2015. – 368 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/916172. 

Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева. – 5-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2015. – 800 с. 

Криминология: учебник для аспирантов / под ред. И.М. Мацкевича. – М.: 

Норма; ИНФРА-М, 2017. – 368 с.   

Криминология: учебник для бакалавров / Г.В. Дашков, М.В. Королева 

[и др.]; ред. В.Е. Эминов; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: 

Проспект, 2015. – 368 с. 

Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. – 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма; ИНФРА-М, 2014. – 1008 с.  – Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=948179. 

Лелеков, В.А. Ювенальная криминология: учебник / В.А. Лелеков. – М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. 

Орлов, В.Н. Основы криминологического права: учебник / В.Н. Орлов; 

Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина МГЮА. – М.; Ставрополь: Криминоло-

гическая библиотека: АГРУС, 2016. – 668 с. 

Орлов, В.Н. Российский криминологический словарь: в 2 т. Т. 1: Офици-

альные понятия и определения / В.Н. Орлов; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Ку-

тафина МГЮА. – М.: Криминологическая библиотека, 2017. – 180 с. 

Литература для углубленного изучения дисциплины 

Алексеева, А.П. Спортивная криминология: монография / А.П. Алексеева. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 325 с.  

Антонян, Ю.М. Бегство от цивилизации: монография / Ю.М. Антонян. – 

М.: Юрлитинформ, 2017. – 368 с. 

Антонян, Ю.М. Наука криминология: монография / Ю.М. Антонян. – М.: 

Юрлитинформ, 2015. – 376 с. 

Антонян, Ю.М. Особо опасный преступник / Ю.М. Антонян. – М.: Про-

спект, 2011, 2013. – 312 с. 

Антонян, Ю.М. Портреты преступников: криминолого-психологический ана-

лиз: монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2019. – 240 с.  

Антонян, Ю.М. Преступление и наказание: криминолого-психологичес-

кий анализ: монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. – М.: Норма; ИНФРА-М, 

2014. – 304 с. 

Антонян, Ю.М. Преступник. Основные понятия и черты личности: моно-

графия / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2018. – 384 с.   

Багмет, А.М. Массовые беспорядки: криминологическое, уголовно-

правовое, уголовно-процессуальное и криминалистическое противодействие: 

монография / А. М. Багмет. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 288 с. 



 

89 

Беженцев, А.А. Профилактика правонарушений несовершеннолетних: 

учебное пособие / А. А. Беженцев. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2015. – 

272 с. 

Богомолова, К.И. Преступность, связанная с иностранцами: монография / 

К.И. Богомолова. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 184 с. 

Борьба с организованными проявлениями преступности и обеспечение 

национальной безопасности / под ред. А.И. Долговой. – М.: Рос. криминологи-

ческая ассоциация, 2019. – 437 с. 

Бычков, В.В. Противодействие организованной преступности: норматив-

ная база: хрестоматия / В.В. Бычков. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 432 с. 

Варыгин, А.Н. Преступления, совершаемые в сфере здравоохранения, и их 

предупреждение: монография / А.Н. Варыгин, Е.В. Червонных. – М.: Юрлитин-

форм, 2013. – 200 с. 

Дриль, Д.А. Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах 

борьбы с нею / Д.А. Дриль. – М.: ИНФРА-М, 2006.  

Иванова, Л.М. Корыстно-насильственные преступления, совершаемые  

в отношении несовершеннолетних: криминологическая характеристика и пре-

дупреждение: монография / Л.М. Иванова. – Иркутск: ИГУ, 2008.  

Кибальник, А.Г. Преступность сотрудников Госавтоинспекции МВД России: 

монография / А.Г. Кибальник, А.В. Иванисов. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 272 с. 

Киберпреступность: криминологический, уголовно-правовой, уголовно-

процессуальный и криминалистический анализ: монография / И.Г. Смирнова, 

К.Н. Евдокимов [и др.]; науч. ред. И.Г. Смирнова; отв. ред. О.А. Егерева,  

Е.М. Якимова. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 312 с. 

Клейменов, И.М. Сравнительная криминология: монография / И.М. Клей-

менов. – М.: Норма; Инфра-М, 2012. – 368 с.  

Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации 

борьбы / под ред. А.И. Долговой. – М.: Рос. криминологическая ассоциация, 

2015. – 361 с. 

Корякин, В.М. Противодействие коррупции в сфере государственных за-

купок для нужд обороны и военной безопасности: монография / В.М. Корякин. – 

М.: Юрлитинформ, 2014. – 456 с. 

Красинский, В.В. Организованная преступность на выборах и в российских 

органах власти: монография / В.В. Красинский. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 224 с. 

Красноусов, С.Д. Коммерческий подкуп как форма коррупции в частном 

секторе (понятие и противодействие): монография / С.Д. Красноусов; Сиб. фе-

дер. ун-т, юрид. ин-т. – М.: Проспект, 2014. – 160 с. 

Криминальные реалии, реагирование на них и закон / под ред. А.И. Дол-

говой. – М.: Рос. криминологическая ассоциация, 2018. – 316 с. 

Криминологическая ситуация и реагирование на нее / под ред. А.И. Дол-

говой. – М.: Рос. криминологическая ассоциация, 2014. – 298 с.  

Криминологические проблемы регионов Крайнего Севера России / под 

ред. А.И. Долговой. – М.: Рос. криминологическая ассоциация, 2015. – 245 с. 



90 

Библиографический список 

Криминологический журнал БГУЭП. – Иркутск: БГУЭП. 

Криминология в схемах и определениях: учеб. пособие / под ред. 

В.Е. Эминова. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2018. – 128 с.  

Полякова, Н.И. Система предупреждения преступности несовершенно-

летних: история и современность / Н.И. Полякова: монография. – М.: Юрлитин-

форм, 2010.  

Преступность мигрантов-иностранцев и ее предупреждение: монография / 

Г.В. Антонов-Романовский, Г.Ф. Коимшиди, Д.К. Чирков, А.А. Литвинов. – М.: 

Юрлитинформ, 2013.  

Преступность, уголовная политика, закон / под ред. А.И. Долговой. – М., 

Рос. криминологическая ассоциация, 2016. – 553 с. 

Проблемы детерминации и предупреждения преступности / под ред. 

А.И. Долговой. – М.: Рос. криминологическая ассоциация, 2017. – 563 с. 

Проблемы криминологического предупреждения незаконного оборота 

оружия: монография / А.А. Задоян, И.М. Мацкевич, А.И. Чучаев. – М.: Проспект, 

2017. – 127 с.  

Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом: 

материалы науч.-практ. конф. – М.: Рос. криминологическая ассоциация; Став-

рополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 350 с. 

Профайлинг. Технологии предотвращения противоправных действий / 

под ред. Ю.М. Волынского-Басманова, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. 

Сердюк, Л.В. Семейно-бытовое насилие: криминологический и уголовно-

правовой анализ: монография / Л.В. Сердюк. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 320 с. 

Сидоренко, Э.Л. Вооруженное насилие: уголовно-правовая и криминоло-

гическая оценка: монография / Э.Л. Сидоренко, М.И. Катбамбетов. – М.: Юрли-

тинформ, 2014. – 288 с. 

Силанов, К.С. Преступления несовершеннолетних с повышенной обще-

ственной опасностью / К.С. Силанов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.  

Система и меры предупреждения преступлений в банках при проведении 

расчетно-кредитных операций: монография / В.Д. Ларичев, А.В. Давыдова 

[и др.]. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 392 с. 

Словарь-справочник по криминологии и юридической психологии. – 

Минск, 2003.  

Смирнов, А.М. Латентная преступность в России: учеб. пособие / 

А.М. Смирнов. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 184 с. 

Современная стратегия противодействия наркомании, алкоголизму 

и иным асоциальным явлениям: сборник материалов / Ген. прокуратура РФ, 

Прокуратура Липецкой обл., Адм. Липец. обл., Липецкий обл. суд, Липецкий гос. 

тех. ун-т. Междунар. науч.- практ. конф. (19 ноября 2015 г.; Липецк); ред. 

И.П. Полякова. – Воронеж: Ритм, 2016. – 560 с. 

Современные системы безопасности – Антитеррор: материалы конгресс-

ной части XII специализированного форума / Нац. антитеррор. комитет, Аппа-



 

91 

рат полномоч. представителя Президента РФ в Сиб. нац. округе, Адм. Губерна-

тора Краснояр. края, Правительство Краснояр. края, Антитеррор. комиссия 

Краснояр. края, Исп. комитет Регион. антитеррор. структуры Шанхайск. орг-ции 

сотрудн., Адм. гор. Красноярска, Сиб. юрид. инт ФСКН России, XII специализир. 

форум (25–26 мая 2016 г.); ред. А. В. Букарин. – Красноярск: СибЮИ ФСКН Рос-

сии. Ч. 1. – 2016. – 160 с. 

Соловьев, В.С. Криминогенный потенциал социального сегмента сети Ин-

тернет: методика оценки и меры нейтрализации: монография / В.С. Соловьев. – 

М.: Юрлитинформ, 2017. – 176 с. 

Солодовников, С.А. Терроризм и организованная преступность / С.А. Со-

лодовников. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  

Старков, О.В. Криминовиоленсология (учение о криминальном насилии) / 

под общ. ред. О.В. Старкова. – М.: Юрлитинформ, 2012.  

Старков, О.В. Предупреждение преступлений / О.В. Старков. – М.: 

Юристъ, 2005.  

Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: 

монография / С.М. Иншаков, Н.В. Сазонова [и др.]; ред. С.М. Иншаков; НИИ 

Акад. Ген. прокуратуры РФ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. – 839 с. 

Топильская, Е.В. Криминология организованной преступности: систем-

ный анализ: монография / Е.В. Топильская. – М.: РАП, 2014.  

Трусов, А.И. Предупреждение преступлений, связанных с использованием 

биотехнологий: монография / А.И. Трусов. – М.: РИОР; ИНФРА-М, 2018. – 190 с.  

Эминов, В.Е. Концепция борьбы с организованной и коррупционной пре-

ступностью в России: монография / В.Е. Эминов, С.В. Максимов. – М.: Норма; 

ИНФРА-М, 2019. – 80 с.  

Эминов, В.Е. Следственные действия – основа раскрытия преступлений: пси-

холого-криминалистический анализ: практ. пособие / В.Е. Эминов, Е.П. Ищенко. – 

М.: Норма; ИНФРА-М, 2015. – 208 с.  

 

Правовые системы 

Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/.  

КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 

www.femida.raj.ru – сайт электронного обучения Российского государ-

ственного университета правосудия. 

 

Литература из электронных 

библиотечных систем, доступных в филиале  

http://www.book.ru/ ** 

http://www.iprbookshop.ru/** 

http://znanium.com/** 

 



92 

Библиографический список 

Ресурсы сети Интернет 

Официальный сайт Президента РФ.  Режим доступа: http://www.kremlin.ru/.  

Официальный сайт Правительства РФ. Режим доступа:  http://www.govern 

ment.ru/. 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального собрания Рос-

сийской Федерации. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/.  

Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания Россий-

ской Федерации. Режим доступа: http://www.council.gov.ru/. 

Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации. Ре-

жим доступа: http://www.ksrf.ru/ 

Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации. Режим до-

ступа: http://www.supcourt.ru/. 

Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). 

Режим доступа: http://www.pfrf.ru/. 

Сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/. 

Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федера-

ции. Режим доступа: http://www.fss.ru/. 

Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального разви-

тия. Режим доступа: http://www.minzdravsoc.ru/.  

Официальный сайт газеты «Российская газета». Режим доступа:  http://www. 

rg.ru/. 

Все о пенсиях. Режим доступа: http://www.rospensia.ru. 

Информационно-аналитический портал пенсионной индустрии. Режим 

доступа: http://www.fundshub.ru.  

Лаборатория пенсионной реформы. Режим доступа: http://www.pension 

reform.ru. 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». Режим доступа: 

http://law.edu.ru/. 

Сайт Международной ассоциации содействия правосудию (МАСП). Режим 

доступа: http://www.iuaj.net/. 

http://www.govern/
http://www.pension/


 

93 

Приложение 1 

 

ГЛОССАРИЙ  
 

Абсолютный рост (снижение) преступности – показатель динамики 

преступности, характеризующийся увеличением (снижением) объема преступ-

ности (т.е. абсолютного числа преступлений или лиц, их совершивших) за опре-

деленный период. 

Автобиографический метод – метод биографического метода. Основан 

на изучении свободно написанных или формализованных автобиографий,  

а также дневниковых записей с целью изучения личности преступника, выявле-

ния условий ее формирования. Используется в процессе индивидуальной про-

филактики рецидива. 

Агрессия – действие, наносящее физический вред или психическую  

травму окружающим людям, сопровождающееся сильными негативными эмо-

циями – гневом, враждебностью, ненавистью. Различается импульсивная, аф-

фективная, экспрессивная, инструментальная и целенаправленная агрессия.  

В массовых социальных процессах агрессия проявляется в форме геноцида, тер-

рора, в этнических и идеологических столкновениях. 

Адаптация социальная – приспособление индивида к условиям соци-

альной среды. Типы социальной адаптации: 1) активная – с воздействием  

на среду; 2) пассивная – с конформным принятием ценностных ориентации  

и целей социальной группы. Социальная адаптация связана с освоением инди-

видом различных социальных ролей, с адекватным отражением себя и своих 

социальных связей. Нарушение социальной адаптации вызывает асоциальное 

поведение, маргинальность, алкоголизм, наркоманию. 

Ажитация – состояние сильного возбуждения в конфликтных, аварийных 

ситуациях, нарушение целенаправленности действий, суетливость, понижение 

способности к рассудочной деятельности – аномальное психическое состояние. 

 Аморальность – непринятие моральных устоев общества, нигилистическое 

отношение к нравственным нормам, духовный распад личности. Крайней формой 

аморальности является цинизм – презрительное отношение ко всей культуре обще-

ства, к его духовным ценностям, глумление над идеалами, социальными устоями. 

Анализ документов – метод исследования, при котором документы ис-

пользуются в качестве главного источника информации. Основан на изучении 

документов, предназначенных для передачи или хранения криминологической 

информации. Например, анализ уголовных дел о разбое. 

Андрогиния – сочетание в одном индивиде мужских и женских качеств, 

способность в различных ситуациях проявлять либо маскулинные, либо феми-

нинные особенности поведения. 

Анкетирование – вид опроса, основанный на опосредованном взаимо-

действии опрашивающего и опрашиваемого, при котором последний самостоя-

тельно заполняет бланк, содержащий перечень вопросов (анкету). 
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Аномия – концепция (Э. Дюркгейм, Р. Мертон), объясняющая, во-первых, 

нравственно-психологическое состояние (дезорганизацию) личности, которое 

возникает в результате дезориентации в условии либо конфликта личности 

с социальными (правовыми) нормами, либо при отсутствии таких норм или их 

«обвального» игнорирования; во-вторых, нравственно-психологическое состоя-

ние ( дезорганизация) общества. 

Антропометрия – метод изучения человеческого тела и его частей, состо-

ящий в их точном измерении для установления особенностей физического стро-

ения. В конце XIX – начале XX века применялась система антропометрической 

регистрации преступников для их опознания, основанная на совокупности изме-

рений частей тела, мало изменяющихся у взрослого человека. 

Антропологические теории – первоначальные концепции, объясняю-

щие причины преступного поведения преимущественно физическими и психи-

ческими чертами человека. Родоначальником этого направления в биологиче-

ских концепциях причин преступности стал итальянский психиатр (тюремный 

врач) и антрополог Ч. Ломброзо. 

Ассоцианизм – одно из основных направлений мировой психологии, 

объясняющее функционирование психики посредством образования ассоциа-

ций – устойчивых связей между образами явлений. Впервые принцип ассоциа-

ции был сформулирован Аристотелем (образы, возникающие без видимой 

внешней причины, являются продуктом ассоциации). В XIX веке были исследо-

ваны условия образования ассоциаций и их нейрофизиологические условно-

рефлекторные механизмы. 

Аутизм – социальное отчуждение личности, ее уход от социальных контак-

тов, ориентация индивида лишь на собственные критерии оценки событий, связан-

ная с неадекватным эмоциональным реагированием, повышенной агрессивностью. 

Аффект – временная непатологическая дезорганизация сознания, его 

«сужение», вызванное внезапным сверхсильным эмоциогенным воздействием, 

сопровождающееся интенсивными импульсивными действиями и функцио-

нальными изменениями эндокринной системы; конфликтное эмоциональное 

состояние, вызванное острым противоречием действительных событий и лич-

ностных позиций индивида. 

Банда – организованная, вооруженная преступная группа, созданная 

с целью нападения на предприятия, учреждения либо на отдельных граждан. 

Биографический метод – способ исследования, широко распространен-

ный в криминальной психологии, криминологии, криминалистике и других 

науках, ориентированных на познание человека. Служит для исследования пси-

хических особенностей индивида путем анализа его жизненного пути. 

Близнецовый метод – метод изучения личности преступников и причин 

преступного поведения на основе исследования личности и поведения близнецов. 

Вариационные группировки – статистические данные о преступности 

и иные связанные с ней явления, используемые для изучения структуры анали-

зируемой совокупности по изменяемому признаку. 
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Взаимодействие межличностное – личный контакт двух или многих лю-

дей, следствием которого является изменение в их деятельности, поведении, взгля-

дах и установках, система взаимообусловленных действий, в которой поведение 

каждого из участников выступает и как стимул, и как реакция на поведение других. 

Виды имущественной некорыстной преступности – 1) умышленное 

уничтожение или повреждение имущества; 2) неосторожное уничтожение или 

повреждение имущества; 3) вандализм; 4) причинение умышленного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием; 5) утрата военного имущества. 

Виды криминологического прогноза – 1. По продолжительности периода 

упреждения: а) краткосрочный – с периодом упреждения от 1 месяца до 1 года;  

б) среднесрочный – с периодом от 1 года до 5 лет; в) долгосрочный – с периодом  

упреждения от 5 до 15 лет. 2. По объекту прогнозирования: а) преступности;  

б) личности преступника; в) факторов преступности; г) последствий преступности; 

д) мер борьбы с преступностью. 

Виды латентной преступности – классификация латентной преступности  

с точки зрения причин латентности. Выделяются: 1) естественная, или объектив-

ная, латентная преступность; 2) искусственная, или субъективная, латентная пре-

ступность, т.е. сокрытая субъектами, ответственными за ее регистрацию. 

Виды преступности в сфере экономики – 1) преступность против соб-

ственности; 2) преступность в сфере экономической деятельности; 3) преступность, 

посягающая на интересы службы в негосударственных коммерческих организациях. 

Виды хозяйственной (экономической) преступности – 1) преступления  

в сфере производства; 2) преступления в сфере распределения; 3) преступления  

в сфере товарно-денежно гообмена; 4) преступления в сфере потребления. 

Виктимизация – процесс превращения лица в жертву преступления и 

результат этого процесса как на единичном, так и на массовом уровне. 

Виктимность – повышенная способность человека в силу ряда духовных 

и физических качеств при определенных объективных обстоятельствах стано-

виться объектом для преступного посягательства. 

Виктимологическая профилактика – предупреждение отдельных видов 

преступлений путем принятия мер по недопущению, устранению или нейтра-

лизации виктимогенных факторов, повышения охранно-защитных возможно-

стей потенциальных жертв преступлений. 

Влияние – процесс и результат изменения индивидом или социальной 

группой поведения других людей, их позиций, оценок и установок. Механизмом 

направленного влияния являются убеждение и внушение. Механизмом нена-

правленного влияния являются подражание и заражение. Влияние может быть 

прямым и косвенным. 

Восприятие (межличностное) – понимание, интерпретация и оценка 

человека, впечатление о человеке. 

Выборочная совокупность – статистический термин, обозначающий со-

вокупность или долю единиц статистического наблюдения из числа всей сово-

купности, достаточной для получения объективных результатов. 
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Гангстеризм (от англ. gun – револьвер, ружье) – организованная пре-

ступность. 

Генезис криминологии – происхождение, процесс образования крими-

нологической науки. 

Генетика (от греч. genesis – происхождение) – наука о законах наслед-

ственности и изменениях организма человека. 

Генетическая теория преступности – биологическая концепция причин 

преступности, в которой рассматривается явление хромосомных нарушений, 

ведущих к криминализации личности. 

Генотип – генетическая конституция организма. 

Генеральная совокупность – множество всех единиц совокупности, изу-

чаемой при статистическом наблюдении. 

Гетеризм – неупорядоченные половые отношения. 

Группа криминогенная – два или несколько лиц, объединенных общно-

стью антисоциальных интересов, отличающихся поведением противоправной 

направленности, склонных к совершению преступлений или уже совершающих 

таковые. 

Группа социальная – общность людей, объединенных общими интере-

сами, целями и ценностными ориентациями, функционирующая на основе со-

циальных норм и в условиях социально-группового контроля. Виды социальных 

групп: семья, трудовой коллектив, пенсионеры и др. 

Групповая виктимность – виктимность, характерная для определенных 

групп населения, выделяемых по половому, профессиональному, социальному 

или иному признаку. 

Девиантное поведение – отклоняющееся поведение. Основные виды 

Д.п. – преступное, иное противоправное. 

Дезадапция – характерное для многих потенциальных и реальных пра-

вонарушителей ослабление или полное отсутствие способностей приспосабли-

ваться к условиям социальной среды. 

Декриминализация – юридическая переквалификация части уголовно 

наказуемых деяний и перевод их в разряд административных, дисциплинарных 

и иных правонарушений. 

Деликт – проступок, правонарушение. 

Деликтогенность – качества личности или свойства явлений и процес-

сов, порождающие либо максимально способствующие совершению преступле-

ний. 

Делинквентное поведение – социально отклоняющееся, антиобще-

ственное противоправное поведение, наносящее вред отдельным лицам или 

обществу в целом. 

 Дельфинийский метод (метод Дельфи) – метод экспертного прогнози-

рования путем организации системы сбора экспертных оценок, их математиче-

ской статистической обработки и последовательной корректировки на основе 

результатов каждого цикла обработки. 



 

97 

Демографическая структура преступности – состав преступников, раз-

деленных по демографическим признакам: полу, возрасту, образованию, осед-

лости и т.п. 

Деонтология – медицинская этика. 

Деперсонализация – изменение самосознания индивида, связанное  

с утратой им своего лица, своей способности быть личностью, своей социальной 

значимости, резкое снижение самооценки своего поведения. 

Детерминация – объективно существующая обусловленность вещей, 

процессов. Любое явление не возникает само собой, вне окружающей действи-

тельности, а, напротив, связано с ней, порождено конкретными факторами  

и обстоятельствами. 

Детерминанты – конкретные факторы (обстоятельства), которые порож-

дают явление, обусловливают его. 

Детерминизм – учение об объективной закономерной взаимосвязи  

и причинной обусловленности всех явлений. 

Динамика – темпы количественных и качественных изменений явления. 

Динамика групповая – совокупность внутригрупповых социально-

психологических процессов, присущих различным этапам развития группы.  

К явлениям групповой динамики относятся руководство и лидерство, принятие 

групповых решений, групповое нормообразование, формирование функцио-

нально-ролевой структуры группы, сплочение, групповое давление, конфликты, 

групповой социальный контроль – все процессы, влияющие на психологию по-

ведения личности в группе. 

Динамика преступности – изменение количественных и качественных 

свойств преступности во времени. 

 Дискриминация межгрупповая – заниженная оценка членами группы 

деятельности других социальных групп, приводящая к враждебности в меж-

групповых отношениях. 

Диффамация – разглашение сведений, позорящих честь какого-либо лица 

или учреждения; от клеветы отличается верностью распространяемых сведений. 

Доминанта – господствующий очаг возбуждения в центральной нервной 

системе, придающий поведению определенную направленность. 

Евгеника (от греч. eugenes – хорошего рода) – теория о наследственном здо-

ровье человека и путях его улучшения. Принципы евгеники были впервые сформу-

лированы Ф. Гальтоном (1869), предложившим изучать то, что влияет на улучше-

ние наследственных качеств (здоровье, умственные способности, одаренность) 

будущих поколений. Прогрессивные ученые ставили перед евгеникой гуманные 

цели. Однако ее идеи нередко использовались для оправдания расизма (например, 

фашистская расовая теория). В современной науке многие проблемы евгеники ре-

шаются в рамках генетики человека, в том числе медицинской генетики. Право-

мерность употребления термина «евгеника» остается спорной. 

Закон больших чисел – социологический принцип, лежащий в основе 

статистических методов, согласно которому закономерности социального явле-
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ния могут быть выявлены только при изучении большого числа составляющих 

его факторов. 

Закон насыщения преступностью – социологический закон, согласно ко-

торому у каждого общества существует свой предел насыщения преступностью и 

который требует декриминализации некоторых уголовно наказуемых деяний. 

Изоляция групповая – длительное пребывание группы в условиях огра-

ниченного пространства, в результате которого возникает эмоциональная 

напряженность в межличностных отношениях; общение нарушается в результа-

те астенизации (ослабления) нервной системы вследствие ограниченности сен-

сорных воздействий, утрачивается адекватность восприятия партнеров по об-

щению, активизируются импульсивные поведенческие проявления, возникает 

явление психологического стриптиза и аутизации (отчуждения личности). 

Имидж – стереотипный образ, сформированный в сознании. 

Индекс преступной активности – средний показатель количества лиц, 

совершающих преступления и достигших возраста, с которого возможно 

наступление уголовной ответственности по отношению к числу жителей данно-

го региона в расчете на 1000, 10 000, 100 000 человек. Коэффициент преступно-

сти и индекс преступной активности показывают уровень преступности. 

Индивидуальность – своеобразие психики отдельного человека, прояв-

ляющееся в его темпераменте, характере, познавательных процессах, потребно-

стях и способностях; задатки индивида, преобразованные в процессе его разви-

тия в социальной среде. 

Интервью – вид опроса, характеризующийся непосредственным устным 

обращением опрашивающего к опрашиваемому. 

Инстинкт – совокупность врожденных поведенческих комплексов, акти-

визирующихся при воздействии ключевых раздражителей. 

Интуиция – познавательное предчувствие, познавательное озарение, 

внезапное усмотрение истины без развернутой системы предварительных рас-

суждений, результат высокого обобщения приемов познавательной деятельно-

сти в определенном направлении. 

Инфантилизм – сохранение у взрослого индивида особенностей детско-

го поведения, пониженная самокритичность, повышенная требовательность 

к заботе о себе со стороны других лиц, эгоцентризм. 

Истерия – психическое заболевание, выражающееся в склонности отве-

чать на ситуационные трудности различными реакциями, имеющими защит-

ный характер. 

Классификация преступников – это распределение их по группам, ис-

ходя из определенных критериев. 

Климат социально-психологический – характер межличностных отно-

шений на индивидуальном, групповом и ином уровнях, влияющий на качество 

совместной деятельности и сосуществование. 

«Коза ностра» – название мафиозных организаций в США, в основном 

итальянского происхождения. 
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Коммуникация – особенности структуры деловых и межличностных свя-

зей между людьми; обмен информацией в человеческом общении. Включает 

обмен представлениями, идеями, интересами, настроениями, чувствами, уста-

новками и т.п. между людьми в ходе совместной деятельности. 

Компетентность социально-психологическая – способность индивида 

взаимодействовать с окружающими его людьми, умение ориентироваться  

в социальной обстановке, адекватно отражать психические особенности  

и состояния других людей, выбирать оптимальные способы общения с ними, 

способность к социальной коммуникации. 

Конвенция взаимодействия – криминологическая теория причинности, 

наиболее основательно разработана в криминологии В.Н. Кудрявцевым. Исхо-

дит из посылки, что преступность есть следствие взаимодействия дефектов об-

щественного сознания с негативными условиями общественного развития.  

В конвенции взаимодействия причины преступности объясняются сложным по 

характеру взаимодействия между собой различных криминогенных факторов. 

Конкретная жизненная ситуация – элемент механизма преступного 

поведения, включающий пространственные и личностные обстоятельства кон-

кретного преступления. 

Контроль социальный – система средств воздействия общества и соци-

альных групп на личность и малые группы с целью регуляции их поведения  

в соответствии с социальными нормами. 

Конфликт – столкновение противоположно направленных интересов, 

целей, желаний и позиций взаимодействующих субъектов. 

Конфликт культур – криминологическая концепция, которая была поло-

жена Т. Селлином в основу объяснения преступности. Селлин считал: когда куль-

турные ценности складываются в разной среде, например, в разных этнических 

группах, странах, то нередко между ними возникает острый конфликт, и он зача-

стую развивается и проявляется в преступном поведении. 

Конфликтная семья – разновидность криминогенной семьи, наличие 

конфликтов в которой способствует совершению того или иного вида преступ-

лений как внутри семьи, так и за ее пределами. 

Конформность – податливость индивида групповому давлению. 

Концепция борьбы с преступностью – комплекс основных теоретиче-

ских положений, раскрывающих сущность борьбы с преступностью в конкрет-

ных исторических условиях, посредством научно обоснованного определения ее 

целей, задач, принципов, форм, структуры и обеспечивающих элементов. 

Коррупция – термин, обозначающий обычно использование должност-

ным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной 

выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. Наиболее 

часто термин применяется по отношению к бюрократическому аппарату и по-

литической элите. Соответствующий термин в европейских языках обычно 

имеет более широкую семантику, вытекающую из первичного значения исход-

ного латинского слова. 
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Криминальная обстановка – совокупность факторов, способствующих 

сохранению или росту преступности (отдельных ее родов или видов) на опреде-

ленной территории. 

Криминогенная личность – более широкое понятие, чем понятие лич-

ность преступника, отражает характеристику субъекта, предрасположенного 

к совершению преступления и его повторению. 

Криминогенная семья – 1) семья, способствующая совершению преступ-

ления в силу оказания ею неблагоприятного влияния на развитие кого-либо из ее 

членов либо существования в ней криминогенной ситуации; 2) одна из подсистем 

системы преступность, включающая в себя в качестве элементов внутрисемейные 

преступления, а также криминогенные факторы на уровне социального института 

семьи в целом, на уровне отдельных семей и на личностном уровне. 

Криминогенная семейная ситуация – совокупность сложившихся в се-

мье обстоятельств, способствующих возникновению у кого-либо из членов 

намерения совершить преступление. 

Криминологии отрасли – относительно самостоятельные части науки 

криминологии: виктимология, криминофамилистика, криминопенология, эко-

номическая криминология, политическая криминология и др. 

Криминологическая политика – своего рода искусство управления 

сложной системой мер предупредительного воздействия на преступность. Од-

ной из ее форм является разработка комплексных программ по предупрежде-

нию преступности. 

Криминологическая профилактика – профилактика преступлений. Де-

ятельность, направленная на устранение, ослабление, нейтрализацию кримино-

генных факторов, недопущение совершения преступлений лицами с явной про-

тивоправной направленностью, разъяснение гражданам их юридических прав, 

обязанностей, способов ограничения себя, своего имущества от преступных по-

сягательств. 

Криминологическое прогнозирование – это предсказание будущего со-

стояния преступности и связанных с ней явлений и факторов (криминологической 

обстановки), а также выявление основных тенденций их развития. Криминологи-

ческое прогнозирование осуществляется на основе имеющихся в криминологии 

научных представлений о преступности, с использованием статистических, экспе-

риментальных методов, математического моделирования. Для того чтобы резуль-

тат прогноза можно было использовать в практической деятельности, он должен 

иметь научный характер, обладать свойством проверяемости. 

Криминология – учение о преступлении. 

Клиническая криминология – направление в криминологии, связанное 

с исследованием биологических и психических свойств личности преступников 

и разработкой мер медико-психологической профилактики преступности. 

Криминология радикальная – течение в западной криминологии, 

сформировавшееся в начале 1970-х годов; подвергло критике традиционную 

криминологию. Проводит идеи наиболее кардинальных перестроек как теории, 
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так и практики борьбы с преступностью. В ее основе – требование изменить ка-

питалистическую систему как важнейшее условие сокращения преступности. 

Теоретический фундамент радикальной криминологии составили криминоло-

гические концепции стигмы и аномии. Известные американские криминологи 

Г. Блох и Д. Гейс в этой связи отмечали, что преступность в США – неизбежный 

ответ на существующий социальный порядок и культурную организацию,  

а определенные виды преступности возможны исключительно в рамках задан-

ной буржуазными общественными отношениями социальной структуры. Этот 

тезис был развит в работах других американских криминологов – Д. Конгера  

и В. Миллера, а также Р. Куинни, создавшего теоретическую концепцию «пре-

ступного капиталистического общества». 

Латентная преступность – в криминологии часть преступности, которая 

не получает отражения в уголовной статистике и не становится предметом уго-

ловного судопроизводства. Латентная преступность связана с отсутствием  

сообщения о совершении преступления, с тем, что имеющиеся сообщения не 

зарегистрированы соответствующими органами, и т.д. 

Легализация преступных доходов – сокрытие незаконного происхож-

дения преступных доходов, искажение природы происхождения, места нахож-

дения, размещения, движения, или действительной принадлежности матери-

альных ценностей или соотносимых с ними прав, равно придание им в любых 

формах правомерного вида, когда нарушителю известно, что эти материальные 

ценности являются доходами, полученными преступным путем. 

Личность – индивид как субъект социальных отношений, система соци-

ально значимых качеств человека, продукт социализации. Личность характери-

зуется активностью, устойчивой системой поведенческих мотивов, личностных 

смыслов, степенью осознанности своих отношений к различным явлениям дей-

ствительности, самосознанием (Я-концепцией, определенным уровнем притя-

заний, стремлением к самореализации и персонализации). Индивид становится 

личностью в процессе освоения социальных функций, овладения базовыми со-

циальными ценностями. 

Личность криминогенная – личность, обладающая целостным комплек-

сом социально приобретенных, относительно устойчивых негативных свойств, 

предопределяющих противоправное, криминальное поведение. 

Личность преступника – совокупность социально-психологических 

свойств и качеств человека, являющихся причинами и условиями совершения 

преступлений. Личность преступника отличается от личности законопослушно-

го человека общественной опасностью, ей присущи преступные потребности  

и мотивации, эмоционально-волевые деформации и негативные социальные 

интересы. Проблема личности преступника является одной из центральных для 

наук, связанных с преступностью, и прежде всего для криминологии. 

Мафия – в широком смысле тайная преступная организация, действующая 

методами шантажа, насилия, убийств и т.п. В точном смысле – название этниче-

ского преступного сообщества, объединяющего главным образом выходцев  
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из Южной Италии. Возникла на о. Сицилия (Италия), первоначально как организо-

ванная самооборона населения. В XX веке мафия в Италии, а затем и в других 

странах установила контроль над преступным бизнесом (контрабандой, наркобиз-

несом, проституцией и т.п.), стала сращиваться с политическими структурами об-

щества. Отличительной чертой мафии является использование родоплеменных 

обычаев, придающих ей особую устойчивость и внутреннюю сплоченность. 

Метод(-ология) криминологии – понятие, охватывающее систему при-

емов или способов криминологического познания, прежде всего таких социаль-

ных явлений, как преступность и ее причины. 

Меры предупреждения преступности – широкий комплекс взаимосвя-

занных мер, средств, направленных на выявление и устранение причин пре-

ступлений и условий, способствующих их совершению. 

Меры профилактического воздействия – правовое воспитание и обу-

чение населения, профилактические беседы, официальное предостережение, 

профилактический учет, профилактическая помощь, профилактическая паспор-

тизация предприятий, учреждений и организаций, криминологическая экспер-

тиза, профилактическое предписание. 

Модель информационная – организованная по определенному прин-

ципу совокупность информации об объекте, наглядное упрощение исследуемо-

го явления. 

Мотив преступления – побуждения (состояния) индивида, вызывающие 

его определенную активность, направляющие и стимулирующие противоправ-

ное действие (бездействие). В роли мотивов могут выступать потребности и ин-

тересы, влечения и эмоции, установки и идеалы. 

Мотивировка – рациональное объяснение субъектом причин своего по-

ведения, обстоятельств, побудивших его к выбору данного действия. В боль-

шинстве случаев мотивировка поведения носит оправдательный характер. 

Наблюдение – метод сбора информации путем непосредственного воспри-

ятия и регистрации значимых, с точки зрения исследователя, явлений, процессов  

и событий. Например, статистическая регистрация преступности. 

Направленность личности антиобщественная – доминирование в струк-

туре мотивационной сферы личности интересов, мотивов и целей, противореча-

щих общепринятым социальным ценностям, нормам и правилам поведения. 

Наркомания – патологическое (болезненное) влечение к приему нарко-

тических веществ. 

Негативизм – немотивированное противодействие требованиям и ожи-

даниям других людей, прием псевдосамоутверждения, наиболее часто возника-

ет в период возрастных кризисов. 

Наркотические средства – растения и вещества, классифицированные  

в качестве таковых в международных конвенциях, а также другие растения и 

вещества, представляющие опасность для здоровья населения в силу их дей-

ствия или злоупотребления ими и отнесенные к данной категории Комитетом 

по контролю за наркотиками Российской Федерации. 



 

103 

Общественная опасность личности преступника – одно из основных 

свойств личности преступника, проявляется в характере и тяжести совершенно-

го преступления, а также в связанной с этим относительно большой готовности 

к их совершению. 

Объем преступности – абсолютное количество преступлений, зареги-

стрированных на определенной территории за определенный период времени. 

Ожидания социальные – ожидания исполнения личностью социально-

ролевых требований (роли родителей, учителя, администратора, политического 

лидера, депутата парламента и т.д.). 

Опасное состояние – криминологическая концепция, получившая раз-

витие на базе уголовно-антропологической школы. Опасное состояние понима-

лось как внутренне присущая определенным людям и изменчивая под воздей-

ствием внешних факторов склонность к совершению преступлений. 

Опроса виды – интервью, анкетирование. 

Опросники личностные – методические средства (стандартизованные ан-

кеты) изучения и оценки отдельных свойств и проявлений личности. Включают  

в себя набор предложений, с которыми испытуемый может согласиться или не со-

гласиться. Вопросы формулируются и группируются таким образом, чтобы по от-

ветам выявить и оценить какое-либо свойство или состояние личности. 

Организованная преступность – вид преступной деятельности, харак-

теризующейся устойчивостью и управляемостью, осуществляемой на професси-

ональной основе, обладающей защитой от правового контроля, в том числе  

и с помощью коррупции. 

Ответственность – соответствие поведения личности социально-норма-

тивным требованиям, ее долгу и обязанностям и подчиненность поведения 

личности социальному контролю. Юридическая ответственность – вид соци-

альной ответственности, связанный с возможностью применения принудитель-

ной силы государства, зафиксированной в санкциях правовых норм. 

Отчуждение – самопротивопоставление индивида окружающей его дей-

ствительности, деперсонализация личности, отвержение индивидом базовых 

социальных ценностей – одна из основных предпосылок криминализации по-

ведения. 

Официальное предостережение о недопустимости противоправного 

поведения – объявляется лицу, которое, несмотря на принимаемые меры про-

филактического воздействия, совершает правонарушения, соответствующими 

правоохранительными и контролирующими органами. 

Оценки экспертные (от лат. expertus – опытный) – оценки процессов  

и явлений, основанные на суждениях специалистов. 

Паника массовая – безотчетный ужас, охватывающий людей в экстремаль-

ной ситуации, массовый страх перед реальной или воображаемой опасностью, 

нарастающий вследствие механизма цикличности психического заражения, блоки-

рующий способность к рациональной оценке ситуации, осуществление необходи-

мых волевых действий. Возникает в угрожающей и малоинформативной ситуации. 
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Пенитенциарный (от лат. pоenitentiarius – покаяние, раскаяние, ис-

правление) – относящийся к исполнению наказания и исправительно- вос-

питательному воздействию на лиц, совершивших уголовное правонаруше-

ние. Термин получил распространение в конце XVIII века, когда религиозная 

секта американских квакеров образовала в штате Пенсильвания на средства 

прихожан тюрьму – пенитенциарий, где, по их убеждению, преступники 

в условиях изоляции от внешнего мира, оставаясь один на один со своей со-

вестью и религией, могли исправиться и вернуться в лоно божье.  

Перверзии – половые извращения (противоестественные формы полово-

го влечения): 1) садизм – половое удовлетворение, сочетающееся с причинени-

ем боли объекту влечения; 2) мазохизм – стремление испытывать боль, причи-

няемую сексуальным партнером; 3) гомосексуализм – половое влечение 

к лицам своего пола; 4) педофилия – половое влечение к детям, подросткам; 

5) фетишизм – форма полового влечения, направленного на определенную

часть тела или предмет туалета сексуального партнера. 

Поступок – сознательный поведенческий акт, связанный с нравствен-

ным самоопределением личности. Поступок обусловлен определенным 

внутренним планом действия, включающим в себя намерение, прогнозиро-

вание определенного ожидаемого результата, выбор необходимых средств 

исполнения. 

Правоохранительные органы – государственные органы, основной 

функцией которых является охрана законности и правопорядка, борьба с пре-

ступностью: суд, прокуратура, органы внутренних дел, контрразведки, тамо-

женного контроля, налоговой полиции, юстиции, арбитража. В широком смысле 

данное понятие включает также государственно-общественные (субсидируемые 

государством) органы самодеятельности населения. 

Прекурсоры – вещества, используемые для изготовления наркотических 

и психотропных веществ, классифицированные в качестве таковых в междуна-

родных конвенциях и отнесенные к данной категории Комитетом по контролю 

за наркотиками Российской Федерации. 

Преступление – предусмотренное уголовным законом общественно-

опасное деяние (действие или бездействие). 

Преступник насильственно-корыстный – лицо, применяющее насилие 

для достижения корыстных целей. 

Преступник насильственный – лицо, совершающее преступления 

насильственным способом. 

Преступность организованная – признаки: 1) материально- финансовая 

база; 2) иерархическая структура; 3) коррумпированные связи с государственны-

ми органами; 4) устойчивый вид преступной деятельности с возможной ее быст-

рой переориентацией; 5) слияние или стремление к слиянию в конгломерат или 

преступный синдикат; 6) более или менее законченный раздел сфер влияния. 

Профессиональная преступность – разновидность преступного заня-

тия, являющегося для субъекта источником средств существования, требующего 
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необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели и обусловлива-

ющего определенные контакты с антиобщественной средой. 

Преступность профессиональная – признаки: 1) устойчивый вид пре-

ступного занятия (специализация); 2) определенные познания и навыки (ква-

лификация); 3) преступления как источник средств существования; 4) связь  

с асоциальной средой. 

Принципы профилактики правонарушений – законность, гуманность, 

уважение прав и свобод личности, экономическая и социальная целесообразность, 

индивидуализация и дифференциация мер профилактического воздействия. 

Принятие решений групповое – осуществляемый групповой выбор од-

ного из ряда возможных альтернативных поведений. Групповые решения не 

сводятся к сумме индивидуальных решений, они имеют свои специфические 

особенности, в частности, при этом происходит сдвиг к риску –рискованность 

групповых решений может быть выше, чем рискованность решения каждого 

члена группы. 

Причины преступности объективные – конкретные противоречия  

в общественном бытии, в экономических и социальных отношениях людей, 

трудности и недостатки, порождающие антиобщественную мотивацию и пре-

ступное поведение. 

Причины преступности субъективные – определенные элементы соци-

альной психологии, находящие проявление в искаженных потребностях, инте-

ресах, целях, мотивах, нравственных ценностях и правосознании лиц, соверша-

ющих правонарушения. 

Причинный комплекс преступности – понятие, охватывающее слож-

ную совокупность факторов и связанных с ними противоречий, детерминиру-

ющих преступность – причин, как будто непосредственно порождающих пре-

ступность, и условий, как частичных явлений, которые способствуют причинам 

и создают возможность для их криминального разрешения. 

Прогноз преступности криминологический – вероятностное суждение 

о будущем состоянии (уровне, структуре) преступности, ее детерминант и воз-

можностей профилактики через определенный период времени, включающее 

качественную и количественную оценки предполагаемых изменений и указание 

их примерных сроков. 

Программа борьбы с преступностью – система мер борьбы с преступ-

ностью и ее видами посредством документального определения этапности ре-

шения конкретных задач, средств и способов их реализации, а также показате-

лей ожидаемых результатов. 

Профилактика правонарушений – социально-правовая деятельность 

государственных и негосударственных органов, организаций и учреждений, а 

также общественных объединений и отдельных граждан по выявлению, устра-

нению либо нейтрализации причин и условий правонарушений и оказанию 

корректирующего воздействия на лиц, склонных к совершению правонаруше-

ний, в целях недопущения последних. 
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Профилактическая беседа – проводится сотрудниками соответствующих 

правоохранительных и контролирующих органов, а также работниками других 

субъектов профилактики правонарушений с лицами, совершившими правонару-

шение и от которых вновь можно ожидать совершения правонарушений. 

Профилактическое предписание – направляется предприятиям, органи-

зациям и учреждениям по результатам профилактической проверки, рассмотрения 

материалов конкретного дела о преступлении (правонарушении) соответствующи-

ми правоохранительными и контролирующими органами, в котором указываются 

меры, подлежащие выполнению для устранения (нейтрализации) причин и усло-

вий правонарушений, срок их осуществления и ответственность за невыполнение. 

Профилактический учет – система нормативных предписаний, регла-

ментирующих установление специального надзора за лицами, от которых, судя 

по их поведению, можно ожидать совершения преступлений или антиобще-

ственных поступков. 

Психогенетика – область психологии, пограничная с генетикой, изуча-

ющая генезис (происхождение) психологических особенностей индивида, взаи-

мосвязь генотипа и среды его формирования. 

Психология исправительная – отрасль юридической психологии, изу-

чающая процессы ресоциализации правонарушителей, их социально- ценност-

ной переориентации и формирования социально-адаптированных поведенче-

ских установок. 

Психология когнитивная (от лат. cоqni – знание) – ведущее направление 

современной психологии, возникшее в 60-х годах как реакция на бихевиоризм 

с его отрицанием психической организации регуляционных механизмов пове-

дения. В рамках этого направления были выделены структурные составляющие 

познавательных и исполнительных процессов, была постулирована решающая 

роль знания в организации поведения. 

Психология криминальная – отрасль юридической психологии, изуча-

ющая психологию правонарушителей, психологические механизмы совершения 

преступлений. 

Психология социальная – отрасль психологии, изучающая закономер-

ности поведения и деятельности людей в условиях их социального взаимодей-

ствия, психологические особенности жизнедеятельности организованных и не-

организованных социальных общностей. 

Психология судебная – область юридической психологии, изучающая 

психологические аспекты гражданского и уголовного судопроизводств и психо-

логические особенности лиц, имеющих различный юридический статус. 

Психология юридическая – отрасль прикладной психологии, изучаю-

щая проявление и использование психических закономерностей в сфере право-

вого регулирования; состоит из ряда разделов: правовая психология, психоло-

гия гражданско-правового регулирования, криминальная психология, 

психология уголовно-правового регулирования и судебного следствия, исправи-

тельная (пенитенциарная) психология. 
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Психопатия – аномалии темперамента и характера, возникающие при 

различных отрицательных внешних влияниях у нервно-неустойчивых субъектов. 

Психотропные вещества – вещества, классифицированные в качестве 

таковых в международных конвенциях, а также другие вещества, представляю-

щие опасность для здоровья населения в силу их действия или злоупотребления 

ими и отнесенные к данной категории Комитетом по контролю за наркотиками 

Российской Федерации. 

Психофизиология – наука, изучающая психические явления в их един-

стве с нейрофизиологическими процессами. 

Различия преступности территориальные – различия преступности, ее 

видов применительно к определенным регионам, позволяющие выделить 

устойчивую систему количественных и качественных характеристик, встреча-

ющихся в регионах с различными социально-экономическими и социально-

культурными, этническими параметрами. В литературе встречается и другое 

терминологическое обозначение – география преступности. 

Регистрация уголовная – специально разработанная система учета пре-

ступников, а также лиц, пропавших без вести, и некоторых видов объектов, 

имеющих значение при расследовании уголовных дел, в целях их розыска, 

идентификации, статистики и получения о них справочных сведений. 

Рейтинг – субъективная оценка явления по заданной шкале. 

Рецидив криминологический фактический – понятие основывается 

всего лишь на факте повторения или повторности совершения преступления. 

При этом не имеет значения, было ли данное лицо осуждено за предыдущее 

преступление, погашена - не погашена его судимость и вообще привлекалось ли 

данное лицо к уголовной ответственности. 

Ригидность – негибкость, пониженная способность к изменению ранее 

сформированной программы, жестокость, неизменяемость ранее занятой пози-

ции. Различаются когнитивная (трудность перестройки восприятия и представ-

ления в измененных условиях), аффективная (косность эмоциональных откли-

ков) и мотивационная ригидность. 

Риск гедонистический – риск от удовольствия, чувство опасности, кото-

рое человек испытывает по собственной воле, как бы играя. 

Роль социальная – социальная функция личности, ее соответствие опреде-

ленным институционализированным требованиям, социальным ожиданиям, мо-

дель поведения, объективно заданная положением личности в обществе. 

Саморегуляция – целесообразная самоорганизация поведения: формиро-

вание значимых целей, учет условий деятельности, реализация последователь-

ной программы действий, ориентация на объективные критерии успешной дея-

тельности, объективная оценка реально достигаемых результатов. 

Самосознание – представление индивида о своих взаимосвязях со сре-

дой, концептуальное самоотражение своего Я, установки в отношении самого 

себя, осознание своей социальной значимости и своей социальной ответствен-

ности, личностный уровень притязаний, оценка своих возможностей, модели-
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рование своего идеального Я, стремление к идеальной представленности себя в 

сознании других людей. 

Сенситивность – повышенная чувствительность индивида к затрагива-

ющим его событиям, повышенная тревожность, ксенофобия (боязнь нововведе-

ний), акцентуация характера на комплексе неполноценности. 

Симуляция психического расстройства – притворное изображение ду-

шевного заболевания. 

Система мер предупреждения преступности – совокупность взаимо-

связанных разнообразных мер, объединенных единой целью устранения при-

чин преступности и условий, способствующих совершению преступлений. 

Система субъектов предупреждения преступности – совокупность 

объединенных единой целью государственных органов, общественных органи-

заций, должностных лиц и граждан, реализующих свои права и обязанности во 

взаимосвязи и по согласованию во времени и пространстве. 

Ситуации пограничные – личностно значимые ситуации, вызывающие 

обострение самосознания, личностного самоанализа перед возможностью 

больших испытаний. 

Сознание обыденное – совокупность эмпирических знаний и представ-

лений, доминирующих в данной социальной общности. 

Состояния исключительные – кратковременные психические расстрой-

ства разного происхождения, длящиеся от нескольких минут до нескольких ча-

сов и сопровождающиеся нарушением сознания. Сюда относятся: а) патологи-

ческий аффект – кратковременное болезненное психическое состояние, 

возникающее в связи с травмирующими переживаниями и ведущее к утрате 

ориентировки в окружающем; б) просоночное состояние – состояние полусна  

у лица, в результате чего оно неправильно оценивает реальность; в) сумеречное 

состояние сознания – затемнение сознания, не исключающее интенсивных 

внутренних переживаний, легко ведущее к извращенному восприятию действи-

тельности. 

Состояние преступности – количественно-качественная характеристика 

преступности в конкретно взятом государстве или регионе за конкретный пери-

од, определяющаяся следующими показателями: 1) числом совершенных пре-

ступлений и числом преступников, осужденных за их совершение; 2) числом за-

регистрированных преступлений; 3) характером структуры преступности;  

4) интенсивностью преступности; 5) уровнем или коэффициентом преступно-

сти; 6) наличием латентной преступности; 7) ущербом, причиненным преступ-

лениями. 

Социализация – процесс становления социальных качеств личности: ин-

тернализация (присвоение) ею социальных ценностей (значений), норм и образцов 

поведения, присущих данному обществу. Осуществляется в процессе целенаправ-

ленного (обучение и воспитание) и стихийного воздействий. 

Социальная дезорганизация – одна из первых концепций, в которых пре-

ступность рассматривается как социальное явление. Ее основатель Э. Дюркгейм 
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считал преступность явлением не только нормальным, но в некоторых случаях  

и полезным для общества. Социальная дезорганизация возникает вследствие про-

тиворечивости общепризнанных норм поведения, их недостаточности, что приво-

дит к ослаблению общественной морали, разобщенности людей, их отчуждению  

и т.п., т.е. в конечном счете к аморализму и преступности. Подобное состояние дез-

организации людей Дюркгейм обозначил термином «аномия». 

Социограмма – графическое изображение математически обработанных 

результатов, полученных с помощью социометрического теста при исследова-

нии межличностных отношений в малой группе (отображение взаимных симпа-

тий и антипатий между различными членами группы). 

Социометрия – определенный набор методов исследования межлич-

ностных отношений, используемых при изучении малых групп в целях улучше-

ния руководства ими. 

Суицидология – учение о самоубийствах как негативном отклоняющем-

ся поведении. 

Специально-криминологическое предупреждение преступлений – 

деятельность, которая специально направлена на устранение или нейтрализа-

цию причин и условий преступности, конкретных преступлений. 

Стигматизация – концепция в криминологии, согласно которой пре-

ступное поведение становится таковым в результате стигматизации его систе-

мой уголовной юстиции. Преступное оценивается не как качество поступка, 

определяющее его содержание, но как форма, подбираемая ему в соответствии с 

«придуманными» государством санкциями. 

Структура преступности – показатель, характеризующий долевое соот-

ношение видов или групп преступлений в общей массе преступности. Доля тех 

или иных видов и групп преступлений измеряется в % и именуется удельным 

весом в общем количестве преступлений, взятом за 100 %. 

Темп прироста (снижения) преступности (Тпр) – показатель динамики 

преступности, представляющий собой разность между темпом роста (в %) и 100 %. 

Темп роста преступности (Тр) – показатель динамики преступности, на 

основе которого определяется, во сколько раз больше (меньше) или сколько % 

составляет то или иное значение объема преступности от аналогичного значе-

ния предыдущего или базисного периода. 

Типология преступников – криминологическое учение о типизации 

лиц, совершивших преступления, и собственно характеристика таких типов. 

При этом во внимание берутся наиболее важные собственно- криминологиче-

ские или уголовно-правовые признаки: криминальная мотивация, степень кри-

миногенной зараженности или общественной опасности, ее глубина и стой-

кость, характер направленности и другие качества личности. 

Уровень преступности – признак, который указывает число преступлений, 

которое приходится на 10 или 100 жителей в стране или отдельном регионе. С по-

мощью коэффициентов можно сравнивать распространенность или интенсивность 

преступности на разных территориях с разной численностью населения. 
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Фактор преступности – явление, воздействующее на преступность. Фак-

тор преступности используется как понятие общее по отношению к понятиям 

«причины преступности» и «условия преступности». 

Характер преступности – признак, указывающий на отличительные 

свойства, качественные особенности преступности, которые обусловливаются, 

прежде всего, лицами, совершившими преступления. Например, в характере со-

временной преступности в России активно проявляются такие ее особенности, 

как криминальный профессионализм, организованность, вооруженность, ярко 

выраженная корыстная и корыстно- насильственная мотивация. 

«Хромосомный метод» – попытка объяснения причины преступного 

поведения хромосомными аномалиями. Хромосомная теория утверждает, что 

наличие у мужчины определенной, трехзвенной комбинации – одной женской 

и двух мужских хромосом – развивает в нем чрезмерную агрессивность, что 

ввергает его в конфликт с законом чаще, чем его собратьев, имеющих нормаль-

ную комбинацию хромосом. 

Цена преступности – приблизительное денежное выражение экономи-

ческих, социальных последствий (прямого и косвенного ущерба) и издержек 

или затрат, связанных с преступностью. 

Экспертиза криминологическая – оценка криминологами проектов за-

конов, правительственных решений, криминологической обстановки в том или 

ином регионе, актов или нормативных документов государственных органов 

и общественных организаций, а также предварительная оценка проектов про-

грамм, имеющих криминологическое значение. 

Эндокриминологические (эндокринные) теории – малораспростра-

ненные медико-криминологические концепции, объясняющие преступное по-

ведение предрасположенностью к совершению преступлений человека, отли-

чающегося особенностями состояния и функционирования его эндокринной 

системы. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНЫХ-КРИМИНОЛОГАХ 

 

Видные криминологи России 
 

Алексеев Анатолий Иванович (1937–2011) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). Об-

ласть научных исследований: теория криминологии, предупреждение рецидив-

ной преступности, профилактическая и оперативно-розыскная деятельность 

органов внутренних дел. 

Аванесов Геннадий Арташесович (1934–2014) – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). 

Область научных исследований: общетеоретические основы криминологии, 

криминологическое прогнозирование, предупреждение преступлений. 

Антонян Юрий Михайлович (1937 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). Об-

ласть научных исследований: проблемы личности преступника, сексопатология, 

патопсихология, социальная психиатрия, предупреждение насильственной  

и женской преступности, исправление осужденных. 

Бабаев Михаил Матвеевич (1932 г.р.) – доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). Область 

научных исследований: социальные последствия и профилактика преступле-

ний, география преступности, культура и преступность. 

 Берензон Александр Давидович (1921–2009) – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). 

Область научных исследований: криминологические проблемы прокурорского 

надзора, предупреждение преступности. 

Бородин Станислав Владимирович (1924–2006) – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). 

Область научных исследований: общие проблемы причин преступности, про-

гнозирование и планирование, разработка комплексных программ борьбы  

с преступностью. 

Ведерникова Ольга Николаевна (1957 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Москва). Область научных исследований: зарубежная криминология. 

Ветров Николай Иванович (1937–2012) – доктор юридических наук, 

профессор (Москва). Область научных исследований: проблемы борьбы с пре-

ступностью несовершеннолетних и молодежи. 

Вицин Сергей Ефимович (1929 г.р.) – доктор юридических наук, профес-

сор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). Область 

научных исследований: криминология и управление, криминологическое про-

гнозирование, количественные методы в криминологии. 
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Волженкин Борис Владимирович (1937–2008) – доктор юридических 

наук, профессор, почетный работник прокуратуры (Санкт-Петербург). Область 

научных исследований: причины тяжких насильственных преступлений, лич-

ность преступника, борьба с коррупцией. 

Волкова Татьяна Николаевна – доктор юридических наук, профессор 

(Рязань). Область научных исследований: женская преступность, преступность 

стариков. 

Воронин Юрий Александрович (1938 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Екатеринбург). Область научных исследований: криминология 

и уголовная политика, борьба с преступностью в зарубежных странах. 

Гаухман Лев Давидович (1931–2015) – доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). Область 

научных исследований: правовое регулирование профилактики преступлений, 

борьба с насильственной, экономической и организованной преступностью. 

Герасимов Сергей Иванович (1947 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор. Почетный работник прокуратуры Российской Федерации (Москва). 

Область научных исследований: теория и практика предупреждения преступно-

сти (общие и региональные проблемы). 

Гернет Михаил Николаевич (1847–1953) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Приват-доцент Московского 

университета с 1902 по 1911 г. Профессор МГУ с 1947 г. Основные работы: «Де-

тоубийство» (1911), «Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией обще-

ства» (1916), «Моральная статистика» (1922) и др. 

Герцензон Алексей Адольфович (1902–1970) – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (Москва). Область научных 

исследований: общая теория криминологии, методология и методика, причины 

преступности, соотношение криминологии и уголовного права, система и ос-

новные понятия криминологии. 

Галинский Яков Ильич (1934 г.р.) – доктор юридических наук, профес-

сор (Санкт-Петербург). Область научных исследований: криминологические 

проблемы преступности в регионе. 

Голик Юрий Владимирович (1952 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Москва). Область научных исследований: уголовная политика, 

транснациональная преступность, коррупция. 

Гордиенко Владимир Васильевич (1952 г.р.) – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (Москва). Область 

научных исследований: криминологические аспекты оперативно-розыскной 

деятельности, обеспечение национальной безопасности России. 

 Горяинов Константин Константинович (1937 г.р.) – доктор юридиче-

ских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

(Москва). Область научных исследований: методологические проблемы пре-

ступности, борьба с латентной преступностью. 
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Гришаев Павел Иванович (1919–1993) – доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). Область 

научных исследований: причины преступности, методология и методика кри-

минологического анализа. 

Гришко Александр Яковлевич (1952 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Рязань). Область научных исследований: фоновые криминогенные 

явления (наркотизм, алкоголизм и др.), пути противодействия, криминологиче-

ские проблемы уголовно-исполнительного права. 

Гуров Александр Иванович (1945 г.р.) – доктор юридических наук, про-

фессор (Москва). Область научных исследований: борьба с профессиональной  

и организованной преступностью, коррупцией. 

Дагель Плехан Сергеевич (1922–1982) – доктор юридических наук,  

профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (Владивосток). Область научных 

исследований: проблемы борьбы с неосторожной преступностью, причины пре-

ступности, профилактика. 

Дашков Геннадий Владимирович (1939 г.р.) – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). 

Область научных исследований: преступность в зарубежных странах, междуна-

родное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Долгова Азалия Ивановна (1937 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист, президент Российской Криминологической 

ассоциации (Москва). Область научных исследований: общая теория крими-

нологии, причины преступности, личность преступника, предупреждение 

преступлений. 

Дриль Дмитрий Андреевич (1846–1910) – профессор, представитель 

русской антрополого-социологической школы. Защитил диссертацию в Харь-

ковском университете (1885). Работал заведующим отделом исправительно-

воспитательных заведений при Главном тюремном управлении. Основные ра-

боты: «Преступный человек» (1882), «Психофизические типы в их соотношении 

с преступностью» (1890), «Преступность и преступники» (1899), «Учение о пре-

ступлении и мерах борьбы с ним» (1912). 

Дубовик Ольга Леонидовна (1949 г.р.) – доктор юридических наук, про-

фессор (Москва). Область научных исследований: причины преступности, меха-

низм преступного поведения, борьба с экологическими правонарушениями. 

Духовской Михаил Васильевич (1850–1902) – доктор юридических наук, 

профессор Московского университета, один из основателей социологической 

школы уголовного права в России.  Основные работы: «Задачи науки уголовного 

права» (1872; в монографии указывались пути будущего развития уголовно-

правовой науки и криминологии), «Имущественные проступки по решению во-

лостных судов» (1891), «Русский уголовный процесс» (1902). 

Дьяков Сергей Васильевич (1939 г.р.) – доктор юридических наук, про-

фессор (Москва). Область научных исследований: проблемы борьбы с преступ-

ностью несовершеннолетних и молодежи, организованная преступность. 
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Дьяченко Анатолий Петрович (1946 г.р.) – доктор юридических наук 

(Москва). Область научных исследований: борьба с преступностью в сфере сек-

суальных отношений. 

Ермаков Василий Дмитриевич (1938 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Москва). Область научных исследований: проблемы борьбы с пре-

ступностью несовершеннолетних и молодежи. 

Жалинский Альфред Эрнестович (1932–2012) – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). 

Область научных исследований: теория предупреждения преступности, борьба 

с экономическими и экологическими правонарушениями. 

Жигарев Евгений Семенович (1942 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Москва). Область научных исследований: преступность несовер-

шеннолетних, философия криминологии. 

Жулев Виктор Иванович (1931 г.р.) – доктор юридических наук, профес-

сор (Москва). Область научных исследований: преимущественно криминологи-

ческие проблемы борьбы с дорожно-транспортными происшествиями, деятель-

ность органов внутренних дел по профилактике преступлений. 

Журавлев Михаил Петрович (1929 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный 

работник МВД СССР (Москва). Область научных исследований: рецидивная пре-

ступность. 

Гарипов Зарип Саидович (1957 г.р.) – доктор юридических наук, про-

фессор (Рязань). Область научных исследований: борьба с преступностью в сфе-

ре экономики, фальшивомонетничеством. 

Звирбуль Владимир Карлович (1925–1994) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). Об-

ласть научных исследований: общая теория криминологии, проблемы преду-

преждения преступности. 

Игошев Константин Еремеевич (1931–1994) – доктор юридических 

наук, профессор (Москва). Область научных исследований: типология и психо-

логия личности преступника, мотивация преступного поведения, преступность 

несовершеннолетних, профилактика правонарушений. 

Иншаков Сергей Михайлович (1958 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Москва). Область научных исследований: криминологические про-

блемы борьбы с преступностью военнослужащих, зарубежная криминология, 

латентная преступность. 

Исаев (Сурский) Михаил Михайлович (1881–1949) – доктор юридиче-

ских наук, профессор МГУ, видный русский социолог (Москва). Автор статьи 

«Социологическая школа в уголовном праве как защитница интересов господ-

ствующих классов» (1904). Автор перевода с итальянского языка на русский 

язык книги Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1939). 

Карпец Игорь Иванович (1921–1993) – доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государ-
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ственной премии СССР (Москва). Область научных исследований: общая теория 

криминологии, причины преступности, личность преступника, предупреждение 

преступлений. 

Квашис Виталий Ефимович (1938 г.р.) – доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). Область 

научных исследований: преступная неосторожность, проблемы виктимологии. 

Киреев Михаил Павлович (1950 г.р.) – доктор юридических наук 

(Москва). Область научных исследований: борьба с терроризмом на воздушном 

транспорте. 

Клейменов Михаил Петрович (1948 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Омск). Область 

научных исследований: прогнозирование преступности, этническая преступ-

ность, организованная преступность. 

Клочков Валентин Вениаминович (1929–1996) – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). 

Область научных исследований: теория предупреждения преступности, борьба с 

преступлениями, совершаемыми по неосторожности. 

Ковалёв Митрофан Иванович (1922–2002) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Екатеринбург). 

Область научных исследований: преступная неосторожность, проблемы крими-

нологии. 

 Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) – профессор Москов-

ского университета. С 1905 года возглавил кафедру социологии в Санкт- Петер-

бургском университете, с 1914 года – действительный член Академии наук. Ос-

новные работы: «Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы 

изучения права» (1880), «Современные социологи» (1905). 

Комиссаров Владимир Сергеевич (1953 г.р.) – доктор юридических 

наук, профессор (Москва). Область научных исследований: борьба с бандитиз-

мом, терроризм. 

Корецкий Даниил Аркадьевич (1948 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Ростов-на-Дону). Область научных исследований: вооруженная пре-

ступность. 

Коробейников Борис Васильевич (1935 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник проку-

ратуры Российской Федерации (Москва). Область научных исследований: кримино-

логические проблемы борьбы с должностными и хозяйственными преступлениями. 

Кудрявцев Владимир Николаевич (1923–2007) – доктор юридических 

наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Феде-

рации, лауреат Государственной премии СССР (Москва). Область научных ис-

следований: общая криминология, причины преступности, личность преступ-

ника и особенности преступного поведения. 

Кузнецова Нинель Федоровна (1927–2010) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Госу-
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дарственной премии СССР (Москва). Область научных исследований: общая 

теория криминологии, причины преступности. 

Ларичев Василий Дмитриевич (1948 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). Об-

ласть научных исследований: экономическая преступность. 

Ларьков Анатолий Николаевич (1933 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Москва). Область научных исследований: борьба с должностными 

и хозяйственными преступлениями. 

Лебедев Семен Яковлевич (1958 г.р.) – доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный юрист Российской Федерации (Москва). Область научных 

исследований: проблемы криминологической детерминации, социально-право-

вой контроль над преступностью. 

Лейкина Нина Семеновна (1926–1996) – доктор юридических наук, 

профессор (Санкт-Петербург). Область научных исследований: криминология 

о личности преступника, преступное поведение. 

Лопашенко Наталья Александровна (1959 г.р.) – доктор юридических 

наук, профессор (Саратов). Область научных исследований: экономическая 

и коррупционная преступность. 

Лунеев Виктор Васильевич (1932 г.р.) – доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государ-

ственной премии РФ (Москва). Область научных исследований: сравнительный 

анализ отечественной и зарубежной преступности, причины преступности, мо-

тивация преступного поведения, юридическая статистика. 

Максимов Сергей Васильевич (1961 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Москва). Область научных исследований: общие проблемы крими-

нологии, криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с пре-

ступностью, предупреждение коррупции. 

Марцев Альберт Иванович (1930–2013) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Омск). Область 

научных исследований: предупреждение преступности уголовно- правовыми 

средствами. 

Мацкевич Игорь Михайлович (1964 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Москва). Область научных исследований: криминологическая харак-

теристика преступлений, борьба с преступностью военнослужащих. 

Мельникова Эвелина Борисовна (1925 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (Москва). Область научных 

исследований: зарубежная криминология, преступность несовершеннолетних. 

Меркурьев Виктор Викторович (1958 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Владимир). Область научных исследований: криминологические 

проблемы гражданской самозащиты, необходимой обороны. 

Минин Анатолий Яковлевич (1946 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Москва). Область научных исследований: информация криминоло-

гических исследований. 
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Миньковский Генрих Михайлович (1923–1998) – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). 

Область научных исследований: общая теория криминологии, борьба с преступ-

ностью несовершеннолетних. 

Михайловская Инга Борисовна (1931–2014) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (Москва). Область науч-

ных исследований: причины преступности, региональные различия в состоянии 

преступности. 

Михлин Александр Соломонович (1930–2007) – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). 

Область научных исследований: пенитенциарная, рецидивная преступность. 

Неклюдов Николай Андрианович (1840–1896) – профессор уголовного 

права Санкт-Петербургской военно-юридической академии, обер-прокурор 

Правительственного сената, товарищ министр внутренних дел. Один из первых 

представителей правовой статистики антропологического направления в Рос-

сии. Одна из работ – «Уголовно-статические этюды» (1865). 

Ной Иосиф Соломонович (1928–1996) – доктор юридических наук, профес-

сор (Саратов). Область научных исследований: личность преступника, соотношение 

биологического и социального в детерминации криминального поведения. 

 Номоконов Виталий Анатольевич (1941 г.р.) – доктор юридических 

наук, профессор (Владивосток). Область научных исследований: преступное по-

ведение, детерминизм и ответственность. 

Овчинский Владимир Семенович (1955 г.р.) – доктор юридических 

наук, заслуженный юрист Российской Федерации, почетный сотрудник МВД 

России (Москва). Область научных исследований: общие проблемы с преступно-

стью, коррупцией, терроризмом, предупреждение правонарушений среди несо-

вершеннолетних и молодежи. 

Овчинский Семен Самуилович (1922–1993) – доктор юридических 

наук, заслуженный работник МВД СССР (Москва). Область научных исследо-

ваний: борьба с тяжкой насильственной преступностью, городская преступ-

ность, профилактика и прогнозирование индивидуального преступного  

поведения. 

Орехов Владимир Васильевич (1930–2007) – доктор юридических наук, 

профессор (Санкт-Петербург). Область научных исследований: проблемы ин-

дивидуального предупреждения преследований: проблемы индивидуального 

предупреждения преступлений, профилактическое значение правовой пропа-

ганды. 

Остроумов Сергей Сергеевич (1909–1979) – доктор юридических наук, 

профессор МГУ. Область научных исследований: правовая статистика, преступ-

ность и ее причины в дореволюционной России. 

Пинкевич Татьяна Валентиновна – доктор юридических наук, профес-

сор (Ставрополь). Область научных исследований: борьба с преступностью  

в сфере экономики. 
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Плешаков Владимир Александрович (1950 г.р.) – доктор юридических 

наук, профессор (Москва). Область научных исследований: организованная пре-

ступность, криминологическая безопасность, преступность несовершеннолетних. 

Побегайло Эдуард Филиппович (1937 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). Об-

ласть научных исследований: борьба с организованной и насильственной пре-

ступностью, теория и практика профилактики преступлений. 

Пономарев Павел Георгиевич (1947 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Москва). Область научных исследований: организация борьбы с пре-

ступностью и формирование уголовной политики, совершенствование пени-

тенциарной системы и проблемы обращения с осужденными. 

Попов Виталий Иванович (1940 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (Москва). Область 

научных исследований: проблемы борьбы с организованной и рецидивной 

преступностью. 

Портнов Иосиф Петрович (1937–1999) – доктор юридических наук 

(Москва). Область научных исследований: предупреждение преступности в го-

родах, борьба с хулиганством. 

Ратинов Александр Рувимович (1920–2007) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный ра-

ботник прокуратуры Российской Федерации (Москва). Область научных иссле-

дований: личность преступника как объект психологического изучения, право-

вая психология и преступное поведение. 

Репецкая Анна Леонидовна (1962 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Иркутск). Область научных исследований: организованная, эконо-

мическая преступность. 

Решетников Феликс Михайлович (1930–1998) – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Москва). 

Область научных исследований: зарубежная криминология, теоретические про-

блемы борьбы с преступностью. 

Ривман Давид Вениаминович (1929–2007) – доктор юридических наук, 

профессор (Санкт-Петербург). Область научных исследований: виктимологи-

чесие факторы и профилактика преступлений. 

Рыбальская Виола Яновна (1937–2017) – доктор юридических наук, 

профессор (Иркутск). Область научных исследований: проблемы виктимологии 

и предупреждения преступности. 

Сахаров Александр Борисович (1919–1996) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Госу-

дарственной премии СССР (Москва). Область научных исследований: личность 

преступника, причины преступности. 

Сибиряков Сергей Львович (1951 г.р.) – доктор юридических наук, про-

фессор (Волгоград). Область научных исследований: проблемы борьбы с пре-

ступностью несовершеннолетних. 



 

119 

Скворцов Константин Федорович (1929 г.р.) – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный 

работник прокуратуры Российской Федерации (Москва). Область научных ис-

следований: криминологические проблемы борьбы с хищениями, должностны-

ми и хозяйственными преступлениями. 

Сорокин Питирим Александрович (1889–1968) – ученик М.М. Ковалевско-

го. Один из основоположников социологии. Принимал активное участие в полити-

ческой жизни России. Эсер. Личный секретарь А.Ф. Керенского. В 1922 г. был вы-

слан из России. С 1930 г. – профессор Гарвардского университета (США). Был 

президентом международной социологической ассоциации. Почетный член Аме-

риканской академии искусств и наук. Основные работы: «Преступление и кара, по-

двиг и награда. Социологический этюд об основных формах общественного пове-

дения и морали» (1928), «Социальная и культурная динамика» (1937–1941). 

Спиридонов Лев Иванович (1929–2000) – доктор юридических наук, 

профессор (Санкт-Петербург). Область научных исследований: социология пре-

ступности, соотношение криминологии и уголовного права. 

Старков Олег Викторович (1952 г.р.) – доктор юридических наук, профес-

сор (Краснодар). Область научных исследований: проблемы борьбы с преступно-

стью, характеристика особенностей и понятий отдельных видов преступлений. 

 Стручков Николай Алексеевич (1922–1991) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (Москва). Область научных ис-

следований: причины преступности, деятельность органов внутренних дел по 

предупреждению преступности. 

Сухарев Александр Яковлевич (1923 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист России, почетный работник прокуратуры Россий-

ской Федерации (Москва). Область научных исследований: причины преступности, 

теория и практика предупреждения преступлений. С 1881 г. находился на государ-

ственной службе в Министерстве юстиции. Один из инициаторов Уголовного уло-

жения 1903 г. Указывал, что причина перевеса отрицательных побуждений челове-

ка может заключаться или в недостатке способности сдерживать свои влечения, 

или в отсутствии понимания своих обязанностей. Основные работы: «Курс уголов-

ного права», «О повторении преступления» (1867), «О преступлениях против жизни 

по русскому праву» (1870–1871). 

Танасевич Валерий Григорьевич (1908–1985) – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР (Москва). Область научных иссле-

дований: классификация причин преступности и мер предупреждения преступ-

ности, борьба с экономической преступностью. 

Трайнин Арон Наумович (1881–1949) – доктор юридических наук, про-

фессор, член-корреспондент Академии наук СССР, заслуженный деятель науки 

РСФСР (Москва). Представитель левой группы российских социологов. Область 

научных исследований: фундаментальные вопросы уголовного права. 

Устинов Владимир Самуилович (1942–2003) – доктор юридических 

наук, профессор (Санкт-Петербург). Область научных исследований: правовая 
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профилактика, особенности профилактической деятельности органов внутрен-

них дел. 

Утевский Борис Самойлович (1887–1970) – доктор юридических наук, 

профессор (Москва). Область научных исследований: борьба с рецидивной пре-

ступностью, преступностью несовершеннолетних, соотношение криминологии 

и исправительно-трудового права.   

Филимонов Вадим Донатович (1931 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Томск). Область научных исследований: личность преступника, 

формирование антиобщественного сознания, профилактика преступлений. 

Филимонов Олег Вадимович (1953 г.р.) – доктор юридических наук, про-

фессор (Москва). Область научных исследований: посткриминальный контроль, 

индивидуальная профилактика, криминологические основы уголовного права. 

Фойницкий Иван Яковлевич (1847–1913) – профессор Санкт- Петер-

бургского университета, обер-прокурор Правительствующего сената. Яркий 

представитель социологического направления. Представитель русской группы 

Международного союза криминалистов (1897–1914). Основные работы: «Влия-

ние времён года на распределение преступности» (1873), «Курс уголовного пра-

ва. Посягательство на личность и имущество» (1916). 

Хохряков Геннадий Федорович (1945 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Москва). Область научных исследований: криминология и уголовно-

исполнительное право, предупреждение преступности несовершеннолетних. 

Шаргородский Михаил Давыдович (1902–1979) – доктор юридических 

наук, профессор (Москва). Область научных исследований: причины преступно-

сти, соотношение уголовного права и криминологии. 

Шестаков Дмитрий Анатольевич (1949 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор (Санкт-Петербург). Область научных исследований: теория и история 

криминологии, семейная криминология. 

Шляпочников Александр Семенович (1902–1979) – доктор юридических 

наук, профессор (Москва). Область научных исследований: общая теория крими-

нологии, соотношение криминологии и уголовно- исполнительного права. 

Шрага Илья Львович (1929–1988) – доктор юридических наук, профессор 

(Москва). Область научных исследований: проблемы латентной преступности, 

борьба с преступлениями на транспорте. 

Шупилов Валерий Прокофьевич (1941–1986) – доктор юридических 

наук, профессор (Москва). Область научных исследований: преступность за ру-

бежом, борьба с международным терроризмом. 

Эминов Владимир Евгеньевич (1934 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (Москва). Почетный ра-

ботник прокуратуры Российской Федерации, почетный работник высшего про-

фессионального образования. Область научных исследований: причины пре-

ступности, криминологическая характеристика преступлений, история 

криминологии, теория и практика предупреждения преступлений. 

Яковлев Александр Максимович (1927–2011) – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, лауреат Государ-

ственной премии (Москва). Область научных исследований: социология пре-
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ступности, теория причинности в криминологии, концепция причин преступ-

ности в зарубежных странах. 

Ястребов Владислав Борисович (1937 г.р.) – доктор юридических наук, 

профессор, почетный работник прокуратуры Российской Федерации (Москва). 

Область научных исследований: предупреждение хищений, должностных и хо-

зяйственных преступлений. 

 

Выдающие зарубежные криминологи 
 

Беккария Чезаре (1738–1794) – итальянский просветитель, юрист, пуб-

лицист. Его демократические идеи о необходимости соразмерности наказания  

и преступления сыграли важную роль в формировании уголовного права. 

Наиболее известная работа «О преступлениях и наказаниях» (1764 г.) была изда-

на, когда Беккария исполнилось 26 лет. 

Вилкс Андрес (1954 г.р.) – доктор права, президент Криминологического 

общества Латвии, депутат Рижской городской думы, директор Института права 

Рижского университета Страдыня. Автор латвийских учебников криминологии, 

девиантологии, монографии по вопросам борьбы с коррупцией, наркобизнесом, 

торговлей людьми, преступностью несовершеннолетних. 

Дюркгейм Эмиль (1858–1917) – французский социолог, философ. Уделял 

большое внимание проблемам преступности. Основные работы: «О разделении 

общественного труда» (1893), «Метод социологии» (1895). Утверждал, что пре-

ступность есть фактор общественного здоровья: с ходом прогресса виды пове-

дения, ранее не вызывающие общественной реакции, постепенно становятся 

уголовно воспрещенными. 

Кетле Ламбер Адольф Жак (1796–1874) – бельгийский ученый, социо-

лог, криминолог. Один из создателей научной статистики. Установил, что неко-

торые массовые общественные явления, в том числе преступность, подчиняют-

ся количественным закономерностям. 

Кречмер Эрнест (1888–1964) – немецкий психиатр. Разработал класси-

фикацию типов преступников: пикнический (большой корпус с короткими 

ногами); атлетический (хорошо развитое пропорциональное тело); лепотосоми-

ческий, или астенический (удлиненные формы и небольшой вес); диспластиче-

ский (аномальности в развитии). 

Лист Франц фон (1851–1919) – австрийский ученный. Профессор уголов-

ного права в Гисенском (с 1879), Марбургском (с 1882), Галле-Виттенбергском  

(с 1889) и Берлинском университетах. Один из основателей Международного 

союза криминалистов. 

Ломброзо Чезаре (1836–1909) – итальянский учёный. Профессор Павий-

ского университета (с 1862), профессор Туринского университета (с 1869). Осно-

воположник антропологического направления в криминологии. Основная рабо-

та – «Преступный человек». 
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Мертон Роберт (1910–2003) – американский социолог, криминолог. 

Творчески развил идеи Э. Дюркгейма и использовал концепцию аномии для 

объяснения отклоняющегося поведения. Главной причиной преступности, по 

его мнению, является противоречие между ценностями, на достижение которых 

человек направляет общество, и возможностями их достижения по установлен-

ным обществом правилам. Основные работы: «Социальная структура и аномия» 

(1938), «Социальная теория и социальная структура» (1957). 

Сатерленд Эдвин (1883–1950) – американский криминолог, автор теории 

дифференцированной связи, основные положения которой сводятся к следую-

щему: преступному поведению учатся; важнейшая часть обучения происходит 

в группах; в процессе знакомства с преступными и неприступными формами 

поведения преступные формы поведения перевешивают. Основная работа 

«Принципы криминологии» пользовалась на книжном рынке в течение 50 лет. 

Уэда Кан (1937 г.р.) – японский криминолог. Внес значительный вклад 

в становление японской криминологии, в которой нашли отражение не только 

идеи западных криминологов, но и творческие положения советской (россий-

ской) криминологии. Основная работа – «Преступность и криминология в со-

временной Японии» (1989). 

Ферри Энрико (1856–1929) – итальянский криминолог, последователь 

Ч. Ломброзо. С 1919 г. возглавлял комиссию по составлению проекта уголовного 

кодекса, многие положения которого вошли в итальянский фашистский Уголов-

ный кодекс 1930 г. Основные работы: «Уголовная социология» (1910), «Преступ-

ление как социальное явление» (1924). 

Шнайдер Ганс Йоахим (1928–1999) – руководитель института кримино-

логии Вестфальского университета. Автор более 200 статей и большого количе-

ства книг, основные из которых: «Криминология» (1994), «Преступность несо-

вершеннолетних и социальный прогресс», «Виктимология», «Жертва и 

преступник – партнёры в преступлении» и др. В 1977 г. вошел организаторов так 

называемого Белого кольца, широко известного ныне как Общество поддержки 

жертв преступлений. 
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