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ВВЕДЕНИЕ 

 

Издание предназначено для оказания помощи студентам в изуче-

нии криминологии. 

Криминология – это социально-правовая, теоретико-прикладная 

наука, изучающая преступность, ее социальные условия и причины, 

личность преступника, пути, средства и меры предупреждения пре-

ступности. 

Криминология возникла на стыке ряда наук – социологии, психо-

логии, педагогики, уголовной социологии, судебной психологии, пра-

вовых наук и др.  

Изучение криминологии призвано формировать криминологиче-

ское мышление, которое позволяет более глубоко понимать причины и 

условия преступности, разрабатывать меры по ее предупреждению и 

профилактике. 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобре-

сти определенные знания и практические навыки. В целях проверки 

уровня знаний предлагаются тестовые задания. 

Ознакомление с пособием не требует при его использовании ка-

ких-либо специальных навыков или дополнительных знаний, выходя-

щих за познавательные пределы учебных планов высших учебных за-

ведений юридического профиля. Однако важно понять, что пособие не 

является альтернативой кодексу или учебнику, а должно восприни-

маться как дополнение к ним, поможет восприятию и запоминанию 

изучаемого материала. Их применение в учебном процессе суще-

ственно сэкономит учебное время, будет способствовать формирова-

нию и поддержанию интереса у студентов к занятиям на всем протяже-

нии обучения за счет конкретности, образности, доступности и глу-

бины усвоения пройденного материала. 

Учебная дисциплина «Криминология» относится к базовой (обя-

зательной) части учебных дисциплин основной профессиональной об-

разовательной программы (ОПОП ВО), предусмотренных федераль-

ным государственным образовательным стандартом по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция». Ее изучение – важнейший этап подго-

товки бакалавров. Учебная дисциплина реализуется в 6-м семестре.  
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Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА  

КРИМИНОЛОГИИ. ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Вопросы: 

1. Понятие криминологии как социолого-правовой науки. 

2. Предмет криминологической науки. 

3. Методология и задачи криминологии. 

4. Система криминологии и ее связь с другими науками. 

5. Понятие и основные характеристики преступности. 

 

1. Понятие криминологии как социолого-правовой науки 

Впервые термин «КРИМИНОЛОГИЯ» появился на страницах пе-

чати в конце девятнадцатого столетия. Сначала под ним понимали про-

блемы этиологии (исследования причин преступности). О чем, в част-

ности, можно прочитать в книге Топинарда и Гарофало «Криминоло-

гия». Примерно в то же время специалистами правоведами были сфор-

мулированы ряд взглядов на сущность и предмет криминологии, кото-

рые явились основой для создания различных школ криминологии, су-

ществующих и в настоящее время. В общем виде их можно свести к 

пяти основным направлениям. 

Представители первого направления не выделяют криминологию 

в качестве самостоятельной научной дисциплины, а считают ее частью 

уголовного права, если его рассматривать в широком смысле слова. В 

настоящее время такие взгляды представляют лишь исторический ин-

терес.  

Представители второго направления включают в нее изучение 

причин преступности, методов борьбы с ней, проблемы уголовной по-

литики, пенологии и уголовного права. Эта концепция возникла в пер-

вые годы нашего столетия. Ее основоположником стал австрийский 

юрист Ганс Гросс (1847-1915). Он считал, что криминология включает 

в себя уголовную антропологию, уголовную социологию, криминали-

стику, криминальную психологию, уголовную политику, пенологию, 

уголовное право и ряд других отраслей науки. 

Мысль Г. Гросса об объединении всех «вспомогательных по от-

ношению к уголовному праву наук с включением науки о следствии и 

пенологии» в единую систему криминологии нашла отражение во 
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взглядах ученых второй половины ХХ века, что внесло много пута-

ницы.  

Третье направление, создателем которого был Лист (1851-1919) - 

известнейший представитель социологической школы уголовного 

права, рассматривает криминологию как науку о преступности и ее 

причинах наряду с криминалистикой, уголовным правом и уголовной 

политикой. Как можно заметить, два последних направления объеди-

няет одинаковое понимание содержания криминологии и криминали-

стики, что объясняется их единой средой возникновения. 

Обе они возникли в силу необходимости обеспечения потребно-

стей практики познать причины такого опасного социального явления, 

как преступность, и разработать эффективные методы борьбы с ней. 

Причем в период своего возникновения они не имели определенной 

сферы исследования, что в значительной мере повлияло на последую-

щий подход к проблеме связи между криминологией и криминалисти-

кой. 

Четвертое направление отражает современные тенденции разви-

тия криминологических исследований. Оно рассматривает криминоло-

гические проблемы в связи с пенитенциарными, т.е. большое внимание 

уделяется изучению личности преступника, в т.ч. лиц с девиантным 

(отклоняющимся) поведением и применяемых к ним мер. Этот подход 

наиболее широко используется в США.  

Пятое направление рассматривает криминологию как науку о 

преступности и ее причинах. Это направление характерно для европей-

ской правовой школы. 

Что же касается Российских правоведов, то они, в настоящее 

время, придерживаясь консервативных взглядов незначительно изме-

нили свои взгляды на предмет изучаемой дисциплины.  

Криминология - это социально-правовая общетеоретическая и 

прикладная наука, исследующая преступность как социальное явление, 

сущность и формы ее проявления, закономерности возникновения, су-

ществования и изменения; ее причины и иные детерминанты[1]; лич-

ность тех, кто совершает преступления; систему мер предупреждения 

преступлений. 

Отечественная криминология выделяет и изучает четыре группы 

социальных явлений: преступность, личность преступника, причины и 

https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/3#n_1
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условия преступности, предупреждение (профилактика) преступности. 

Все эти элементы и составляют предмет криминологии. 

 

2. Предмет криминологической науки 

Объект науки криминология - общественные отношения, связан-

ные с преступностью и другими правонарушениями, причинами и 

условиями преступности, местом и ролью личности преступника в си-

стеме общественных отношении, а также с решением задач по преду-

преждению преступлений. 

Предметом криминологии - исследование закономерностей, зако-

нов, принципов и свойств развития общественных отношений, состав-

ляющих объект криминологии. 

Элементы предмета криминологии расположены в следующей 

последовательности: 

1. Преступность (сущность и ее закономерности) 

Криминология изучает преступность как социально обусловлен-

ное, исторически изменчивое явление в обществе, представляющее со-

бой совокупность всех преступлений, совершенных в данном государ-

стве за определенный период времени, которое с позиции обществен-

ных интересов относится к разряду социальной патологии и оценива-

ется отрицательно. Понятием преступности охватывается совокуп-

ность преступлений, рассматриваемых в виде фактов социальной дей-

ствительности, а не юридических конструкций типа, например, состава 

преступления. В этом своем реальном социальном бытии преступность 

подчиняется определенным закономерностям, имеет фиксированные 

качественно-количественные характеристики, которые и изучаются 

криминологией. К ним относятся: уровень, структура и динамика пре-

ступности. Причем, правонарушения, не образующие преступлений, 

но тесно связанные с ними, такие, например, как пьянство, проститу-

ция, наркомания и т.п., рассматриваются криминологией при анализе 

причин и условий ряда видов преступлений и разработке мер их пре-

дупреждения. Исследования же этих явлений и проблем борьбы с ними 

в полном объеме не входит в предмет криминологии. 

 

2. Личность преступника 

Личность преступника изучается как система социально-демо-

графических, социально-ролевых, социально-психологических 
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свойств субъектов преступления. Применительно к личности преступ-

ника рассматривается соотношение биологического и социального в 

ней. Выделение личности преступника из всей массы людей осуществ-

ляется на основе двух критериев: юридического и социального (соци-

ально-психологического). Исходя только из юридического критерия, 

личность преступника определяется как лицо, совершившее преступ-

ление. Однако в этом суждении можно усмотреть элементы тавтоло-

гии. Такое понятие личности преступника «имеет формальный отте-

нок» (см. Стручков Н.А. Проблема личности преступника). Поэтому 

юридический критерий должен быть по необходимости дополнен кри-

терием социальным (социально-психологическим), в соответствии с 

которым личности преступника присуща та или иная степень антиоб-

щественной направленности (ориентации) или, как минимум, отдель-

ные антисоциальные черты. Данное положение относится не только к 

злостному, но и к, так называемому, случайному преступлению, а 

также к лицам, совершающим преступления в состоянии аффекта и 

даже по неосторожности. Сюда же включается и изучение тех лиц, ко-

торые еще не нарушили уголовного закона, но в силу антиобществен-

ных взглядов и привычек, проявившихся, например, в виде совершения 

соответствующих административных правонарушений, могут встать 

на преступный путь (см. Антонян Ю.М. Изучение личности преступ-

ника). 

То есть в предмет рассматриваемой отрасли научных знаний вхо-

дит личность правонарушителя, понимаемая в указываемом выше 

смысле и включающая не только собственно преступника, но и другие 

категории лиц, подвергающиеся целенаправленному профилактиче-

скому воздействию. В целом, данные о личностных свойствах приме-

нительно к субъектам всех преступлений и отдельно по их видам со-

держат существенную информацию о причинах преступлений, которая 

может быть использована при определении мер, направленных на пре-

дупреждение новых преступлений. 

 

3. Детерминанты преступности 

Детерминанты преступности представляют собой совокупность 

социально-негативных экономических, демографических, идеологиче-

ских, социально-психологических, политических, организационно-



9 

управленческих явлений, которые непосредственно порождают, про-

дуцируют, воспроизводят (детерминируют) преступность как свое 

следствие. Наряду с собственно причинами преступности предметом 

криминологического анализа являются ее условия. 

Это такие явления и процессы, которые сами по себе преступно-

сти не порождают, но, сопутствуя причинам и влияя на них, обеспечи-

вают их действие, приводящее к определенному следствию (совокуп-

ности деяний, нарушающих уголовный закон). Причинное объяснение, 

неизменно актуальное для криминологических исследований, опира-

ется в первую очередь на понятия причин и условий преступности. Од-

нако, криминологов интересуют и другие виды детерминации этого со-

циально-негативного явления: корреляция, системно-структурная 

связь и т.д. Различные по источникам, содержанию, механизму дей-

ствия и другим признакам детерминанты преступности изучаются в 

криминологии применительно: а) ко всей совокупности преступлений; 

б) к их отдельным видам (группам, категориям); в) к индивидуальным 

актам преступного поведения. 

 

4. Предупреждение (профилактика) преступности 

Предупреждение и профилактика преступности - эти два термина 

(с точки зрения этимологии) идентичны и ими пользуются как взаимо-

заменяющими. По своей сути предупреждение преступности - это спе-

цифическая область социального регулирования, управления и кон-

троля, имеющая многоуровневый характер и преследующая цель 

борьбы с преступностью на основе выявления и устранения ее причин 

и условий, иных детерминант. Криминология изучает предупреждение 

преступности как сложную динамическую систему. Ее функциониро-

вание связано с решением как общих задач социального развития, так 

и специализированных задач в области борьбы с негативными явлени-

ями.  

Как правило, в криминологии профилактическая система госу-

дарственных и общественных мер, направленных на устранение или 

нейтрализацию, ослабление причин и условий преступности, удержа-

ние от преступлений и коррекцию поведения правонарушителей, ана-

лизируется по: направленности, механизму действия, этапам, мас-

штабу, содержанию, субъектам и другим параметрам.  
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Все рассмотренные основные элементы предмета криминологии, 

во-первых, органично взаимосвязаны, а во-вторых, изучаются не 

только этой наукой. Например, преступность может привлекать внима-

ние социологов при исследовании ими социальных отклонений; про-

блема личности преступника имеет наряду с криминологическим кри-

миналистический, оперативно-розыскной и другие аспекты; вопросы, 

связанные с предупреждением преступности путем назначения и ис-

полнения наказания, изучаются в уголовном и исправительно-трудо-

вом праве. В чем же тогда заключается специфика криминологиче-

ского подхода к изучению указанных выше явлений? В общем виде та-

кая специфика проявляется в следующем: 

1. Криминология изучает преступность и связанные с ней явле-

ния как социально-правовую реальность. 

2. Специфика криминологического познания состоит и в том, что 

в нем делается выраженный акцент на причинном объяснении изучае-

мых этой наукой социально-правовых явлений и процессов. 

3. Во главу криминологических исследований ставится задача 

предупреждения преступности. 

4. Криминология принимает участие в разработке не только пра-

вовых, но и иных по содержанию средств борьбы с преступностью, ее 

предупреждения (социально-экономических, культурно-воспитатель-

ных и т.д.). 

Некоторыми отечественными учеными предмет криминологии 

дополняется историей криминологической науки, организацией и ме-

тодикой изучения преступности, криминологическим прогнозирова-

нием и т.п. 

В настоящее время этот вопрос остается открытым и мы можем 

лишь наблюдать за его решением, определив устоявшееся и апробиро-

ванное представление о криминологии как социально-правовой науке, 

которая изучает сущность, закономерности и формы проявления пре-

ступности, ее причины и иные детерминанты, личность преступника и 

других категорий правонарушителей, могущих встать на преступный 

путь, а также систему предупреждения преступности и на этой основе 

разрабатывает общую теорию предупредительного воз действия на 

преступность и меры криминологической профилактики. 
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Таким образом, криминология – это самостоятельная социально-

правовая (социолого-правовая) наука. В ее предмете выделяются по со-

держанию четыре основные составные части, четыре группы изучае-

мых социальных явлений: преступность; личность преступника; при-

чины и условия преступности (детерминанты); предупреждение (про-

филактика) преступности. 

 

3. Методология и задачи криминологии 

Методология криминологического исследования, как и любого 

другого, зависит от предмета и объекта исследования, стоящих перед 

исследователем задач. Понятие методологии, как правило, обозначает: 

общетеоретическое учение о методах познания и преобразования дей-

ствительности (в этом смысле методология почти полностью совпадает 

с теорией познания); специальное описание совокупности приемов и 

методов, применяемых в какой-либо сфере деятельности или исследо-

вании. 

Методологической основой любой науки являются законы и ка-

тегории материалистической диалектики. На этой базе определяются 

пути к пониманию происхождения преступности, ее природы и соци-

альной сущности, причин и условий, особенностей личности преступ-

ника, возможностей профилактики. 

Прежде всего, это такие основные категории диалектики, как 

сущность и явление; единое, особенное и общее; необходимое и слу-

чайное и др. Закон единства и борьбы противоположностей служит, в 

частности, методологической предпосылкой для изучения причин пре-

ступности и личности преступника, его положительных и отрицатель-

ных свойств, раскрытия факторов, детерминирующих конкретное пре-

ступное деяние. Закон перехода количественных изменений в каче-

ственные объясняет изменения в структуре преступности, тенденции в 

качественной характеристике ее видов. 

Методология криминологического исследования - учение о пу-

тях, методах научного исследования чего-либо. 

Общие методологические принципы исследования. Общефило-

софская методология включает в себя не только категории, выражаю-

щие наиболее общие законы развития природы, общества и мышления, 

но и категории, отражающие специфические стороны, связи процесса 



12 

познания и его воплощения в практическую деятельность, а также ме-

тодологические принципы. Являясь основой и криминологических ис-

следований, эти принципы заключаются в следующем: отношение к 

действительности как объективной реальности; необходимость отли-

чия существенных элементов от второстепенных при изучении объек-

тивной реальности; признание постоянства и изменяемости элементов, 

составляющих изучаемую систему; учет историчности изучаемых яв-

лений и процессов; признание значения противоречий в развитии изу-

чаемого явления; конкретность и объективность. Указанные принципы 

дают общеметодологическую базу для высокоэффективного кримино-

логического исследования и практического решения проблем борьбы с 

преступностью. 

В самом общем плане можно сказать, что методология включает 

в свое содержание и методику исследования. 

Совокупность конкретных приемов, способов, средств сбора, об-

работки и анализа информации о преступности, ее причинах и усло-

виях, личности преступника, мерах борьбы с ней называется методи-

кой криминологических исследований. 

Методика определяет в каком порядке и в какой последователь-

ности могут выполняться требования методологии. При этом устанав-

ливается «набор» необходимых методов и правила их применения в 

криминологическом исследовании. Сама процедура применения этих 

методов образует технику исследования. С этой точки зрения методика 

и техника криминологического исследования приближаются к прак-

тике осуществления такого исследования. 

Между методологией, с одной стороны, и методикой и техникой, 

с другой, всегда существует тесная взаимосвязь, в частности, через ме-

тоды научного исследования. Последние выступают в роли связую-

щего звена. 

Отечественные ученые, кстати, отмечают большую разницу 

между своим подходом в методологии и своих западных коллег, как 

раз во втором методе. Последними уделяется слишком большое вни-

мание именно изучению отдельного случая, но в конечной цели все 

ищут одного - объяснения того или иного негативного явления и того, 

что надо сделать, чтобы подобное не повторялось или заранее преду-

преждалось. Конкретные методы и приемы, используемые в кримино-



13 

логии, заимствуются (в зависимости от характера научного исследова-

ния) из таких наук, как социология, психология, психиатрия, биология, 

физиология и т.д. 

Задачи науки определяются собственной логикой ее развития. 

Основными задачами криминологии являются: 

♦ выявление механизма совершения конкретного преступления; 

♦ изучение личности преступника; 

♦ классификация видов преступных проявлений; 

♦ классификация типов личности преступника; 

♦ изучение объективных и субъективных факторов, влияющих на 

уровень, состояние, динамику и структуру преступности; 

♦ социально-криминальное исследование видов преступности 

для определения способов борьбы с ними; 

♦ определение основных направлений и мер предупреждения 

преступности. 

Общими задачами криминологии являются: 

• аналитическая, к которой относятся исследование преступно-

сти, личности преступника, жертв преступления, причин и условий 

преступности, системы и эффективности предупреждения преступно-

сти; их состояние в целом и по категориям преступлений либо по осо-

бенностям контингента преступников; 

• прогностическая, т.е. раскрытие обоснованных предположений 

о возможном развитии криминологических явлений; 

• практическая, т.е. внедрение криминологических рекомендаций 

в законотворческую и правоприменительную практику; 

• экспериментальная, т.е. проверка проектов нормативных актов 

на предмет их криминологической обоснованности и последствий в из-

менении преступности; 

• международная, т.е. изучение и использование международного 

опыта по выработке и осуществлению на практике системы эффектив-

ных мер предупреждения преступности. 

Задачами предупреждения отдельных видов преступлений явля-

ются: 

• интенсификация предупреждения насильственной и вооружен-

ной преступности; 

• сокращение организованной преступности; 

• подконтрольность экономической преступности и коррупции; 
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• снижение темпов роста преступности несовершеннолетних; 

• предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков. 

Можно также выделить четыре группы задач: 

1) познавательные, которые изучают закономерности существо-

вания и движения преступности, особенности личности преступника и 

механизмов совершения преступлений различного вида, стратегию 

борьбы с преступностью с учетом тех социальных изменений, которые 

происходят в мире; 

2) прогностические, которые обязаны предвидеть и предсказать 

развитие событий. Речь идет о вероятном прогнозе, при котором наме-

чаются основные тенденции того или иного явления; 

3) рекомендательные, т.е. рекомендации криминологов для госу-

дарственных и общественных организаций; 

4) просветительные, т.е. просвещение населения. Необходимо до-

нести людям основные криминологические сведения, научить актив-

нее бороться с преступными действиями и избегать того, чтобы ока-

заться жертвой преступника. 

 

4. Система криминологии и ее связь с другими науками 

Одной из особенностей научных знаний является их логически 

упорядоченный, систематизированный характер. Криминология тоже 

имеет свою систему. Она в свою очередь находится в прямой зависи-

мости от предмета науки криминология и отражает его структуру. В 

системе криминологических знаний следует, прежде всего, обозначить 

четыре основных учения: о преступности, ее детерминантах, личности 

преступника и о предупреждении преступности.  

Однако, этим характеристика системы криминологических зна-

ний не исчерпывается. В ней по различным основаниям выделяются и 

другие структурные элементы: частные теории, проблемы, концепции 

и т.д. К ним, в частности, относятся: науковедческие проблемы крими-

нологии, история ее развития, криминологическая характеристика от-

дельных видов (групп) преступлений, организация и методика изуче-

ния преступности, криминологическое прогнозирование и планирова-

ние и т.д.  

Необходимо отметить, что система криминологии, как и любой 

другой науки, не является застывшей, раз и навсегда заданной по всем 
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параметрам, включая частные признаки. По мере развития этой науки 

она в определенных пределах может дополняться, уточняться и т.д.  

Однако, при любых условиях система криминологии должна со-

ответствовать ее предмету, адекватно отражать его. Система науки и 

система учебной дисциплины - понятия во многом совпадающие, но не 

идентичные. Исходя из особенностей контингента обучаемых, кон-

кретных задач учебно-воспитательного процесса и других соображе-

ний, в систему науки при ее трансформации в учебную дисциплину мо-

гут вноситься те или иные коррективы, порой весьма существенные.  

Так, можно выделить два раздела криминологии: теоретическая 

и прикладная. Учеными она называется еще теоретическая и практиче-

ская, общая и особенная, общая и специальная части и т.д.  

Система криминологии состоит: 

- из Общей части (теоретической), в которой рассматриваются 

общие криминологические понятия (история развития криминологии, 

предмет, метод, цели, задачи, функции, личность преступника, меха-

низм преступного поведения, преступность, ее предупреждение, про-

гнозирование и планирование); 

- Особенной части (практической), в которой дается криминоло-

гическая характеристика отдельных видов преступлений по их содер-

жанию или особенностям преступников. 

Криминологическая теория вооружает ученых и практических 

работников научными знаниями о преступности и связанных с ней яв-

лениях, раскрывает источники и механизмы соответствующих процес-

сов, показывает, как правильно использовать факты, эмпирический ма-

териал, как увязать его с теоретическими позициями, как построить 

правильную, логически стройную систему получения, накопления и 

обработки этого материала, как рассматривать все это с позиций це-

лостности своего предмета.  

Важнейшим обстоятельством научного поиска в области крими-

нологии является практика, ее нужды и потребности. Образно говоря, 

практика борьбы с преступностью создает социальный «заказ» теории 

криминологии. Практические задачи, стоящие перед криминологией, 

разнообразны. Основная практическая задача этой науки - осуществ-

лять в стране эффективную борьбу с преступностью. Иначе говоря, 

практическая роль криминологии (ее прикладной части) заключается в 

такой организации (в создании для этого научных основ) деятельности 
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по предупреждению преступности и профилактики правонарушений 

(преступлений), чтобы обеспечить положительный результат. Именно 

поэтому криминология не ограничивается теоретическими исследова-

ниями проблем борьбы с преступностью, а затрагивает широкий круг 

вопросов, связанный с практикой их решения.  

Для определения места криминологии в системе наук существен-

ное значение имеет выяснение, во-первых, степени ее родства с дру-

гими, особенно смежными, дисциплинами, во-вторых, степени ее са-

мостоятельности. Анализ этих проблем связан, прежде всего, с необхо-

димостью укрепления союза криминологии и других наук, как юриди-

ческих, так и не юридических. Взаимодействие этих наук диктуется 

внутренней логикой развития научного знания, в частности в изучае-

мой нами сфере, насущными задачами теоретических и прикладных 

исследований в области борьбы с преступностью. 

Преступность представляет собой настолько сложное социальное 

явление, что в борьбе с ней приходится использовать достижения мно-

гих наук. Но криминология занимает здесь особое место. Преступ-

ность, ее причины и условия, меры предупреждения, личность пре-

ступника и преступное поведение, профилактику такого поведения, 

другие проблемы, связанные с преступностью, изучают, всесторонне 

разрабатывают как юридические, так и неюридические науки. В ком-

плексе этих наук криминология занимает особое место. Она как бы 

венчает здание наук, изучающих преступность и меры предупрежде-

ния. Через нее, прежде всего, осуществляется связь уголовно-правовых 

наук с другими юридическими дисциплинами, с неюридическими об-

щественными науками - социологией, психологией и пр. В этом 

смысле криминология и занимает центральное место в системе наук. 

Именно она, синтезируя знания о преступности, решает комплекс 

задач борьбы с этим явлением. Криминологии принадлежит самая ве-

дущая роль в решении этих задач. Криминология, являясь одной из от-

раслей знания, может выступать в качестве самостоятельной системы 

с присущими ей системными признаками и в то же время криминоло-

гия - как комплексная наука тесным образом связана с другими отрас-

лями знания, посредством органического впитывания в себя элементов 

других наук. Многие ученые справедливо отмечают, что надо находить 

не только точки соприкосновения криминологии с другими науками, 
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но и пределы вторжения этой отрасли знания в другие науки, и наобо-

рот. Может ли, должна ли, и если должна, то до каких пределов, втор-

гаться криминология в изучение различных проблем, связанных с пре-

ступностью и мерами ее предупреждения, причинами и условиями 

этого явления, личностью преступника и преступного поведения? От-

вет на этот вопрос связан с рассмотрением трех групп проблем.  

Во-первых, криминология должна передавать другим наукам ре-

шение несвойственных ей вопросов для их более углубленного и пред-

метного изучения (скажем, пьянство, наркомания, поведение людей с 

психическими аномалиями, иные виды антиобщественного поведения, 

которые квалифицированно оцениваются не криминологией и отно-

сятся к предмету других наук). Эти вопросы не относятся к предмету 

криминологии.  

Во-вторых, криминология должна принимать от других наук свои 

специфические вопросы (например, преступления, совершенные на 

почве пьянства, наркомании и т.д.). Криминология изучает не пьянство 

и наркоманию, а преступления, совершаемые на этой почве. Она иссле-

дует не поведение людей с психическими аномалиями, а преступления, 

совершенные в результате такого поведения. Эти вопросы входят в 

предмет криминологии, так как она изучает преступления.  

В-третьих, те или иные науки, к примеру социология, психоло-

гия, психиатрия, изучающие различные стороны пьянства, наркома-

нии, поведения людей с психическими аномалиями, должны воору-

жать криминологию своими достижениями, особенно касающимися 

причин и условий преступлений, профилактики преступного поведе-

ния. Криминология же, в свою очередь, должна снабжать эти науки ре-

зультатами своего исследования, главным образом по вопросам, отно-

сящимся к предмету данных отраслей знаний. Очевидно, криминоло-

гические рекомендации не должны противоречить достижениям дру-

гим наук. Конечно, и рекомендации других наук не могут идти вразрез 

с позициями криминологии. Необходимы согласованность и научное 

содружество. На стыке криминологии и других наук возникает много 

различных проблем. Например, при изучении преступлений, соверша-

емых военнослужащими нельзя обойти ряд военных наук и т.д. 

Как отмечено выше, криминология - это система разнородных по 

своей дисциплинарной принадлежности знаний и методов, образую-
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щих специфическую целостность, а также система особого рода меж-

дисциплинарной научно-исследовательской деятельности, направлен-

ной на изучение преступности. Данной науке присущи две группы 

междисциплинарных связей.  

Одна группа связей заключается в использовании методов иных 

наук без соприкосновения их предметов.  

Другая группа связей выражается в непосредственном соприкос-

новении предметов тех отраслей знания, которые изучают преступ-

ность и меры ее предупреждения.  

Криминология тесно связана со многими науками. О применении 

положений философии для исследования криминологических проблем 

уже говорилось, когда речь шла о методологических основах кримино-

логии. Связана криминология и с прикладной социологией, которая 

изучает формы проявления и механизм действия общих законов функ-

ционирования и развития общества применительно к различным сфе-

рам его жизнедеятельности в разных исторических условиях. 

Познавая конкретные общественные отношения, прикладная со-

циология исследует различные элементы структуры общества, про-

блемы труда, свободного времени, образования, культуры, развития 

городов и многие другие социальные явления. И практически каждое 

из них имеет тот или иной криминологический аспект. Связь кримино-

логии с экономической наукой определяется прежде всего тем, что 

часть явлений и процессов, детерминирующих преступность, нахо-

дится в сфере экономики. Имеет свои экономические характеристики 

и сама преступность, ее последствия. Наконец, выделяются экономи-

ческие меры в комплексе средств воздействия на преступность и ее де-

терминанты.  

Тесно связана криминология со статистикой, в особенности уго-

ловной, которая является одним из основных источников сведений о 

преступности, мерах и результатах борьбы с нею, а также о личности 

преступника. Наряду с этим криминология широко использует данные 

и приемы демографической, экономической, социально-культурной и 

других отраслей статистики.  

Криминология тесно связана с психологией, различными ее от-

раслями (общей, социальной, юридической, военной и пр.) Данные 

психологической науки имеют особое значение для исследования 
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субъективных причин и условий преступности, личности правонару-

шителя, мотивации и механизма индивидуального преступного пове-

дения, а также для разработки важных аспектов криминологической 

профилактики.  

Криминология связана с педагогикой. С использованием положе-

ний и выводов педагогической науки используются детерминанты пре-

ступности, связанные с недостатками воспитания и обучения, неблаго-

приятные условия нравственного формирования личности в семье, 

школе, воинском коллективе и в других видах социальной среды. Од-

ной из существенных характеристик личности преступника является ее 

нравственно-педагогическая запущенность. Опираясь на достижения 

педагогической теории и практики, криминологи разрабатывают вос-

питательные меры воздействия на правонарушителей и лиц, которые 

могут встать на преступный путь. Наличие определенного влияния де-

мографических процессов на преступность обусловливает связь кри-

минологии с демографией. Процесс математизации науки в целом по-

требовал расширения и упрочения связей криминологии с математи-

кой.  

Связана криминология и с другими неюридическими науками, 

например с генетикой, психиатрией, прогностикой и т.д. Тесные связи 

существуют между криминологией и практически всеми юридиче-

скими науками, в особенности с теми, которые относятся к так называ-

емому криминальному циклу.  

Наряду с различиями, о которых уже говорилось, во многом сов-

падают предмет и задачи криминологии, с одной стороны, и науки уго-

ловного права - с другой. Такие уголовно-правовые понятия, как пре-

ступление и его виды, преступники и их категории и др., являются ис-

ходными для криминологии, они во многом определяют круг проблем, 

изучаемых этой наукой.  

Большое теоретическое и практическое значение имеет вопрос о 

соотношении двух основных подходов к борьбе с преступностью - кри-

минологического и уголовно-правового. Многие нормы уголовного 

права непосредственно используются для юридического обоснования 

конкретных мер криминологической профилактики. Следует особо 

подчеркнуть тесную связь криминологии с социологией уголовного 

права.  
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Связь криминологии с наукой уголовно-исполнительного (испра-

вительно-трудового) права прослеживается наиболее выпукло приме-

нительно к общей для них проблеме предупреждения рецидива пре-

ступлений. Изучая рецидивную преступность, криминология способ-

ствует рациональному решению различных вопросов исполнения нака-

заний, совершенствования деятельности исправительных учреждений. 

Широкий социально-правовой подход к проблеме рецидива преступ-

лений и борьбы с ним, характерный для криминологии, предполагает 

необходимость учета и всесторонней оценки мер исправительного воз-

действия на осужденных, их роли и эффективности.  

Криминология связана также с наукой уголовного процесса. Как 

известно, уголовно-процессуальный закон включает обстоятельства, 

детерминирующие совершение преступлений, в предмет доказывания 

по уголовному делу; формулирует соответствующую юридическую 

обязанность органов дознания и предварительного следствия, прокура-

туры и суда; устанавливает определенные формы процессуального ре-

агирования на выявленные криминогенные факторы. Все это означает, 

что для уголовно-процессуальной науки, практики расследования и су-

дебного разбирательства уголовных дел имеют значение положения и 

выводы криминологии о причинах и условиях преступности, о лично-

сти преступника и др. Уголовно-процессуальные действия являются 

одним из эффективных средств получения информации о конкретных 

преступлениях, их детерминантах, о личности преступника. Не слу-

чайно в криминологических исследованиях как в теоретических, так и 

прикладных находит широкое применение изучение материалов уго-

ловных дел.  

Имеются у криминологии точки соприкосновения и с кримина-

листикой, которая разрабатывает технику, тактику и методику рассле-

дования преступлений с учетом криминологических учений о преступ-

ности (ее детерминантах, личности преступника) и ее предупреждении. 

Положения криминологии используются в криминалистических тео-

риях о следственных версиях, о планировании расследования и пр. 

Криминалистические средства предупреждения преступлений входят 

в общий комплекс мер предупредительного воздействия на преступ-

ность, ее причины и условия.  

Криминология тесно связана с теорией и практикой оперативно-

розыскной деятельности. Оперативно-розыскные меры, для того чтобы 
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они были «прицельными» и, следовательно, эффективными, должны 

опираться на полные, достоверные и точные знания о том, что они в 

соответствии с законом направлены, т.е. оперативные работники 

должны исходить из правильных представлений о закономерностях со-

временной преступности, ее характерных тенденциях, конкретных 

формах преступных проявлений, особенностях личности, механизме 

индивидуального противоправного поведения, «преступном почерке» 

различных категорий правонарушителей и т.д. Есть основание гово-

рить о криминологическом аспекте социальных предпосылок опера-

тивно-розыскной работы. Существуют оперативно-розыскные меры, 

целиком и полностью подчиненные интересам предупреждения пре-

ступности. Оперативно-розыскная деятельность существенно расши-

ряет информационную базу и арсенал средств предупредительного 

воздействия на преступность, ее детерминанты и связанные с нею нега-

тивные явления. Необходимо отметить, что применительно к ранним 

стадиям развития некоторых криминогенных факторов оперативная 

работа является порой наиболее оптимальным, а в ряде случаев прак-

тически единственно возможным вариантом целенаправленного упре-

ждающего воздействия на них. 

Связь криминологии с наукой государственного права определя-

ется прежде всего тем, что многие положения Конституции РФ имеют 

самое непосредственное отношение к воспитанию граждан в духе ува-

жения норм нравственности, законов и правил общежития.  

Связь криминологии с административным правом обусловлена, 

во-первых, значением административно-правовых средств борьбы с 

правонарушениями (административного взыскания, предупреждения и 

пресечения); во-вторых, ролью административно-правовых норм в ре-

гулировании деятельности субъектов криминологической профилак-

тики (в определении их задач, функций, компетенций и т.д.).  

Связана криминология и с иными юридическими науками: граж-

данского, трудового и других отраслей права. Эта связь обусловлена 

главным образом тем, что многие нормы соответствующих отраслей 

законодательства используются для правового обеспечения мер кри-

минологической профилактики, включаются в ее правовые основы. 
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5. Понятие и основные характеристики преступности 

Преступность - это негативное, исторически изменчивое соци-

альное, уголовно-правовое явление, представляющее собой совокуп-

ность преступлений и лиц их совершивших, совершенных на опреде-

ленной территории за определенный период времени, характеризую-

щееся качественными и количественными показателями. Существуют 

определенные признаки, которые присущи этому негативному соци-

альному явлению.  

Преступность исторически изменчива. Изменчивость преступно-

сти четко отражается в истории уголовного законодательства. Пре-

ступность - общественное явление и социальные закономерности, ко-

торыми она обусловлена, определяют ее особенности, состояние, ди-

намику и структуру. Следовательно, каков характер общества, такова 

природа порождаемой им преступности. Направление социального 

развития детерминирует и характер ее изменений. Историки и социо-

логи различают законы, действующие на всем протяжении эволюции 

цивилизации, и законы, свойственные лишь определенным ее этапам 

(в марксистской литературе их называют общественно-экономиче-

скими формациями).  

Первые отражают общие условия существования человека и иг-

рают роль необходимых предпосылок любых конкретных форм обще-

ственного бытия (жизнь, здоровье, неприкосновенность индивида, его 

собственность, свобода, государство как гарант перечисленных усло-

вий и т. д.). Посягательства на них (убийства, телесные повреждения, 

побои и насилия, кража, разбой, грабеж, посягательства на органы гос-

ударственной власти, торговый оборот и т. д.) объявляются преступ-

ными всеми уголовными законами и во все времена и потому названы 

«абсолютными». 

Вторая группа социальных законов отражает такие предпосылки 

совместного существования людей, которые необходимы им только на 

определенных этапах развития общества. В них всеобщие условия кол-

лективной жизнедеятельности людей модифицируются и предстают в 

исторически ограниченной форме, выступая как феодальные, капита-

листические, постиндустриальные и т.д. Посягательства на них не яв-

ляются «абсолютными», они преступны не во все времена, а лишь на 

определенных ступенях истории общества, в дальнейшем частично со-
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храняясь в перечне деяний, преследуемых в уголовном порядке, ча-

стично исчезая из них в зависимости от изменений социальных усло-

вий. 

Говоря о различии общественных законов, обусловливающих 

преступность, следует иметь в виду, что обе названные группы законов 

проявляются лишь в пределах цивилизации. Варварство не знает пре-

ступности. В нем нет предпосылок для криминальных проявлений. 

Преступность, следовательно - феномен не вечный. Она возникает 

только вместе с цивилизацией. 

Объяснения исторической изменчивости преступности основы-

ваются на том, что способы совершения криминальных деяний в ко-

нечном счете обусловлены особенностями общественных отношений, 

на чей порядок они посягают. Как свидетельствуют историки, суще-

ствуют исторически определенные типы общественных связей, кото-

рые вообще исключают отдельные виды преступлений и даже делают 

преступность в принципе невозможной. Например, нельзя стать вором 

ни в первобытной общине, ни, как утверждал К. Маркс, в «коммуни-

стической ассоциации свободных производителей».  

В первом случае непосредственно коллективный характер родо-

вой собственности привел бы к выводу, что человек, совершая 

«кражу», тайно похищает имущество у самого себя.  

Во втором - принцип производства и распределения «от каждого 

- по способностям, каждому - по потребностям», если он не является 

утопическим, сразу же делает бессмысленной саму постановку вопроса 

о том, что в этих социальных условиях у кого-то возникнет необходи-

мость что-то украсть.  

Действия, объективно опасные для одного типа общества, в дру-

гом могут быть социально нейтральными или даже общественно по-

лезными. Так, частнопредпринимательская деятельность, спекуляция, 

коммерческое посредничество и т.п., лишь спорадически возникающие 

до нового времени, общественно полезны при рыночном хозяйстве, но 

преступны при монополии государственной собственности на средстве 

производства. 

Возникновение преступности во времени совпадает с формиро-

ванием цивилизации потому, что лишь с разложением первобытнооб-

щинного строя индивид становится личностью - субъектом, способ-
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ным противопоставить себя общественным требованиям. Установле-

ние этапов возникновения преступности, т.е. социальных условий, в 

которых отношение многих индивидов к господствующим порядкам 

выражается в преступлениях, может быть предпринято как на уровне 

отдельного нарушения уголовно-правового запрета, так и на уровне об-

щественного явления. Есть достаточное количество доводов для пред-

положения, что закон соответствия онтогенеза (развития отдельной 

особи, явления, в нашем случае - преступления) филогенезу (развитию 

вида, в нашем случае - преступности) действителен и в сфере крими-

нологии. 

Историческая изменчивость преступности - составляющая про-

цесса становления мировой цивилизации, основывающейся на обмене 

товарами и деятельностью. В ходе ее глобального распространения все 

большее и большее число людей, с одной стороны, подпадают под уго-

ловно-правовую защиту, а с другой - превращаются в субъектов права 

и, следовательно, в потенциальных субъектов общеюридической, а 

позднее и специальной уголовной ответственности. 

Преступность - социальное явление. Она социальна потому, что 

ее субъекты, как и лица, на интересы и отношения которых осуществ-

ляются посягательства, - члены общества. Причиняемый преступно-

стью вред антисоциален, вносит деформацию а общество, нарушает 

нормальное функционирование его институтов, упорядоченность от-

ношений его членов. Преступность порождается причинами и услови-

ями, носящими социальный характер. 

Преступность - не просто статистическое множество преступле-

ний, а именно явление. Как всякое явление, оно закономерно по детер-

минацией (причинно-следственной зависимости и связи обуславлива-

ния), по взаимодействию с другими социальными явлениями - эконо-

микой, политикой, идеологией, психологией общества и социальных 

общностей, управлением, правом и т. д.  

Интенсивность и характер преступности определяются противо-

речиями взаимодействующих социальных процессов и явлений крими-

ногенного, антикриминогенного, «смешанного» характера.  

Преступность - уголовно-правовое явление. Понятие преступле-

ния - базового элемента понятия «преступность» - дается уголовным 

правом. Преступления - не только общественно опасные, но и обяза-
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тельно уголовно-противоправные, т.е. запрещенные уголовным зако-

ном под страхом наказания, деяния. Учет правовой характеристики 

преступности при оценке ее уровня, структуры и динамики весьма ва-

жен: изменения законодательства в сторону криминализации либо де-

криминализации отдельных деяний сказываются на всех ее показате-

лях.  

Не существует «собственно криминологических» понятий пре-

ступности и ее подсистем. Все они жестко запрограммированы их уго-

ловно-правовой оценкой.  

Поскольку первичным элементом преступности являются пре-

ступления, лица, их совершившие, составляют в криминологических 

исследованиях самостоятельный предмет - личность преступника. 

Преступность - это не механическое множество, а целостная со-

вокупность, система преступлений. Преступность непосредственно 

предстает перед наблюдателем в виде множества самых разнообразных 

преступлений. При этом возможности наблюдающего ограничены про-

странственными и временными рамками. Следовательно, если не вы-

ходить за пределы очевидного, ему придется охарактеризовать пре-

ступность как совокупность всех преступлений, совершаемых в дан-

ном регионе в данный период. Так она и определяется в большинстве 

учебников по криминологии. Их авторы толкуют ее как собирательное 

понятие, полагая, что преступность слагается из отдельных преступле-

ний и образует их сумму. 

Исходя из этого определения можно сделать вывод: изучать пре-

ступность - значит изучать отдельные преступления. И коль скоро по-

следние совершаются людьми, то, добавляют некоторые, предмет кри-

минологического исследования должен охватывать не только преступ-

ные акты, но и их «авторов» - преступников. Ведь усредняя, типизируя 

преступные акты и индивидуальные характеристики лиц, их совершив-

ших, мы изучаем криминогенные закономерности - вот тезис, который 

проповедуется сторонниками указанного пути криминологического 

исследования. 

Вместе с тем при исследовании преступности путем изучения от-

дельных видов преступлений криминолог сталкивается с непреодоли-

мыми трудностями. Так установление свойств отдельных преступле-

ний не приведет к воспроизведению преступности как таковой. Более 
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того, анализ единичных случаев о любой науке может привести к со-

вершенно абсурдным выводам, от которых, конечно же, следует отка-

заться. 

Чтобы определить существенные качества отдельных единиц 

наблюдения, необходимо обобщить их, т.е. выделить такие свойства, 

которые принадлежат целой совокупности явлений, процессов, пред-

метов, поступков. При этом обобщающий вывод, распространяясь на 

все элементы рассматриваемой совокупности явлений в целом, может 

и не иметь отношения к каждому отдельному элементу.  

Рассмотрение преступности как статистической совокупности 

позволяет выделить в ней, прежде всего тот класс свойств, которых нет 

у каждого отдельного преступления, но которые обязательно появля-

ются, когда все преступления берутся в массе. Их называют аддитив-

ными. Преступность не сводится к сумме единичных преступлений, а 

существует по законам иного уровня, чем конкретные преступления. 

Сказанное заставляет уточнить определение преступности как 

множества преступных актов, совершенных в данный период в данном 

регионе. Поскольку преступность не может быть сведена к механиче-

ской сумме входящих в нее противоправных поступков, речь идет не о 

простой их совокупности, а совокупности статистической, обладаю-

щей своими специфическими суммативными качествами. Именно пре-

ступность как таковая обладает свойствами массовости, иррегулярно-

сти, устойчивости. 

Массовость при характеристике преступности означает, что ее 

аддитивные свойства проявляются лишь тогда, когда наблюдением 

охватывается достаточно большое число случаев независимо от того, 

идет ли речь о всех преступных проявлениях в данном регионе в дан-

ный период или об их выборочной совокупности. Если закон больших 

чисел не действует вследствие ограниченного числа охваченных изу-

чением единиц, то нет и не может быть речи о преступности, отличаю-

щейся от простой суммы входящих в нее преступных деяний. 

Иррегулярность как свойство изучаемого нами предмета озна-

чает, что отдельные преступления, будучи элементами статистической 

совокупности, совершаются независимо друг от друга. Сам по себе 

каждый преступный акт - случай и потому случаен по отношению к 

другим преступным актам - случаям. Если совершаемое в Санкт-Пе-
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тербурге преступление порождает преступления во Владивостоке, Ха-

баровске, Воронеже, Орле и т.д., если все они взаимодействуют, то пре-

ступность как статистическая совокупность не существовала бы. Она 

подчинялась бы совсем иным законам. 

Свойство устойчивости но отношению к преступности означает, 

что все ее закономерности (например, сезонные колебания числа пре-

ступных актов) постоянно повторяются, они регулярны. Иначе мы во-

обще не могли бы говорить о криминологических законах, а стало 

быть, и о криминологии как науке. 

Преступность слагается из конкретных преступлений, совершае-

мых на данной территории в соответствующий период времени. 

Между преступностью и преступлениями взаимодействие происходит 

по закономерностям целого и части, общего и единичного (отдель-

ного), системы и ее элементов. Преступность - целостное множество 

отдельных преступлений (элементов), группирующихся по видам пре-

ступлений (преступность несовершеннолетних, рецидивная, корыст-

ная и т.д.). Всем видам преступлений и отдельным преступлениям 

свойственны общественная опасность и уголовная противоправность. 

Однако нельзя сводить преступность к механической сумме ее элемен-

тов. Они лишь проявления определенной целостности. Закономерно-

сти преступности как социально-правового феномена обнаруживаются 

именно при анализе ее как целостности. 

Разумеется, говоря о преступности как целостности, надо иметь в 

виду, что она - типичное стихийное явление. Люди, совершающие пре-

ступления, не объединены (вне пределов групповых преступлений) ни 

единством целей, ни средствами их достижения, скрываемыми от окру-

жающих. Это приближает преступность к суммативному множеству, 

т.е. сумме всех совершенных преступлений. Приближает, но не отож-

дествляет с ней, поскольку ей как целостности присущи общие свой-

ства и тенденции, определенные системообразующие связи и законо-

мерности. 

Однако некоторым видам, группам преступлений свойственна 

высокая степень сплоченности и устойчивости по вертикальным и го-

ризонтальным связям как внутри преступности, так и с метасистемами 

- обществом и государством. К их числу относятся прежде всего орга-

низованная преступность и профессиональная. Как отмечено, преступ-

ность взаимодействует с различными социальными явлениями, в том 
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числе с наиболее крупными системами «общество» и «государство». 

Негативные процессы в последних детерминируют существование и 

развитие преступности, позитивные процессы и целенаправленные 

профилактически государственные и общественные системы им пре-

пятствуют. Например, противоречия в экономике общества своими от-

рицательными сторонами обусловливают в нашем обществе «тене-

вую» экономику, которая, в свою очередь, способствует экономиче-

ской организованной преступности. Организационные и правовые пре-

дупредительные меры ограничивают и сокращают эту преступность, 

воздействуя на породившие ее явления и непосредственно на нее. О 

своеобразии уголовно-нормативного воздействия в вид криминализа-

ции и декриминализации деяний, иных изменений уголовного закона 

уже говорилось. 

В качественном и количественном отношении преступность ха-

рактеризуется тремя основными показателями: уровнем, структурой и 

динамикой. 

Уровень преступности - это ее количественная; характеристика, 

измеряемая в абсолютном выражении суммой совершенных преступ-

лений, а также в коэффициентах или индексах преступности (количе-

ство совершенных преступлений и лиц, их совершивших, - на 1000,10 

000 или 100 000 чел. населения). 

Официальной статистикой уровень преступности оценивается по 

двум показателям: количеству зарегистрированных преступлений и их 

участников и по данным о судимости. Данные о регистрации полнее, 

ибо ближе стоят к реальной преступности (хотя и здесь нужна по-

правка на латентность). Однако данные о судимости точнее, ибо отра-

жают правовую характеристику преступности по вступившим в силу 

приговорам. 

Существует два вида официальной уголовное, статистики: 

1) органов МВД и прокуратуры, представляющих картину заре-

гистрированной преступности; 

2) органов юстиции, представляющих состояние судимости в 

стране. Различия между зарегистрированной преступностью и судимо-

стью иногда достигают двух-трехкратного размера.  

Структура преступности определяется соотношением в преступ-

ности видов (групп) преступлений, классифицируемых по уголовно-
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правовым либо криминологическим основаниям. Показатели струк-

туры дают качественно-количественную характеристику обществен-

ной опасности преступности, ее особенностей, существенных для ор-

ганизации профилактики и для дифференциации практики применения 

уголовно-правовых мер. Основные показатели структуры преступно-

сти: 

1) соотношение особо тяжких, тяжких, менее тяжких преступле-

ний и преступлений небольшой тяжести; 

2) соотношение видов преступлений по их классификации, дан-

ной в Особенной части; 

3) доли наиболее распространенных преступлений; 

4) соотношение видов преступлений по доминирующей мотива-

ционной направленности (насильственные, корыстные, корыстно-

насильственные и неосторожные); 

5) доля преступности несовершеннолетних; 

6) доля групповой преступности, внутри нее - организованной; 

7) доля рецидива; 

8) «география» преступности, т. е. распределение ее по регионам 

и типам населенных пунктов; 

9) доля преступлений, связанных с незаконным оборотом ору-

жия; 

10) доля преступлений, сопряженных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

11) уличные преступления; 

12) транснациональные преступления; 

13) цена преступности. 

Цена преступности слагается из двух основных оценок: обще-

ственно опасных последствий в виде количества смертей и поврежде-

ний здоровья (физический вред) с пересчетом на денежные затраты 

плюс прямого и косвенного материального вреда, причиненного граж-

данам, обществу, государству преступлениями. Косвенный материаль-

ный ущерб включает затраты общества и государства на содержание 

правоохранительной системы, контрольно-ревизионных и охранных 

структур, возмещение ущерба ввиду утрать: трудоспособности, стои-

мость защитных приспособлений и пр. 

Показатели ущерба могут быть привязаны к характеристике 

уровня преступности (в суммарном выражении и в усредненном ее 
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структуры (применительно к группам преступлений) к динамики (в из-

менении по времени). 

Имущественный (материальный) ущерб исчисляется в денежном 

выражении. Ущерб от насильственных посягательств выражается в ко-

личестве случаев смерти, инвалидности; количестве рабочих дней, по-

терянных в связи с утратой трудоспособности потерпевшим; в размере 

расходов на лечение и выплату по больничным листам. Существуют 

показатели и для расчета объема и характера других форм ущерба. 

Косвенный ущерб от преступности рассчитывается по затратам 

государства и общества на преступность (содержание правоохрани-

тельных и контрольно-охранных органов). 

Цена преступности должна определяться точнее, чем это делает 

официальная уголовная статистика. Она учитывает пока лишь физиче-

ский вред в виде количества погибших от преступлений и сумму пря-

мого материального ущерба от преступлений. 

Динамика преступности - изменение ее уровня и структуры за тот 

или иной период времени (год, три года, пять лет, десять лет; и т. д.). 

Динамика преступности как социально-правового явления испы-

тывает на себе влияние соответственно двух групп факторов.  

Первая - это причины и условия преступности, демографическая 

структура населения и другие социальные процессы и явления, влияю-

щие на преступность.  

Вторая - изменения уголовного законодательства, расширяющие 

либо сужающие сферу преступного и наказуемого, меняющие класси-

фикацию и квалификацию преступлений.  

Статистическая картина динамики преступности связана также с 

эффективностью деятельности по своевременному выявлению и реги-

страции совершенных преступлений, их раскрытию и изобличению ви-

новных, обеспечению неотвратимости справедливого наказания. 

Дифференциация социальных и правовых факторов, влияющих 

на статистическую кривую преступности, необходима для реалистиче-

ской оценки действительных изменений в ее динамике и прогнозе. 

Важно различать, отражают ли снижение или рост преступности по 

статистическим показателям реальные социальные изменения уровня 

и структуры преступности или это правовые изменения в законода-

тельной характеристике круга уголовно наказуемых деяний, в полноте 
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регистрации (особенно высоколатентных преступлений) и т. п. юриди-

ческих и уголовно-политических факторов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие криминологии как социолого-правовой науки. 

2. Предмет криминологической науки. 

3. Методологические основы криминологической науки. 

4.  Место криминологии в системе наук. 

5. Понятие преступности, соотношение преступности и преступ-

лений. 

6. Основные показатели преступности: состояние, структура, 

уровень, динамика; коэффициенты преступной активности различных 

социальных групп; региональные различия преступности. 

7. Латентная преступность и методы ее оценки. 

 

Темы рефератов: 

1. Значение криминологических знаний для практической дея-

тельности органов внутренних дел и учреждений уголовно-исполнитель-

ной системы. 

2. Цели, функции и задачи криминологии. 

3. Характеристика современной преступности, ее оценка и ана-

лиз. 

4. Уровень, структура, динамика, характерные черты преступно-

сти в СССР и СНГ (1917-1992 годы). 

 

Тест для проверки знаний студентов по теме 1 «Понятие, предмет, 

метод и системы криминологии. Преступность и ее основные  

характеристики» 

 

Вопрос 1. Укажите объект криминологической науки. 

1. Идеологические, экономические, культурные, политические и 

иные социальные отношения, связанные с организацией и осуществле-

нием предварительного расследования в различных уголовно-процес-

суальных формах. 

2. Социальные отношения, связанные с назначением и испол-

нением уголовного наказания. 
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3. Экономические, политические, идеологические, культурные и 

иные социальные отношения в той мере, в какой они связаны с преступ-

ностью и определяют ее отдельные стороны. 

4. Тактика, методы и способы осуществления различных след-

ственных действий в различных видах предварительного расследова-

ния, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 

Вопрос 2. Укажите предмет криминологической науки. 

1. Правовые нормы, регулирующие процесс исполнения уголов-

ного наказания, назначаемого судами в рамках осуществления уголов-

ного судопроизводства. 

2. Тактику, методы и способы осуществления различных след-

ственных действий в различных видах предварительного расследова-

ния, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 

3. Преступность, виды преступности, индивидуальное преступ-

ное поведение, преступления; их причины, иные виды их взаимосвязей 

с различными явлениями и процессами. 

4. Правовые нормы, выводы судебной и административной пра-

воприменительной практики, регулирующие основания привлечения к 

уголовной ответственности. 

Вопрос 3. Укажите наименование криминологического труда, 

написанного Ч. Беккариа в XVIII в. 

1. «О фундаментальных основах уголовно-правовой политики 

государства». 

2. «О грабежах и разбоях». 

3. «Преступность: ее причины и последствия». 

4. «О преступлениях и наказаниях». 

Вопрос 4. Укажите фамилию основоположника антропологи-

ческих исследований в криминологии. 

1. Галль. 

2. Бертран. 

3. Хвостова. 

4. Герри. 

Вопрос 5. Укажите, что понимается под термином «детер-

минанта». 

1. Совокупность, множество. 

2. Конкретные факторы (обстоятельства), которые порождают яв-

ление, обусловливают его существование. 
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3. Вид, разновидность какого-либо явления. 

4. Последствия, порождающиеся каким-либо явлением. 

Вопрос 6. Укажите практическую цель криминологической 

науки. 

1. Выработка научных рекомендаций и конструктивных предло-

жений по повышению эффективности борьбы с преступностью. 

2. Выработка научных рекомендаций и конструктивных предло-

жений по улучшению эффективности тактики, методов и способов осу-

ществления различных следственных действий. 

3. Выработка научных рекомендаций и конструктивных предло-

жений по совершенствованию доктринальных положений уголовного 

права. 

Вопрос 7. Укажите представителей классической криминоло-

гической школы. 

1. Кетле, Дюргейм, Сатерленд. 

2. Галь, Герри, Хвостова, Бертран. 

3. Беккариа, Бентам, Горвард, Лист, Фейербах. 

4. Ломброзо, Кинберг, Годдарг, Лонге 

 

Вопрос 8. Укажите основные положения теории Ч. Ломброзо. 

1. В результате взаимодействия личности с окружающим ее со-

циумом она усваивает соответствующие качества, детерминирующие в 

дальнейшем ее криминального поведение. 

2. Преступником, являющимся особым природным типом, не 

становятся, а рождаются; причина преступности заложена не в обще-

стве, а в самом преступнике; для врожденного преступника характерны 

особые физиологические, психологические и даже анатомические 

свойства. 

Вопрос 9. Укажите основателя социологического направле-

ния в криминологи. 

1. Фейербах. 

2. Кинберг. 

3. Кетле. 

4. Сатерленд. 

 



34 

Вопрос 10. Укажите известных Вам представителей социоло-

гической школы отечественной криминологии (свободный ответ) 

…… 

Вопрос 11. Укажите фамилию основателя теории стигматиза-

ции. 

1. Галль. 

2. Чарыхов. 

3. Беккариа. 

4. Танненбаум. 

Вопрос 12. В чем, по-вашему, заключается основное содер-

жание теории стигматизации? (свободный ответ) …… 

Вопрос 13. Укажите основателя теории дифференциальной 

ассоциации. 

1. Галль. 

2. Саттерленд. 

3. Кинберг. 

4. Танненбаум. 

Вопрос 14. В чем, по-вашему, заключается основное содер-

жание теории дифференциальной ассоциации? (свободный ответ) 

…… 

 

Вопрос 15. Соотнесите авторов и наименование их кримино-

логических трудов. 

А) А.А. Герцензон  1. «Преступление и преступность» 

Б) И.И. Карпец   2. «Проблема преступности» 

В) Н.Ф. Кузнецова  3. «Введение в советскую кримино-

логию» 

Г) А.М. Яковлев   4. «Преступность и социальная пси-

хология» 

Вопрос 16. Укажите год создания Государственного инсти-

тута по изучению преступности и преступника в СССР? 

1. 1945 г. 

2. 1925 г. 

3. 1945 г. 

4. 1935 г. 
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Вопрос 17. Что понимается под дефиницией «объем пре-

ступности»? (свободный ответ) …… 

Вопрос 18. Что понимается под дефиницией «структура пре-

ступности»? (свободный ответ) …… 

Вопрос 19. Что понимается под свойством преступности как 

«пенитенциарность»? 

1. Совершение преступлений на территории иностранных госу-

дарств. 

2. Совершение преступлений в общественных местах. 

3. Совершение преступлений в местах лишения свободы – уго-

ловно-исправительных учреждениях. 

4. Совершение преступлений в семейно-бытовой среде. 

Вопрос 20. Укажите, что понимается под качественной ха-

рактеристикой «латентность»? 

1. Прямота, открытость. 

2. Скрытность, негласность. 

3. Логичность, связанность. 

4. Полнота, комплексность. 
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Тема 2. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Вопросы: 

1. Проблема криминологической детерминации.  

2. Факторы влияющие на преступность. 

3. Характеристика основных факторов преступности и механизм 

их действия. 

4. Особенности причин и условий преступности в местах лише-

ния свободы. 

 

1. Проблема криминологической детерминации 

Проблема причин преступности решается в нашей стране в соот-

ветствии с философской теорией причинности. 

Применительно к рассматриваемому вопросу эта теория выража-

ется: 

- во-первых, в объективном характере, т.е. причина порождает 

следствие в реальной действительности, а не в сознании людей; 

- во-вторых, причинная связь предполагает взаимодействие явле-

ний, находящихся в подобной связи.  

Взаимодействие причины и следствия может носить различный 

характер - механический, физический, химический, психологический и 

т.д.  

Поскольку преступность проявляется в виновном поведении лю-

дей, действие причин преступности имеет социально-психологический 

характер - воздействие соответствующих объектов, явлений, процес-

сов на сознание, психологию людей; 

- в-третьих, любое явление так или иначе - прямо или косвенно, 

непосредственно или опосредствовано, связано со всеми другими яв-

лениями (т.е. признается всеобщая связь и взаимообусловленность яв-

лений); 

- в-четвертых, всеобщая связь явлений не означает, однако, что 

все связи равноценны и равнозначны, т.е. следует различать связи су-

щественные и несущественные, непосредственные и опосредованные, 

прямые и обратные; 

- в-пятых, причинную связь надо отличать от иных видов связи - 

корреляционной, временной и пространственной и пр., т.е. из всей со-

вокупности явлений и процессов требуется выделить те, которые так 
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или иначе связаны с преступностью (вызывают, порождают преступ-

ность как свое следствие.  

Их (связи) называют генетическими. Кроме них, уголовная ста-

тистика фиксирует зависимость между числом совершаемых преступ-

лений и временами года (зима, лето), днями недели (будни, предпразд-

ничные и праздничные дни), временами суток (день, вечер, ночь); на 

уровень преступности военнослужащих влияет их половозрастная 

структура и пр. Во всех этих случаях связь негенетическая, ибо назван-

ные обстоятельства сами по себе не порождают преступления, хотя для 

организации борьбы с преступностью и предупреждения преступлений 

учет подобных связей в деятельности пограничных войск имеет нема-

ловажное значение; 

- в-шестых, для правильного понимания причинной связи очень 

важно иметь в виду ее сложный, многоступенчатый, иерархический ха-

рактер. Каждая причина имеет свою причину, а каждое следствие по-

рождает новое следствие. К тому же одна причина может вызывать не-

сколько следствий, равно как одно следствие может иметь ряд причин; 

- в-седьмых, причина «действует» лишь при наличии определен-

ных условий. Именно взаимодействие причин и условий порождает 

следствие. Суть условия и его отличие от причины состоит в том, что 

это явление или процесс, которые сами по себе не могут породить 

непосредственно данное следствие, но, сопутствуя причинам в про-

странстве и во времени и влияя на них, обеспечивают определенное их 

развитие, необходимое для возникновения следствия. Иными словами, 

причина порождает следствие, в то время как условие этому лишь спо-

собствует, обеспечивая возможность действия причины. 

Повлиять на преступность, предупредить совершение преступле-

ния можно, воздействуя не только на причины, но и на условия пре-

ступности. Во многих случаях воздействовать на условия, способству-

ющие совершению преступлений, и тем самым блокировать действия 

причин практически легче и доступнее, чем устранить причины пре-

ступности. 

Разграничить причины и условия преступности не всегда легко и 

просто. Такое разграничение больше применимо в отношении индиви-

дуального преступного поведения, где можно с достаточной опреде-

ленностью разделить, что породило соответствующий поступок инди-

вида, а что лишь обусловило ее совершение. На более высоких уровнях 
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анализа такое разграничение существенно затруднено, ибо в иерархи-

ческой взаимосвязи те или иные явления и процессы выступают в од-

ном случае в качестве причины, а в другом - как условие; 

- в-восьмых, философия признает относительность деления явле-

ний на причины и условия, т.е. всякая причина является в определен-

ном отношении условием, а всякое условие в другом отношении может 

быть причиной. В философии существуют понятия детерминизма, де-

терминированности, означающие связь, зависимость. Детерминизм 

предполагает совокупность и взаимодействие причин и условий, кото-

рые называют детерминантами явления (в криминологии - кримино-

генными детерминантами). Детерминизм шире причинной связи, кото-

рая является лишь частицей, звеном детерминизма. 

Совокупность всех причин и условий, необходимых для наступ-

ления исследуемого явления, иногда называют полной причиной в ши-

роком смысле слова в отличие от специфической причины (собственно 

причины), охватывающей лишь те явления и процессы, которые при 

наличии определенных условий непосредственно порождают след-

ствие. Специфической (непосредственной) причиной преступного по-

ведения являются антисоциальные взгляды и побуждения. 

Всякое явление, в том числе и преступность, имеет не только ряд 

(иерархию) причин, но и ряд (иерархию) условий, способствующих 

наступлению данного явления. Одни условия имеют сопутствующий 

характер - не оказывают непосредственного воздействия на соверше-

ние преступлений (например, ночное время при совершении кражи, 

разбоя, грабежа). Другие условия более существенны (неорганизован-

ность досуга, плохая воспитательная работа, отсутствие контроля, спо-

собствующие хулиганству и правонарушениям в сфере межличност-

ных отношений в коллективе пограничной заставы). Особое значение 

имеют необходимые условия, без которых причина не может породить 

следствие, например, недостатки в охране оружия и боеприпасов при 

их хищениях. 

Чтобы разобраться в многообразии причин и условий преступно-

сти, полнее выявлять их на практике и целенаправленно осуществлять 

необходимые мероприятия по их устранению и нейтрализации, нужны 

надлежащие их дифференциация и классификация. Каждое направле-

ние криминологической мысли (школы) проводят их по различным 

критериям, исходя, прежде всего, из своего предмета исследования. 
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Российские криминологи используют классификации по различным 

критериям.  

 

2. Факторы влияющие на преступность 

В криминологической науке дискуссионен вопрос о классифика-

ции причин преступности. Прежде всего из-за сложности самого явле-

ния, его взаимосвязей и взаимозависимостей как «внутри» самого яв-

ления, так и во вне - с другими явлениями. При этом далеко не всегда 

путем применения общих для явления закономерностей и причинных 

связей можно объяснить сугубо конкретные проявления преступности. 

Эта трудность, в числе прочего, породила, как уже было сказано, отказ 

некоторых ученых даже от поисков причин преступности. Именно учи-

тывая такую сложность, советский законодатель указал на необходи-

мость установления по уголовным делам причин и условий преступно-

сти, тем самым придав в руки практики простейшую классификацию. 

Одним из первых (после восстановления криминологии в своих 

правах) проф. М.Д. Шаргородский писал: «Причинами преступности в 

широком смысле этого слова можно считать все те обстоятельства, без 

которых она не могла бы возникнуть и не может существовать. Но не 

все эти обстоятельства играют одинаковую роль. Одни из них создают 

лишь реальную возможность преступных мотивов, а другие превра-

щают эту возможность в действительность. Поэтому первые следует 

рассматривать как условия, а вторые как причины.  

Причинами преступности являются, как и вообще причиной, те 

активные силы, которые своим действием порождают ее существова-

ние. Причины конкретного преступления - это, таким образом, те ак-

тивные силы, которые вызывают у субъектов интересы и мотивы для 

его совершения». 

Советские ученые выдвигали и идею о классификации причин 

преступности на объективные и субъективные (А.А. Герцензон, А.С. 

Шляпочников). 

Ряд ученых в основу классификации положили философское по-

нятие о полной причине как совокупности всех обстоятельств, вызыва-

ющих наступление следствия, и причине специфической, т.е. конкрет-

ных обстоятельствах, которые ведут к следствию (Н.Ф. Кузнецова). 

Данный вид классификации, хотя и распространен в философии, од-
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нако слишком абстрактен. В нем смешиваются причины главные и вто-

ростепенные, причины первого и второго порядка, а также условия, 

способствующие совершению преступлений. Так или иначе, но внутри 

полной (как и специфической) причины необходимо произвести внут-

реннюю дополнительную классификацию, если иметь в виду в даль-

нейшем разработку практических рекомендаций. 

Западные ученые, разрабатывая проблему причин преступности, 

создали так называемую «теорию факторов» как явлений, порождаю-

щих преступность. Начался подсчет этих факторов. Они оказались и 

несопоставимыми по своей важности, силе влияния, в том числе на 

преступность, и столь многочисленными, что разные исследователи за-

путались в их числе и многообразии. Причем каждый считал по-сво-

ему. Среди отечественных криминологов тоже нашлись ее сторонники, 

насчитавшие 200-240 факторов, которыми вызывается преступность. 

Говоря об этой разновидности теории о причинах преступности, 

следует сказать, что она добросовестно перечисляет все то, что, по мне-

нию ее создателей, влияет на преступность, но при этом теряется опре-

деление того, на что же следует обратить внимание в первую очередь 

(и почему?), а на что во вторую (и почему?); какие преступления тре-

буют наличия 240 факторов, а какие - 20? Не случайно подавляющее 

большинство западных криминологов, едва эта теория появилась, от-

вергли ее, а знаменитый американский криминолог Э. Сатерленд 

назвал теорию факторов каталогом несопоставимых ценностей. 

Отечественные криминологи классифицировали также причины 

преступности на:  

а) причины преступности как социального явления в целом, где и 

нашли место влиянию общих социальных и иных закономерностей на 

нее;  

б) причины отдельных видов преступности;  

в) причины конкретного преступления, что позволяет определять 

столь же конкретные и реально исполнимые меры предупреждения;  

г) условия, способствующие совершению преступлений, которые 

сами не вызывают намерения совершить преступления, но без наличия 

этих условий преступление было бы совершить трудно и даже невоз-

можно. 

Классификация причин и условий преступности требует уровне-

вого подхода к ним или «по уровню действия» (субординации). С этой 
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точки зрения следует различать несколько видов этого подхода. Пер-

вый из них: 

- причины и условия преступности в целом как определенного со-

циального явления, существующего в конкретных социальных усло-

виях и проявляющегося в совокупности общественно-опасных деяний 

- преступлений; 

- причины и условия различных групп (видов, категорий) пре-

ступлений, образующих структурные подразделения преступности 

(умышленные и неосторожные, насильственные и корыстные и пр.); 

- причины и условия отдельных видов преступлений. 

Другой вид уровневого подхода предполагает выявление причин 

и условий преступности (в целом и отдельных структурных ее подраз-

делений) на уровне всего общества (макро уровень), отдельных его со-

циальных групп и сфер общественной жизни и на уровне отдельного 

индивида. 

Уровни эти взаимосвязаны, но содержание причин и условий пре-

ступности на каждом из них не тождественно. 

На общесоциальном уровне выявляются наиболее общие при-

чины и условия, с которыми связано само существование преступности 

в данных исторических условиях. 

На уровне социальных групп фиксируются причины и условия, 

характерные для этих групп и коллективов. 

На индивидуальном уровне речь идет о причинах и условиях кон-

кретного преступления, совершенного отдельным лицом, здесь много 

индивидуального, субъективного и ситуативного, порой случайного 

(особенности личности, ее индивидуальный жизненный опыт, связи, 

знакомства, влияния, стечение обстоятельств и т.п.).  

Вместе с тем обще социальные причины и условия преступности 

трансформируются в индивидуальные, а наиболее типичные индиви-

дуальные причины и условия «складываются» в общесоциальные. 

Изучение причин и условий на общесоциальном и групповом 

уровнях имеет научно-познавательное значение и служит практике для 

разработки и организации системы социальной профилактики преступ-

ности в рамках всего государства, отдельных его регионов, социальных 

групп и коллективов. 
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Выявление причин и условий конкретного преступления (инди-

видуальный уровень) подчинено непосредственно практическим зада-

чам, в том числе и пограничников, - правильному решению каждого 

конкретного дела, индивидуализации к субъекту Вашего интереса и 

устранению обстоятельств, способствующих совершению им данного 

преступления. Причины и условия конкретного преступления (индиви-

дуальные обстоятельства его совершения) могут быть нетипичными. 

Однако в индивидуальных случаях всегда проявляется нечто общее. 

Поэтому научно-практическое изучение причин и условий преступно-

сти основывается на обобщении данных, полученных из различных ис-

точников. 

Важное практическое значение имеет классификация причин и 

условий преступности по их содержанию. Различают детерминанты 

преступности: 

- политические, экономические, идеологические, социально-пси-

хологические, организационно-управленческие. 

Надо подчеркнуть, что все детерминанты преступности прояв-

ляют себя в подобном качестве через психологию, сознание людей, 

формируя или поддерживая, оживляя или усиливая антисоциальные 

взгляды, стремления, побуждения. Поэтому в конечном итоге преступ-

ность всегда связана с социально-психологическими детерминантами. 

Социально-психологические явления - взгляды, традиции, при-

вычки - часто называют субъективными детерминантами преступно-

сти, а все, что находится вне индивида и влияет на его психологию - 

объективными ее детерминантами. Это криминологическая классифи-

кация. Деление причин и условий преступности на объективные и 

субъективные имеет и иную, философскую интерпретацию. 

Объективными являются причины и условия, существующие 

независимо от воли и сознания людей (исторически обусловленный 

уровень развития общества, экономики, стихийные бедствия и иные 

явления природы и пр.). 

Субъективными причинами и условиями преступности счита-

ются те ее детерминанты, которые зависят от деятельности людей, яв-

ляются, как правило, результатом недостатков этой деятельности, оши-

бок и упущений. 

Причины и условия преступности можно различать и по направ-

ленности, механизму их действия. 
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Одни из них детерминируют неблагоприятное нравственное фор-

мирование личности. 

Другие связаны с внешними по отношению к индивиду услови-

ями и ситуациями, способствующими, облегчающими или даже прово-

цирующими проявление антисоциальных взглядов и побуждений в 

конкретном преступном посягательстве. 

Первая группа детерминант больше связана с причинами пре-

ступности, вторая - является преимуществу условиями совершения 

преступлений. 

В свою очередь условия классифицируют на: 

- формирующие (связаны с противоречиями в обществе) и 

- способствующие (недостатки в системе профилактики и отсут-

ствии организации и управления). 

И последняя классификация предлагается с точки зрения времен-

ной и пространственной распространенности. Здесь различаются: 

- причины и условия, действующие относительно постоянно и 

временно (в связи с разовыми обстоятельствами или событиями); 

- на всей территории государства, отдельных его регионах и спе-

цифических зонах, а также имеющие местный, локальный характер. 

Таким образом, фактор - это обстоятельство, обусловливающее 

(порождающее, способствующее или препятствующее) какое-либо яв-

ление. 

 

3. Характеристика основных факторов преступности и меха-

низм их действия 

Между этапами изучения преступности и организации борьбы с 

ней обязателен этап выявления детерминации и причинности преступ-

ности. 

Не существует какой-то общей, «основной», «главной» причины, 

которая бы исчерпывающе объясняла происхождение преступности в 

конкретных условиях во всем ее разнообразии. Как нет и единого об-

лика преступности «всех времен и народов». Нельзя рассчитывать и на 

создание какого-либо универсального «каталога причин». 

В криминологической литературе приводятся данные о наиболее 

распространенных, типичных обстоятельствах, порождающих пре-

ступность. Но в разных своих сочетаниях и проявлениях указанные об-
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стоятельства могут порождать различные виды преступности, по-раз-

ному определять ее качественные и количественные характеристики. 

Поэтому следует всегда анализировать конкретные условия жизнедея-

тельности людей в разных регионах, изменения этих условий, а также 

предшествующие там состояния преступности. 

Важна не только сама по себе констатация связи какого-то обсто-

ятельства с преступным поведением, но и выявление характера этой 

связи: в каких своих конкретных проявлениях, в совокупности с ка-

кими иными факторами и в каких ситуациях то или иное обстоятель-

ство порождает преступное поведение. Именно это позволяет целена-

правленно разрабатывать предупредительные меры с учетом конкрет-

ных условий места и времени. 

Представления о причинах преступности в России (и СССР) за 

последние десятилетия претерпели значительные изменения. В 50-е 

годы доминирующей была точка зрения, согласно которой вообще от-

рицалось существование причин преступности в СССР. В дальнейшем 

наличие причинного комплекса преступности сомнению не подверга-

лось, и он стал интенсивно изучаться. При этом порой наблюдались 

крайности, которые сводились к чрезмерной социологизации причин и 

условий преступности при полном отрицании какой-либо детермини-

рующей роли иных, в частности биологических, факторов либо к непо-

мерной психологизации причинного комплекса преступности.  

Длительное время причины преступности в СССР рассматрива-

лись лишь как «пережитки капитализма». Утверждалось, что в стране 

окончательно перестали действовать так называемые коренные соци-

альные причины преступности, фатально предопределяющие станов-

ление множества людей на преступный путь.  

Наряду с теоретическими разработками к настоящему времени 

накоплен значительный эмпирический материал, характеризующий 

причинный комплекс (причины, условия, иные детерминанты) пре-

ступности в современной России. Его объективный анализ позволяет 

сделать, по крайней мере, два принципиально важных вывода. Во-пер-

вых, истоки, корни преступности несводимы к какой-либо монопри-

чине, будь то «пережитки» прошлого или дефекты психологии людей. 

Во- вторых, причинный комплекс преступности - это совокупность об-
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стоятельств, не привносимых в общество откуда-то извне, а кореня-

щихся в нем самом (включая историю его развития), в реально суще-

ствующих общественных отношениях.  

С учетом изложенного и исходя прежде всего из потребностей 

практики в изучении причинного комплекса преступности, целесооб-

разно рассмотреть его в разрезе различных сфер (видов) общественных 

отношений.  

Среди последних и в криминологическом контексте роль исход-

ных, базисных играют экономические и тесно связанные с ними рас-

пределительные отношения. Причем в качестве таковых они высту-

пают не только применительно к экономической, имущественной пре-

ступности, что представляется достаточно очевидным, но и другим ее 

структурным элементам (разумеется, с определенными различиями в 

механизме причинно-следственных связей).  

В экономических отношениях современной России имеется мно-

жество диспропорций, проявлений нестабильности, разных болезнен-

ных процессов, являющихся сильнодействующими криминогенными 

факторами. Причем нынешнее плачевное состояние экономики имеет 

свою историю, а значите и глубокие корни. К началу реформ (1992 г.) 

возможности административно-командной системы были практически 

исчерпаны, и экономика страны находилась в кризисном состоянии. 

Достаточно вспомнить тотальный дефицит основных товаров массо-

вого потребления, имевший, как известно, разнообразные криминоген-

ные проявления и последствия. К сожалению, при такой ущербной 

«стартовой площадке» были избраны далеко не лучшие варианты ре-

формирования экономических отношений.  

Базисные, коренные преобразования, требовавшие тщательной 

подготовки, продуманной стратегии и тактики, с самого начала при-

няли по существу аварийно-спасательный характер, стали осуществ-

ляться поспешно, импульсивно, зачастую по методу латания дыр. Не-

оправданные надежды возлагались на возможности саморегуляции 

рынка. Положение усугублялось некритическим заимствованием в 

ряде случаев зарубежных моделей реформирования экономических от-

ношений и структур без учета специфики российской действительно-

сти. Это не могло не повлечь при проведении кардинальных преобра-

зований серьезных просчетов и ошибок, многие из которых обладают 

сильным криминогенным потенциалом.  
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Начиная с 1992 г. инвестиции в экономику страны сократились 

более чем в 5 раз. По темпам сокращения валового внутреннего про-

дукта Россия уже в 1993 г. опередила США времен «великой депрес-

сии», которая, как известно, дала беспрецедентный всплеск преступно-

сти, в том числе организованной. Форсированные темпы разгосу-

дарствления и приватизации, принижение роли государства в регули-

ровании экономических процессов, утрата им ряда жизненно важных 

для бюджета монополий, безбрежная, на грани вседозволенности сво-

бода торговли в начале реформ, создали благоприятную почву для не-

контролируемого криминализированного бизнеса и антиобществен-

ного сотрудничества чиновников и частного сектора.  

Притязания и интересы криминальной среды устремились 

прежде всего в сферу экономики, где возникли и продолжают сохра-

няться огромные возможности для противоправного обогащения, без-

наказанного паразитирования на трудностях и издержках экономиче-

ских реформ. Скоротечная либерализация экономической деятельно-

сти, передача государственной и общественной собственности в част-

ные руки нередко по необоснованно заниженной стоимости, при отсут-

ствии надежного механизма контроля и защиты от преступных посяга-

тельств создали благоприятные условия для внедрения в экономику от-

кровенно криминальных элементов, бесконтрольного распоряжения 

национальными богатствами со стороны коррумпированного чиновни-

чества.  

Это способствовало образованию и укреплению в сфере эконо-

мики криминализированных структур и организованных преступных 

сообществ, которые постепенно распространили свое влияние на клю-

чевые отрасли хозяйственной деятельности, прежде всего финансово-

кредитную систему и фондовый рынок, инвестиционную и внешнеэко-

номическую деятельность, в сферу оборота валютных ценностей, до-

бывающие и другие особо прибыльные отрасли хозяйства. В резуль-

тате поток доходов и жизненных благ был переадресован в сторону 

криминальных элементов.  

На преступность мощное воздействие оказывают и такие прояв-

ления системного кризиса экономики, как спад производства, массо-

вые неплатежи, нарастание учтенной и скрытой безработицы.  

Имеет значение и то, что само по себе становление рыночных от-

ношений неизбежно порождает новые формы и виды преступности 
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(кибер преступления, мошенничество, особенно в телекоммуникаци-

онной сети-интернет и др.).  

Необходимо отметить, что и нормальный, цивилизованный ры-

нок обладает большим криминогенным потенциалом, подтверждением 

чему является стабильно высокий уровень преступности в экономиче-

ски развитых странах Европы, США. По образному выражению И.И. 

Карпеца, «рыночные отношения изначально беременны преступно-

стью», ибо они основаны на жесткой конкуренции, которая зачастую 

осуществляется отнюдь не джентльменскими способами; на запро-

граммированной избыточности рабочей силы, т.е. безработице, а зна-

чит, и люмпенизации значительной части населения; на резком имуще-

ственном расслоении людей.  

Ограниченность экономических ресурсов для надлежащего обу-

стройства государственных границ Российской Федерации является 

одним из условий, способствующих контрабанде оружия, транзиту 

наркотиков, другим криминальным проявлениям транснационального 

характера.  

Кризисные явления в экономике сыграли решающую роль в воз-

никновении глубоких деформаций социальной сферы, многие из кото-

рых имеют выраженное криминогенное значение.  

При отсутствии последовательной социальной ориентированно-

сти реформ, особенно на их начальном этапе, произошло обнищание, 

люмпенизация и маргинализация значительной части населения, ли-

шившегося прежних социальных гарантий и ничего не получившего 

взамен их. В условиях неправомерного обогащения других это привело 

к сильному имущественному расслоению, резкому социальному дис-

паритету, обладающим большим криминогенным потенциалом.  

Противодействие преступности ослаблено из-за того, что в 

стране не сложилось развитого среднего класса как основы стабиль-

ного бытия и развития общества, носителя таких ценностей, как согла-

сие, порядок и законность.  

Угрозу социальной стабильности общества представляет проти-

востояние нуворишей, коррумпированных чиновников, с одной сто-

роны, и людей, оказавшихся за чертой, бедности, безработных, бежен-

цев, вынужденных переселенцев, других лиц, выбитых из нормальной 

жизненной колеи, готовых утвердить себя в стихии нецивилизованного 
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рынка любыми способами, включая противоправные - с другой. По-

следние не только подпитывают традиционную бытовую преступ-

ность, но и нередко включаются в состав организованных криминаль-

ных сообществ, где выполняют «черновую работу» (становятся килле-

рами, вышибалами долгов, распространителями наркотиков и т.п.).  

Уровень законопослушания населения снижается в результате 

невыполнения государством своих социальных обязательств перед 

гражданами (отсутствие должной адресной поддержки социально не-

защищенных слоев, массовые невыплаты заработной платы, пенсий, 

пособий, сокращение бесплатной медицинской помощи и др.).  

Материальная нужда, нищета с особой силой проявляют себя в 

преступности несовершеннолетних. Подрыв экономической базы су-

ществования многих семей ослабляет возможности социального кон-

троля с их стороны, создания необходимых условий для воспитания 

детей, организации их образования и досуга, вовлечения в социально 

полезные занятия. Как массовое негативное явление, интенсивно про-

дуцирующее преступность несовершеннолетних, возродилась беспри-

зорность подростков.  

При отсутствии взвешенной антиалкогольной политики государ-

ства усиливается криминогенное воздействие пьянства на социальную 

сферу.  

В целом для общества переходного периода характерна повы-

шенная социальная конфликтность и одновременно вакуум социаль-

ного контроля, прежние формы и методы которого отвергнуты (порой 

без достаточных оснований), а новые контрольные механизмы еще 

действуют слабо или не созданы вовсе. Это открывает простор для дей-

ствия причин и условий преступности, способствует ее росту, отягоще-

нию качественных характеристик.  

В результате негативных явлений в сфере политических отноше-

ний возникла реальная угроза утраты государством действенного кон-

троля за криминальной ситуацией в стране.  

Очевидной является причинная связь с политикой, с политиче-

скими противоречиями и конфликтами относительно небольшой 

группы уголовно наказуемых деяний, относящихся к разряду преступ-

лений, против основ конституционного строя и безопасности государ-

ства, конституционных прав и свобод человека и гражданина. Ча-
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стично преступления этой группы в прошлом небезосновательно назы-

вались политическими и оставались таковыми несмотря на всякого 

рода идеологические манипуляции. Необходимо отметить, что если 

рассматривать эти преступления не как юридические конструкции (со-

ставы), предусмотренные нормами закона, а как элемент социально-

правовой реальности, то их за последнее время стало больше, что, ко-

нечно, не случайно и в первую очередь связано с издержками поли-

тики.  

К политической сфере (а не социальной, как это иногда делается) 

должны быть отнесены причины, условия и другие детерминанты пре-

ступности, возникающей на почве межнациональных отношений (кон-

фликтов). Национализм, пробудивший межнациональную вражду и 

ненависть, лозунг суверенизации, нередко доводимый до абсурда, - это 

в сущности проявления политического экстремизма.  

Межнациональные конфликты могут быть первопричиной уже 

значительно более широкого круга преступлений: сугубо «политиче-

ских» (например, вооруженных мятежей, диверсий); «околополитиче-

ских» (например, бандитских, разбойных нападений, совершаемых во-

оруженными боевиками, участниками межнационального конфликта); 

общеуголовных, бытовых (например, кражи, совершаемые беженцами, 

мигрантами, вынужденными покинуть свои дома и не имеющими ле-

гальных источников существования).  

Несмотря на то что преступления этой группы в количественном 

отношении представляют собой уже массовое явление (пусть и отно-

сительно), они, равно как и сфера действия порождающих их причин, 

все же локализованы, ограничены в основном рамками очагов межна-

циональных конфликтов, путей передвижения и расселения лиц, по-

страдавших от них.  

Гораздо более широкое криминогенное значение имеют слабость 

власти, ее непоследовательность и плохая организация, отчуждение от 

народа, а главное «дурной пример», который показывают «государ-

ственные служащие», в том числе и некоторые высшие должностные 

лица своими корыстными притязаниями, циничным игнорированием 

требований закона, бесконечными скандалами криминального свой-

ства. В этих условиях создается обширное неправовое пространство, 
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вседозволенность становится, по существу, нормой жизни и, как ре-

зультат, возникает благодатная почва для воспроизводства преступно-

сти, практически всех ее видов и проявлений.  

В настоящее время в духовно-нравственной сфере общества 

накопилось множество негативных явлений, отрицательно влияющих 

на состояние правопорядка, играющих роль сильно действующих 

субъективных причин и условий преступности.  

Связь права с нравственностью, равно как и преступности с амо-

рализмом, прослежена уже давно и по самым различным направле-

ниям. Высокая нравственность всегда противостоит преступности, а 

безнравственность, как на макроуровне (в масштабе всего общества, 

больших социальных групп), так и на микроуровне (личность, ее непо-

средственное окружение) интенсивно продуцирует ее. Если общество 

в целом, государство, его структуры, а также отдельные люди руковод-

ствуются идеями добра и справедливости, живут по законам нрав-

ственности, то они могут успешно противостоять криминогенному 

прессу экономического кризиса, социальных бедствий и неурядиц, 

других криминологических детерминант базисного, глубинного свой-

ства, наоборот, если ведущим жизненным ориентиром становятся амо-

ральные ценности, то даже в условиях материального благополучия 

легко срабатывают механизмы противоправного поведения.  

Многие факты указывают на то, что современное российское об-

щество в своем духовно-нравственном состоянии и развитии пережи-

вает далеко не лучшие времена. Суть проблемы состоит прежде всего 

в том, что прежние нравственные ценности и ориентиры в значитель-

ной степени отвергнуты (с сугубо криминологической точки зрения, не 

столь важно, заслуживают они того или нет), а новой прочной системы 

морального регулирования не создано. Это, в свою очередь приводит к 

образованию существенных пробелов морального регулирования. 

Кроме того, можно говорить о возникновении и соответственно стре-

мительном распространении феномена моральной безнравственности. 

Негативно сказывается и тот факт, что освободившееся место заполня-

ется не только сомнительными суррогатами, но и аморальными «цен-

ностями».  

Декларируемая значимость общественного сознания, социально-

психологического самочувствия россиян часто не получает надлежа-

щей реализации в повседневной социальной практике. Между тем без 
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понимания современного нравственно-психологического состояния 

общества, переживающего духовный и идеологический кризис, любые 

мероприятия по противодействию преступности неэффективны.  

В сознании значительной части людей преобладают элементар-

ные потребности, мотивы физического выживания, сиюминутные ин-

тересы. Неуверенность в завтрашнем дне, ощущение перманентной 

угрозы благополучию, переживание ненадежности, а то и ущербности 

социального статуса, материального и служебного положения вызы-

вает у многих людей состояние фрустрации, порождает социальную 

депрессию, апатию, пессимизм.  

Произошли коренные изменения мировоззренческих установок, 

идеологических ориентаций. Так, например, ранее осуждаемая частно-

собственническая психология превращается в одобряемую и признан-

ную систему взглядов и ценностей.  

Несоответствие экономического сознания, психологии и мента-

литета подавляющего большинства людей изменившейся экономиче-

ской реальности приводит к неадекватному поведению и только усу-

губляет социально-психологическую дезадаптацию.  

Деформация ценностных ориентаций у значительной части насе-

ления, особенно это актуально для подростково-молодежной среды, 

дошла до того, что социально одобряемыми признаются некоторые 

формы аморального, антиобщественного и даже преступного поведе-

ния (проституция, уклонение от военной службы, вымогательство и 

др.). В глазах многих граждан перестали быть позорными судимость, 

привлечение к уголовной ответственности, наркомания, пьянство.  

Следует отметить, что в обыденном сознании значительно утра-

чена ценность продуктивного труда как источника благополучия и 

главного средства самореализации личности; широко распространи-

лись представления о возможности легко достигнуть благополучия об-

манным путем, мошенническими операциями, участием в недобросо-

вестных финансовых «играх», криминальном бизнесе. А среди моло-

дежи распространено представление о нежелании работать, и это, к со-

жалению, престижно. 

Снижен престиж образованности, учености, профессионализма. 

Значительная часть населения отдает предпочтение легкодоступным 

видам деятельности, достижению успеха любой ценой (в том числе и 

криминальным).  
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Коммерциализация искусства, науки, культуры, лишившихся 

прежней государственной поддержки, сопровождается снижением их 

качества. Подлинные духовные ценности нередко подменяются низко-

пробной продукцией, среди которой может быть и культ жестокости и 

культ наживы. 

Большая часть российского общества воспринимают происходя-

щее в обществе как национальный катаклизм. Сознание многих людей 

деформировано, противоречиво, поскольку пытается сочетать несов-

местимые стереотипы и установки. Накопление негативных эмоций, 

разносторонних раздражителей и стимулов порой достигает запредель-

ного напряжения, что зачастую может привести к криминальным сры-

вам.  

Растет неверие со стороны общества в устойчивость государ-

ственных институтов, в стабильность власти, в ее способность обеспе-

чить нормальную жизнедеятельность общества, правопорядок, защиту 

прав и интересов граждан.  

Отмечается оживление политического, идеологического, нацио-

нального, религиозного экстремизма, обострение межгруппового про-

тивостояния в борьбе за власть, собственность, средства массовой ин-

формации при социальной индифферентности значительной части 

граждан.  

Оказались значительно обесцененными гуманистические ценно-

сти, нормы нравственности, справедливости, демократические прин-

ципы и идеалы.  

Нарастает правовой нигилизм, негативное отношение к праву, 

неверие в его возможность выступать эффективным регулятором об-

щественных отношений. В обществе формируется мнение о неспособ-

ности защитить своих граждан. 

Криминогенно значимые деформации духовно-нравственной 

сферы во многом обусловлены злоупотреблениями свободой слова в 

средствах массовой информации, пропагандой насилия, жестокости, 

«суперменства» культа наживы любой ценой, порнографии, тесная 

связь которых с преступностью давно известна. Однако, нельзя утвер-

ждать, что подобные антиценности - порождение российской действи-

тельности.  

Во многих странах вышеуказанные явления уже давно стали при-

вычной повседневностью. Но в большинстве зарубежных государств 
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они локализованы, введены в определенные рамки закона, строго огра-

ничены во времени, в пространстве, по кругу лиц. В современной же 

России этим деформациям духовно-нравственной жизни по существу 

нет преград и границ: «секс-шоп» может располагаться в центре го-

рода, у правительственных зданий или рядом с детским садом, жур-

налы «для мужчин» - беспрепятственно распространяться в общеобра-

зовательной школе, а проституция настолько свободна, что «дамы» из-

бавлены от необходимости проходить медосмотры.  

Определенное влияние на преступность, ее неблагоприятные ко-

личественные и качественные изменения оказывают пробелы в законо-

дательстве, недостатки правоприменительной, правоохранительной 

деятельности и другие негативные факторы правовой сферы.  

Долгое время оставалась не сформированной, даже в основных 

чертах, организационно-правовая база борьбы с преступностью. Так, 

только на третьем году радикальных реформ была принята федераль-

ная программа борьбы с преступностью, оказавшаяся в значительной 

части не выполненной из-за недостаточного ресурсного обеспечения и 

по другим причинам.  

При отсутствии продуманной концепции правовой реформы про-

белы в правовом регулировании общественных отношений, охраняе-

мых уголовным законом, восполнялись бессистемно, без четкой стра-

тегии и иерархии общественно значимых приоритетов, нередко под 

давлением узкогрупповых интересов и модных лозунгов. Из уголов-

ного законодательства с большим опозданием были изъяты изжившие 

себя положения, оно медленно приводилось в соответствие с услови-

ями перехода к рынку.  

Одновременно некоторые общественно опасные деяния по-

спешно декриминализировались, а разработка и принятие остро необ-

ходимых нового уголовно-процессуального кодекса, законов по борьбе 

с организованной преступностью, коррупцией и др. затянулись на 

годы.  

Своевременно не была введена уголовная ответственность за ор-

ганизацию и руководство организованными преступными формирова-

ниями, не получила адекватной уголовно-правовой оценки профессио-

нальная преступная деятельность.  
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Вне сферы действия уголовного законодательства длительное 

время находились незаконное предпринимательство, злостное уклоне-

ние от погашения кредиторской задолженности, фиктивное банкрот-

ство, преднамеренные и неправомерные действия при банкротстве, мо-

нополистические действия и ограничение конкуренции, кибер пре-

ступления и другие деяния, повышенная общественная опасность ко-

торых в условиях перехода к рынку была достаточно очевидной.  

Утратили наступательность в борьбе с преступностью полиция, 

органы государственной безопасности, прокуратура, другие право-

охранительные структуры. Упал их престиж, они понесли значитель-

ные кадровые потери вследствие оттока квалифицированных работни-

ков в коммерческие, частные охранные и другие структуры. Дезорга-

низации сил правопорядка способствовало то, что после освобождения 

от привычной жесткой опеки партийных и советских органов не было 

налажено надлежащего руководства и контроля за ними со стороны но-

вой власти. Положение усугублялось упразднением в течение ряда лет 

функции координации прокуратурой деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступностью.  

В то время как профессионализм, организованность преступно-

сти нарастали, уровень профессиональной деятельности сил правопо-

рядка снижался, ухудшились профилактика правонарушений, раскры-

ваемость преступлений. Значительная часть сотрудников правоохра-

нительных органов оказалась профессионально неподготовленной для 

выявления, раскрытия и расследования нетрадиционных преступлений 

(заказных убийств, похищений людей, захватов заложников, террори-

стических актов, новых экономических преступлений и др.).  

Организованный преступный мир во многом опередил право-

охранительные органы в плане оснащения современными средствами 

транспорта, связи, информатики, охраны, вооружения. Те правоохра-

нительные органы, которые имеют в своем распоряжении оперативно-

розыскные средства и методы, не сумели своевременно завоевать проч-

ные оперативные позиции в сферах криминализированных экономиче-

ских структур, наркобизнеса, нелегального оборота оружия, отмыва-

ния преступных доходов, транснациональных преступных связей, 

среди криминальных авторитетов, коррумпированных чиновников и 

других категорий лиц, причастных к организованной преступности.  
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О серьезных изъянах уголовной политики в период реформ сви-

детельствует такой парадоксальной факт, как значительная либерали-

зация судебной практики по уголовным делам в условиях разрастания 

криминальной стихии. Так, получила широкое распространение прак-

тика назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного 

законом, в том числе за взяточничество, хищение в крупных размерах 

и другие тяжкие преступления.  

Особый вред делу борьбы с преступностью был нанесен сведе-

нием на нет роли общественности в укреплении правопорядка, демон-

тажем системы профилактики правонарушений, правового воспитания 

и просвещения населения. Эта система, несомненно нуждавшаяся в 

развитии и совершенствовании. Ее разрушение произошло в основном 

по надуманным соображениям, без каких-либо серьезных обоснований 

и расчетов, при этом взамен ничего нового практически создано не 

было. В результате был заметно ослаблен профилактический потен-

циал со стороны государства, всего общества, наблюдается некое от-

чуждение между правоохранительными структурами и населением.  

В заключении отметим, что характеристика причинного ком-

плекса преступности, взятая в разрезе основных сфер современного 

российского общества. За пределами анализа остались некоторые яв-

ления и процессы, причинно-следственная и иная связь которых с пре-

ступностью достоверно пока не установлена, еще только прощупыва-

ется и, может быть, будет доказана в будущем. Основное внимание 

было уделено причинам и условиям преступности, которые стали про-

являться в различных сферах социальной жизни преимущественно за 

последние годы, в период коренного реформирования российского об-

щества. Это, конечно, не значит, что перестали действовать давно из-

вестные криминогенные факторы, например антиобщественные 

взгляды и привычки, связанные с неуважением к личности, чужому 

имуществу, укоренившиеся питейные традиции и т.п. Подобные детер-

минанты преступности рассматриваются в дальнейшем - примени-

тельно к отдельным видам преступлений.  

 

4. Особенности причин и условий преступности в местах ли-

шения свободы 

Рассматривая предыдущие вопросы данной темы мы выяснили 

что, причины и условия преступности делятся на:  
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- внутренние общесоциальные причины преступности - это раз-

личного рода противоречия в сферах общественного бытия и обще-

ственного сознания;  

- внутренние общесоциальные условия - это разные недостатки в 

деятельности государственных, частных и общественных организаций;  

- внешние общесоциальные причины - это прямое воздействие 

иных стран на нашу страну;  

- внешние общесоциальные условия - это различного рода кос-

венные влияния иных стран (милитаризация, эмбарго на товары, эко-

номический шпионаж и др.) на преступность в нашей стране.  

Вместе с тем, причины и условия преступного поведения делятся 

на:  

- внутренние причины преступного поведения и его типы на лич-

ностно-микросредовом уровне - это криминогенная мотивация пре-

ступника;  

- внутренние условия - его психофизиологическая и психологи-

ческая среда;  

- внешние причины - криминогенная ситуация;  

- внешние условия - недостатки микросреды относительно лич-

ности преступника. 

Все это характерно и для пенитенциарной преступности и пе-

нального преступного поведения. На сегодняшний день наиболее зна-

чимыми являются внутренние причины наказательной преступности. 

Внутренними причинами наказательной преступности являются 

противоречия общественного бытия и сознания сферы исполнения 

наказаний. Данные противоречия могут быть следующими:  

1) с одной стороны, реализация наказания более или менее вы-

полняет функции общей и специальной превенции, ресоциализации 

осужденного, т.е. функции предупредительные, но с другой стороны 

его исполнение вызывает:  

а) взаимное криминальное заражение осужденных;  

б) ослабление или разрыв его прежних не только социально-нега-

тивных, но и социально-позитивных связей с семьей, трудовым кол-

лективом, друзьями;  

в) полное или частичное отключение осужденных к лишению 

свободы из условий обычной жизни с сужением до 10 % социально 

одобряемых функций;  
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г) своеобразное привыкание к правилам поведения при исполне-

нии уголовных наказаний, особенно связанных с лишением и ограни-

чением свободы в связи с жесткой регламентацией режима отбывания 

наказания и др. (Шмаров И.В.);  

2) социологический парадокс наказания, заключающийся в 

том, что чем шире и суровее применяется в обществе наказание, тем в 

большей степени оно расписывается в своем бессилии, ибо:  

а) общество тем самым криминализирует большую свою же 

часть, вовлекая в горнило уголовной юстиции все большее количество 

населения, пропуская через свои жернова не только в качестве подо-

зреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных, но и свидетелей, 

потерпевших;  

б) оно на столько слабо, как наше сейчас, что не может спра-

виться с преступностью иными методами, к примеру, экономическими, 

финансовыми и др., нежели чем репрессивными;  

в) наказание в этом случае утрачивает свою функцию устрашения 

населения, общей превенции и не удерживает уже от совершения пре-

ступлений, так как становится привычным, обычным делом и даже пре-

стижным, особенно для осужденных, освобожденных, молодежи, т.е. 

оно превращается в свою противоположность, становится вредным для 

общества;  

3) экономические противоречия наказания:  

а) лишения свободы, когда государство не в состоянии не только 

содержать осужденных, но и тех, кто ему же служит, не выплачивая 

заработную плату, задерживая выдачу форменного обмундирования, 

пособий на детей сотрудников, пенсий и т.п., тем самым «заставляя», 

«вынуждая» сотрудников уголовно-исполнительных учреждений идти 

на службу преступному миру; примитивное, низкопроизводительное, 

упрощенное производство, изначально рассчитанное на малоквалифи-

цированный труд, низкие заработки, неприбыльность в новых эконо-

мических условиях приводит к разорению исправительных учрежде-

ний (ИУ) и толкает, с одной стороны, администрацию на контакты с 

криминальным бизнесом, девальвируя саму идею борьбы с преступно-

стью, ресоциализации осужденных, а с другой - осужденных на кражи, 

грабеж, разбой, а также на поиск разнообразных уловок с целью обес-

печения обращения в ИУ не только запрещенных, но и ограниченных 

к использованию и незапрещенных естественных для человека вещей 
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и предметов, включая не только наркотики и другие сильнодействую-

щие вещества, но и элементарные продукты питания, одежду, обувь, 

деньги; возложенная государством на самого себя обязанность по ча-

стичному содержанию осужденных, с одной стороны, ложится тяжким 

бременем на бюджет, и так убыточный, на народ в конечном счете, усу-

губляя экономические противоречия в обществе и тем самым - в сфере 

наказания, а с другой - до предела смягчает карательные свойства ли-

шения свободы, усугубляя социологический парадокс наказания;  

б) ограничения свободы, если изначально придаточный характер 

труда осужденных на предприятиях, которые вследствие экономиче-

ской разрухи не могут обеспечить работой и зарплатой своих рабочих 

и служащих, привел к ликвидации весьма эффективного вида ограни-

чения свободы - спецкомендатур, хотя изменение условий исполнения 

наказания, организации труда в плане трудоустройства осужденных и 

др. спасло бы эту разновидность наказания, как, например, в Азербай-

джане и что в конечном счете предстоит сделать, создавая на основе 

УИК РФ исправительные центры; вместе с тем, использование же огра-

ниченных свободы преимущественно на вредном (так называемая «хи-

мия» по образному народному определению), предельно тяжелом («ле-

соповал» в колониях-поселениях с особыми условиями хозяйственной 

деятельности) и трудоемком (стройки, откуда все и началось, и т.п.) 

производстве - чуть ли не единственная перспектива спасения ограни-

чения свободы в виде колоний-поселений и возрождения в новом 

ключе спецкомендатур, переименованных сейчас в исправительные 

центры;  

в) иных наказаний, когда общие экономические противоречия, 

вызывающие безработицу, нужду и нищету населения отражаются и на 

осужденных к наказаниям без лишения и ограничения свободы, толкая 

их, с одной стороны, в криминальный бизнес, на совершение корыст-

ных и особенно корыстно-насильственных преступлений (вымогатель-

ство, бандитизм, грабеж, разбой и т.п.), а с другой - превращая в ни-

кому, а особенно государству, ненужных «бомжей», бродяг, попро-

шаек развал советской экономической системы и несоздание новой, 

обещанной «демократической», естественно, привело к фактической 

невозможности традиционного исполнения ряда наказаний не по вине 

осужденных - исправительных работ, которые то включались, то ис-

ключались из очередных проектов УК и, наконец, вошли в последний, 
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хотя необходимо просто изменить условия их исполнения, а также - 

штрафа, конфискации имущества и т.п.  

4) несоответствие между целями и функциями:  

а) назначения и исполнения уголовных наказаний, когда наказа-

ние назначается практически исключительно на основе юридических 

посылок - состава преступления без учета причинного механизма пре-

ступления, индивидуальных, психических и психофизиологических, 

свойств преступника, а исполнить наказание можно только опираясь 

на личность осужденного;  

б) между провозглашенными целями и функциями наказаний и 

их реализацией, функционированием исполнительных учреждений; 

противоречия между властью законной, представляемой начальником 

учреждения («хозяин»), сотрудниками исполнительных органов (су-

дебный исполнитель, инспектор уголовно-исполнительной инспекции, 

безопасности и др.), и властью фактической, олицетворяемой автори-

тетами и лидерами преступного мира («вор в законе», «положенец», 

«смотрящий»), находящие свое отражение или в компромиссе между 

ними, что предполагает всегда уступки, или в борьбе, как скрытой 

между оперативными сотрудниками, разведкой и контрразведкой 

обеих сторон, так и открытой, вплоть до войны - открытого, вооружен-

ного столкновения между сторонами, воплощающейся, с одной сто-

роны, в массовых беспорядках, террористических актах и т.п., а с дру-

гой - в применении оружия на поражение, спецсредств, помещение в 

ШИЗО, ПКТ и др.  

Другая внутренняя причина наказательной преступности - проти-

воречия общественного сознания наказания, отражающаяся в противо-

речии между общечеловеческой культурой и преступной субкульту-

рой, получившая свое развитие в расцвете криминальных обычаев и 

традиций. 

Механизм взаимодействия особенных общесоциальных причин и 

условии наказательной преступности и особенных личностно-микро-

средовых причин и условий пенального преступного поведения пред-

ставляется следующим образом: внутренними общесоциальными при-

чинами наказательной преступности являются противоречия обще-

ственного бытия и сознания сферы исполнения наказаний.  
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Внутренними и внешними причинами пенального преступного 

поведения выступают криминогенная мотивация прежде всего уклоне-

ния от наказания и криминогенные ситуации разных типов - конфликт-

ная, безнадзорности, управленческая и т.д., субъектами которых явля-

ются осужденные или сотрудники с той или другой стороны.  

Обостряющиеся противоречия сферы бытия наказания являются 

источником роста криминогенных ситуаций разного типа при испол-

нении наказаний. Например, противоречия между властью законной, 

представляемой начальником учреждения («хозяин»), сотрудниками 

исполнительных органов (судебный исполнитель, инспектор уголовно-

исполнительной инспекции, исправительного центра, безопасности и 

др.), и властью фактической, олицетворяемой авторитетами и лиде-

рами преступного мира («вор в законе», «положенец», «смотрящий»), 

является источником обострения различных конфликтных ситуаций 

или криминальной стабилизации сложившейся управленческой ситуа-

ции или развития ситуации безнадзорности, порождающих, в свою оче-

редь, или коррупцию сотрудников или, с другой стороны, массовые 

беспорядки, террористические акты и т.п.  

Вместе с тем, простое увеличение количества конфликтных ситу-

аций между осужденными, управленческих - между сотрудниками и 

группировками осужденных отягощает общие противоречия в мас-

штабе страны между властью законной и фактической, между провоз-

глашенными целями и функциями уголовных наказаний и их реализа-

цией, порой сводя на нет сам смысл уголовно-исполнительного и иного 

правового регулирования. Иначе говоря, противоречия общественного 

бытия наказания - одна из внутренних общесоциальных причин нака-

зательной преступности, являются источниками внешних причин пе-

нального преступного поведения - и наоборот.  

Другая внутренняя причина наказательной преступности -

противоречия общественного сознания наказания, отражающаяся в 

противоречии между общечеловеческой культурой и преступной суб-

культурой, получившая свое развитие в расцвете криминальных обы-

чаев и традиций, питает криминогенные мотивации осужденных, ибо 

чем большее влияние они, эти обычаи, имеют, тем больше носителей 

криминогенных мотиваций - и наоборот, чем больше носителей кри-

минальных мотиваций, тем шире и острее разрастается общесоциаль-
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ное противоречие, как в нашем обществе сейчас, криминальная суб-

культура «поедает» общечеловеческую, проникая во все поры социаль-

ной жизни. То есть другая сторона внутренней общесоциальной при-

чины питает внутренние причины пенального преступного поведения 

- и наоборот.  

Внутренние общесоциальные условия наказательной преступно-

сти являются базой, фундаментом для развития внешних условий пе-

нального преступного поведения, как, например, общие недостатки 

правового регулирования, в частности, фактическое отсутствие в но-

вом УК норм о защите сотрудников (сопротивление, злостное непови-

новение и т.п.), приведет к обострению беспредела в колониях и тюрь-

мах, усугубит имеющиеся недостатки деятельности служб безопасно-

сти, оперативной, воспитательной. С другой стороны, рост недостатков 

в работе сотрудников, непрофессионализма, коррупции, насилия с их 

стороны в отношении осужденных дезорганизует общие основы руко-

водства уголовно-исполнительной системой, подрывает доверие насе-

ления и депутатов, мешая принять соответствующие нормативные 

акты.  

Внешние общесоциальные причины наказательной преступно-

сти, например, осуществляемая средствами массовой информации не-

которых стран пропаганда «романтического» склада образа жизни про-

фессиональных преступников и гангстеров; создание привлекатель-

ного облика особо опасного преступника в тюрьме, которому все доз-

волено и который все имеет, ни в чем не нуждается и все может, меж-

дународные связи профессиональной организованной преступности 

усиливают влияние преступной субкультуры и рост носителей крими-

ногенной мотивации среди осужденных, усугубляет и расширяет 

спектр действия криминогенных ситуаций, т.е. внешние общесоциаль-

ные причины наказательной преступности питают внутренние и внеш-

ние причины пенального преступного поведения - и наоборот.  

Внешние особенные общесоциальные условия «наказательной» 

преступности как, например, политические, финансовые, экономиче-

ские, милитаристские и т.п. рычаги воздействия на нашу страну, что 

мешает ей идти своим путем и в сфере уголовной политики, системе 

наказаний, криминализации преступного поведения, направленного 

против уголовно-исполнительной системы и ее сотрудников и т.д. и та-



62 

ким образом они подпитывают внешние причины, прежде всего управ-

ленческие криминогенные ситуации с участием криминальных автори-

тетов, и внешние условия пенального преступного поведения, напри-

мер, срывы в организации трудоиспользования осужденных, задержки 

с внедрением современных технических средств профилактики пре-

ступлений и т.п. 

Типы виктимного поведения осужденных:  

а) неправомерное, неэтичное поведение жертвы, носящее прово-

кационный характер (например, оскорбление осужденного, нападение 

на него со стороны сотрудника, авторитарный и обезличенный стиль 

общения с осужденными и др.);  

б) некритичное или малокритичное поведение жертвы, например, 

частое появление в ИУ в состоянии опьянения, алкогольного или 

наркотического, средняя и сильная степень которого могут побудить к 

нападению осужденных, а слабая - спровоцировать конфликтную си-

туацию;  

в) неосторожное поведение «потенциальной» жертвы, создающее 

благоприятные условия для реализации преступных намерений причи-

нителя вреда (например, невнимательность, рассеянность сотрудников 

в производственной или жилой зоне ИУ), что может содействовать ре-

ализации преступных намерений осужденных, обычно использующих 

подобную ситуацию;  

г) подстрекающее поведение потерпевшего типа: «Ну, ударь! 

Убей! Не можешь украсть! Смелости не хватает напасть на сотруд-

ника!» и т.п.;  

д) правомерное поведение «потенциального» потерпевшего, вы-

зывающее преступную реакцию у осужденного, например, задержание 

на месте правонарушителя или преступника, замечание по существу, 

пресечение преступного поведения осужденного, могущие вызвать ре-

акцию сопротивления или сокрытия содеянного (Полубинский В.И.). 

Внешние условия пенального преступного поведения - это соци-

альная микросреда, т.е. окружение преступника или преступной 

группы, субъектов ситуации, их основная функциональная роль заклю-

чается в воздействии на скорость протекания социально-психологиче-

ских процессов, на характер межличностных или межгрупповых отно-

шений, они также могут или способствовать, или препятствовать со-
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вершению преступлений и наступлению общественно-опасных по-

следствий, т.е. играют роль своеобразного катализатора внутренней и 

внешней причин, стимулируя их развитие; при этом их содержание со-

ставляют:  

1) технические, т.е. связанные с несовершенством или с неразра-

ботанностью тех или иных технических средств профилактики при ис-

полнении наказания, например, инженерно-технических средств 

охраны ИУ, средств сигнализации и связи и т.п.  

2) организационно-правовые, т.е. недостатки в реализации права, 

заключающиеся в следующих звеньях:  

а) в доведении норм права до адресата со стороны законодателя;  

б) в обучении как в первоначальном, так и с точки зрения повы-

шения квалификации профессионалов, а также в начальном правовом 

образовании граждан;  

в) в раскрытии и профилактике преступлений.  

3) Организационно-управленческие недостатки в деятельности 

субъектов профилактики (социальная, финансовая, материальная неза-

щищенность сотрудников уголовно-исполнительных учреждений и 

т.д.).  

4) Материально-вещная среда, т.е. жилищное, бытовое, матери-

альное окружение осужденных, определяющее степень удовлетворе-

ния их потребностей. 

Внешние условия формирования криминогенной мотивации - это 

микросреда, сущность которой заключается в воздействии на эффек-

тивность функционирования воспитателей и групп, социальных инсти-

тутов, на результативность воспитания. 

Внешние причины образования и существования криминогенных 

ситуация при исполнении наказаний - это социально-психологические 

явления, основная функциональная роль которых заключается в:  

а) поддержании сложившейся системы отношений между субъ-

ектами ситуации, как бы в их «подпитке»;  

б) в выборе повторяющихся, возрастающих по степени обще-

ственной опасности способов разрешения образующейся криминоген-

ной ситуации, ее методов, а их сущность в том, что они возникают 

именно в результате взаимодействия субъектов ситуации, зависят от 

содержания этих субъектов, но, образовавшись, воздействуют на их от-
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ношения, как бы от них не завися, по содержанию же в качестве внеш-

них причин ситуации могут выступать или сменяя друг друга, или дей-

ствуя единовременно, или сменяясь по силе и значимости воздействия: 

совместимость, поле, сплоченность, микроклимат. 

Внутренние условия преступного поведения против уголовно-ис-

полнительных органов:  

а) с одной стороны, у одних осужденных эмоциональная стабиль-

ность, особенно у «воров в законе», лидеров и авторитетов преступ-

ного мира, организаторов группировок отрицательной направленно-

сти, а с другой - эмоциональная неустойчивость, нестабильность, 

нейротичность - непосредственных исполнителей, а также осужденных 

от лишения свободы до ограничения, иных срочных и одноразовых 

наказаний с почтя функциональным обратно пропорциональным воз-

растанием зависимости от снижения степени их суровости;  

б) высокий уровень самоуправляемости, силы воли, самоуверен-

ность, жесткость, независимость, мужественность у лидеров преступ-

ного мира, а с другой - низкий уровень самоуправляемости, слабая 

воля, мягкость и конформизм у основной массы осужденных, посяга-

ющих на уголовно-исполнительные органы обычно под воздействием 

лидеров или собственной эмоциональной неустойчивости как немед-

ленной реакции на кажущееся несправедливым замечание, отказ в за-

крытии наряда, какое-либо распоряжение;  

в) с точки зрения сочетания «злой», «отрицательной» воли осуж-

денного, т.е. его четкой криминальной направленности, если точнее, с 

внешне положительными эмоциональными проявлениями относи-

тельно иных осужденных прежде всего, но также - представителей ад-

министрации, доброжелательности, эмпатии с добавлением эмоцио-

нальной стабильности характеризует самых опасных лидеров преступ-

ного мира, находящихся в тени, но организующих и руководящих бук-

вально всеми наиболее серьезными проявлениями преступного пове-

дения против уголовно-исполнительной системы; с другой стороны, у 

иных лидеров - рациональное сочетание отрицательных эмоций отно-

сительно прежде всего администрации, но также и - многих осужден-

ных, с проявлениями открытой недоброжелательности, полного отсут-

ствия сопереживания, злорадства со «злой» волей, т.е. жесткой крими-

ногенной мотивацией, обычно агрессивно-насильственной направлен-
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ности вызывает страх, а у некоторых осужденных просто ужас, не ис-

ключая и некоторых сотрудников при непосредственном общении с 

ними при их эмоциональной устойчивости;  

г) интровертированность, погруженность в раздумья, копание в 

собственном «Я», а с другой, у иной категории осужденных - наоборот 

- экстравертированность;  

д) высокий уровень тревожности, страхи, опасения и т.п. у боль-

шинства преступников этого типа, в том числе и у лидеров. 

Внутренняя причина преступного поведения, направленного про-

тив уголовно-исполнительной системы- криминогенная мотивация со-

противления применяемому принуждению, для содержания которой 

характерны:  

а) показательный нигилизм в открытой форме, что включает в 

себя не только признание назначенного наказания несправедливым, не-

виновность, но и правовой нигилизм, означающий обычно знание, а у 

данного типа преступников и знание довольно обширное, принципов и 

норм действующего уголовного права, убежденность, причем глубо-

кая, в их неверности и сформировавшийся устойчивый стереотип со-

противления им;  

б) универсальная агрессивность как устойчивое стремление к 

причинению вреда вообще любого типа - лишь бы побольнее, повесо-

мее, независимо от того, чему и кому вред причиняется - то ли имуще-

ству, то ли человеку, то ли атрибутам уголовно-исполнительных учре-

ждений, то ли престижу сотрудников;  

в) последовательное не только соблюдение обычаев и традиций 

преступной среды, но творческий элемент создания новых, приспособ-

ленных к постоянно изменяющимся условиям исполнения наказаний 

от, например, признания и прямого сотрудничества с сотрудниками 

уголовно-исполнительных органов до открытого, яростного сопротив-

ления им вплоть до физического уничтожения обычно через других 

лиц;  

г) открытое систематическое или злостное нарушение режима ис-

полнения наказания и не только в виде лишения и ограничения сво-

боды, а также и иных наказаний, особенно в 90-е годы; 

д) отрицательное отношение к процессу воспитания, а чаще всего 

и обучения, срыв воспитательных мероприятий в форме или открытой 

массовой неявки, или по Шукшинскому типу «срезал», выполняющего 
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двойную функцию: поддержания или поднятия престижа, авторитета 

осужденного, завоевания лидерства и, наоборот, снижения авторитета 

уголовно-исполнительной системы, престижа ее представителей, осо-

бенно начальника ИУ или оперативных сотрудников;  

е) открытый или скрытый отказ от работы;  

ж) стремление преступным путем завоевать, а чаще всего поддер-

жать, укрепить свой престиж в среде осужденных, авторитет и лидер-

ство прежде всего в местах лишения и ограничения свободы, а при ис-

полнении иных наказаний - в среде молодежи чаще всего, а также бли-

жайшего окружения;  

з) выбор нападения на администрацию как форму социального 

протеста против общества, системы исполнения наказаний, «террори-

стическая» направленность поведения как стиль жизни у одних осуж-

денных, а у других - склонность к подражанию или использование дан-

ного типа поведения для достижения иных целей, например, перевода 

в другую колонию, переключения внимания администрации с других, 

более важных для этого осужденного проблем и т.п.; восприятие окру-

жающего мира как чуждого и враждебного личности, сперсонифици-

рованного прежде всего с сотрудниками. 

Внутренняя причина преступного поведения в местах лишения 

свободы - криминогенная мотивация, прежде всего - поддержания пре-

стижа и завоевания авторитета среди осужденных, переходящая в ряде 

случаев в насильственную, корыстную и т.п. мотивацию типа преступ-

ного поведения. 

Внутренняя причина преступного поведения в период ограниче-

ния свободы - криминогенная мотивация стремления к полному осво-

бождению. 

Внутренняя причина преступного поведения при исполнении 

наказаний без лишения и ограничения свободы - криминогенная моти-

вация уклонения от наказания с преимущественно корыстной или 

агрессивной направленностью. 

Таким образом, причины преступности в местах лишения сво-

боды весьма специфичны и связаны, прежде всего, с самой сутью та-

кого наказания, как лишение свободы - принудительное помещение в 

однополые коллективы аморальных членов общества. 
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Контрольные вопросы: 

1. Проблема криминологической детерминации, факторы, влия-

ющие на преступность. 

2. Характеристика основных факторов преступности и механизм 

их действия. 

3. Детерминанты различных видов преступности. 

Темы рефератов: 

1. Особенности причин и условий преступности в местах лишения 

свободы. 

2. Причины и условия преступности в современной России. 

 

Тест для проверки знаний студентов по теме 2  

«Причины и условия преступности» 

 

Вопрос 1. Укажите, что понимается под термином «детер-

минанта» 

1. Конкретные факторы (обстоятельства), которые порождают яв-

ление, обусловливают его существование. 

2. Совокупность, множество. 

3. Вид, разновидность какого-либо явления. 

4. Последствия, порождающиеся каким-либо явлением. 

Вопрос 2. Укажите понятие для следующей дефиниции: 

«Многофакторная связь в массовых системах, при которой изме-

нения в одном ряду факторов в сторону возрастания или уменьше-

ния вызывают изменения в другом их ряду» 

1. Конвергенция. 

2. Корреспонденция. 

3. Апроксимация. 

4. Корреляция. 

Вопрос 3. Укажите известные Вам виды криминогенных де-

терминант по механизму действия. (свободный ответ) …… 

Вопрос 4. Укажите, как определяются причины преступности 

при кондиционалистском подходе к их определению? 

1. Совокупность обстоятельств, при которых имело место след-

ствие. 

2. Преступное поведение связывалось с каким-то одним факто-

ром, и именно с ним выявляется статистическая зависимость. 
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3. Внешнее силовое воздействие. 

4. Взаимодействие среды и человека. 

Вопрос 5. Укажите, как определяются причины преступности 

при традиционном подходе к их определению? 

1. Совокупность обстоятельств, при которых имело место след-

ствие. 

2. Преступное поведение связывалось с каким-то одним факто-

ром, и именно с ним выявляется статистическая зависимость. 

3. Внешнее силовое воздействие. 

4. Взаимодействие среды и человека. 

Вопрос 6. Укажите, что, согласно традиционно-диалектиче-

скому подходу к определению причин преступности, детермини-

рует ее? (свободный ответ) …… 

Вопрос 7. Укажите, как определяются причины преступности 

при интеракционистском подходе к их определению? 

1. Совокупность обстоятельств, при которых имело место след-

ствие. 

2. Преступное поведение связывалось с каким-то одним факто-

ром, и именно с ним выявляется статистическая зависимость. 

3. Внешнее силовое воздействие. 

4. Взаимодействие среды и человека. 

Вопрос 8. В чем, по-вашему, заключается основное содержа-

ние теории стигматизации? 

1. Преступность является результатом обучения личности про-

тивоправному поведению в микрогруппах. 

2. Человек становится преступником в силу процесса «стигмати-

зации» нравственно-правового клеймения со стороны общества. 

Вопрос 9. В чем, по-вашему, заключается основное содержа-

ние теории дифференциальной ассоциации? 

1. Преступность является результатом обучения личности 

противоправному поведению в микрогруппах.  

2. Человек становится преступником в силу процесса «стигмати-

зации» нравственно-правового клеймения со стороны общества 

Вопрос 10. Укажите фамилию основателя теории стигматиза-

ции. 

1. Галль. 

2. Саттерленд. 
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3. Кинберг. 

4. Танненбаум. 

Вопрос 11. Укажите основателя теории дифференциальной 

ассоциации. 

1. Галль. 

2. Саттерленд. 

3. Кинберг. 

4. Танненбаум. 

Вопрос 12. Укажите основные положения теории Ч. Лом-

брозо. (свободный ответ) …… 

Вопрос 13. Укажите, кому принадлежит следующее высказы-

вание - «Суровые наказания, ожесточая нравы, только увеличи-

вают преступность в народе». 

1. Ферри. 

2. Кинберг. 

3. Фейербах. 

4. Беккария. 

Вопрос 14. Укажите, кому принадлежит следующее высказы-

вание - «Причины преступлений заложены в экономическом строе 

общества и устарелом механизме государственного управления». 

1. Ферри. 

2. Кинберг. 

3. Фейербах. 

4. Беккария. 

Вопрос 15. Укажите, кому принадлежит следующее высказы-

вание - «Преступление – продукт трех родов естественных факто-

ров (антропологических, физических и социальных)». 

1. Ферри. 

2. Кинберг. 

3. Фейербах. 

4. Беккария. 

Вопрос 16. На какие основные группы подразделяются усло-

вия преступности: 

1. Объективные. 

2. Субъективные. 

3. Достаточные. 

4. Необходимые. 
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5. Сопутствующие. 

6. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 17. Какие основания классификации детерминантов 

преступности выделяются в криминологической литературе: 

1. Механизм действия. 

2. Уровень функционирования. 

3. Содержание. 

4. Сущность. 

5. Природа возникновения. 

6. Характер. 

7. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 18. Общественные явления, которые непосредственно 

не вызывают совершение преступления, но являются своеобраз-

ной «смазкой» для механизмов формирования и действия при-

чины, облегчая и усиливая их функционирование – это ….. 

1. Причины. 

2. Условия. 

3. Факторы. 

Вопрос 19. По механизму действия негативные социальные 

процессы, детерминирующие преступность, подразделяются на 

….. 

1. Причины. 

2. Условия. 

3. Криминогенные факторы. 

4. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 20. Какое из данных утверждений верно: 

1. Причины и условия преступности в целом и причины и усло-

вия отдельных преступлений тождественны. 

2. Причины и условия преступности в целом и причины и усло-

вия отдельных преступлений не тождественны. 
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Тема 3. ЛИЦА, СОВЕРШИВШИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Вопросы: 

1. Криминологическое понятие личности преступника. 

2. Структура личности преступника. Соотношение и взаимодей-

ствие социального и биологического в структуре личности преступ-

ника. 

3. Типология и классификация преступников. 

 

1. Криминологическое понятие личности преступника 

Человек является биосоциальным существом. Ему свойственны 

конкретная физическая конституция, определенное состояние здоро-

вья (физического и психического), индивидуальный темперамент, во-

левые качества. Наконец, человек обладает определенной системой ин-

стинктов. Однако эти качества: во-первых, не являются заданными с 

какого-либо момента раз и навсегда в неизменном виде, а развиваются 

под воздействием расширения социального опыта. Например, установ-

лено, что способность проявлять разнообразные эмоции в межличност-

ном общении появляется у ребенка с первых месяцев жизни. Навыки 

же управления эмоциями вырабатываются гораздо позже в результате 

целенаправленного семейного воспитания. 

С точки зрения русского языка слово «личность» определяется, 

как «человек,... носитель каких-нибудь свойств...» или «совокупность 

свойств, присущих данному человеку, составляющих его индивидуаль-

ность...», т.е. личность - это «социальное лицо человека», то, кем он 

стал в процессе социального развития, формирования и деятельности в 

обществе. 

Слово «преступник» означает того, «кто совершил уголовное 

преступление» (в единственном значении) или «человек, который со-

вершает или совершил преступление». Синонимами этого слова явля-

ются «уголовник» (разг.); правонарушитель (юрид.); злоумышленник, 

вор, тать (устар.); варнак (устар., прост.); злодей, лиходей (устар.) 

И так, «личность преступника» можно представить, как «сово-

купность свойств, присущих, совершающему или совершившему пре-

ступление, человеку, составляющих его индивидуальность». Вместе с 
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тем рассматриваемое понятие - это не отражение конкретного преступ-

ника, а абстрактное операционное понятие, включающее в себя глав-

ные черты и свойства, присущие тем, кто совершил уголовно наказуе-

мое деяние. Различные юридические науки изучают (и соответственно 

определяют через понятие) человека в разных правовых состояниях:  

- уголовное право оперирует понятием «субъект преступления»;  

- уголовный процесс - «подозреваемый», «обвиняемый», «подсу-

димый»;  

- уголовно-исполнительное право - «осужденный» и т.д.  

Специфические для каждой науки цели обусловливают пределы, 

в которых необходимо изучение личности. 

Криминология нуждается в комплексном, системном взгляде на 

личность именно человека, социальная и правовая специфика которого 

связывается с фактом совершения преступления (с учетом действия це-

лого комплекса причин и условий), а не с конкретным процессуальным 

положением его на разных стадиях уголовного процесса.  

Криминология изучает эту совокупность свойств для того, чтобы 

познать, как личность формировалась, как взаимодействовала с внеш-

ними условиями в конкретной ситуации, что привело ее к совершению 

преступления и на их основе определить детерминанты совершения 

конкретного преступления, которые, в свою очередь, могут быть ис-

пользованы в процессе расследования и рассмотрения уголовного 

дела, а также при создании основ и методик индивидуальной профи-

лактики. 

Закономерно возникает вопрос: можно ли говорить примени-

тельно к рассматриваемому понятию о людях, совершивших малозна-

чительные или неосторожные преступления, или только о тех, кто со-

вершил преступления умышленно? Ведь тот факт, что понятие «лич-

ность преступника» включает в себя наиболее общие, типические 

черты, качества, свойства, на первый взгляд, как будто говорит против 

возможности объединения этим понятием, например, рецидивистов и 

случайных преступников, особенно тех, кто совершил преступления по 

неосторожности. Конечно, устойчивые антиобщественные взгляды и 

ориентации, тем более антиобщественная направленность, характер-

ные для лиц, неоднократно совершавших преступления, часто не свой-

ственны людям, совершившим неосторожные преступления. 
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Однако при более детальном рассмотрении понятия и структуры 

личности преступника оказывается, что у этих категорий есть сходство 

именно на общем, типическом уровне. При этом само понимание пре-

ступного и непреступного зависит от законодателя. 

Еще одной особенностью понятия «личность преступника» явля-

ется ограниченность во времени. Это обусловливается его непосред-

ственной связью с такими правовыми категориями, как преступление 

и наказание. О личности преступника можно говорить с момента со-

вершения преступления. Определение момента исчезновения свойств 

личности преступника - более сложная проблема, и он не всегда совпа-

дает с окончанием срока отбытия наказания, снятием судимости и т.д. 

Доказательство – уровень рецидива преступлений. У каждой конкрет-

ной личности имеются свои особенности социализации и преступного 

поведения, отношения к содеянному, а также к мерам воздействия 

(наказанию, профилактическим мерам). К тому же применяемые к лич-

ности меры воздействия сами могут оказаться разными по качеству и 

эффективности. 

Итак, говоря о личности преступника, следует иметь в виду лич-

ность человека, совершившего преступление в результате сложного 

взаимодействия внешних (объективных) и внутренних (субъективных) 

факторов, иными словами, - среды и личности. 

Обобщая изложенное представляется возможным определить 

следующий вариант криминологического понимания «личности пре-

ступника» (в широком смысле). Личность преступника - это абстракт-

ное понятие, означающее совокупность социальных и социально зна-

чимых, духовных, моральноволевых, психофизических, интеллекту-

альных свойств, качеств человека, совершившего преступление вслед-

ствие взаимодействия его взглядов, ориентаций с криминогенными 

факторами внешней среды, включая конкретную криминальную ситу-

ацию. 

При этом общепринятыми постулатами отечественная кримино-

логия, при рассмотрении личности преступника, считает то, что: 

1. Совокупность интегрированных в ней социально-значимых 

свойств, образовавшихся в процессе многообразных и систематиче-

ских взаимодействий с другими людьми позволяет рассматривать лич-

ность преступника как: 

 - члена общества; 
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 - члена социальных групп или иных общностей; 

 - носителя социально-типичных черт. 

2. Человек не рождается, а становится преступником. То есть 

каждый индивид как личность - это продукт не только существующих 

отношений, но также своего собственного развития и самосознания. 

Одно и то же по своим объективным признакам общественное положе-

ние будучи по-разному воспринято и оценено личностью, побуждает 

его к совершенно различным действиям. Система отношений человека 

к различным социальным ценностям и сторонам действительности, 

нормам и институтам, самому себе и своим обязанностям, различным 

общностям, группам и т.д. зависит, следовательно, как от внешних, так 

и внутренних, личностных обстоятельств. Здесь важно отметить посто-

янное взаимодействие социологического и психологического, каждое 

из которых нельзя ни умалять, ни преувеличивать. 

3. Необходимо изучать субъекты совершения самых разнообраз-

ных преступлений, в том числе и неосторожных. 

4. Стойкие антиобщественные взгляды и ориентации и ярко вы-

раженная индивидуалистическая направленность не характерна всем 

без исключения лицам, совершившим преступление. 

5. Личность преступника отличается от законопослушной лично-

сти своей общественной опасностью. Однако общественная опасность 

личности гражданина не предполагает фатальности преступного пове-

дения. Это качество либо реализуется, либо не реализуется в его дея-

тельности, что зависит как от самой личности, так и от внешних обсто-

ятельств, способных препятствовать такому поведению. 

6. Изучение личности преступника должно строиться на твердой 

правовой основе, т.е. должна изучаться личность тех, кто по закону 

признается субъектом преступления. Поэтому рассматриваемая кате-

гория имеет временные рамки: с момента совершения преступления, 

удостоверенного судом, и до отбытия уголовного наказания. 

В научной литературе предлагается ряд названий, интересующих 

нас, но к ним можно придираться с точки зрения русского языка или 

ряда норм права. Некоторые из них:  

- «предкриминогенная» (речь идет об этапе криминализации лич-

ности); 

- «адиминистративно антисоциальная» (учебник под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой и Г.М. Миньковского);  
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- «личность, представляющая общественную опасность» (А.И. 

Алексеев);  

- девиантная личность; личность лица с отклоняющимся (девиа-

нтным) поведением;  

- личность лица, входящего в группу «риска» и пр.  

Очень часто употребляющийся термин «лица, склонные к совер-

шению преступлений» противоречит принципу презумпции невинов-

ности и поэтому считается неудачным. Конечно мы будем его употреб-

лять в речи, но не станем этого делать в официальных отчетах, справ-

ках и планах. 

7. Различные аспекты личности преступника, помимо кримино-

логии, изучают другие юридические науки: криминалистика, уголов-

ное право, уголовный процесс, уголовно-исполнительное право и т.д., 

а также науки, имеющие двойную природу и происхождение: юриди-

ческая психология, пенитенциарная психология, судебная психиатрия, 

судебная статистика и пр. Специфические для каждой науки цели обу-

словливают пределы, в которых необходимо изучение личности. 

В заключении хотелось обратить ваше внимание на то, что для 

криминологии главное в личности преступника - ее природа и сущ-

ность, источники, пути, формы и механизмы формирования ее антиоб-

щественных черт, те особенности, которые во взаимодействии со сре-

дой или пред преступной ситуацией порождают преступное поведение, 

иными словами, все то о преступнике, что может объяснить соверше-

ние преступления. Результаты такого изучения являются основой для 

разработки криминологией проблем профилактики преступлений. 

Теперь, имея общее представление о понятии «личности преступ-

ника», представляется возможным рассмотреть ее «свойства», т.е. к 

тому, прежде всего, из чего она состоит. 

 

2. Структура личности преступника. Соотношение и взаимо-

действие социального и биологического в структуре личности пре-

ступника 

При определении структуры личности преступника следует 

иметь в виду, что прежде всего она представляет собой совокупность 

ее социально-значимых свойств, сложившихся в процессе разнообраз-

ных взаимодействий с другими людьми и делающих в свою очередь ее 

субъектом деятельности, познания и общения. Этот аспект личности 
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наиболее важен для криминологии, поскольку он позволяет рассматри-

вать личность как члена общества, социальных групп или иных общ-

ностей, как носителя социально типичных черт.  

Криминологический анализ личности предполагает и максималь-

ный учет индивидуальных психических особенностей, и биологически 

обусловленных свойств, которые отражаются на механизме человече-

ского поведения, включая преступное. Их выделение в структуре лич-

ности преступника вовсе не означает психологизации или биологиза-

ции причин совершения преступлений хотя бы потому, что многие 

психические особенности и биологически обусловленные свойства 

находятся под определяющим влиянием социальных факторов.  

Причиной совершения преступлений являются, как известно, 

лишь социально приобретенные отрицательные черты личности. Не-

благоприятные особенности отдельных психических процессов, состо-

яний и биологически обусловленных свойств могут лишь способство-

вать действию этой причины. 

Структура такого феномена, как личность преступника, пред-

ставляет собой сложную систему признаков, которые могут быть инте-

грированы в соответствующие группы. Рассмотрим данные группы бо-

лее подробно. 

Первая группа включает в себя такие социально-демографиче-

ские признаки, как социальное, семейное и должностное положение, 

национальная и профессиональная принадлежность, уровень матери-

альной обеспеченности, признаки, связанные с наличием или отсут-

ствием места жительства, и пр. 

По признаку профессиональной принадлежности преступники 

распределяются следующим образом. По прежнему, если анализиро-

вать разные виды преступлений, наблюдается доминирование лиц ра-

бочих профессий среди совершивших умышленные убийства, умыш-

ленные тяжкие телесные повреждения, изнасилования, хулиганство, 

разбои, грабежи, кражи имущества. 

Во вторую группу признаков структуры личности преступника 

можно включить уровень: образования, знаний, умственного развития 

и т.п. 

Если раньше для преступников был характерен низкий уровень 

образования, то теперь он несколько повысился. Абсолютное боль-
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шинство преступников имеет среднее образование. Среди лиц, совер-

шающих должностные преступления, соответственно, уровень образо-

вания выше. 

Однако неблагоприятные тенденции в социальной жизни (про-

грессирующая безработица, падение престижа образования, повышен-

ная миграция в стране, ослабление системы социального контроля, 

роли семьи и некоторых иных институтов в воспитании личности) 

дают основание для вывода о том, что в ближайшем будущем следует 

ожидать увеличение доли преступников, имеющих низкий образова-

тельный уровень. 

Результаты криминологических исследований свидетельствуют о 

том, что среди преступников ценится информированность, а не обра-

зованность. При этом в такой среде важно владение информацией, по-

лезной с точки зрения занятия преступной деятельностью и общения в 

неформальных группах. Интерес к достижениям культуры у значитель-

ной части преступников невелик. Хотя соответствующие показатели у 

лиц, совершающих так называемые интеллектуальные преступления 

(мошенничество, компьютерные преступления), могут быть доста-

точно высокими. 

К третьей группе признаков в структуре личности преступника 

можно отнести нравственные качества, ценностные ориентации и 

стремления личности, ее социальные позиции и связи (социальные 

роли), интересы, потребности, наклонности, привычки. Поскольку ма-

териальные и духовные потребности у преступников формируются в 

условиях, неблагоприятных для нормального развития и воспитания, 

они также приобретают социально-ущербный характер. 

Криминологами утверждается, что социальные, в том числе пра-

вовые, нормы не оказывают на таких лиц существенного влияния. 

Многим из преступников свойственна повышенная чувствительность 

(и даже ранимость) в сфере межличностных отношений. Однако эти 

черты проявляются, в основном в отношении собственной личности.  

Что же касается других людей, то преступники склонны демон-

стрировать эмоциональную холодность, равнодушие, злобу, агрессив-

ность. Эти качества не просто соседствуют, а вытекают из общего низ-

кого уровня духовных притязаний лиц, совершающих преступления, 

их нравственной неразвитости, эгоизма. Отсюда же приверженность к 
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алкоголю, который все чаще становится спутником досуга и «помощ-

ником» в преступной деятельности. Как алкогольные напитки, так и 

наркотические средства, потребление которых все чаще отмечается у 

преступников, становится не просто средством, облегчающим кон-

такты, дающим состояние эйфории, но вызывает коренное изменение 

всей ранее сложившейся системы мотивов и потребностей, а со време-

нем превращается в один из главных стимулов поведения. Неудиви-

тельно, что для преступников характерна ненадежность моральных 

ориентаций, а современная преступность становится все более дерзкой 

и жестокой. 

Дефекты воспитания, антиобщественная направленность лично-

сти преступника не способствуют наличию у нее всех общественно по-

лезных взаимодействий, характерных для законопослушной личности, 

соответствующей по возрасту, полу, уровню образования, профессии и 

т.п. Не получив полноценного воспитания, многие преступники испы-

тывают затруднения в построении собственной семьи, взаимоотноше-

ниях с супругом, детьми. Личность, лишенная нормальных взаимоот-

ношений, ориентируется на группу единомышленников, для которых 

также характерна антиобщественная ориентация. 

Поскольку отношение к труду и соответствующим обязанностям 

у многих преступников негативное, место работы рассматривается ими 

либо как прикрытие, дающее возможность заниматься преступной де-

ятельностью, либо как средство, облегчающее доступ к материальным 

ценностям, либо как возможность получить доступ к электронным 

средствам с целью использования их в преступных целях, и т.п. 

К четвертой группе признаков структуры личности преступника 

можно отнести психические процессы, свойства и состояния личности. 

Исследования показывают, что неблагоприятные условия формирова-

ния личности преступника обусловливают наличие таких характерных 

для современного преступника черт его личности, как эмоциональная 

неустойчивость и недисциплинированность, конфликтность, неадек-

ватное реагирование на внешние раздражители, несовпадение субъек-

тивного восприятия и оценки опасностей, исходящих от внешнего 

окружения, с реальным состоянием; легкая внушаемость, подвержен-

ность негативному воздействию как со стороны сверстников, так и 

старших по возрасту, особенно обладающих криминальным опытом; 
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стремление к объединению с лицами, близкими по системе ценностей, 

групповой корпоратизм. 

В современных условиях преступники практически всех типов 

(за небольшим исключением) обнаруживают тенденцию к консолида-

ции. Неблагоприятные процессы в социальной жизни, с одной сто-

роны, и бездуховность - с другой, способствуют такой консолидации.  

Поскольку факторы, обусловливающие указанную тенденцию, 

сохранятся на ближайшую перспективу, в недалеком будущем право-

охранительным органам будет противостоять не преступник-одиночка, 

а группы преступников, причем все более дерзких, жестоких и органи-

зованных. При анализе признаков личности преступника большое зна-

чение имеет состояние психики личности. Как показывают исследова-

ния, часть преступников страдают психическими аномалиями, тем не 

менее не исключающими вменяемости. 

Пятой группой охватываются социально значимые биофизиоло-

гические признаки личности: состояние здоровья, особенности физи-

ческой конституции и др. Следует отдельно указать, что такая особен-

ность, как врожденный физический дефект, сама по себе не может слу-

жить детерминантом формирования личности преступника, но несет в 

себе определенный психотравмирующий потенциал и соседствует у 

ряда лиц, совершивших преступление, с такими чертами как замкну-

тость, обидчивость, агрессивность, злобность, завистливость, жесто-

кость, существенно осложняющими межличностные отношения та-

кого человека, усиливающими антиобщественную направленность 

личности.  

Рассмотренные группы признаков, включаемых в структуру лич-

ности преступника, в свою очередь, могут быть подвергнуты более 

дробному делению в зависимости от интересов соответствующего ис-

следования. Изъятие же любой из этих групп разрушает целостность 

всей структуры, поскольку ни одна из них не может существовать са-

мостоятельно. Следовательно, все они находятся в определенных вза-

имоотношениях и взаимосвязи, благодаря чему мы имеем дело не с их 

простой суммой, а со сложной совокупностью элементов, образующих 

в целом личность преступника. 

Могут быть предложены и другие варианты структуры личности 

преступника. В частности, известна следующая схема, включающая: 

- социально-демографические и уголовно-правовые признаки; 
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- социальные проявления в различных сферах общественной 

жизни; 

- нравственные свойства; 

- психические особенности. 

Надо сказать, что любая такая схема не будет содержать в себе 

каких-либо специфических черт, присущих именно личности преступ-

ника, ибо она отличается от личности вообще не отсутствием или нали-

чием каких-либо компонентов своей структуры, а прежде всего содер-

жанием, направленностью определенных компонентов этой струк-

туры. Вот почему мы говорим об антиобщественной направленности 

взглядов, интересов, потребностей, привычек, которые и выступают 

причиной совершения конкретного преступления. Поэтому кримино-

логию особенно интересуют нравственные качества, ценностные ори-

ентации и т.д., равно как и психологические особенности. Это, ко-

нечно, не означает игнорирования других подструктур. Напротив, надо 

знать и учитывать все особенности личности преступника, поскольку 

они влияют на индивидуальное поведение. 

В структуре личности значительное место отводится направлен-

ности личности, под которой понимается характеризующее данного 

человека, своеобразно переживаемое им избирательное отношение к 

действительности, влияющее на его деятельность. 

Направленность - ведущий элемент в психологической структуре 

личности. Она оказывает определяющее влияние на другие ее эле-

менты объем знаний, характер проявления биологически обусловлен-

ных свойств (темперамент, задатки).  

Направленность имеет решающее значение для определения со-

циального типа личности. То обстоятельство, что выбор преступного 

поведения порождается определенным своеобразием самой личности, 

подтверждается многими криминологическими исследованиями. Эта 

направленность и определяет выбор лицом соответствующего вари-

анта преступного поведения. 

В предупредительной работе многие из названных черт личности 

преступника должны быть объектом воздействия. В наибольшей сте-

пени это относится к нравственным характеристикам, подлежащим 

коррекции. Однако часто бывает так, что изменить поведение человека 

очень трудно, если не принять меры к повышению его профессиональ-
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ного уровня, овладению новыми специальностями, упрочению матери-

альной обеспеченности, лечению соматических заболеваний и психи-

ческих расстройств. 

Одной из коренных проблем изучения личности преступника яв-

ляется проблема соотношения социального и биологического. Она 

имеет принципиальное как теоретическое, так и практическое значе-

ние. От ее разрешения во многом зависят объяснение причин преступ-

ности и определение основных направлений борьбы с ней. Оценка 

роли биологических факторов часто представляет собой тот рубеж, ко-

торый разделяет многие криминологические теории.  

Отечественные криминологи исходили и исходят из того, что 

преступность, как и конкретные преступления, в любом обществе 

имеет социальный характер, т.е. она социально обусловлена. Это ни в 

коем случае не означает игнорирования биологических факторов, од-

нако они могут носить лишь характер условия, способствующего пре-

ступному поведению, но никак не его причины. 

Некоторые ученые в подтверждение того, что биологические 

факторы могут сами по себе приводить к преступному поведению, что 

предрасположенность к такому поведению биологически детермини-

рована и может передаваться по наследству, приводят данные о том, 

что в общей массе преступников немало лиц с расстройствами психи-

ческой деятельности. Действительно, как показывают различные ис-

следования, среди преступников, особенно совершающих насиль-

ственные преступления, высок удельный вес людей, имеющих психи-

ческие аномалии в рамках вменяемости.  

Положения психологии, психофизиологии, психиатрии, некото-

рые криминологические данные дают основание считать, что ослабле-

ние или искажение психической деятельности любого происхождения 

способствуют возникновению и развитию таких черт характера, как 

раздражительность, агрессивность, жестокость, и, вместе с тем ведет к 

снижению волевых процессов, повышению внушаемости, ослаблению 

сдерживающих контрольных механизмов. Эти черты препятствуют 

нормальной социализации личности, приводят к инвалидности, ме-

шают заниматься определенными видами деятельности и вообще тру-

диться, что повышает вероятность совершения противоправных дей-

ствий и ведения антиобщественного образа жизни. 
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Значимость указанных факторов возрастает в современных усло-

виях, характеризуемых общей психической напряженностью, увеличе-

нием количества эмоционально-стрессовых расстройств, состояний 

психической дезадаптации. Однако это вовсе не означает, что анома-

лии психики являются причиной совершения преступлений.  

Во-первых, среди всей массы преступников субъекты с такими 

аномалиями не составляют большинства.  

Во-вторых, даже наличие психических аномалий у конкретного 

лица далеко не всегда свидетельствует о том, что они сыграли крими-

ногенную роль в его противоправном поведении.  

В-третьих, как доказано многими эмпирическими исследовани-

ями, не сама аномалия психики предопределяет совершение преступ-

ления, а то воспитание, те неблагоприятные условия формирования ин-

дивида, которые породили его криминогенные личностные черты.  

Разумеется, такие аномалии могут способствовать их возникно-

вению и развитию, как и самому противоправному поведению, но лишь 

в качестве условия, не определяющего это поведение в целом. 

Констатация какой-то психической аномалии (например, психо-

патии, олигофрении в степени дебильности, органического поражения 

центральной нервной системы и т.д.) отнюдь не объясняет, почему дан-

ный человек совершил преступление. Мотивация, внутренние при-

чины преступного поведения не представлены в диагнозе, который 

лишь определяет наличие того или иного расстройства, его степень, тя-

жесть и т.д. Поэтому понять субъективные причины преступления, 

представленные в мотиве, можно лишь путем психологического изуче-

ния личности.  

Дефекты психики, если, конечно, они имеются вовсе не представ-

ляют мотивов преступного поведения, хотя и могут влиять на них. Как 

установлено, психопатии, например, являются одним из факторов, спо-

собствующих совершению насильственных преступлений. В то же 

время давно известно, что психопаты успешно работают и выполняют 

многие другие обязанности. Поэтому основное значение имеет не ано-

малия сама по себе, а социальный облик лица, сформированный обще-

ством. 

Криминологами предпринимались попытки выявить значение 

биологических факторов в личности преступника путем изучения 

близнецов. Это изучение ориентируется на единое генетическое 
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начало, а именно на сходство (идентичность) генотипа, и направлено 

на выяснение степени совпадения иных, в том числе криминологиче-

ских признаков. Значение близнецового метода состоит в том, что од-

нояйцовые близнецы имеют идентичный генотип. Они рождаются в 

виде двух мальчиков или двух девочек. Сравнивая таких близнецов и 

оценивая величину внутрипарной корреляции (соответствия), можно 

установить, какие их особенности детерминированы генотипом и ка-

кие - воздействием среды. Сопоставление данных различных исследо-

ваний показывает частоту преступности второго близнеца, если пер-

вый был преступником, при этом, как оказалось, частота преступного 

поведения однояйцовых близнецов в два раза выше, чем у двуяйцовых. 

Однако это не может служить доказательством биологического проис-

хождения преступлений. Преступное поведение лиц, обладающих 

сходным генотипом, может объясняться как сходной средой формиро-

вания личности, так и сходными психофизиологическими особенно-

стями изученных лиц. К тому же однояйцовых близнецов среди насе-

ления очень немного, а среди преступников, практически единицы, что 

не позволяет сделать какие-либо однозначные выводы. 

В плане соотношения биологического и социального внимание 

криминологов привлекали лица, обладающие хромосомными аномали-

ями, т.е. отклонениями от нормального строения и количества хромо-

сом в наследственных (половых) клетках. Хромосомные аномалии 

встречаются примерно у 0,4 процента новорожденных. Криминологи-

ческое значение хромосомных аномалий обычно приписывается двум 

из них, связанным с наличием у мужчин добавочной 47-й хромосомы 

типа «Х» или типа «У». В 60-х годах было высказано мнение о том, что 

именно эти типы хромосомных аномалий могут быть связаны с пре-

ступным поведением. Однако и в этой области не добыто достоверных 

данных. 

Несовершенство методик исследования, малое число наблюде-

ний в каждом из них - все это привело к тому, что различия в оценках 

разных ученых степени распространенности лишней хромосомы среди 

преступников достигают двадцати кратных размеров. По существу, ис-

следования хромосомных аномалий установили известную связь этих 

аномалий не столько с преступностью, сколько с психическими забо-

леваниями: среди обследованных значительное большинство соста-

вили именно лица с такими заболеваниями (аномалиями). 
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Поскольку речь идет о личности, о роли биологических факторов, 

можно говорить лишь на личностном, психологическом уровне. Лич-

ность, ее психика являются, образно говоря, ареной, на которой проис-

ходит взаимодействие социальных и биологических факторов. Вне 

психики их соотношение понять невозможно. Поэтому научный анализ 

указанной проблемы может быть плодотворным только в том случае, 

если рассматривать действие этих факторов в структуре личности, по-

скольку человеческое поведение зависит от того, на какой личностной 

основе они функционируют. Интенсивность проявления социальных и 

биологических обстоятельств зависит от того, какова сама личность. 

Однако и здесь имеется ввиду именно личность, т.е. субъекта и объекта 

общественных отношений, социальное качество человека, сформиро-

ванное воспитанием, средой. 

Криминология (генетика и криминолого-генетические исследо-

вания) может быть прогрессивна и гуманистична, когда она этична. 

Нельзя рассматривать человека как некую абстрактную схему, хладно-

кровно раскладывая его качества «по полочкам» (способен - не спосо-

бен, умен - не умен, предрасположен - не предрасположен), «пригова-

ривая» его к той или иной роли в жизни и подчас лишая его тем самым 

каких-либо перспектив.  

С учетом вышесказанного, т.е. не забывая про этическую сто-

рону, вам придется отличать правонарушителей по демографическим, 

правовым, психологическим и иным признакам, помня, что по тем же 

признакам они схожи между собой, образуя достаточно устойчивые 

группы. Поэтому возникает необходимость классификации и типоло-

гии преступников. 

 

3. Классификация и типология преступников 

Для того, чтобы правильно решить сложные вопросы классифи-

кации и типологии преступников, что имеет большое научное и прак-

тическое значение, необходимо определить принципиальные методо-

логические подходы к этим приемам научного познания. Прежде всего 

следует отметить, что классификация и типология, при всей их схоже-

сти, не одно и то же. 

Классификация, являясь более низким уровнем обобщения, пред-

ставляет собой устойчивую группировку исследуемых объектов по их 

отдельным признакам и строится на весьма жестких критериях групп 
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и подгрупп, каждая из которых занимает четко зафиксированное место. 

Типология такой жесткой дифференциации не содержит. Классифика-

ция преступников может быть построена по различным основаниям, 

среди которых следует выделить две большие группы признаков: -со-

циологических (социально-демографических) и -правовых. 

К первой из них относятся: пол, возраст, уровень образования, 

уровень материальной обеспеченности, социальное положение, нали-

чие семьи, социальное происхождение, занятость общественно полез-

ным трудом, род занятий, наличие специальности, место жительства.  

Ко вторым - характер, степень тяжести совершенных преступле-

ний, совершение преступлений впервые или повторно, в группе или в 

одиночку, длительность преступной деятельности, объект преступного 

посягательства, форма вины. 

Отдельную группу составляют признаки, характеризующие со-

стояние здоровья преступников. В этой связи могут быть выделены 

здоровые, а также лица, страдающие соматическими или психиче-

скими расстройствами.  

Конечно, приведенный перечень признаков (критериев) класси-

фикации преступников не является исчерпывающим и может быть до-

полнен другими. Здесь многое зависит от того, для чего осуществля-

ется классификация, каким конкретным целям она подчинена.  

Проблема типологии личности преступника может быть решена 

лишь на прочной методологической основе. Говорить о личности пре-

ступника как о социальном типе можно лишь в том случае, если она 

отличается каким-либо признаком, которого нет у представителей дру-

гих социальных типов. Таким признаком, свойством является его об-

щественная опасность, заключающаяся в возможности нанесения 

вреда тем отношениям, которые охраняет государство. 

Личность преступника как явление типологического порядка есть 

носитель наиболее общих, устойчивых, существенных социально-пси-

хологических черт и свойств Специфика личности как типа заключа-

ется именно в том, что в ней имеются особенности, которые выступают 

в качестве внутренних психологических причин преступного поведе-

ния. Ведь любое преступление, в какой бы форме оно не совершалось, 

не есть случайное по отношению к личности. В своей основе оно под-

готовлено развитием его социальных, нравственных, социально-психо-

логических свойств. В качестве таковых выступают жизненный опыт 
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человека, наполненный социальным содержанием, а также черты ду-

ховного мира, предопределяющие в конфликтных ситуациях выбор об-

щественно опасного варианта поведения. 

Личность преступника является закономерной социальной фигу-

рой для конкретного общества настолько, насколько закономерно су-

ществование преступности на данном этапе развития этого общества. 

Поэтому можно говорить о личности преступника как временном 

социальном типе только в связи с преступностью, представляющей со-

бой преходящее социальное явление. Это временный тип, как и пре-

ступность в целом, обладает, однако, устойчивыми чертами и свой-

ствами, позволяющими выделить его в качестве самостоятельного.  

Если криминология - это наука о природе, причинах преступно-

сти и мерах ее предупреждения, то и изучение личности преступника 

как более частной по отношению к ней проблемы осуществляется в тех 

же целях. Следовательно, типология личности преступника должна 

подчиняться общей криминологической задаче, т.е. она должна изу-

чаться для того, чтобы знать причины и механизм преступного поведе-

ния в целях его предупреждения.  

В основу криминологической типологии личности можно поло-

жить субъективные, внутренние причины преступного поведения. Это 

не означает игнорирования иных, внешних социальных факторов, спо-

собствующих совершению преступлений. Но коль скоро речь идет о 

личности преступника, нужна типология именно личности, а не упомя-

нутых факторов.  

Достижения современной психологии свидетельствуют о том, 

что основным стимулом человеческой деятельности является мотив. 

Именно в нем отражено то, ради чего совершаются деяния, в чем лич-

ностный смысл для субъекта. В мотиве опредмечиваются, конкретизи-

руются потребности, которые изменяются и обогащаются вместе с из-

менением и расширением круга объектов, служащих их удовлетворе-

нию. Деятельность человека обычно полимотивирована, т.е. определя-

ется рядом мотивов, но они не равнозначны. Одни из них являются ве-

дущими, основными, другие выступают в роли дополнительных. Об-

разно говоря, личность больше всего отражена в мотиве, а поэтому 

справедливо утверждение, что она такова, каков мотив ее поведения.  

Мотив - явление субъективное, связанное с индивидуальными 

особенностями и установками личности, но в то же время включающее 
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в себя и ее социально-психологические черты. Результаты современ-

ных криминологических исследований не позволяют утверждать, что 

есть специфические мотивы преступного поведения. Во всяком случае 

большинство мотивов преступлений не являются таковыми и могут 

стимулировать иные действия. Все зависит от нравственных черт лич-

ности, предопределяющих выбор цели и средств ее достижения. Ос-

новная масса мотивов как бы нейтральна; исключение составляют те, 

которые направлены на реализацию физиологической потребности в 

алкоголе или наркотиках. 

С учетом сказанного могут быть выделены отдельные типы лич-

ности преступника, например по мотивам личного обогащения. Од-

нако стремление к повышению материального достатка не является 

противоправным и главное здесь заключается в том, какие средства для 

достижения этой цели избираются. Такой тип личности традиционно 

называется корыстным, но это скорее всего моральная оценка; понятие 

корысти обозначает здесь общую направленность личности и избирае-

мые средства деятельности, а не только сам по себе мотив. 

Поэтому выделение корыстного типа приемлемо лишь с такой 

оговоркой. Этот тип объединяет всех лиц, совершивших преступления 

(любые) по мотивам личного обогащения. Чаще всего - это кражи, гра-

бежи, разбои, хищения, мошенничество, ряд должностных преступле-

ний. Следует отметить, что среди виновных в корыстных (прежде всего 

в хищениях собственности) и должностных преступлениях заметно вы-

деляется группа, совершающая такие действия из престижных побуж-

дений, т.е. для того, чтобы занять в жизни более высокое социальное, 

в первую очередь, должностное положение, завоевать авторитет среди 

окружающих, быть все время на виду и т.д. Это часто сопровождается 

неправильным пониманием производственных и иных нужд своего 

предприятия или учреждения. Корысть, понимаемая в смысле личного 

обогащения, если она здесь есть, выступает в качестве дополнитель-

ного мотива. Следовательно, названных преступников можно объеди-

нить в престижный тип. Однако по престижным мотивам совершаются 

не только хищения и должностные преступления. 

Давно установлено, что иногда кражи, грабежи, разбои, хулиган-

ство и некоторые другие преступления совершаются для того, чтобы 

завоевать авторитет в группе, закрепиться в ней, если членство в 

группе представляется ценным. Подобные мотивы весьма характерны 
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для преступников молодежного возраста, причем и здесь мотивы лич-

ного обогащения не всегда являются ведущими. Стало быть, и такого 

рода преступников целесообразно относить к престижному типу. 

Сложнее определить тип личности преступников, совершающих 

так называемые корыстно-насильственные преступления, например 

разбои и грабежи. Для решения этого вопроса необходимо исходить из 

того, какие мотивы преступления были главными. Так, если разбой со-

вершался с целью обогащения, то субъекта следует отнести к корыст-

ному типу. Но практика свидетельствует о том, что некоторые разбой-

ные нападения, например, организуются лидерами соответствующих 

преступных групп не для обогащения этих лидеров, а для того. Чтобы 

сплотить их участников, еще больше подчинить своему влиянию. 

Стало быть, такие преступления могут совершаться из некорыстных 

побуждений. Мотивы насильственных преступлений (убийства, телес-

ные повреждения, изнасилования) и хулиганства достаточно разнооб-

разны. 

Вообще назвать насилие мотивом ошибочно, потому что совер-

шать насильственные действия ради них самих могут лишь психически 

больные, невменяемые люди. Понятие насилия во многом отражает 

внешний характер действия, а не только его внутреннее содержание. 

Преступления против личности могут совершаться по мотивам лич-

ного обогащения, поэтому виновных следует относить к корыстному 

типу. Некоторые убийства и телесные повреждения совершаются из 

хулиганских побуждений, по мотивам ревности и мести. Лица, дей-

ствия которых направляются указанными стимулами, могут быть отне-

сены к насильственному типу, а виновные в изнасиловании и других 

половых преступлениях на почве сексуальных побуждений - к сексу-

альному. 

Таким образом, среди основной массы преступников по мотива-

ционным критериям можно выделить: корыстный, престижный, 

насильственный и сексуальный типы. Такое выделение носит услов-

ный характер. Разумеется могут быть выделены и другие типы.  

Легко заметить в приведенной типологии, что вид преступлений 

не всегда совпадает с типом личности преступника. Так, виновный в 

убийстве (являющемся насильственным преступлением по мотивам 

личного обогащения) должен быть отнесен к корыстному типу.  
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Мотив весьма важный, но не единственный признак для типоло-

гии преступников. Их типологические группы могут быть построены и 

по характеру антиобщественной направленности и ценностных ориен-

таций. В связи с этим в криминологии выделяются группы, которым 

свойственны: -негативно-пренебрежительное отношение к личности и 

ее важнейшим благам: жизни, здоровью, телесной неприкосновенно-

сти, чести, спокойствию, достоинству и т.д. Подобное отношение ле-

жит и в основе умышленных агрессивно-насильственных преступле-

ний - убийств, телесных повреждений, изнасилований, оскорблений и 

т.д., а также большинства случаев хулиганства; -корыстно-частнособ-

ственнические тенденции, связанные с игнорированием права на все 

виды собственности. Это характерно для совершения хищений, краж, 

мошенничества, взяточничества и иных корыстных преступлений; -ин-

дивидуалистическое отношение к различным социальным установле-

ниям и предписаниям, к своим общегражданским, служебным, семей-

ным и прочим обязанностям. Подобные антисоциальные черты опре-

деляют совершение ряда хозяйственных преступлений, преступлений 

против порядка управления, правосудия, воинских преступлений и пр.; 

-легкомысленно-безответственное отношение к установленным соци-

альным ценностям и своим обязанностям по отношению к ним, прояв-

ляющееся в различных неосторожных преступлениях. 

Возможно выделение типов преступников и по степени их обще-

ственной опасности, криминогенной зараженности, ее выраженности и 

активности: -особо опасные преступники (активные антисоциальные) 

- многократно судимые лица, устойчивая преступная деятельность ко-

торых носит характер активной оппозиции обществу, ее ценностям и 

нормам; они настойчиво вовлекают в такую деятельность других лиц 

(коррупционеров; обще уголовных преступников, в числе которых 

особо необходимо выделить профессиональных преступников для ко-

торых уголовно-наказуемые действия являются единственным или 

главным источником средств к существованию и пр.).  

Для особо опасных преступников типично то, что благоприятные 

для совершения преступлений ситуации они активно создают сами. - 

десоциализированные опасные преступники (пассивные асоциальные) 

- лица, «выпавшие» из системы нормальных связей и общения, дли-

тельное время ведущие паразитическое, часто бездомное, существова-

ние. Это бродяги, попрошайки. Многие из них страдают алкогольной 
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или наркотической зависимостью. В отличие от особо опасных пре-

ступников они, в основном, пассивны и как бы «плывут по течению». 

Ситуацию для совершения корыстных правонарушений сами обычно 

не создают, а используют складывающиеся. Как и особо опасные пре-

ступники, представители этого типа устойчивы в своих установках и 

противоправном поведении; -неустойчивые преступники - лица, совер-

шающие преступления (порой неоднократно) не в силу стойких анти-

общественных установок и представлений, а в связи с включенностью 

в жизнедеятельность некоторых групп отрицательной направленности, 

ведения образа жизни на грани социально приемлемого и антиобще-

ственного. Они отличаются частичной криминогенной зараженностью, 

в которой сочетаются черты личности преступника и особенности лич-

ности законопослушного гражданина. Наиболее распространенными 

представителями этого типа являются правонарушители, совершаю-

щие в нетрезвом состоянии мелкие хищения и кражи, хулиганство, 

реже - грабежи, разбои, некоторые насильственные преступления.  

При существенном изменении жизненных обстоятельств в луч-

шую сторону и эффективного воспитательного воздействия они спо-

собны воздержаться от противоправных действий; - ситуативные пре-

ступники - лица, общественная опасность личности которых выражена 

в поведении незначительно, но тем не менее имеется и проявляется в 

соответствующих ситуациях. Преступления совершаются ими не по-

тому, что конкретные ситуации имеют решающее значение, а в силу 

личностных психологических особенностей, из-за которых они попа-

дают в жесткую зависимость от ситуации и в результате недостаточ-

ного нравственного воспитания не находят социально приемлемого 

способа ее решения.  

К числу ситуативных от носится значительная часть насильствен-

ных преступников, а также лиц, совершивших корыстные преступле-

ния в объективно сложных жизненных обстоятельствах, например, при 

материальных затруднениях и пр. Разумеется, эта типология, как и дру-

гие, носит условный характер и, по-видимому, не каждый преступник 

может быть без колебаний отнесен к какому-нибудь определенному 

типу.  

Можно также встретить и смешанные, промежуточные катего-

рии, которым присущи черты иных типов. Определение основных 

направлений изучения личности преступника в практических целях, 
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равно как и объема и пределов ее анализа, зависит от конкретных задач, 

возникающих перед правоохранительными органами в ходе профилак-

тики и борьбы с преступностью. В первую очередь необходимо выяс-

нить, представители каких групп населения, выделенных по возраст-

ным, образовательным, профессиональным и иным признакам, чаще 

всего совершают преступления на обслуживаемой территории либо в 

тех или иных сферах жизни. Эти группы должны быть объектом общей 

профилактики. Содержание общепрофилактических мер во многом 

должно определяться особенностями таких групп.  

Для успешной индивидуальной профилактики преступлений 

необходимо знать все те индивидуальные особенности, в первую оче-

редь мотивы, которые могут стимулировать преступные действия дан-

ной личности и поэтому должны стать объектом воспитательного воз-

действия. В этой сфере деятельности может возникнуть необходимость 

выявить и все те личностные черты, опираясь на которые можно 

предотвратить неблагоприятное развитие событий, т.е. максимально 

использовать знания о личности в профилактических целях. Некото-

рые из такого рода проблем возникают в работе по раскрытию и рас-

следованию преступлений. Так, выдвижение и проверка обоснованных 

гипотез о мотивах совершенного преступления могут помочь в уста-

новлении и розыске преступника, а учет его личностных особенностей 

- успешному проведению отдельных следственных действий (допро-

сов, очных ставок и т.д.). 

Объем сведений о конкретном человеке должен быть достаточ-

ным для данной цели, но следует предостеречь от чрезмерного накоп-

ления материала, который нельзя использовать. Иными словами, ин-

формация должна быть не избыточной, но обязательно достоверной. 

Сведения о личности можно получить различными путями: из матери-

алов оперативно-розыскного характера, бесед с самим интересующим 

лицом, с его знакомыми и родственниками, наблюдением за его пове-

дением, материалов уголовного дела и т.д. 

Как для общей, так и для индивидуальной профилактики пре-

ступлений нужно всемерно использовать имеющиеся в местных право-

охранительных органах учеты. Эти и другие материалы (личные дела, 

картотеки, характеристики, результаты тестирований и пр.) могут ис-

пользоваться как в индивидуальной работе, так и в обобщенном виде, 

в планировании и осуществлении профилактики правонарушений на 
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обслуживаемой вами территории. В процессе же аналитической ра-

боты, которая будет этому предшествовать, обобщенные за соответ-

ствующий временной период данные можно сопоставлять с тем, чтобы 

выявить наиболее существенные тенденции и изменения в характери-

стиках личности и поведения правонарушителей.  

В процессе последующего изучения курса «Криминология», в 

частности, особенной части мы будем неоднократно возвращаться к 

этому вопросу, разбирая криминологическую характеристику и профи-

лактику конкретных видов преступлений и соответственно кримино-

логическую характеристику личности преступника, совершающих их. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность и содержание понятия «лицо, совершившее пре-

ступление», его соотношение с другими смежными понятиями. 

2. Структура и основные черты криминологической характери-

стики лиц, совершивших преступления. 

3. Соотношение и взаимодействие социального и биологиче-

ского в структуре личности субъектов, совершивших преступления. 

4. Классификация и типология лиц, совершивших преступления. 

Темы рефератов: 

1. Соотношение и взаимодействие социального и биологиче-

ского в структуре личности субъектов, совершивших преступления. 

2. Особенности личности несовершеннолетнего преступника. 

 

Тест для проверки знаний студентов по теме 3 «Лица,  

совершающие преступления, как объект криминологического  

исследования» 

 

Вопрос 1. Укажите, что понимается под следующей дефини-

цией: «Лицо, совершившее преступление, в котором проявилась 

его антиобщественная направленность, отражающая совокуп-

ность негативных социально значимых свойств, влияющих в со-

четании с внешними условиями и обстоятельствами на характер 

преступного поведения». 

1. Сущность преступника. 

2. Стереотип преступника. 

3. Индивид преступника. 
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4. Личность преступника. 

Вопрос 2. Укажите, что понимается под биофизиологиче-

скими признаками личности преступника. 

1. Направленность и мотивация преступных действий, длитель-

ность, интенсивность преступной деятельности и наличие судимостей 

за нее, ролевое участие в конкретном преступлении. 

2. Состояние здоровья, особенности физической конституции, 

природные свойства нервной системы. 

3. Пол, возраст, образование, социальное положение, род заня-

тий, национальная и профессиональная принадлежность, семейное по-

ложение, уровень материальной обеспеченности. 

4. Интеллект, способности, навыки, привычки, эмоциональные 

свойства, волевые свойства, установки, интересы, мотивы, потребно-

сти. 

Вопрос 3. Укажите, что понимается под социально-демогра-

фическими признаками личности преступника. 

1. Направленность и мотивация преступных действий, длитель-

ность, интенсивность преступной деятельности и наличие судимостей 

за нее, ролевое участие в конкретном преступлении. 

2. Состояние здоровья, особенности физической конституции, 

природные свойства нервной системы. 

3. Пол, возраст, образование, социальное положение, род заня-

тий, национальная и профессиональная принадлежность, семейное по-

ложение, уровень материальной обеспеченности. 

4. Интеллект, способности, навыки, привычки, эмоциональные 

свойства, волевые свойства, установки, интересы, мотивы, потребно-

сти. 

Вопрос 4. Укажите, что понимается под нравственно-психо-

логическими признаками личности преступника. 

1. Направленность и мотивация преступных действий, длитель-

ность, интенсивность преступной деятельности и наличие судимостей 

за нее, ролевое участие в конкретном преступлении. 

2. Состояние здоровья, особенности физической конституции, 

природные свойства нервной системы. 

3. Пол, возраст, образование, социальное положение, род заня-

тий, национальная и профессиональная принадлежность, семейное по-

ложение, уровень материальной обеспеченности. 



94 

4. Интеллект, способности, навыки, привычки, эмоциональные 

свойства, волевые свойства, установки, интересы, мотивы, потребно-

сти. 

Вопрос 5. Укажите, что понимается под уголовно-правовыми 

признаками личности преступника. 

1. Направленность и мотивация преступных действий, длитель-

ность, интенсивность преступной деятельности и наличие судимостей 

за нее, ролевое участие в конкретном преступлении. 

2. Состояние здоровья, особенности физической конституции, 

природные свойства нервной системы. 

3. Пол, возраст, образование, социальное положение, род заня-

тий, национальная и профессиональная принадлежность, семейное по-

ложение, уровень материальной обеспеченности. 

4. Интеллект, способности, навыки, привычки, эмоциональные 

свойства, волевые свойства, установки, интересы, мотивы, потребно-

сти. 

Вопрос 6. Что понимается под случайным типом личности 

преступника? 

1. Лица, неоднократно совершавшие преступления, в том числе и 

ранее судимые. 

2. Лица, совершившие опасные или особо опасные рецидив пре-

ступлений. 

3. Лица, совершившие преступления впервые, но допускавшие и 

ранее правонарушения и аморальные поступки. 

4. Лица, впервые совершившие преступления небольшой тяже-

сти, противоречащие общей социально-положительной направленно-

сти их прежнего поведения. 

5. Лица, впервые совершившие тяжкие преступления под воздей-

ствием неблагоприятного стечения обстоятельств и характеризуемых, 

помимо этого, в основных сферах жизнедеятельности положительно. 

Вопрос 7. Что понимается под ситуационным типом лично-

сти преступника? 

1. Лица, неоднократно совершавшие преступления, в том числе и 

ранее судимые. 

2. Лица, совершившие опасные или особо опасные рецидив пре-

ступлений. 
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3. Лица, совершившие преступления впервые, но допускавшие и 

ранее правонарушения и аморальные поступки. 

4. Лица, впервые совершившие преступления небольшой тяже-

сти, противоречащие общей социально-положительной направленно-

сти их прежнего поведения. 

5. Лица, впервые совершившие тяжкие преступления под воздей-

ствием неблагоприятного стечения обстоятельств и характеризуемых, 

помимо этого, в основных сферах жизнедеятельности положительно 

Вопрос 8. Что понимается под неустойчивым типом личности 

преступника? 

1. Лица, неоднократно совершавшие преступления, в том числе и 

ранее судимые. 

2. Лица, совершившие опасные или особо опасные рецидив пре-

ступлений. 

3. Лица, совершившие преступления впервые, но допускавшие и 

ранее правонарушения и аморальные поступки. 

4. Лица, впервые совершившие преступления небольшой тяжести, 

противоречащие общей социально-положительной направленности их 

прежнего по ведения. 

5. Лица, впервые совершившие тяжкие преступления под воздей-

ствием неблагоприятного стечения обстоятельств и характеризуемых, 

помимо этого, в основных сферах жизнедеятельности положительно. 

Вопрос 9. Что понимается под злостным типом личности пре-

ступника? 

1. Лица, неоднократно совершавшие преступления, в том числе и 

ранее судимые. 

2. Лица, совершившие опасные или особо опасные рецидив пре-

ступлений. 

3. Лица, совершившие преступления впервые, но допускавшие и 

ранее правонарушения и аморальные поступки. 

4. Лица, впервые совершившие преступления небольшой тяже-

сти, противоречащие общей социально-положительной направленно-

сти их прежнего поведения. 

5. Лица, впервые совершившие тяжкие преступления под воздей-

ствием неблагоприятного стечения обстоятельств и характеризуемых, 

помимо этого, в основных сферах жизнедеятельности положительно 
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Вопрос 10. Что понимается под особо злостным типом лично-

сти преступника? 

1. Лица, неоднократно совершавшие преступления, в том числе и 

ранее судимые. 

2. Лица, совершившие опасные или особо опасные рецидив пре-

ступлений. 

3. Лица, совершившие преступления впервые, но допускавшие и 

ранее правонарушения и аморальные поступки. 

4. Лица, впервые совершившие преступления небольшой тяжести, 

противоречащие общей социально-положительной направленности их 

прежнего по ведения. 

5. Лица, впервые совершившие тяжкие преступления под воздей-

ствием неблагоприятного стечения обстоятельств и характеризуемых, 

помимо этого, в основных сферах жизнедеятельности положительно. 

Вопрос 11. Укажите, что понимается под качественной харак-

теристикой «латентность»? 

1. Полнота, комплексность. 

2. Скрытность, негласность. 

3. Логичность, связанность. 

4. Прямота, открытость. 

Вопрос 12. Укажите основные положения теории Ч. Лом-

брозо. 

1. Преступником, являющимся особым природным типом, не 

становятся, а рождаются; причина преступности заложена не в обще-

стве, а в самом преступнике; для врожденного преступника характерны 

особые физиологические, психологические и даже анатомические 

свойства 

2. В результате взаимодействия личности с окружающим ее со-

циумом она усваивает соответствующие качества, детерминирующие в 

дальнейшем ее криминального поведение 

Вопрос 13. В чем, по-вашему, заключается основное содержа-

ние теории стигматизации? 

1. Преступность является результатом обучения личности про-

тивоправному поведению в микрогруппах.  

2. Человек становится преступником в силу процесса «стигмати-

зации» нравственно-правового клеймения со стороны общества 
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Вопрос 14. В чем, по-вашему, заключается основное содер-

жание теории дифференциальной ассоциации? 

1. Преступность является результатом обучения личности про-

тивоправному поведению в микрогруппах. 

2. Человек становится преступником в силу процесса «стигмати-

зации» нравственно-правового клеймения со стороны общества. 

Вопрос 15. Укажите, что понимается под термином «детер-

минанта». 

1. Вид, разновидность какого-либо явления. 

2. Совокупность, множество. 

3. Конкретные факторы (обстоятельства), которые порождают яв-

ление, обусловливают его существование. 

4. Последствия, порождающиеся каким-либо явлением. 

Вопрос 16. Какое положение верно: 

1. Особое значение при изучении личности преступника имеет 

установившиеся отношения к различным социальным и моральным 

ценностям и различным сторонам действительности (к трудовым обя-

занностям, собственности, семье, детям, окружающим и т.д.). 

2. Особое значение при изучении личности преступника имеет 

уровень, характер и социальная значимость потребностей и притязаний 

(социально полезные и оправданные или социально вредные, неоправ-

данные) и избираемых способов их удовлетворения (легальные, непра-

вомерные, общественно опасные). 

3. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 17. Основными источниками нравственного форми-

рования личности не является: 

1. Cама личность со всеми присущими ей свойствами. 

2. Малые социальные группы – семья, школа, производственный 

коллектив, в которых эта личность непосредственно формируется. 

3. Общество в целом, осуществляющее политическое, духовное, 

культурно-воспитательное и иное воздействие через средства массовой 

информации и другие каналы. 

4. Внутриполитические и внешнеполитические события. 

Вопрос 18. Криминологическая типология позволяет: 

1. Выделить из всего многообразия преступных проявлений и лиц, 

совершающих преступления, наиболее характерные типы и образы их 

действий. 
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2. Оценивать не только конкретное лицо во всем многообразии 

его характеристик, но вся совокупность существенных относительно 

стойких свойств, качеств личности. 

3. Получить представление о степени развития криминогенных 

свойств личности, их стойкости или возможности изменения в положи-

тельную сторону. 

4. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 19. Для лиц с антисоциальным отношением к раз-

личным общепринятым ценностям характерно: 

1. Крайний эгоцентризм, при котором все его поведение подчи-

няется примитивным желаниям и влечениям, в том числе и импульсив-

ным. 

2. Стремление к стяжательству, склонность к разгульному об-

разу жизни, эгоизм. 

3. Уклонение от выполнения своих гражданских, семейных, об-

щественных и должностных обязанностей. 

Вопрос 20. К факторам, при наличии которых наиболее интен-

сивно происходит формирование негативных нравственно-психо-

логических особенностей личности преступника, относится: 

1. Отрицательные явления в трудовом коллективе. 

2. Упущения в школьном воспитании. 

3. Недостатки в сферах общения и досуга. 

4. Отсутствие социального контроля. 

5. Все вышеперечисленное. 
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Тема 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Вопросы: 

1. Понятие и социальная оценка предупреждения преступности. 

2. Виды, уровни и направления предупреждения преступности. 

3. Общесоциальное и специально-криминологическое преду-

преждение преступности. 

4. Общая характеристика субъектов предупредительной дея-

тельности. 

 

1. Понятие и социальная оценка предупреждения преступно-

сти 

Предупреждение преступности буквально означает предохра-

нение людей, общества, государства от преступлений. Исторические 

корни данного вида социальной практики уходят далеко в глубь веков: 

с появлением первых уголовно-правовых запретов и преступлений как 

деяний, совершаемых вопреки им, стали действовать меры не только 

карательного, но и предупредительного противодействия им. 

В частности, эту роль в той или иной степени играла любая си-

стема уголовного законодательства, которому изначально присуща 

цель так называемой общей превенции (независимо от того провозгла-

шена она в законе или нет).  

Со временем пришло понимание того, что предупреждение пре-

ступности несет в себе большой социально позитивный потенциал и по 

ряду признаков выгодно отличается от других направлений борьбы с 

этим социально негативным явлением. 

Отдельные фрагментарные высказывания на эту тему содержатся 

в трудах древних мыслителей. Так Платон говорил о законодательстве, 

которое должно отвращать людей от совершения преступлений. Ари-

стотель подчеркивал значение борьбы с испорченными правами, обы-

чаями и привычками, противоречащими требованиям разума. 

Идея предупреждения преступности получила вполне четкие 

формулировки у просветителей 18 века. Автор знаменитого трактата 

«О духе законов» Монтескье отмечал, что «хороший законодатель не 

столько заботится о наказании за преступления, сколько о предупре-

ждении преступлений. Он старается не столько карать, сколько улуч-
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шать нравы». Эти мысли получили дальнейшее развитие в работах Бек-

кариа, Вольтера, многих других мыслителей, включая отечественных. 

Например, А.Н. Радищев указывал, что «верховная власть многие 

имеет средства направлять деяния граждан в стезю закона, и все они 

могут быть предметом общего законоположения. Средства сии суть: 1-

е - воспретительные, 2-е - побуждающие, 3-е - предупреждающие». 

Положение о возможностях и роли предупреждения преступно-

сти в деле противостояния ей было воспринято марксистской социоло-

гией, теорией государства и права, на которых базировалась советская 

криминология. 

В настоящее время предупреждение преступности представляют 

собой сложный комплекс разнообразных мер упреждающего воздей-

ствия. 

В юридической литературе часто говорится о системе предупре-

ждения преступности. Однако реальное состояние предупредитель-

ного воздействия в современной России таково, что понятие системы в 

данном случае применимо лишь с натяжкой. Прежняя система (суще-

ствовавшая в советское время) практически разрушена, а новой (соот-

ветствующей реалиям переходного периода) еще не создано. И в луч-

шем случае можно говорить о том, что предупреждение преступности 

в настоящее время представляет собой не более чем систему со сла-

быми, даже очень слабыми взаимодействиями. Полноценная система 

(как целостное образование, обладающее новыми качественными ха-

рактеристиками, не содержащимися в образующих его компонентах) в 

данном контексте - в значительной мере дело будущего. 

Вместе с тем нельзя отрицать, что предупреждение преступности 

- это сложный, многоаспектный процесс, обладающий определенными 

признаками целостности, являющийся неким единством в различиях. 

Из этого следует огромнейшее значение его комплексного рассмотре-

ния, выделения составляющих элементов, их классификации по раз-

личным основаниям, интегративной оценки, т.е. многого из того, что 

присуще системному анализу. 

Полагаем, что предупреждение преступности средствами, кото-

рые предоставляет уголовное законодательство, должно рассматри-

ваться в криминологии наряду и в совокупности с другими. Есте-

ственно, что здесь должны исследоваться не проблемы уголовно-пра-
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вовой догматики, что входит в предмет науки уголовного права, а во-

просы криминализации и декриминализации, предупредительной эф-

фективности средств, используемых в рамках уголовного правосудия.  

Утверждение о том, что вопросы эффективности уголовно-право-

вой нормы изучают социология, уголовное право и отражается в уго-

ловной политики, в данном случае ничего не меняет. Ведь исследова-

ние различных проблем административного наказания, дисциплинар-

ного взыскания или экономического стимулирования соответствую-

щими отраслями социологической науки вовсе не препятствует иссле-

дованию их в качестве средств предупреждения преступлений, но уже 

в рамках криминологии. 

Как видим, нет никаких оснований для того, чтобы выводить уго-

ловно-правовое воздействие за пределы системы предупреждения. Од-

ной из задач УК РФ является «предупреждение преступлений» (ст. 2), 

а одной из целей уголовного наказания - «предупреждение совершения 

новых преступлений» (ст. 43). 

Таким образом, криминологическая теория предупреждения 

преступности - это учение о совокупности всех законных видов, форм, 

способов, средств и методов контроля над преступностью независимо 

от того какой отраслью права они предусмотрены.  

Одно из положений, вокруг которого в криминологии нет споров, 

это тезис о том, что предупреждение преступности является специфи-

ческой разновидностью социального управления. Из этого следует, что 

деятельность по предупреждению преступлений должна соответство-

вать всем требованиям, предъявляемым к социальному управлению. 

Рассматривая систему деятельности по предупреждению преступно-

сти, можно выделить объект, субъект и меры предупреждения.   

Субъект (управляющая подсистема) и объект (управляемая под-

система), а меры предупреждения преступлений - в качестве отно-

шений управления.  

Специфика деятельности по предупреждению преступлений со-

стоит в том, что значительная ее часть связана с принуждением, сопря-

жена с вмешательством в сферу личной жизни, с ограничением консти-

туционных прав и свобод личности. Эта принудительная часть должна 

быть жестко регламентирована законом. Отсюда следует, что кроме 

принципов социального управления (целеполагания, системности, 

объективности, основного звена, оптимальности и эффективности) 
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предупреждение преступности должно соответствовать правовым 

принципам, важнейшим из которых является принцип законности. 

Принцип целеполагания является определяющим в выделении 

предупреждения преступности в особую разновидность социального 

управления. Именно цель предупреждения преступности является тем 

системообразующим объединяющим началом, позволяющим относить 

субъекты, объекты и меры воздействия к этой особой деятельности. 

Цель находится в центре внимания субъекта, и от ее достижения напря-

мую зависит качество и эффективность предупредительной работы. 

Принцип системности предполагает рассмотрение предупрежде-

ния преступности как взаимодействия субъекта (управляющая подси-

стема) и объекта (управляемая подсистема), а меры предупреждения 

преступлений - в качестве отношений управления.  

Принцип объективности требует максимального соотнесения 

управляющих воздействий с закономерностями и тенденциями разви-

тия социальных процессов. Применительно к предупреждению пре-

ступности это означает, что предупредительная деятельность невоз-

можна без познания и учета закономерностей функционирования объ-

екта и социума. Борьба с преступностью «кавалерийскими наскоками» 

приносит больше вреда, чем пользы. 

Принцип основного звена позволяет найти главную задачу дея-

тельности по предупреждению преступлений, определить ключевую 

проблему или несколько проблем и сконцентрировать на их решении 

имеющиеся ресурсы. 

Принцип оптимальности и эффективности требует, чтобы при 

наименьшей затрате сил и средств, материальных и финансовых ресур-

сов получать наилучший результат в возможно короткий срок. В пре-

дупреждении преступлений действие этого принципа ограничивается 

принципом законности, в соответствии с которым все предупредитель-

ные мероприятия должны осуществляться в рамках закона и никакое 

стремление к эффективности не может оправдать его нарушение.  

Таким образом, предупреждение преступности – это специфи-

ческая разновидность социального управления, целью которого явля-

ется снижение вероятности преступного поведения, для чего субъект, 

используя весь комплекс законных мер воздействия (в том числе и при-

нудительных), стимулирует включение объекта в систему обще-

ственно полезных отношений и ограничивает его негативные связи. 
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2. Виды, уровни и направления предупреждения преступно-

сти 

Классификация - это систематизированное распределение объ-

ектов и явлений на определенные группы, классы, разряды на основа-

нии их сходства и различия по одному или нескольким признакам. По-

добно тому, как классификация лекарств позволяет врачу сделать вы-

бор средства, подходящего для лечения диагностированного заболева-

ния, выделение различных видов предупредительных мер помогает по-

добрать соответствующую виду и типу криминогенной деформации 

меру воздействия. Познавательная ценность классификаций заключа-

ется в том, что их знание позволяет глубже понять и изучить различные 

грани процесса предупреждения преступлений.  

Меры предупреждения преступности могут классифицироваться 

по различным основаниям (признакам). Когда в основе классификации 

лежит совокупность (сочетание) признаков, образующих некий соци-

альный тип или обособляющих одно социальное явление от других, 

речь идет о типологии. Типология - это более сложный вид классифи-

кации. 

Одним из важнейших классификационных признаков является 

метод предупредительного воздействия. В принципе, все многообразие 

мер воздействия сводится к двум методам: 

- стимулирование  

- ограничение.  

Деятельность по предупреждению преступлений можно предста-

вить, как двухсторонний процесс: с одной стороны, целенаправленное 

включение объекта в общественно полезные связи-отношения, а с дру-

гой - воспрепятствование вступлению в криминогенные. Это – две вза-

имосвязанные стороны предупредительной деятельности. Если преры-

вание негативных отношений осуществляется преимущественно с по-

мощью принудительных мер предупреждения, то для стимулирования 

позитивных связей используются, главным образом, меры, не связан-

ные с принуждением.  

Другим важным классификационным основанием является меха-

низм воздействия. Если рассматривать весь спектр мер предупреди-

тельного воздействия, то можно выделить четыре однородные группы:  

- меры стимулирования (поощрения),  

- меры наказания (ответственности),  
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- меры восстановления (компенсации), 

- безопасности (защиты).  

Данные меры отличаются друг от друга по методу, непосред-

ственным целям, основаниям, содержанию, субъектам и срокам приме-

нения. 

Меры стимулирования (поощрение, награда) - это предостав-

ление различных благ за определенные общественно полезные дей-

ствия (заслуги). В уголовном праве поощрение реализуется устране-

нием обременений в ответ на общественно полезное поведение. Поощ-

рительным последствием позитивного поведения является и юридиче-

ское признание. Создание системы стимулов, побуждающих людей 

подчиняться закону и делающих выгодным именно законопослушное 

поведение, полагаем, в плане предупреждения преступлений, более 

значимо, чем принуждение. У любого гражданина должны быть закон-

ные возможности для обеспечения нормальной жизни, для удовлетво-

рения своих минимальных потребностей. В противном случае он вы-

нужден прибегнуть к криминальным способам.  

Одним из эффективных средств социального управления явля-

ется предоставление режима наибольшего благоприятствования для 

законопослушных граждан и организаций, которые соблюдают закон. 

Однако, к сожалению, в современном обществе чаще используют не 

пряник, а кнут.  

Различные виды стимулирования составляют основу социальной 

профилактики, то есть системы самых разнообразных непринудитель-

ных методов, с помощью которых осуществляется социализация и ре-

социализация индивида.  

По существу социальная профилактика преступлений - это один 

из видов социальной работы. Это - социальная, медицинская, психоло-

гическая и материальная помощь, повышение правового, культурного, 

общеобразовательного и профессионального уровня, трудовое и быто-

вое устройство. И это лишь малая часть из перечня всех разновидно-

стей социальной профилактики. В обобщенном виде, отметим, что в 

нее входят все виды воздействия, кроме принудительных, к которым 

относятся меры наказания, восстановления и безопасности. 

Меры наказания (ответственности). Под наказанием (ответ-

ственностью) понимают принудительное лишение определенных благ 

соразмерно совершенному правонарушению.  
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Путем угрозы или реального причинения лишений и страданий 

правонарушителю, достигаются цели общего и специального преду-

преждения. Расчет прост: сам наказанный, опасаясь повторения кары, 

будет избегать повторения преступлений, а для сдерживания преступ-

ных устремлений большинства окружающих достаточно опыта чужих 

страданий.  

Наказание рассматривается как одно из важнейших средств пре-

дупреждения преступности. Механизм карательного воздействия в 

юридической литературе хорошо изучен. Исторически сложилось, что 

общая теория права и отраслевые юридические науки имеют «наказа-

тельную» направленность и являются по существу теориями ответ-

ственности-наказания, в то время как социально-психологический ме-

ханизм и эффективность других принудительных видов воздействия с 

целью предупреждения преступности исследован недостаточно. 

Меры восстановления (компенсации) направлены на «устране-

ние вреда причиненного противоправным деянием общественным от-

ношениям, на исполнение невыполненных обязанностей». Они вклю-

чают:  

- принудительное исполнение обязанности,  

- отмена незаконных актов, 

- обязанность возместить ущерб.  

Тем самым воссоздается система правоотношений, нарушенная 

невыполнением предписаний закона обязанными субъектами. В боль-

шей степени эта группа мер присуща гражданско-правовой отрасли. 

Но она используется и в уголовном праве, где восстановление осу-

ществляется возложением обязанности загладить причиненный вред 

(ст. 90 УК РФ).  

Принуждая правонарушителя к заглаживанию вреда, возмеще-

нию ущерба, компенсационные меры одновременно служат удовлетво-

рению справедливых требований жертвы, восстановлению социальной 

справедливости. Большой предупредительный потенциал восстанови-

тельных мер российской криминологией пока недооценивается.  

Следует указать и на зарубежный опыт. Так, во многих странах 

профилактические проекты «компенсация вместо наказания» «прими-

рение вместо наказания» пользуются большой популярностью и имеют 

применительно к некоторым видам преступлений хороший предупре-

дительный эффект. В уголовном праве Германии «восстановление» 
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наряду с наказанием и мерами безопасности рассматривается в каче-

стве так называемой «третьей колеи» уголовно-правового регулирова-

ния. 

Четвертый вид предупреждения - это меры безопасности, то есть 

меры принудительного ограничения поведения физических и деятель-

ности юридических лиц. Данные меры возможно применить при нали-

чии указанных в законе оснований. А их цель направлена на предот-

вращение вредоносного воздействия источника опасности. Несмотря 

на то, что меры безопасности на практике используются достаточно 

широко, предупредительный потенциал данного вида воздействия изу-

чен слабо. 

В советской и современной российской юридической науке ин-

ститут мер безопасности находился и находится на периферии науч-

ных исследований. Криминологической наукой недостаточно уделя-

ется внимание изучению данного феномена. Однако, полагаем, роль 

этого средства в сдерживании преступности имеет большой потенциал 

и будет еще расти. 

Современного Герострата или атомного террориста способны 

удержать только адекватные меры безопасности, а не угроза отдален-

ного во времени наказания, которое к тому же может и не наступить.  

Например, организованная преступность на протяжении долгого 

времени (да и в будущем тоже) была и остается изощреннее «магиче-

ской» и «универсальной» формулы УК РФ, поиск которой идет в науке 

уголовного права. В связи с этим, полагаем, что более реалистичным 

представляется постепенное вытеснение организованной преступно-

сти и преступлений коррупционной направленности посредством мер 

безопасности, которые позволили бы контролировать источники дохо-

дов и доступ к власти. 

Как показывает практика, многочисленные последователи Чика-

тило отнюдь не соразмеряют свои желания с рациональными постула-

тами классической школы уголовного права, на которых базируется 

наказание.  

В борьбе с преступностью лиц, которые страдают психическими 

заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией, более эффективным бу-

дет не наказание, а применение именно мер безопасности, которые со-

четаются с воспитательными и медицинскими мерами.  
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Меры безопасности особо актуальны и в борьбе с неосторожной 

преступностью (особенно, связанной с использованием техники). Ди-

намика неосторожных преступлений неуклонно растет и имеет явные 

разрушительные последствия. Представить себе эффективное противо-

стояние данному феномену без применения мер безопасности невоз-

можно. 

Меры безопасности, так же как меры наказания и восстановления 

– это межотраслевой правовой институт, который представлен во всех 

отраслях законодательства. 

В международном праве они позволяют превентивно подавить 

государство - источник криминальной агрессии; в конституционном - 

оградить власть от криминалитета и коррупционеров; в трудовом - не 

допустить к определенным профессиям общественно опасных лично-

стей (например, ранее судимых) и обеспечить технику безопасности; в 

гражданском - ограничить дееспособность лиц, страдающих различ-

ными видами зависимости; в семейном - посредством лишения роди-

тельских прав оградить несовершеннолетнего от вредоносного влия-

ния; в административном - установить особые режимы в отношении 

оружия; в уголовном - изолировать опасных и особо опасных лиц от 

общества, в уголовном процессуальном - задержать подозреваемого и 

т.п.  

В механизме регуляции посредством мер безопасности задей-

ствованы внешние факторы, которые ограничивают возможность со-

вершения общественно опасных действий. Расчет и переживания лица 

(лиц), которые подвергаются воздействию в данном случае носят вто-

ростепенный характер. В первую очередь, речь идет о защите общества 

и его членов. Для этого используют три способа:  

а) создание ситуаций, в которых совершение преступлений физи-

чески невозможно (наручники, изъятие опасных предметов);  

б) исключение лица или организации из сферы отношений, явля-

ясь субъектом которых они представляют повышенную опасность (за-

прет заниматься определенной деятельностью);  

в) принудительное включение в систему общественно полезных 

отношений (обязанности пройти курс лечения, периодической реги-

страции, лицензирования, сертификации).  

Содержание мер безопасности образуют специальные правоогра-

ничения в виде особых запретов и обязанностей, которые физические 
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лица и организации должны соблюдать. Эти ограничения оказывают 

воздействие на правовой статус личности или организации, а именно 

обедняют, сужают его. 

Меры безопасности могут быть направлены на: 

- пресечение вредоносного воздействия конкретного источника 

опасности (принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

(ст. 101 УК РФ) 

- меры пресечения или на защиту объекта от любых опасностей - 

меры охраны. К ним относятся меры государственной защиты судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, 

потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному 

судопроизводству.  

Иногда одна и та же мера, например, помещение в центр времен-

ной изоляции несовершеннолетних, может быть одновременно и мерой 

пресечения и мерой защиты. 

Таким образом, каждый из четырех названных выше видов воз-

действия - меры стимулирования, восстановления, наказания и без-

опасности - выполняет свою специфическую функцию. Эти четыре 

вида воздействия следует рассматривать как набор инструментов, при 

помощи которых достигается поставленная цель - предупреждение 

преступлений. Их сочетание зависит от конкретной ситуации.  

В «чистой» форме каждый из названных видов регуляции жизне-

деятельности общества встречается также редко. Соединение может 

быть параллельным (например кара + меры безопасности + возмеще-

ние ущерба при основном наказании в виде лишения свободы), после-

довательным (уголовное наказание за умышленное преступление + за-

прет на службу в полиции).  

Однако констатация того факта, что «рафинированных» мер пре-

дупреждения не существует, вовсе не препятствует их исследованию с 

целью распознания «первоэлементов», определения их «веса» и соот-

ношения. Выделение будет эффективно не только с теоретической 

точки зрения, но и с практической. Соединение, например, наказания 

и мер безопасности в разных пропорциях может породить меры совер-

шенно нового качества.  

Меры социальной профилактики, компенсации, наказания и без-

опасности реализуются на общем, специализированном и индивиду-
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альном уровнях. В криминологической литературе общую профилак-

тику часто именуют общесоциальной или социальной. Специализиро-

ванную профилактику - специально-криминологической, криминоло-

гической или специальной. Эта путаница возникла в результате смеше-

ния различных классификационных оснований - уровня и механизма - 

и не столь безобидна, как кажется на первый взгляд. Именно в ней ле-

жат истоки многих криминологических дискуссий. 

В зависимости от масштаба применения различают меры преду-

преждения:  

1) общегосударственные, относящиеся к большим социальным 

группам; 

2) меры предупреждения, относящиеся к отдельным объектам 

или микрогруппам;   

3) индивидуальные.  

Общегосударственные меры - это, например, меры предупре-

ждения преступности, предусмотренные федеральными законами, дей-

ствующими на всей территории России.  

Предупредительные мероприятия, относящиеся к большим 

социальным группам, осуществляются в рамках отрасли хозяйства, 

региона (области, республики в составе Российской Федерации) при-

менительно к определенному контингенту лиц (например, беженцам и 

вынужденным мигрантам).  

Предупреждение преступлений на отдельном объекте, в мик-

рогруппе - это выявление и устранение обстоятельств, способствую-

щих правонарушениям, на конкретном предприятии, в зоне отдыха, в 

конкретном учебном коллективе или, например, переориентация моло-

дежной группировки с антиобщественной направленностью поведе-

ния. Индивидуальные меры предназначены для оказания предупреди-

тельного воздействия на конкретных лиц, их ближайшее окружение. 

По содержанию меры предупреждения преступности могут быть: 

- экономические,  

- политические,  

- социальные,  

- организационно-управленческие,  

- культурно-воспитательные,  

- правовые и иные. 
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Насыщение рынка товарами массового спроса, повышение 

уровня доходов населения, целевые ассигнования на улучшение ра-

боты по устранению обстоятельств, способствующих определенной 

разновидности преступлений, - это экономические меры предупрежде-

ния преступности (разного вида, уровня, масштаба). 

Примером политических мер предупреждения преступности слу-

жит решение органов власти о разграничении полномочий федераль-

ного центра и субъектов Федерации в области общественной безопас-

ности, охраны правопорядка.  

К социальным мерам относится, к примеру, защита интересов ма-

лообеспеченных слоев населения, жизненное устройство беженцев, 

вынужденных переселенцев, безработных. 

В качестве организационно-управленческих мер предупрежде-

ния преступности можно указать на его программно-целевое планиро-

вание или координацию субъектов предупредительной деятельности. 

Культурно-воспитательные меры включают разнообразные уси-

лия по утверждению в жизни общества идей добра и справедливости, 

законов высокой нравственности, по устранению явлений моральной 

безнормативности и деградации, эффективному противостоянию так 

называемой массовой культуре, пропаганде эгоцентризма, насилия, 

жестокости, сексуальной распущенности. 

Типичный пример правовых (не только по форме, но и по содер-

жанию) мер предупреждения преступности - применение норм уголов-

ного закона с так называемой двойной превенцией (ст. ст. 119, 150, 151, 

218, 223, 224, 225 УК РФ). 

Необходимо отметить, что перечень мер предупреждения пре-

ступности, выделенных по рассматриваемому критерию, не может 

иметь исчерпывающего характера, - настолько сложно и многообразно 

оно по своему содержанию. Наряду с перечисленными можно, напри-

мер, назвать предупредительные меры демографического, экологиче-

ского, технического и иного характера. Известная специфика содержа-

ния мер предупреждения преступности может быть обусловлена осо-

бенностями субъектов, объектов предупредительного воздействия и 

другими признаками. 

По стадиям принято выделять раннее, непосредственное преду-

преждение, предупреждение рецидива преступлений. Обычно при 

этом используется два признака: во-первых, время, отдаляющее лицо 
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от момента возможного совершения преступления; во-вторых, степень 

«социальной испорченности личности». Формально-логически такое 

деление возможно, но оно «размыто», отличается неопределенностью 

указанных критериев. 

Более значимо, с практической точки зрения, выделение в преду-

преждении преступности таких стадий (этапов), как профилактика, 

предотвращение, пресечение. Причем сразу следует оговориться, что 

это разграничение проводится главным образом применительно к спе-

циальному предупреждению преступности. Иногда указанные тер-

мины (особенно «предупреждение-профилактика», «предупреждение-

предотвращение») употребляются как синонимы. С семантических по-

зиций определенные основания для этого имеются. Но наличие у пре-

ступности и отдельных преступлений сложного и, как правило, дли-

тельного генезиса, многообразие форм криминальной активности (в 

виде не только непосредственно преступного, но и так называемого до-

преступного поведения) и, соответственно, широкий спектр разнооб-

разных мер предупредительного воздействия на криминогенные фак-

торы в зависимости от их развития по времени обусловливают необхо-

димость четкого разграничения указанных понятий. Тем более что оно 

уже фактически проводится - хотя не в законе, но иным путем, напри-

мер в ведомственных нормативных актах. В данном контексте профи-

лактика - это меры по выявлению, устранению (нейтрализации, блоки-

рованию, ограничению сферы действия), причин, условий других де-

терминант преступлений. 

Под предотвращением понимается деятельность, направленная 

на недопущение замышляемых или подготавливаемых преступлений. 

Это качественно иная ситуация в генезисе преступного поведения: 

опасность совершения преступления возникает не вследствие того, 

что, например, конкретное лицо не работает, испытывает материаль-

ные затруднения и в то же время систематически употребляет алкоголь 

или наркотические средства, а из-за того, что оно уже выбрало объект 

для совершения кражи, предварительно изучило этот объект, начало 

изготавливать соответствующие технические приспособления и т.д. 

Очевидно, что меры по недопущению в этих случаях преступлений бу-

дут существенно различаться (по субъектам, характеру, последствиям 

и другим признакам). В частности, если в первом случае уместны про-
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филактические беседы сотрудников полиции, оказание помощи в тру-

доустройстве, лечении от различной зависимости, то во втором - 

предотвращению замышляемого или подготавливаемого преступления 

лучше всего могут способствовать усилия лиц, сотрудничающих с со-

трудниками полиции на конфиденциальной основе. 

Наконец, пресечение - это действия, обеспечивающие прекраще-

ние уже начатых преступлений на стадии покушения или последую-

щих эпизодов при длящихся или так называемых серийных преступле-

ниях. В данном случае речь идет о ситуации, которая ближе всего к 

достижению преступного результата, и содержание мер по отвраще-

нию вреда или опасности будет уже иным (например, устройство за-

сады, задержание преступника с поличным). 

В заключении отметим, что какую бы классификацию мы не при-

водили, по каким бы основаниям не делили на группы, цель во всех 

случаях единая - не допустить совершения преступления или его по-

вторения.  

Разделение данного процесса на стадии с учетом специфики каж-

дой из них, направлено на разрешение многих вопросов организации, 

стратегии и тактики предупреждения преступности: от специализации 

профессиональной подготовки кадров правоохранительных органов, 

содержания и методики их обучения до выбора в каждом конкретном 

случае оптимальных, адекватных ситуации форм, средств, приемов 

предупредительного (т.е. профилактического, предотвращающего, 

пресекающего) воздействия. 

 

3. Общесоциальное и специально-криминологическое преду-

преждение преступности 

Различают два уровня предупреждения преступности. Каждый из 

них характеризуется своим специфическим набором мероприятий. Так, 

в криминологии предупреждение преступности традиционно подраз-

деляется на общесоциальное и специальное (криминологическое).  

Общее (общесоциальное) предупреждение преступности реали-

зует антикриминогенный потенциал общества в целом, всех его инсти-

тутов. 

Специфика переходного периода такова, что в различных сферах 

социальной жизни более заметны кризисы, диспропорции, другие нега-

тивные явления, детерминирующие преступность, нежели факторы, 
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изначально противостоящие ей. Тем более невозможна в нынешних 

условиях трактовка общесоциального предупреждения преступности в 

прежних понятиях и измерениях. 

Из этого, конечно, не следует, что общесоциальное предупрежде-

ние преступности стало невозможным, бессмысленным или бесполез-

ным. Скорее наоборот: признание того, что преступность является уже 

прямой и очень серьезной угрозой национальной безопасности, актуа-

лизирует значение и роль данного вида предупредительной деятельно-

сти. В этом одно из существенных проявлений саморегулирующего 

начала в жизни общества. В нынешней российской действительности, 

несмотря на сложности и трудности переходного периода, появляются 

дополнительные (в принципе не новые, но основательно забытые) воз-

можности противостояния преступности на общесоциальном уровне, 

например связанные с позитивными сторонами рыночных преобразо-

ваний или нравственными ценностями религиозных конфессий. 

Остается неизменным тезис об определяющем, базисном харак-

тере подсистемы общесоциального предупреждения в ряду всех мер 

упреждающего противодействия преступности. 

Сохраняются, во многом проявляясь по-новому, следующие при-

знаки мер общего предупреждения: масштабность, разносторонний и 

всеохватывающий характер, комплексность и взаимозависимость, не-

прерывность, радикальность. Благодаря этим характеристикам общее 

предупреждение представляет собой основу, фундамент специального 

предупреждения - упреждающего противостояния преступности. 

Так, целенаправленные усилия сотрудников правоохранитель-

ных органов и специализированных общественных формирований по 

организации в каникулярное время досуга трудных подростков, состо-

ящих на учете в полиции, могут рассчитывать на успех лишь в усло-

виях, когда общество, государство, его образовательно-воспитатель-

ные структуры уделяют необходимое внимание вопросам жизнеобес-

печения, развития и социализации подрастающего поколения (на это 

выделяются необходимые средства, проводится продуманная социаль-

ная политика по охране интересов и улучшению положения детей и 

т.д.). 

Точно также специальные меры предупреждения имуществен-

ных преступлений могут быть результативными в том случае, если они 
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осуществляются в условиях нормальной работы экономических, фи-

нансовых, контрольных механизмов. 

Общее (общесоциальное) предупреждение охватывает крупные, 

имеющие долговременный характер виды социальной практики в са-

мом широком смысле этого слова. Например, в сфере экономики - это 

развитие производства на основе современных технологий, продуман-

ная структурная и инвестиционная стратегия, справедливое перерас-

пределение собственности, укрепление национальной валюты и всей 

финансовой системы, снижение инфляции и многие другие аспекты со-

вершенствования экономических, а также тесно связанных с ними рас-

пределительных отношений. 

В сфере политической - это становление и развитие новой рос-

сийской государственности, упрочение демократии и начал федера-

лизма; укрепление всех ветвей власти, реализация политической воли 

противостояния негативным явлениям и процессам в условиях много-

партийности. 

В сфере социальной (в узком смысле этого слова) большое анти-

криминологическое значение имеют меры, направленные на усиление 

социальной ориентации преобразований; устранение резкого социаль-

ного расслоения общества; поддержки малоимущих граждан; укрепле-

ние семейных устоев; обеспечение надлежащих условий для социали-

зации личности, преодоления ее социального отчуждения; ограниче-

ние негативных последствий безработицы, вынужденной миграции 

людей и т.п. 

Что касается духовной сферы жизни, то нравственность всегда 

противостоит преступности, а безнравственность интенсивно продуци-

рует ее. Если общество в целом, государство его структуры, а также 

отдельные люди руководствуются идеями добра и справедливости, жи-

вут по законам нравственности, то они могут успешно противостоять 

криминогенному прессу экономической разрухи, социальных бед-

ствий, других криминогенных факторов базисного, глубинного харак-

тера. 

Общесоциальное предупреждение действует и в правовой сфере. 

Это, например, совершенствование законодательства, прямо не наце-

ленного на предупреждение преступности, а имеющего предметом 

правовое регулирование разнообразных общественных отношений 
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иного характера (трудовых, семейных и т.д.), которые, будучи норма-

тивно не упорядоченными, могут играть криминогенную роль. 

Таким образом, меры общесоциального предупреждения имеют 

исключительно широкий диапазон, они воздействуют практически на 

все виды, группы, разновидности причин, условий и других детерми-

нант преступности. Многоаспектный, комплексный характер преду-

преждения преступности наиболее ярко проявляется именно на обще-

социальном уровне. При этом сильной стороной общесоциального пре-

дупреждения является взаимосвязь различных по содержанию мер 

(экономических, социальных, культурно-воспитательных, правовых и 

др.), а также способность на основе взаимного дополнения (поддержки, 

обогащения) не просто суммировать эффект антикриминогенного воз-

действия, а придавать ему новое, несравненно более высокое в смысле 

результативности качество. 

Основная ударная сила общесоциального предупреждения 

направлена на причины, условия, иные детерминанты преступности, 

во всем их многообразии, включая «причины причин». 

Издержки, теневые стороны крупномасштабных общесоциаль-

ных мер проявляются в одних случаях как возможность (абстрактная 

или реальная), в других - как состоявшаяся наличность, факт социаль-

ного бытия или общественного сознания. Здесь очень важно не упу-

стить время: чем раньше начнется предупредительное воздействие на 

криминогенные факторы, тем больше у него шансов на успех. 

Следует подчеркнуть особую роль и значимость криминологиче-

ского сопровождения крупномасштабных социальных явлений и про-

цессов. Этим целям служит прежде всего криминологическая экспер-

тиза, которая представляет собой изучение, анализ, оценку ее предмета 

- экономических, социальных, культурно-воспитательных и иных ме-

роприятий с целью определения их возможного или существующего 

влияния на преступность, ее причинный комплекс, тенденции, каче-

ственно-количественные характеристики, последствия, другие крими-

нологически значимые показатели. Чаще всего понятие «криминологи-

ческая экспертиза» употребляется применительно к законотворческой 

работе. В действительности же наряду с законопроектами криминоло-

гической экспертизе могут подвергаться проекты концепций, феде-

ральных и региональных целевых программ, различного рода основ-
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ных положений, основных направлений и других документов. Предпо-

чтительнее проводить экспертизу на стадии разработки и обсуждения 

проектов, когда в них легче внести необходимые с криминологических 

позиций коррективы, изменения и дополнения. Однако возможна экс-

пертиза уже состоявшихся (принятых, утвержденных) решений. 

Нельзя отрицать возможности и целесообразности экспертизы 

криминальной ситуации в целом, а также отдельных ее параметров. 

Если в процессе проведения криминологической экспертизы появится 

необходимость участия в ней не только криминологов, но и экономи-

стов, политологов, демографов, психологов, педагогов, других специа-

листов, может быть принято решение о междисциплинарной или ком-

плексной экспертизе. 

По результатам экспертного исследования составляется заключе-

ние, представляющего собой научно обоснованные криминологиче-

ские рекомендации и предложения, реализация которых призвана спо-

собствовать предупреждению преступности. В частности, эксперты 

могут рекомендовать развить, дополнить, конкретизировать позитив-

ные стороны планируемых или уже проводимых мероприятий с целью 

усиления их антикриминогенного потенциала или, наоборот, снять, 

устранить какие-то положения, которые открывают простор для дей-

ствия криминогенных факторов, и тем самым способствовать соверше-

нию преступлений. 

Назначение и проведение криминологических экспертиз должны 

иметь правовую основу, законодательное закрепление. Наряду с кри-

минологическими экспертизами криминологи включаются в общесо-

циальное предупреждение преступности в иных формах. В частности, 

они принимают участие в качестве консультантов в планировании со-

циального развития регионов, отраслей, отдельных объектов, в разра-

ботке и реализации федеральных и региональных целевых программ, 

участвуют в разработке проектов законов, направленных на борьбу не 

только с преступностью, но и такими фоновыми явлениями, как пьян-

ство, алкоголизм, проституция, наркомания и др. 

Специальное предупреждение преступности, в отличие от об-

щего, имеет целенаправленные на недопущение преступлений харак-

тер. Специальная предназначенность для выявления и устранения 

(блокирования, нейтрализации) причин, условий, иных детерминант 
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преступности - его профилирующий, конституирующий признак, глав-

ная особенность. Наряду с этим специально-криминологическое пре-

дупреждение включает: предотвращение замышляемых и подготавли-

ваемых, пресечение начатых преступлений. 

Специально-криминологические мероприятия должны разраба-

тываться и осуществляться применительно к разным видам преступле-

ний и типам преступного поведения, к различным сферам обществен-

ной жизни, социальным группам, отраслям хозяйства, ибо они харак-

теризуются особенностями процессов детерминации. 

Специальное предупреждение органично дополняет и конкрети-

зирует общее, но меры специального предупреждения принимаются в 

разрезе отдельных его составляющих и имеют временные границы. 

Они строго целенаправлены, специализированы и так или иначе лока-

лизованы во времени и пространстве применительно к определенным 

срокам проведения, к различным отраслям хозяйства и т.д. 

В сущности, лишь один этот признак (целенаправленность) имеет 

в известном смысле абсолютное значение, играет роль качественного 

критерия для разграничения рассматриваемых видов предупреждения 

преступности. Остальные различия между ними являются не столько 

сущностными, сколько количественными. Так, общесоциальные меры, 

хотя и могут в принципе осуществляться на уровне особенного (при-

менительно к различным отраслям хозяйства, социальным группам 

населения) и даже единичного (индивидуального) предупреждения, в 

основном своем объеме являются всеобщими, т.е. действующими в 

масштабе всего общества, государства.  

Эффект предупреждения преступности мерами экономического, 

социального, политического, культурно-воспитательного характера 

достигается главным образом в результате общесоциального предупре-

ждения, но аналогичные по содержанию предупредительные меропри-

ятия могут осуществляться (по крайней мере, активно инициироваться) 

и в рамках специально-криминологической деятельности. Правовые 

меры могут входить в состав общесоциального предупреждения, но 

они в несравненно большей степени характерны для специально-кри-

минологического предупреждения. 

Примеры подобного взаимопроникновения, своеобразного пере-

плетения общих и специально-предупредительных мер можно было бы 
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привести исходя не только из этих оснований (масштаб, содержание), 

но и других. 

Наряду с прямыми связями между общими мерами предупрежде-

ния и специальными существует и своеобразная обратная связь: по-

следние не только базируются на первых, не только используют преду-

предительный потенциал общественного развития в целом, но и спо-

собствуют ему, устраняя значительные преграды на его пути. 

В этом смысле можно говорить о возрастании роли, социальной 

ценности специального предупреждения в условиях, когда рост пре-

ступности не только притормаживает, затрудняет экономические, со-

циальные и иные преобразования, а уже таит в себе угрозу их срыва, 

обращения вспять. 

Меры специального предупреждения преступности разнооб-

разны и классифицируются по разным основаниям. Используются и 

рассмотренные классификационные критерии, т.е. специально-крими-

нологические меры различаются по содержанию (экономические, по-

литические, социальные и др.) по масштабам действия (общегосудар-

ственные, региональные и др.). Дифференциация мер специального 

предупреждения осуществляется и по иным основаниям.  

В зависимости от момента применения (начала реализации) раз-

личается раннее и непосредственное предупреждение первичных и 

предупреждение рецидивных преступлений. В первом случае речь 

идет о выявлении и устранении возможных и наличных неблагоприят-

ных условий формирования личности, оздоровлении микросреды, кор-

рекции поведения, а также потребностей, интересов, взглядов лиц, мо-

гущих встать на преступный путь. Во втором - предупредительное воз-

действие оказывается на лиц, уже совершивших преступления и под-

вергавшихся уголовному наказанию (мерам, его заменяющим), с цель 

недопущения их возврата на преступный путь. 

По степени радикальности можно выделить специально-крими-

нологические меры:   

а) предупреждающие возможность возникновения криминоген-

ных явлений и ситуаций;   

б) нейтрализирующие (блокирующие, минимизирующие) такие 

явления и ситуации;   

в) полностью устраняющие их. 
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По правовой характеристике различаются специально-кримино-

логические меры:  

- базирующие на нормах права, но ими не регламентированные 

(например, правовое просвещение и воспитание),  

- детально урегулированные юридическими нормами (например, 

профилактический учет за определенной категорией несовершенно-

летних лиц). 

В свою очередь меры второго вида подразделяются на регламен-

тированные нормами административного, уголовного, гражданского, 

трудового, процессуального и других отраслей права.  

По механизму действия в специальном предупреждении выделя-

ются меры-сигналы (внесение следователем представления об устране-

нии причин и условий, способствующих совершению преступления) и 

меры прямого действия (например, совершенствование на предприя-

тии бухгалтерской отчетности в целях недопущения экономических 

преступлений). 

Специальное предупреждение, за вычетом предотвращения за-

мышляемых, подготавливаемых и пресечения начатых преступлений, 

представляет собой криминологическую профилактику, объектом ко-

торой являются причины, условия и иные детерминанты преступности. 

Поскольку в рамках криминологии изучается именно эта сторона 

предупредительной деятельности, есть необходимость остановиться на 

ней подробнее. Большое практическое значение имеет деление крими-

нологической профилактики на общую и индивидуальную. Оно прово-

дится в некоторых нормативных актах, например МВД РФ, и служит 

основой для решения таких немаловажных вопросов, как разграниче-

ние компетенции структурных подразделений - субъектов специально-

криминологического предупреждения, специализация сотрудников, 

анализ результатов и оценка эффективности предупредительных меро-

приятий и т.д. И что существенно - это деление базируется на некото-

рых общепризнанных положениях, касающихся природы преступно-

сти, особенностях ее детерминации. 

Причины, условия и иные детерминанты преступлений могут 

проявляться в индивидуальной жизни конкретных лиц, допускающих 

отклонения от норм поведения, антиобщественные действия, правона-

рушения непреступного характера и способных в силу этого встать на 

путь совершения преступлений. 
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Индивидуальная профилактика направлена на выявление и 

устранение (блокирование, нейтрализацию) криминогенных факторов, 

непосредственно связанных с поведением, образом жизни, микросре-

дой таких лиц. Индивидуально-профилактические меры осуществля-

юся в отношении освобожденных из исправительных учреждений, 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 

совершающих административные правонарушения и других категорий 

лиц, чье поведение, антиобщественные связи, неблагоприятные усло-

вия нравственного формирования и развития личности, криминоген-

ные жизненные ситуации и другие обстоятельства индивидуальной 

жизни свидетельствуют о возможности становления или возврата на 

преступный путь. Такие лица ставятся на профилактический учет в по-

лиции. С ними проводятся воспитательно-профилактические беседы о 

недопустимости противоправного поведения, в необходимых случаях 

им оказывается помощь в трудовом и бытовом устройстве, восстанов-

лении и поддержании социально полезных связей, лечении от алкого-

лизма и наркомании, проводятся другие индивидуально-профилакти-

ческие мероприятия. 

Установление специальных правил поведения, ограничение прав 

лиц, подвергающихся индивидуально-профилактическому воздей-

ствию, возможны строго на основаниях и в порядке, предусмотренных 

законом. 

Причины, условия и иные детерминанты преступного поведения 

нередко проявляются безотносительно к антиобщественному поведе-

нию конкретных лиц, которые могут совершить уголовно наказуемые 

деяния, а именно в различных сферах социальной жизни: семейно-бы-

товой, досуговой, производственно-трудовой, в сфере частного пред-

принимательства, приватизации, кредитно-финансовых отношений, 

внешнеэкономической деятельности и т.д. В целях выявления и устра-

нения (блокирования, нейтрализации) криминогенных факторов в 

названных и других сферах осуществляются меры общей профилак-

тики. 

Для решения задач общей профилактики преступлений анализи-

руются качественно-количественные показатели преступности и дру-

гих правонарушений, сведения об их причинах и условиях, проводятся 

прикладные криминологические исследования на отдельных объектах 
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(в регионах, отраслях хозяйства), целевые профилактические опера-

ции; о криминогенных факторах, путях и средствах их устранения 

(нейтрализации, блокирования) информируются органы власти, мест-

ного самоуправления, управления коммерческими и некоммерческими 

организациями и другие объекты, обладающие возможностями и пол-

номочиями по практической реализации соответствующих предложе-

ний антикриминогенного характера; разрабатываются и осуществля-

ются финансово-экономические, организационные, технические и 

иные меры предупреждения преступлений; проводится работа по по-

вышению юридической культуры граждан, их правовому просвеще-

нию и воспитанию, оказывается населению консультационная помощь 

по вопросам защиты от противоправных посягательств. 

В заключении следует отметить, что специальное предупрежде-

ние производно от предупреждения общесоциального, т.е. эффективно 

лишь постольку, поскольку эффективны меры в иных сферах жизнеде-

ятельности общества. Чем совершеннее общесоциальное предупре-

ждение, тем уже «поле деятельности», а значит, выше показатели спе-

циального предупреждения, и наоборот. 

Сегодня, к сожалению, невозможно ожидать радикальных пози-

тивных итогов от мер специального предупреждения. Сколь бы мас-

штабными и мощными они ни были, без достижения стабильности и 

позитивных сдвигов в экономике, политике, культуре положительные 

результаты будут всегда локальными и весьма кратковременными. 

 

4. Общая характеристика субъектов предупредительной дея-

тельности 

Существенной особенностью предупредительной деятельности 

является множественность ее субъектов, различающихся по характеру, 

масштабам, формам и методам деятельности. В первую очередь, это 

обусловлено тем, что детерминанты преступности сохраняются в са-

мых различных сферах общественной жизни, на различных уровнях со-

циальных связей и отношений. 

Под субъектами предупреждения преступности понимаются ор-

ганы, учреждения, организации, предприятия, а также должностные 

лица (служащие), на которые законом возложены задачи и функции по 
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выявлению, устранению, ослаблению, нейтрализации причин и усло-

вий, способствующих существованию и распространению преступно-

сти в целом, ее отдельных видов и конкретных преступлений. 

Широкий спектр мер предупреждения преступлений и в первую 

очередь разнообразие причин и условий преступности предопреде-

ляют значительный круг субъектов этой деятельности. Но при всём 

разнообразии субъектов предупреждения преступности, они системно 

связаны. «Их объединяют: общая цель и совокупность «подцелей»; 

взаимосвязь нормативно закреплённых функций, правовая и информа-

ционно-аналитическая база, целенаправленное руководство, координа-

ция и планирование» 

Среди этих субъектов выделяют как специально созданные для 

предупреждения преступности, так и те в компетенцию которых 

наряду с другими полномочиями входит обязанность осуществления в 

определенных рамках профилактической деятельности. 

Таким образом, субъектов криминологической профилактики 

можно разделить на следующие группы: 

- специализированные государственные органы (МВД, Прокура-

тура, Суд, Комитет государственной безопасности и т.п.); 

- специализированные государственно-общественные органы 

(комиссии по делам несовершеннолетних, наблюдательные комиссии 

и т.п.); 

- специализированные общественные органы (добровольные дру-

жины и др.); 

- неспециализированные государственные, общественные органы 

и организации (министерства и ведомства, региональная администра-

ция, трудовые коллективы, профсоюзы, родительские патрули и т.п.). 

Классификацию субъектов предупредительной деятельности 

можно провести и по другим основаниям, например: 

- субъекты, непосредственно ведущие индивидуальную профи-

лактику; 

- субъекты, осуществляющие профилактику в ходе выполнения 

контрольных и правоохранительных функций; 

- субъекты, занятые преимущественно руководством или коорди-

нацией деятельности по предупреждению преступности. 
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При этом субъекты профилактики всегда взаимодействуют друг 

с другом. Такое взаимодействие может происходить как по вертикали, 

так и по горизонтали. 

К числу субъектов, осуществляющих непосредственную индиви-

дуальную профилактику преступлений, относятся: семья, трудовые и 

учебные коллективы, органы общественной самодеятельности, а также 

организационные структуры раннего и непосредственного предупре-

ждения преступлений в правоохранительных органах. 

Правоохранительные органы в пределах своей компетенции 

также обязаны вести непосредственное предупреждение преступности. 

Это, как правило, выявление лиц, относящихся к так называемым «со-

циальным группам риска», т.е. от которых, судя по фактам их проти-

воправного или иного антиобщественного поведения, можно ожидать 

совершения преступлений, и применение в отношении таких лиц мер 

воспитательного и иного воздействия с целью недопущения с их сто-

роны уголовно наказуемых деяний. 

Наряду с этим идет поиск новых форм привлечения граждан к 

охране правопорядка. В советской криминологической литературе 

(особенно в работах 70-80гг.) к субъектам профилактики преступлений 

относились все граждане («сознательные граждане») независимо от их 

статуса и выполняемых социальных ролей. Такая позиция имела опре-

делённые основания в виде не только широко трактуемого понятия мо-

рального долга, но и некоторых политико-юридических установлений. 

В частности ст.65 Конституции СССР (1977г.) предусматривала обя-

занность всех граждан быть непримиримыми к антиобщественным по-

ступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.10 В 

Конституции РФ (1993г.) подобной нормы нет. Да и вряд ли в ответе 

таких реалий наших дней как разобщённость людей, правовой ниги-

лизм, социальная апатия можно было бы реально говорить о гражданах 

как субъектах предупреждения преступности. Новая система привле-

чения граждан к охране общественной безопасности только зарожда-

ется, и было бы замечательно, если бы она вобрала в себя положитель-

ный отечественный и мировой опыт. Например, создание по опыту 

ряда стран локальных общественных формирований, основанный на 

естественной потребности людей в защите от определённых видов пре-

ступных посягательств, ориентированных на предупредительную ра-

боту с жертвами преступлений (объединения автовладельцев против 
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краж и угона автотранспорта, предпринимателей - для борьбы с вымо-

гательством, производителей продукции - для борьбы с монополиями 

и т.д.). 

Субъекты предупредительной деятельности - это те, кто дол-

жен осуществлять предупредительную деятельность. Субъектами пре-

дупредительной деятельности являются государство и все общество, 

они организуют, направляют, осуществляют борьбу с преступностью: 

в целом профилактику, предотвращение, пресечение преступлений, ис-

правление преступников. Одни осуществляют предупреждение непри-

нудительными методами, другие - с использованием методов принуж-

дения. 

Общество - главнейший субъект профилактики, поскольку 

именно оно вырабатывает нравственные устои, которые регулируют 

его жизнедеятельность, поведение людей. Соответствующие нормы 

должны быть необходимой основой законов, которые принимает госу-

дарство. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие предупреждения преступности. 

2. Классификация мер предупреждения преступности. 

3. Субъекты предупреждения преступности. 

Темы рефератов: 

1. Роль органов внутренних дел и учреждений уголовно-испол-

нительной системы в предупреждении преступности. 

2. Предупреждение случайных преступлений. 

3. Понятие и сущность социального отрицания преступности. 

 

Тест для проверки знаний студентов по теме 4  

«Предупреждение преступности» 

 

Вопрос 1. Приведите дефиницию понятия «Предупреждение 

преступности» (свободный ответ) …… 

Вопрос 2. Укажите, какие в криминологической науке выде-

ляются виды субъектов предупредительной деятельности. 

1. Партикулярные и комплексные. 

2. Универсальные и сингулярные. 

3. Специализированные и неспециализированные. 
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4. Частные и общие. 

Вопрос 3. Укажите, что понимается под следующей дефини-

цией: «Система мер по устранению процессов детерминации и 

причинности преступности, воздействующих на все население или 

его группы, выделяемые по общим критериям, и создающих веро-

ятность преступного поведения практически всех представителей 

этих социальных групп». 

1. Общее предупреждение преступности. 

2. Партикулярное предупреждение преступности. 

3. Сингулярная виктимизация. 

4. Универсальная детерминация. 

Вопрос 4. Укажите выделяемые криминологической наукой 

задачи деятельности по предупреждению преступности (свобод-

ный ответ) …… 

Вопрос 5. Укажите, какой метод индивидуального предупре-

ждения преступного поведения понимается под следующей дефи-

ницией: «Комплекс воспитательных, разъяснительных мероприя-

тий, осуществляемых в целях изменения антиобщественной 

направленности личности и закрепления ее положительной соци-

альной ориентации». 

1. Метод принуждения. 

2. Метод убеждения. 

3. Метод оказания помощи. 

Вопрос 6. Укажите, какой метод индивидуального предупре-

ждения преступного поведения понимается под следующими ме-

рами его реализации: «Трудовое устройство, улучшение бытовых 

условий, направление на учебу, организация досуга, установление 

социально полезных контактов, планирование денежных расходов, 

выбор жизненных целей и т.д.»… 

1. Метод принуждения. 

2. Метод убеждения. 

3. Метод оказания помощи. 

Вопрос 7. Укажите, какой метод индивидуального предупре-

ждения преступного поведения понимается под следующими ме-

рами его реализации: «Применение различных по своей юридиче-

ской природе, содержанию и направленности мер воздействия»… 

1. Метод принуждения. 



126 

2. Метод убеждения. 

3. Метод оказания помощи. 

Вопрос 8. Укажите наименование основного нормативного 

правового акта, регламентирующего предупреждение преступного 

поведения подростков (свободный ответ) …… 

Вопрос 9. Укажите дефиницию термина «Криминологическое 

прогнозирование». 

1. Конкретные факторы (обстоятельства), которые порождают яв-

ление, обусловливают его существование. 

2. Многофакторная связь в массовых системах, при которой изме-

нения в одном ряду факторов в сторону возрастания или уменьшения 

вызывают изменения в другом их ряду. 

3. Систематическое получение информации о будущем состоя-

нии криминологической обстановки на основе использования научных 

методов и процедур. 

Вопрос 10. Укажите содержание предмета криминологиче-

ского прогнозирования. 

1. Выработка научных рекомендаций и конструктивных предло-

жений по совершенствованию доктринальных положений уголовного 

права. 

2. Социальные отношения, связанные с назначением и исполне-

нием уголовного наказания. 

3. Преступность, ее детерминация, личность преступника, кри-

минальную деятельность и криминологическую политику. 

4. Тактика, методы и способы осуществления различных след-

ственных действий в различных видах предварительного расследова-

ния, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 

Вопрос 11. Укажите содержание поискового вида криминоло-

гического прогнозирования (свободный ответ) …… 

Вопрос 12. Укажите, что понимается под термином «детерми-

нанта». 

1. Конкретные факторы (обстоятельства), которые порождают яв-

ление, обусловливают его существование. 

2. Совокупность, множество. 

3. Вид, разновидность какого-либо явления. 

4. Последствия, порождающиеся каким-либо явлением. 
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Вопрос 13. Укажите понятие для следующей дефиниции: 

«Многофакторная связь в массовых системах, при которой изме-

нения в одном ряду факторов в сторону возрастания или уменьше-

ния вызывают изменения в другом их ряду». 

1. Конвергенция. 

2. Корреспонденция. 

3. Апроксимация. 

4. Корреляция. 

Вопрос 14. Укажите, как определяются причины преступ-

ности при кондиционалистском подходе к их определению? 

1. Совокупность обстоятельств, при которых имело место след-

ствие. 

2. Преступное поведение связывалось с каким-то одним факто-

ром, и именно с ним выявляется статистическая зависимость. 

3. Внешнее силовое воздействие. 

4. Взаимодействие среды и человека. 

Вопрос 15. Укажите, как определяются причины преступ-

ности при традиционном подходе к их определению? 

1. Совокупность обстоятельств, при которых имело место след-

ствие. 

2. Преступное поведение связывалось с каким-то одним факто-

ром, и именно с ним выявляется статистическая зависимость. 

3. Внешнее силовое воздействие. 

4. Взаимодействие среды и человека. 

Вопрос 16. Для осуществления предупреждения преступлений 

необходимо: 

1. Контролировать и сдерживать преступность. 

2. Преодолевать ее наиболее разрушительные тенденции. 

3. Нейтрализовать ее причины и условия. 

4. Защищать граждан и интересы общества от преступных 

посягательств. 

5. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 17. Что не является целью предупреждения преступ-

ления: 

1. Противодействие криминальным процессам в обществе. 

2. Осуществление специальных мер, направленных на недопу-

щение негативных последствий начатых. 
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3. Защита личности, общества и государства от преступных 

посягательств. 

4. Сокращение преступности и темпов ее роста. 

Вопрос 18. Цель уголовно-правового предупреждения со-

стоит: 

1. В своевременном обнаружении преступления, принятии 

надлежащих мер к его раскрытию, установлению и изобличению ви-

новных. 

2. В осуществлении специальных мер, направленных на недопу-

щение негативных последствий начатых. 

3. В обеспечении правильного применения закона с тем, чтобы 

каждый преступник был подвергнут справедливому наказанию и ни 

один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и 

осужден. 

4. В сокращении преступности и темпов ее роста. 

5. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 19. В чем выражается сущность принципа неотврати-

мости наказания за совершенное преступление: 

1. В защите личности, общества и государства от преступных по-

сягательств и осуществлении специальных мер, направленных на не-

допущение негативных последствий начаты. 

2. В своевременном обнаружении преступления, принятии 

надлежащих мер к его раскрытию, установлению и изобличению ви-

новны, в обеспечении правильного применения закона с тем, чтобы 

каждый преступник был подвергнут справедливому наказанию и ни 

один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и 

осужден. 

3. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 20. Основным принципом, на котором базируется пре-

дупреждение преступлений, не является: 

1. Социальная справедливость и гуманизм, предусматривающие 

защиту законных интересов физических и юридических лиц при осу-

ществлении мероприятий по предупреждению преступлений, недопу-

щение причинения физических страданий или унижения достоинства 

личности. 
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2. Своевременность и достаточность используемых мер – их ис-

пользование в таком объеме и с такой интенсивностью, которые позво-

ляют не до пустить совершение преступлений. 

3. Незаконность, обеспечивающая несоблюдение в процессе ре-

ализации предупредительных мер требований Конституции РФ. 

4. Эффективность, предполагающая достижение наибольших ре-

зультатов предупредительной деятельности при наименьших матери-

альных, финансовых, ресурсных затратах. 
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Тема 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВНОЙ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Вопросы: 

1. Понятие и типология рецидивной и профессиональной пре-

ступности. 

2. Криминологическая характеристика и основные тенденции 

развития рецидивной и профессиональной преступности.  

3. Особенности криминологической характеристики личности 

преступников-рецидивистов и профессионалов, их классификация и 

типология. 

4. Детерминанты рецидивной и профессиональной преступности. 

5. Основные направления предупреждения преступного рецидива 

и преступного профессионализма. 

 

1. Понятие и типология рецидивной и профессиональной пре-

ступности, их правовая и социальная характеристика 

Рецидив - специальный термин, привнесенный в юриспруден-

цию из медицины (также, например, как и профилактика). Он происхо-

дит от латинского слова гесidivus, означающего возвращающийся, воз-

обновляющийся. 

При дословном толковании термина любой возврат к преступ-

ному поведению (за исключением длящихся и продолжаемых преступ-

лений) можно считать рецидивом. 

Правовое содержание этого понятия несколько иное. В соответ-

ствии со ст. 18 УК РФ «рецидивом преступлений признается соверше-

ние умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление». Уголовный закон выделяет 

три вида рецидива: 

- простой рецидив; 

- опасный рецидив; 

- особо опасный. 

В рамках уголовно-правового понятия рецидива выделяется осо-

бый вид - пенитенциарный рецидив (совершение преступления лицом, 

осужденным к лишению свободы и имеющим судимость). В свою оче-

редь, пенитенциарный рецидив делится на: 
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- рецидив в местах лишения свободы (совершение преступ-

ления в процессе исполнения уголовного наказания); 

- рецидив преступлений после освобождения из мест лише-

ния свободы (постпенитенциарный).  

Криминологическое понятие рецидива значительно шире по объ-

ему, чем уголовно-правовое. Это обусловлено рядом причин: прежде 

всего, неполным совпадением социологических и правовых подходов 

к анализу преступности. Сужение рамок рецидива в уголовном законо-

дательстве объясняется специфичностью роли, которую выполняют 

указанные определения квалификация преступления, назначение меры 

и вида наказания.  

При социологическом анализе закономерностей развития пре-

ступности (особенно процессов преступной специализации), а также 

при изучении эффективности уголовного законодательства и практики 

его применения в сферу внимания криминологов попадают практиче-

ски все случаи неоднократного совершения преступлений, независимо 

от того, было ли лицо осуждено за совершение преступления и имеет 

ли оно судимость. Кроме того, исследования криминологов свидетель-

ствуют, что трансформация рецидива в преступный профессионализм 

в отдельных случаях происходит задолго до первой судимости (считать 

же, что криминальный профессионализм предшествует рецидиву - ме-

тодологическая ошибка). 

Расширение объема термина «рецидивная преступность» в кри-

минологии обусловлено теми задачами, которые стоят перед кримино-

логическим изучением данного феномена: 

- анализ закономерностей рецидивной преступности; 

- выявление факторов рецидива преступлений (в том числе и 

в тех случаях, когда лицо не было осуждено или, несмотря на обвини-

тельный приговор, считается не имеющим судимости - например, при 

направлении в дисциплинарную воинскую часть); 

- анализ эффективности различных видов наказания; 

- разработка методов предупреждения повторного соверше-

ния преступлений (как судимыми, так и не судимыми лицами); 

- исследование закономерностей трансформации рецидив-

ной преступности в профессиональную. 

С учетом изложенного в криминологии корректно выделять сле-

дующие виды рецидивной преступности: 
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- неоднократное совершение преступлений лицами, чья пре-

ступная деятельность оставалась без надлежащего реагирования пра-

воохранительных органов (преступления не выявлены, не раскрыты, 

преступники не задержаны); 

- повторное совершение преступлений лицами, находящи-

мися под следствием или судом; 

- повторное совершение преступлений лицами, которым за 

совершение преступления назначено наказание, не связанное с лише-

нием свободы; 

- совершение преступлений в местах лишения свободы; 

- совершение преступлений после исполнения уголовного 

наказания. 

В отдельных случаях для анализа рецидивной преступности про-

водят расчет специального коэффициента рецидива - отношение числа 

лиц, повторно совершивших преступления, к общему числу преступ-

ников в стране (вариант специального коэффициента - отношение пре-

ступлений, совершенных рецидивистами, к общему числу преступле-

ний). 

К числу специфических характеристик рецидивной преступности 

относятся: 

- кратность рецидива (число повторных преступлений); 

- интенсивность рецидива (число повторных преступлений 

за единицу времени); 

- специализация рецидива (совершение однотипных пре-

ступлений - основа криминального профессионализма); 

- дифференциация рецидива (степень неоднородности совер-

шаемых лицом преступлений). 

Дифференциация рецидивной преступности характеризуется пе-

реходом лица от одного вида преступной деятельности к другому. Кри-

минальная дифференциация обычно проходит по двум типичным схе-

мам: 

- человек совершает насильственное преступление, в про-

цессе отбывания наказания в местах лишения свободы включается в 

преступную среду, после выхода на свободу начинает совершать пре-

ступления в виде промысла и таким образом становится профессио-

нальным корыстным преступником (нередко совершающим и корыст-

ные, и насильственные преступления); 
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- человек специализируется на корыстных преступлениях, но 

по мере нравственной деградации личности он начинает совершать и 

насильственные преступления (катализатором этого процесса чаще 

всего становится сопротивление при задержании либо устранение оче-

видцев преступления). 

Профессиональная преступность - концентрированное выра-

жение криминального потенциала общества. Если отдельное преступ-

ление - негативный штрих в биографии человека, рецидив - пунктирная 

линия, то профессиональная преступность - это сплошная криминаль-

ная полоса. 

Впервые понятие профессиональной преступности было дано на 

Гейдельбергском съезде Международного союза криминалистов в 

1897 г., а именно – как деятельность, связанная с постоянным, систе-

матическим совершением преступлений, прежде всего в сфере соб-

ственности. 

Термин профессия происходит от латинского слова «ргofiteor», 

что в переводе означает «объявляю своим делом». Этот термин этимо-

логически связан и с французским словом «ргоfit» (прибыль, выгода). 

Одно из значений слова профессия - источник существования, занятие 

человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний 

и практических навыков, приобретенных в результате специальной 

подготовки, опыта работы. Профессия - это то, что человек умеет де-

лать, и то, что обеспечивает ему средства к ведению определенного об-

раза жизни. Иногда профессионализм связан с узкой специализацией и 

высокой квалификацией, иногда - нет (малоквалифицированный труд). 

Общей закономерностью профессионализма является зависимость 

между специализацией и мастерством - чем уже специализация, тем 

выше мастерство. 

Естественное стремление каждого человека к повышению эффек-

тивности профессиональной деятельности порождает следующие тен-

денции профессионализма:  

- сужение специализации и рост квалификации (мастерства); 

- использование технических средств и совершенствование 

технического оснащения; 

- организация и сотрудничество представителей однородных 

специальностей (обмен опытом, взаимопомощь), а также кооперация 

специалистов различных профилей. 
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Криминальный профессионализм имеет две составляющие: 

1) криминальная специализация, которая, в свою очередь, со-

стоит из нескольких элементов: 

- нравственной и психологической готовности к совершению 

преступлений; 

- умения делать то, что необходимо для достижения преступ-

ного результата; 

- умения уходить от ответственности при совершении пре-

ступлений; 

2) криминальный промысел - обеспечение средств к ведению 

определенного образа жизни (уровня потребления) преступными спо-

собами. 

Криминальная специализация может проявляться в: 

- умении качественно выполнить отдельную операцию (эле-

мент преступной деятельности); 

- умении организовать специалистов в команду, которой под 

силу совершить сложное преступление и уйти от ответственности. 

В отношении отдельных преступлений криминальный професси-

онализм оказывается необходимым условием (без умения вскрыть 

сейф невозможно похитить оттуда ценности).  

В отношении других преступлений криминальный профессиона-

лизм - это способ повысить результативность противоправной деятель-

ности и обеспечить безопасность преступника (для совершения грабе-

жей, например, особой криминальной квалификации не требуется). 

Преступная деятельность профессионалов обеспечивает им сред-

ства к существованию, поэтому корыстная составляющая относится к 

ее сущностным характеристикам. Однако в отдельных случаях ко-

рысть в мотивации профессиональной преступной деятельности может 

играть не главную, а иногда - даже второстепенную роль. Криминаль-

ный азарт, криминальная романтика, криминальное мастерство, обу-

словливающее уважение «коллег» и авторитет в преступной среде, ор-

ганично дополняют корысть, а иногда даже и вытесняют ее из мотива-

ционной сферы. 

Криминальные профессионалы совершают следующие виды пре-

ступлений: 

- корыстные; 

- корыстно-насильственные; 
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- насильственные; 

- политические. 

К насильственным преступлениям профессионалов относится 

наемничество, в основе которого может оказаться одно из следующих 

побуждений: желание заработать, политические или религиозные 

убеждения, романтизм, любовь к острым ощущениям, тяга к привыч-

ному образу жизни воюющего солдата, маниакальная страсть к наси-

лию. Политические преступления организуются в основном професси-

ональными политиками, разведчиками, террористами, революционе-

рами, заговорщиками. 

Безусловно, корыстная преступность у криминальных професси-

оналов - это своего рода «титульная преступность». Корыстные пре-

ступники составляют основной массив криминальных профессиона-

лов.  

По данным А.И. Гурова, в преступной среде насчитывается 

свыше 100 криминальных специальностей. К числу наиболее популяр-

ных специальностей у профессионалов этого типа относятся следую-

щие: 

- карманные кражи; 

- квартирные кражи; 

- кражи из магазинов; 

- кражи на транспорте (в поездах дальнего следования, меж-

дугородних автобусах, электричках, самолетах, в метро и т.д.); 

- кражи в гостиницах; 

- хищения антикварных ценностей (из государственных му-

зеев и частных коллекций); 

- кражи автомобилей; 

- похищения ценностей из сейфов и иных хранилищ; 

- мошенничество; 

- карточное шулерство; 

- фальшивомонетничество; 

- сутенерство; 

- торговля оружием; 

- торговля наркотиками; 

- содержание притонов для употребления наркотических ве-

ществ; 

- компьютерные преступления. 
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К корыстно-насильственным преступлениям, на которых специа-

лизируются профессионалы, относятся: 

- бандитизм, разбои, грабежи; 

- наемные убийства; 

- похищения людей с целью получения выкупа, с целью про-

дажи в рабство либо продажи специалистам по трансплантации внут-

ренних органов; 

- вымогательство (рэкет); 

- -пиратство. 

Интенсивность преступной деятельности у криминальных про-

фессионалов различна: от нескольких сот преступлений в год до не-

скольких преступлений за всю жизнь. Чем серьезнее преступление, тем 

больше требуется времени для его подготовки. Чем значительнее при-

чиняемый материальный ущерб (чем больше криминальная прибыль), 

тем меньше частота преступных деяний. 

Изучение рецидивной и профессиональной преступности, борьба 

с ней являются важной задачей общества и государства. Значимость 

этой борьбы определяется особо негативным влиянием рецидивистов 

и профессиональных преступников на воспроизводство первичной 

преступности и тем самым на осложнение криминальной ситуации в 

стране; ростом совершения тяжких и особо тяжких преступлений, ко-

личество которых в структуре всей преступности составляет около 

30 %. Решение этой задачи осложняется особенностями личности ре-

цидивистов и профессиональных преступников, стойкостью их анти-

общественной установки; продолжением преступной деятельности, не-

смотря на принимаемые к ним меры; использованием решительных и 

умелых преступных действий; вредным влиянием, оказываемым на не-

устойчивых лиц, распространением криминальной субкультуры. 

 

2. Криминологическая характеристика и основные тенден-

ции развития рецидивной и профессиональной преступности 

Криминологический рецидив можно разделить на рецидив суди-

мостей и фактический рецидив. Рецидив судимостей включает все по-

вторные преступления, совершенные лицами, ранее судимыми.  

Фактический рецидив включает все повторные преступления, со-

вершенные лицами:  

а) с погашеной судимостью;  
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б) во время предварительного расследования и до вступления 

приговора в законную силу;  

в) лицами, освобожденными от уголовной ответственности по не-

реабилитирующим основаниям. 

Давая криминологическую характеристику рецидивной преступ-

ности, необходимо учитывать ее уровень, структуру и динамику, а они, 

в свою очередь, определяются количеством рецидивных преступлений 

в рамках всей преступности и ее отдельных видов; количеством реци-

дивистов среди преступников и среди лиц, отбывающих наказание; от-

дельных видов преступности во всей рецидивной преступности, необ-

ходимые для оценки ее качественно-количественного состояния. 

В структуре рецидивной преступности отмечаются устойчивые 

закономерности: «Существует прямая зависимость между количе-

ством имевшихся у рецидивиста судимостей и долей последних в 

структуре преступности. Доля рецидивистов, вторично осужденных, 

примерно в 2,5-3 раза больше доли осужденных третий раз, доля по-

следних в столько же раз больше, чем осужденных в четвертый раз, и 

т.д.». 

Еще одной закономерностью развития рецидивной преступности 

является зависимость вероятности рецидива от степени тяжести пре-

ступления: чем более тяжким является преступление, совершенное че-

ловеком, тем выше вероятность повторного криминала. 

Уровень рецидива среди женщин ниже, чем среди мужчин. Од-

нако и здесь исследователи выявили весьма специфичную закономер-

ность. В группе лиц, имеющих одну-две судимости, доля мужчин зна-

чительно превышает число женщин. При увеличении числа судимо-

стей это различие пропадает, а при девяти судимостях - доля женщин 

становится больше. 

При анализе структуры рецидивной преступности выделяются 

контингенты:  

а) по количеству судимостей - простой (однократный) и много-

кратный рецидив;  

б) по соотношению характера предыдущих и новых преступле-

ний - общий и специальный рецидив. 

Многократность не всегда находится в прямой зависимости от 

общественной опасности рецидива и личности рецидивиста. В ряде 
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случаев многократность действительно сопряжена с нарастанием тяже-

сти содеянного или его последствий, возрастанием привычности пре-

ступной деятельности. Но в большинстве случаев, особенно после 40-

45 лет, степень тяжести новых преступлений снижается, они «мель-

чают», сводятся в основном к злостному уклонению от уплаты алимен-

тов, хулиганству в нетрезвом состоянии, кражам.  

В последнее годы можно наблюдать значительное увеличение 

доли многократного рецидива. Доля однократного рецидива состав-

ляет 2/3 и многократного - 1/3 от общего количества рецидивных пре-

ступлений. 

«Однородность предыдущих и новых умышленных преступле-

ний обычно указывает на увеличение общественной опасности реци-

дива и личности рецидивиста за счет профессионализации (специали-

зации) определенного вида преступной деятельности, ее изощренно-

сти, активности в поиске и создании ситуации для преступления. За-

метно растет и равнодушие к последствиям, что приводит к переходу, 

например, от краж к грабежам, разбоям, от хулиганства к убийствам из 

хулиганских побуждений». 

Структура рецидива по видам преступлений характеризуется 

преобладанием краж, корыстно-насильственных преступлений, хули-

ганства. Доля этих видов составляет до 2/3 рецидивной преступности. 

По отдельным видам преступлений соотношение специального и 

общего рецидива существенно меняется. Так, доля специального реци-

дива относительно выше у рецидива мошенничества, хулиганства, 

краж (особенно карманных), корыстно-насильственных преступлений, 

злостного уклонения от уплаты алиментов. 

Доля групповой преступности в структуре рецидива ниже, чем в 

структуре преступности в целом (соответственно 20% и 30%). Однако, 

хотя многие рецидивисты в целях конспирации предпочитают действо-

вать в одиночку, в то же время они активно содействуют, как отмеча-

лось выше, формированию преступных групп в молодежной среде. 

Кроме того, они формируют криминальную и околокриминальную 

среду, пользуясь услугами содержателей притонов, скупщиков краде-

ного, владельцев транспортных средств, хранителей денег и имуще-

ства, добытых преступным путем, проституток и т. п. 
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Наряду с внутренней структурой рецидивной преступности су-

щественны и показатели участия рецидивистов в преступности различ-

ных видов в целом. Наиболее значителен показатель такого участия в 

тяжких и особо тяжких преступлениях против личности (около 40%), 

мошенничестве (около 60%), разбоях и вымогательстве (около 40-

50%), хулиганстве (около 30%), преступлениях, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков и оружия, действиями банд и других орга-

низованных преступных групп. Это свидетельствует о том, что приме-

нительно к преступлениям указанных видов происходит устойчивое 

закрепление. 

В более широком смысле можно говорить и о преступной «про-

фессионализации» образа жизни указанных рецидивистов. У них про-

исходит полный разрыв позитивных социальных связей (используе-

мых лишь как прикрытие), формируется ориентация на преступную де-

ятельность как основную или, что еще хуже, единственную.  

Безусловно, рецидив оказывает существенное негативное влия-

ние на общество, на его оперативную обстановку. Так, к числу нега-

тивных тенденций развития рецидивной преступности в России сле-

дует отнести: 

- рост рецидивной преступности, повышение кратности и ин-

тенсивности рецидива; 

- рост рецидивной преступности лиц, находящихся под след-

ствием и судом, а также постпенитенциарного рецидива; 

- рост женской рецидивной преступности; 

- интенсификация процессов специализации и организации 

рецидива (доля рецидивистов, совершивших преступления в группе, с 

1990 г. по 2000 г. возросла в 4 раза); 

- увеличение удельного веса опасного и особо опасного ре-

цидива. 

Особая общественная опасность рецидивной преступности за-

ключается в том, что рецидив оказывается первым шагом к преступно-

сти как образу жизни. Значительная часть рецидивной преступности 

трансформируется в профессиональную, а та, в свою очередь, - в орга-

низованную. 
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Рост рецидивной преступности свидетельствует о том, что напря-

женность криминогенного поля социума растет, а способность обще-

ства удерживать людей от преступлений и защищать их от втягивания 

в преступную среду уменьшается. 

Переходя к непосредственной характеристике уровня, струк-

туры, динамики профессиональной преступности, приходится сразу же 

оговорить относительность оценок из-за отсутствия пока адекватных 

показателей в уголовной статистике. Отсюда особое значение имеют:  

а) интерпретация статистических данных о специальном реци-

диве (хотя, как отмечалось, не все профессиональные преступники 

имеют судимость или несколько судимостей и не все судимые явля-

ются профессиональными преступниками; здесь скорее выявляются 

тенденции, а не характеристики уровня);  

б) использование результатов выборочных исследований. 

Специализированную преступную деятельность характеризуют 

данные исследования многократного специального рецидива. Так, 

среди квартирных воров 39% осужденных имели три и более судимо-

сти только за кражу с проникновением в жилище, 70% карманных во-

ров из числа рецидивистов были судимы три и более раза за соверше-

ние карманных краж. Среди лиц, совершавших разбои с проникнове-

нием в жилище, оказались судимыми два и более раза свыше 50%, в 

том числе за имущественные преступления - 70%. Специальный реци-

див, безусловно, является признаком криминального профессиона-

лизма. Однако среди профессиональных преступников довольно ве-

лико число лиц, систематически совершающих преступления в виде 

промысла, но по ряду причин избежавших уголовной ответственности. 

В определении численности данной категории имеются серьезные 

трудности, поскольку отсутствует соответствующая статистика. Тем 

не менее установлено, что несудимых профессионалов достаточно 

много среди карточных мошенников, вымогателей, лиц, совершающих 

экономические преступления, сбывающих наркотические вещества, 

занимающихся незаконными операциями с антиквариатом.  

Нельзя с определенной уверенностью сказать, что у преступни-

ков-профессионалов присутствует исключительно однородность пре-

ступлений, совершаемых профессиональными преступниками. Отме-

тим, что среди указанных лиц возможна и стала наиболее часто встре-

чаться «переквалификация», но без утраты преступной деятельностью 
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черт промысла, специализации, основного источника доходов, а лицом 

- принадлежности к криминальной субкультуре и ее иерархии. Так, 

большинство квартирных воров из числа рецидивистов и каждый вто-

рой карманный вор впервые были осуждены за совершение иных пре-

ступлений, в основном корыстно-насильственного характера. Каждый 

третий карточный шулер был судим либо за карманную кражу, либо за 

иной вид мошенничества. 

В настоящее время насчитывается более 100 криминальных спе-

циальностей только в среде преступников, выделяемых по линии уго-

ловного розыска. Это почти в два раза больше, чем было в 20-е годы. 

Таким образом, данный показатель указывает на неблагоприятные тен-

денции в сфере профессиональной преступности. Причем умеют боль-

шую устойчивость почти все виды специализаций прошлых лет. Кроме 

того, вырабатываются совершенно новые специализации, которые обу-

словлены современными социально-экономическими, правовыми и 

иными формами. 

В последние годы стала распространенной квалификация пре-

ступников в так называемой криминальной сфере услуг. Помимо скуп-

щиков и сбытчиков краденого, появились информаторы-наводчики, 

продающие необходимые сведения, наемная охрана, консультанты, за-

нимающиеся организацией детской проституции, сбытом наркотиче-

ских средств и т.д. Прочно укрепился в обществе институт наемных 

убийц (киллерство), разрешение споров (выколачивания долгов) и др. 

Криминальные специализации мошенничества насчитывают все 

больше подвидов. От картежного шулерства, игры в наперстки мошен-

ники все очевиднее переходят к манипуляциям с использованием IT- 

технологий. 

В отличие от традиционных профессиональных преступников, 

современные профессионалы показывают устойчивую тенденцию к 

универсализации криминальных действий. Так, например, карманный 

вор может успешно обыгрывать в карты и даже совершать квартирную 

кражу.  

В последние годы получили распространение десятки способов 

вымогательства, завладение квартирами с убийством (исчезновением) 

их хозяев, преступления в кредитно-банковской среде, контрабанда, 

незаконный оборот наркотических средств. 
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Все большую роль начинают играть не просто способы соверше-

ния конкретных преступлений, а организация и проведение крупномас-

штабных криминальных операций по завладению недвижимостью, 

ценными бумагами на миллиарды рублей. 

Выше мы указывали негативное влияние на социум рецидивной 

преступности. Профессиональная преступность в этом плане также 

усугубляет оперативную обстановку в обществе. Однако, она имеет 

свои особенности: 

- возрождение опасных криминальных профессий и негатив-

ных социальных явлений (похищение людей, торговля людьми, крими-

нальное рабство, пиратство); 

- появление и распространение новых опасных криминаль-

ных видов деятельности (вымлгательство, похищение людей для 

трансплантации внутренних органов, похищение детей для продажи за 

рубеж в семьи богатых бездетных «родителей»); 

- увеличение удельного веса носителей особо опасных кри-

минальных профессий (наемных убийц, наемных подрывников, банди-

тов); 

- повышение образовательного и интеллектуального уровня 

преступников-профессионалов; 

- увеличение среди профессиональных преступников удель-

ного веса лиц, прошедших специальную подготовку в различных госу-

дарственных органах (различные правоохранительные структуры); 

- рост организованности профессиональной преступности; 

- сращивание преступных групп корыстной специализации с 

преступными группами насильственной направленности; 

- рост технической оснащенности преступников-профессио-

налов (их техническая оснащенность нередко опережает соответству-

ющее обеспечение правоохранительных структур); 

- рост популярности в обществе криминальных профессий, 

криминальной культуры. 

Особая опасность профессиональной преступности проявляется 

в следующем: 

- профессиональная преступность - наиболее устойчивый и 

трудноуязвимый для антикриминального воздействия тип преступной 

деятельности; 
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- воздействие на профессиональную преступность в отдель-

ных случаях порождает криминальный террор (убийство свидетелей, 

работников правоохранительных органов и органов правосудия) и кри-

минальный экстремизм как в местах лишения свободы, так и в граж-

данском обществе (массовые беспорядки, неповиновение представите-

лям власти, акции вандализма, массовый террор); 

- профессиональная преступность аккумулирует криминаль-

ный опыт, обеспечивает его передачу от одного поколения другому - 

является источником криминальной эволюции; 

- профессиональная преступность - источник и носитель кри-

минальной культуры, являющейся важнейшим механизмом крими-

нальной самодетерминации; 

- профессиональная преступность - исток и резерв организо-

ванной преступности. 

Интенсивность криминальной деятельности преступников-про-

фессионалов и общественная опасность совершаемых ими преступле-

ний многократно превосходит аналогичные показатели преступности 

дилетантов. Один из крупнейших исследователей профессиональной 

преступности Р. Хайнди по этому поводу отмечал: «Как во многих об-

ластях промышленности 9/10 всей продукции находится в руках не-

скольких фирм, так и на рынке преступности почти весь оборот совер-

шается немногими крупными производителями». 

Одним из главных негативных направлений развития профессио-

нальной преступности является трансформация ее в организованную: 

в одних случаях криминальные профессионалы самоорганизуются в 

соответствующие структуры, в других - преступное сообщество втяги-

вает профессионалов в свою сферу. 

Групповая профессиональная преступность имеет тенденцию пе-

рерастать в организованную. На промежуточных этапах их достаточно 

сложно дифференцировать. По мнению А.И. Гурова, главным отли-

чием организованной преступности от профессиональной является 

наличие у первой коррумпированных покровителей.  

Организованная преступность - результат срастания групповой 

профессиональной преступности и коррупции, «под которой понима-

ется не просто дача или получение взятки за оказание какой-либо 

услуги, а постоянная связь должностных лиц с организованными пре-
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ступниками». Наряду с наличием коррумпированных связей, важней-

шими признаками организованной преступности, отличающими ее от 

групповой профессиональной, является большой масштаб деятельно-

сти (региональный, государственный, межгосударственный), сложная 

структура сообщества (состоит из нескольких первичных криминаль-

ных организаций и руководящего центра), раздел сфер влияния и тер-

ритории между группами. 

Главными направлениями трансформации профессиональной 

преступности в организованную являются: 

- чрезмерное разрастание и деление организации профессио-

нальных преступников, образование филиалов и дочерних структур 

(наиболее яркий пример - сообщество так называемых воров в законе); 

- взаимодействие между различными профессиональными 

преступными группировками, образование координирующих и плани-

рующих центров, общих финансовых органов, раздел сфер влияния. 

 

3. Особенности криминологической характеристики лично-

сти преступников-рецидивистов и профессионалов, их классифи-

кация и типология 

Личность преступника-рецидивиста - это совокупность взаи-

мосвязанных социально значимых отрицательных свойств, которые во 

взаимодействии с внешними условиями и обстоятельствами обуслов-

ливают совершение повторных преступлений. 

Большинство рецидивистов начинают свою преступную карьеру 

еще в несовершеннолетнем возрасте или в первые годы после наступ-

ления совершеннолетия. Чем раньше несовершеннолетний становится 

на путь преступлений, тем интенсивнее и опаснее его рецидивизм впо-

следствии. 70% рецидивистов совершили свое первое преступление в 

возрасте до 18 лет. Чем взрослее становится человек, тем ниже вероят-

ность рецидива. В пожилом возрасте почти никто не начинает реци-

дивную биографию, а рецидивисты в этом возрасте совершают, как 

правило, все менее опасные преступления. 

Социально-демографические особенности личности рецидивиста 

определяются прежде всего тем, что рецидивная преступность еще в 

большей степени, чем первичная, относится к мужской части населе-

ния. Доля женщин-рецидивисток в 2,5 раза меньше, чем в первичной 
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преступности. Личные качества женщин-рецидивисток выражены бо-

лее негативно, чем у мужчин-рецидивистов. Многие женщины стра-

дают алкогольной или наркотической зависимостью, имеют много-

кратные судимости, утратили социально полезные связи и не имеют 

определенного места жительства. Женщина, в отличие от мужчины, 

значительно труднее переживает ситуацию распада семьи. Трагичнее 

для них и утрата других социальных связей, что обрекает женщин на 

одиночество. 

Значительная часть рецидивистов, потеряв семью, заменяют ее 

случайными сожительствами, не имеют постоянного места житель-

ства. Рецидивисты, по сравнению с первичными преступниками, - это 

лица более старшего возраста. Их средний возраст - 30 лет, а начиная с 

пятой судимости - 40 лет. 

По сравнению с первичными преступниками типичной чертой 

личности рецидивистов является дальнейшее ослабление или полное 

прекращение трудовой активности. Для них характерна низкая трудо-

вая квалификация. У большинства рецидивистов уклонение от пози-

тивных контактов сочетается со стремлением к общению преимуще-

ственно в среде осужденных; продолжается интенсивный процесс де-

формации потребностей и интересов, сводящихся к узкопримитивным 

и искаженным; утрачиваются перспективные жизненные цели. 

Рецидивисты, как правило, наиболее запущенные в социальном 

отношении лица, трудно поддающиеся исправлению и социализации. 

При осуждении на второй, третий и т.д. сроки наказания исчисляются 

десятилетиями, а «перерывы» между несвободой и новым преступле-

нием после выхода на свободу исчисляются нередко днями. Большую 

часть жизни преступники-рецидивисты проводят в местах лишения 

свободы. Естественно, что как следствие у них постепенно теряются 

социально полезные связи «на свободе», семьи разрушаются. Они не 

приспособлены к труду в условиях свободы, где им все кажется слож-

ным, непривычным и даже враждебным. Последнее не лишено основа-

ний, поскольку обычные люди сторонятся отбывших наказание во-

обще, а рецидивистов тем более. Большую опасность представляет и 

тот аспект, что указанная категория лиц не имеет желания работать, 

они стремятся заработать больше преступным промыслом. 

Сниженный культурно-образовательный уровень рецидивистов 

сопровождается примитивизацией круга потребностей и интересов, 
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ориентацией на сиюминутные желания, самоограничением контактов 

«своей» средой. Так, доля лиц, имеющих образование выше девяти 

классов, среди них в два раза ниже, чем среди первичных преступни-

ков, а у последних она, в свою очередь, снижена по сравнению с 

остальным населением. 

Праздное времяпровождение сочетается с привычкой к повсе-

дневному употреблению алкогольных или наркотических средств 

(примерно у трех из четырех рецидивистов). Заметим, что данные при-

страстия усиливаются по мере роста числа судимостей и воздействуют 

на мотивацию продолжения преступной деятельности. По выбороч-

ным данным, в нетрезвом виде совершается 2/3 рецидивных преступ-

лений и еще 1/3 для того, чтобы приобрести алкоголь и наркотики. 

Для личности рецидивистов характерно стремление компенсиро-

вать чувство неполноценности демонстративным следованием и под-

держанием обычаев и традиций преступной среды, жесткой идентифи-

кацией с ней. Рецидивисты подчеркнуто привержены жаргону, песням 

в духе «блатной романтики», определенным татуировкам. Одно из пси-

хологических средств самоутверждения и самооправдания для них - 

выделение круга «своих», на которых только и распространяется из-

вращенное понимание товарищества, долга и т.п. Эта позиция обнару-

живается и в мотивации преступлений, связанных с дезорганизацией 

работы учреждений, исполняющих наказание, злостным неподчине-

нием требованиям администрации в них, насильственными действи-

ями в отношении лиц, не подчиняющихся обычаям преступной среды, 

вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность. Так, 

каждый второй из лиц, вовлекающих несовершеннолетних, уже имеет 

судимость. 

Наиболее распространенными мотивами совершения преступле-

ний рецидивистами являются корысть (26%), хулиганские побуждения 

(26%), месть, ревность и зависть (11%). Потребность в общении между 

рецидивистами реализуется путем контактов с ранее судимыми, нера-

ботающими (возможно ведущими маргинальный образ жизни), жен-

щинами аморального поведения. 

Нравственное сознание рецидивистов характеризуется суще-

ственным отклонением от нормы, а в целом - антисоциальной направ-
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ленностью. Деформация нравственного сознания у рецидивистов вы-

ражается в их индивидуализме, даже эгоцентризме, в замене нрав-

ственных принципов низменными качествами. 

Правовое сознание рецидивистов выглядит достаточно деформи-

рованным, что выражается в пренебрежении к праву, утрате страха пе-

ред наказанием. Следует отметить тот факт, что рецидивисты, по срав-

нению с законопослушными гражданами, лучше знают содержание 

многих статей уголовного закона. Тем не менее они не следуют прин-

ципам права, не признают его социальное назначение. Деформирован-

ность правового сознания рецидивистов также проявляется в характере 

оценки ими справедливости или несправедливости назначенного им 

наказания. Чем больше у рецидивистов судимостей, тем реже они при-

знают наказание справедливым. 

У 15-20% рецидивистов обнаруживается патология психики (в 

пределах вменяемости), а у совершивших убийства - до 40%. Но де-

монстративные неврастенические и психопатоподобные поведенче-

ские реакции у многих из них производны от образа жизни, связаны с 

распущенностью, самовнушением относительно «пропащей жизни». 

Обычно они могут быть скорректированы в условиях интенсивного со-

циального контроля и медицинских мер амбулаторного характера. 

Проблема познания личности рецидивиста весьма сложна с точки 

зрения психологии. Ведь на путь преступников-рецидивистов встают 

во многих случаях незаурядные личности, с сильным характером, об-

ладающие организаторскими способностями, притягивающие своими 

качествами к себе других людей. Однако психологическая атмосфера, 

складывающаяся вокруг рецидивиста, подчеркивает И.И. Карпец, ха-

рактеризуется тем, что его личность, помимо всего прочего, сеет во-

круг себя страх, который буквально подавляет и полностью лишает че-

ловеческого достоинства людей, слабых характером.  

Безусловно, мир рецидивов жесток, моральные ценности в нем, 

образно говоря, перевернуты, цена жизни вошедшего в этот мир ни-

чтожна. Поэтому преступления, в которых участвуют или которыми 

руководит «издали» рецидивист, часто жестоки, отличаются смело-

стью замысла и исполнения, осмотрительностью и предусмотритель-

ностью. В случае «успеха» рецидивист и его группа либо «ложатся на 

дно», либо стремятся как можно быстрее покинуть район, где совер-
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шено преступление. В период «затишья» рецидивисты запрещают ка-

кую-либо антисоциальную деятельность своим соучастникам. Психо-

логически точно они высчитывают, когда активность стремящихся их 

разоблачить сотрудников правоохранительных органов спадает. Более 

того, чтобы скрыть свое участие в тяжком преступлении, они предна-

меренно, «по мелочам» попадают в руки уголовного розыска, а затем, 

с помощью суда, на год-два вообще исчезают из поля зрения. Находясь 

же в местах лишения свободы, ищут там соучастников на будущее, не 

прерывая связи с оставшимися на свободе «единомышленниками».  

Следственной практике известно немало случаев, когда именно 

таким образом формировались, действуя практически без перерыва, 

преступные группы взломщиков сейфов и других денежных хранилищ, 

вооруженных нападений и т.д. Причем именно в местах лишения сво-

боды рецидивисты находили впервые осужденных, но неустойчивых 

людей, обладающих высокой инженерно-технической подготовкой, 

иными навыками, которых они вербовали себе в сообщники. А те, вы-

ходя на свободу раньше своих «наставников», готовились к соверше-

нию преступлений. Оставшиеся же на свободе, неразоблаченные со-

общники рецидивистов подбирали тем временем объекты для будущих 

посягательств. По выходе на свободу рецидивист «организовывал» се-

рию преступлений, и все повторялось сначала, если, конечно, их не раз-

облачали сотрудники правоохранительных структур. Во всяком слу-

чае, психологически рецидивисты рассчитывают все свои действия 

четко. «Иными словами, - отмечает И. И. Карпец, - мир рецидивистов 

- еще не разгаданный психологами мир. Вероятно, не будет ошибкой 

сказать, что если познать психологию обычного человека и его взаимо-

отношения с окружающей средой непросто и не всегда удается, то по-

знать психологию преступников-рецидивистов еще сложнее. Даже по 

отношению ко всей остальной преступности рецидивная относительно 

самостоятельна и «живет» в соответствии с присущими ей закономер-

ностями». 

Наиболее продуктивным в плане анализа сущности рецидивной 

преступности является выделение следующих типов преступников-

рецидивистов: 

1. Криминально целеустремленный тип (для которого первич-

ный рецидив есть этап продвижения к конечной цели - преступному 
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профессионализму, вступлению в организованное преступное сообще-

ство). 

2. Безнаказанный тип (совершающий повторное преступле-

ние из-за того, что удачно “сошло с рук” первое). 

3. Маниакальный тип (совершающий преступления вновь и 

вновь в силу психопатологических процессов). 

4. Случайный тип (совершающий повторные преступления 

из-за умения противостоять негативному влиянию криминогенных си-

туаций - чаще всего возникающих в межличностных конфликтах). 

5. Конформистский тип (неспособный противостоять отрица-

тельному влиянию других лиц, в том числе тех, с которыми находился 

в местах лишения свободы или ранее совершал преступления). 

6. Ситуативный тип (оказавшийся в ситуации отсутствия 

иных источников к существованию, кроме совершения преступлений).  

7. Неустойчивый тип (лицо, у которого не отмечается устой-

чивости правомерного поведения, личность с низкими адаптивными 

способностями, не умеющая подобрать себе подходящую социальную 

роль, не связанную с преступной деятельностью).  

8. Маргинальный тип (опустившаяся, алкоголизированная 

или наркотизированная личность, не имеющая семьи, жилища).   

Указанная типология достаточно иллюстративна в плане анализа 

причин рецидивной преступности. На этой основе можно выделить ос-

новные направления ее профилактики: совершенствование воспита-

тельной работы, формирование умений противостоять негативному 

влиянию криминальных типов и криминогенной ситуации, развенча-

ние криминальной романтики, искоренение факторов криминального 

рационализма бытия, последовательное уменьшение безнаказанности 

правонарушителей и преступников, забота о здоровье нации и своевре-

менное выявление лиц с психическими аномалиями, оказание им ме-

дицинской помощи и установление социального патронажа, забота о 

лицах, освобожденных из мест лишения свободы. 

Далее рассмотрим личность преступника-профессионала. Про-

фессиональный преступник считается таковым не от количества суди-

мостей, а в связи с тем, что совершение преступлений для него стано-

вится образом жизни. Устойчивый вид преступного занятия характе-

ризуется систематическим совершением, как правило, однородных 

преступлений. 
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Профессиональной преступности всегда присуще криминологи-

ческий рецидив, а сам преступник является рецидивистом (устойчи-

вым преступником) с точки зрения психологии. 

Отличительная черта профессиональных преступников состоит в 

регулярном отчислении ими части незаконных доходов в так называе-

мые воровские кассы (общаки), откуда в свою очередь они и даже их 

семьи могут получать денежные субсидии, когда попадают в трудные 

ситуации, в том числе во время отбывания наказания в местах лишения 

свободы. 

Характерная особенность личности профессионального преступ-

ника, о которой уже упоминалось, - наличие и поддержание необходи-

мого для данного вида преступной деятельности комплекса знаний, 

навыков, умений и стремление к наибольшей специализации. Установ-

лено, например, что на приобретение необходимых навыков начинаю-

щий карманный вор затрачивает около 6 месяцев. 

Каждый преступник-профессионал в основном знает таких же, 

как и он, лиц. Удачливый преступник гордится своей профессией и 

имеет своеобразное криминальное мышление. Причем оно почти не за-

висит от общеобразовательного уровня. Многочисленные примеры 

подтверждают, что немало преступников, умеющих только читать, ма-

стерски выполняли подготовку, совершение и сокрытие преступлений, 

требующих смекалки и ловкости. 

Каждая профессиональная преступная деятельность постоянно 

совершенствуется в плане освоения новых криминальных способов и 

средств. Так, кражи включают более 20 разновидностей, каждая из ко-

торых, в свою очередь, имеет более мелкие спецификации, связанные 

с наличием существенных особенностей способов (приемов) и средств 

совершения преступных действий. Карманники, например, в зависимо-

сти от места деятельности подразделяются на «рыночников» (воруют 

на рынках), «кротов» (в метро).  

По способу различается несколько воровских квалификаций 

(крадущие с помощью технических средств - «технари», с помощью 

прикрытия - «ширмачи», с помощью пинцетов, особенно из труднодо-

ступных потайных мест - «хирурги», кражи из сумочек путем разреза-

ния ее специально отточенной монетой - «щипачи» и др.). 
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Существуют также более мелкие квалификации. Например, кар-

манник, принимающий похищенное («пропалыцик»), вор, отвлекаю-

щий жертву («тырщик»), обучающий новичков («козлятник»). Чем 

выше квалификация, тем интенсивнее преступная деятельность. В 

среднем карманник-профессионал совершает до 25 краж в месяц. 

Только в пяти случаях из ста потерпевший догадывается о совершен-

ной краже. Раскрываемость карманных краж, по данным проведенного 

исследования, не превышает 1-3%. В последние годы она вообще при-

ближается к нулю. 

К одной из воровских специальностей, пожалуй, самой распро-

страненной за последние 20 лет, относятся кражи личного имущества 

с проникновением в жилище. Среди квартирных воров отмечается вы-

сокий профессионализм, хотя «домушников» в дореволюционной Рос-

сии считали серой массой и к профессионалам относили лишь неболь-

шую часть взломщиков. Постоянные навыки и специализация в спосо-

бах совершения преступлений наблюдались у половины обследован-

ных квартирных воров, при этом свыше 25% из них совершали кражи 

тождественным способом, вплоть до деталей. 

К основным криминальным специальностям квартирных воров 

относятся кражи, совершаемые: с помощью воровского инструмента; с 

подбором ключей; путем взлома либо выбивания дверей и дверных ко-

робок; через форточку; под видом посещения квартиры должностным 

лицом; оказания помощи и т.п.; с использованием виктимологического 

фактора (открытых дверей, окон). 

В плане степени общественной опасности профессиональный во-

ровской контингент весьма многообразен. Квартирные воры, напри-

мер, наиболее активны и агрессивны. Они не останавливаются перед 

применением насилия в случаях, когда их застают на месте преступле-

ния. «Карманники» стремятся остаться незамеченными (хотя и они 

неоднозначны, и те, кто использует режущие предметы для разрезания 

сумок и т. п., способны в крайних случаях применить их для «самообо-

роны» - от тех, кто их ловит и изобличает). 

Что касается мошенников, то здесь можно выделить 40 категорий 

«специалистов», среди которых наибольшее распространение в по-

следние годы получили мошенники в сфере интернет технологий. 

Среди корыстно-насильственных преступников высоким профес-

сионализмом обладают вымогатели, лица, совершающие нападения на 
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жилища граждан и водителей автотранспортных средств. При этом 

80% разбойничьих групп используют насилие. 

Если анализировать специальности лиц, совершающих экономи-

ческие преступления, то можно констатировать их большое разнообра-

зие. Только в хищениях, совершаемых с использованием служебного 

положения, установлено 200 способов, каждый из которых требует 

специальных познаний и навыков. 

Раньше профессиональные преступники предпочитали «рабо-

тать» поодиночке. Однако, характерной тенденцией последних лет яв-

ляется все более частое использование ими в качестве соучастников 

лиц, имеющих иные, некриминальные знания и навыки. Кроме того, в 

последние годы среди профессиональных преступников все чаще 

встречаются лица, сначала получившие специальные военные, юриди-

ческие, спортивные и некоторые другие профессии, а затем использу-

ющие эти знания в криминальных целях, в частности, они не только 

лично совершают преступления, но и выступают в роли консультантов, 

привносят в те или иные методы и способы совершения преступлений 

определенную новизну. Например, некоторые из киллеров-профессио-

нальных убийц служили в спецназе различных видов войск и спецпод-

разделений силовых ведомств; отдельные профессиональные мошен-

ники в свое время работали в государственной финансово-банковской 

системе. 

Обязательная черта личности профессионального преступника - 

включенность в криминальную среду. Человек, встающий на путь со-

вершения преступления в виде промысла, отказывается тем самым от 

соблюдения установленных в обществе норм поведения и приобретает, 

осваивает совершенно новые, характерные именно для преступной 

среды. При этом систематическая преступная деятельность обусловли-

вает и определенный образ жизни, систему общения со всеми его по-

следователями.  

Необходимо отметить, что преступная среда отличается высокой 

степенью консолидации. Общение преступников-профессионалов с 

себе подобными носит многоканальный и устойчивый характер. В ре-

зультате образуется довольно монолитная криминальная среда со сво-

ими нравами, обычаями нормами поведения, не обязательно связан-

ными с совместной преступной деятельностью. Эта среда характеризу-

ется рядом специфических признаков. К ним, прежде всего, относится 
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своего рода криминальная классификация преступников, разделение 

их на страты, условные группы, так называемые масти. 

При этом четко обособляется элитный слой (воры в законе, авто-

ритеты), промежуточные категории (дельцы, «мужики») и криминаль-

ное «дно» («шестерки», опущенные). В свою очередь, в каждой из этих 

категорий происходит дальнейшая дифференциация, например, воры в 

законе делятся на старых и новых, на подвиды по (этническому при-

знаку (на российских и пиковую масть - из районов Закавказья) и т. д. 

Профессиональные преступники являются приверженцами кри-

минальных традиций, нравов, обычаев, корпоративных правил поведе-

ния. Эти нормы преследуют цель поддержания определенного «по-

рядка» как в самой преступной среде, так и в ее внешних связях, обес-

печивают верховенство преступной элиты, служат средством ее само-

сохранения и самозащиты. Показательным примером такого рода норм 

является установление жестких санкций (вплоть до убийства) за пре-

дательство интересов преступного мира, в частности, за связь с сотруд-

никами оперативно-розыскных аппаратов. Следует, отметить, что в 

нормативной системе, утверждаемой ворами в законе, другими про-

фессиональными преступниками, присутствуют элементы демагогии, 

показухи. Таковы, например, истерические заверения о воровской со-

лидарности, преступном товариществе, особой справедливости тради-

ций и обычаев криминального мира. 

Связи профессиональных преступников между собой и антиоб-

щественной средой осуществляются также путем использования осо-

бого жаргона, «блатного» фольклора, смысловых татуировок. Это 

«творчество» имеет, с одной стороны, чисто утилитарное назначение, 

например, служит целям конспирации, обеспечивает маскировку непо-

средственно в ходе совершения преступлений, с другой - в нем много 

театрального, чисто развлекательного, того, что относится к так назы-

ваемой уголовной романтике. 

Подавляющее большинство профессиональных преступников 

имеют клички, которые предназначены для сокрытия имен в целях кон-

спирации. Как правило, воровские клички производны от фамилий, фи-

зических и психологических особенностей личности. Кличка - это сво-

его рода краткая, но очень меткая характеристика, она остается за пре-

ступником даже в том случае, если он изменил фамилию и перешел на 

нелегальное положение. 
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Определенный интерес представляют данные о возрастной струк-

туре контингента профессиональных преступников. Казалось бы, с 

учетом необходимости в достаточно обширных знаниях, навыках и 

умениях, вплоть до автоматического их использования, в этом контин-

генте должны преобладать лица среднего и старшего возраста. Факти-

чески же, по данным выборочных исследований, большинство профес-

сиональных преступников оказались лицами молодого (включая несо-

вершеннолетних) или среднего возраста. Наибольшую долю составили 

лица в возрасте 19-35 лет (77%). Возраст воров, совершивших кражи 

личного имущества граждан, оказался равным, в среднем, 29 годам, что 

ниже соответствующего показателя для всех выявленных преступни-

ков (33 года) и всего мужского активного населения страны (35 лет). 

Даже среди осужденных за кражу 96% составили лица до 30 лет, среди 

осужденных за кражи с проникновением в жилище - 70%. Среди воров 

в законе средний возраст не превысил 35 лет. Омоложение профессио-

нальной преступности - еще один показатель ее негативных тенденций. 

По характеру преступной деятельности и степени общественной 

опасности преступлений, на которых специализируется криминальный 

профессионал, можно выделить следующие типы профессиональных 

преступников:  

- чрезвычайно опасный (профессиональные террористы, 

наемные убийцы, похитители людей, бандиты и т.п.); 

- особо опасный тип (лица, специализирующиеся на разбой-

ных нападениях и грабежах, содержатели притонов, торговцы нарко-

тиками, оружием и т.п.); 

- опасный тип (похитители автомобилей, карманные воры, 

мошенники и т.п.). 

Эта классификация показывает, какие проблемы следует отнести 

к чрезвычайным и первоочередным и на решении каких проблем сле-

дует сконцентрировать усилия по противодействию профессиональ-

ной преступности. 

В отдельных случаях криминальная специализация не требует 

особой подготовки и высокой квалификации (например, умение дер-

жать нож и, угрожая им отобрать, ценности; умение подобрать подхо-

дящее место для нападения). В других - криминальная квалификация 
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требует длительной тренировки, особых способностей и даже «крими-

нального таланта». Соответственно можно провести типологию про-

фессиональных преступников по уровню криминального мастерства: 

- специалисты высшего уровня; 

- специалисты среднего класса; 

- неквалифицированные и низкоквалифицированные специа-

листы. 

Наиболее серьезные преступления организуются и совершаются 

криминальными профессионалами высшего уровня. Все они должны 

находиться на учете, их деятельность должна непрерывно отслежи-

ваться специальными структурами органов внутренних дел. Анализ их 

профессионального почерка и связей в преступном мире позволит бо-

лее результативно раскрывать сложные преступления. 

Специалисты среднего уровня - резерв криминального мира. 

Среди них немало «перспективных» преступников, которые также 

должны находиться на особом учете. 

При решении вопроса о мере наказания за преступления, совер-

шенные криминальными специалистами высокого и среднего уровня, 

должна учитываться почти стопроцентная гарантия рецидива. Вероят-

ность обращения их в социально полезных элементов очень низка. 

В зависимости от того, используется ли служебное положение 

при совершении преступлений, можно выделить два типа профессио-

нальных преступников: 

- злоупотребляющие служебным положением в преступных 

целях (у которых должностные полномочия и специальный професси-

онализм становятся элементами криминальной специальности); 

- лица, чья профессиональная преступная деятельность не 

связана с какой-либо другой деятельностью. 

По наличию и характеру связей в преступном мире можно выде-

лить: 

- профессиональных преступников-одиночек (не поддержи-

вающих каких-либо контактов с другими преступниками); 

- профессиональных преступников, совершающих преступ-

ления в одиночку, но активно использующих связи в преступной среде 

для обеспечения преступной деятельности, сокрытия преступления, 

сбыта похищенного; 
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- профессиональных преступников, совершающих преступ-

ления в группах со сложным распределением ролей (организаторы, 

наводчики, исполнители и т.п.); 

- криминальных авторитетов (столпов преступного мира). 

 

4. Детерминанты рецидивной и профессиональной преступ-

ности 

Особенности детерминации рецидивной преступности зависят от 

типа криминального рецидива. Причины неоднократного совершения 

преступлений лицами, чья преступная деятельность оставалась без 

надлежащего реагирования правоохранительных структур, группиру-

ются вокруг такого мощнейшего криминогенного фактора, как безна-

казанность. 

Безнаказанность, в свою очередь, обусловлена недостаточной эф-

фективностью работы правоохранительных структур (низкий уровень 

выявления, раскрываемости преступлений и невысокая результатив-

ность в розыске и задержании преступников). А низкая эффективность 

правоохранительной деятельности связана с недостаточным обеспече-

нием соответствующих структур, низким уровнем подготовки кадров 

и неадекватной оплатой труда. 

Необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела, необос-

нованное прекращение уголовного дела нередко оказываются резуль-

татом перегрузки сотрудников следственных органов, неспособности 

их справиться с валом уголовных дел. В отдельных случаях уголовные 

дела необоснованно прекращаются и преступники остаются безнака-

занными в связи с неспособностью следователей добыть достаточно 

доказательств для привлечения виновных к уголовной ответственно-

сти. 

Определенная часть преступников уходит от ответственности в 

связи с коррупцией в правоохранительных структурах и судебной си-

стеме. 

Пассивность общественности, разрушение системы социального 

контроля - причина того, что значительное число преступлений не вы-

является (сигналы о них не поступают в полицию) и не пресекается. 

Повторное совершение преступлений лицами, находящимися под 

следствием и судом - чаще всего результат того, что к преступнику 

своевременно не была применена мера пресечения. В современной 
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правоприменительной практике необходимо искать некую «золотую 

серидину» между гуманным отношением к человеку, впервые совер-

шившему преступление, и предупреждением рецидива. 

Повторное совершение преступлений лицами, которым за совер-

шение преступления назначено наказание, не связанное с лишением 

свободы, - результат выбора судом неэффективной меры наказания. 

Причиной этого нередко оказывается плохое изучение личности под-

судимого в суде (и обвиняемого на предварительном следствии), а 

также неумение судей проводить криминологическое прогнозирование 

индивидуального преступного поведения. 

Уголовно-правовые меры, условное осуждение или отсрочка ис-

полнения приговора, применяемые к опасным преступникам, воспри-

нимаются ими как безнаказанность. Так называемый ложный гуманизм 

судьи может обернуться усилением нравственной деградации ценного, 

совершением им опасных преступлений, которые окажутся трагедией 

и для потерпевших, и для преступника.  

Совершение преступлений в местах лишения свободы нередко 

оказывается следствием дополнительной криминализации в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы. Эта криминализация обычно 

идет по двум направлениям: 

- совершение преступлений как результат вступления в кри-

минальную группу (которые имеются в каждом учреждении); 

- совершение преступления при защите от преступных пося-

гательств сокамерников (одно из проявлений агрессивной «тюремной 

среды»). 

Совершение преступлений после исполнения уголовного наказа-

ния - свидетельство отсутствия позитивного воспитательного эффекта 

пребывания в местах лишения свободы. По отношению к пенитенци-

арной практике вполне уместно использовать еще один медицинский 

термин – «вторичное заражение». Вторичное заражение проявляется в 

усвоении лицом, попавшим в места лишения свободы, криминальных 

традиций, взглядов. В местах лишения свободы усваивается крими-

нальный опыт. Преступные навыки и умения, связи в преступном мире, 

криминальная культура - все это элементы криминальной самодетер-

минации, обусловливающие постпенитенциарный рецидив. Нередко 

возврату в преступную среду после выхода на свободу способствует 

шантаж со стороны преступных элементов. 
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Весьма значимым фактором постпенитенциарного рецидива яв-

ляется нарушение социальных связей: 

- развал семьи; 

- потеря места работы; 

- утрата квартиры или иного места жительства. 

На фоне экономического и социального кризиса, безработицы, 

обнищания населения криминогенная роль этих факторов очень ве-

лика. 

Привычка к пьянству или приобщение к наркотикам в местах ли-

шения свободы также оказываются факторами деградации личности и 

повторного совершения преступлений. 

Резюмируя анализ детерминант рецидивной преступности, 

можно выделить следующие факторы этого негативного явления:  

1. Неблагоприятная социальная ситуация в стране, экономиче-

ский кризис, безработица, падение уровня жизни, снижение уровня ме-

дицинского обслуживания. 

2. Низкая действенность системы социального контроля в 

стране. 

3. Недостаточная эффективность функционирования системы 

правоохранительных органов и органов правосудия. Коррумпирован-

ность отдельных представителей этих органов. 

4. Пороки уголовно-исполнительной системы, обусловливаю-

щие включение осужденного в преступный мир, приобретение крими-

нального опыта и инициирующие процессы его нравственной деграда-

ции. 

5. Дополнительная криминализация осужденных в местах лише-

ния свободы. 

6. Низкая эффективность функционирования механизмов вто-

ричной социализации лиц, отбывших наказание в местах лишения сво-

боды, в результате чего осужденный после освобождения не может 

найти работу, жилье и для обеспечения нормальной жизни вновь со-

вершает преступление. 

7. Криминальная самодетерминация - интеграция человека в пре-

ступную среду, которая склоняет его к преступной деятельности, ак-

тивно препятствует возвращению к честной жизни. 

8. Алкоголизация и наркотизация населения России. 
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В отношении отдельных типов профессиональной преступности 

главным фактором оказывается преступная среда, блатная романтика, 

которая компенсирует недостатки здоровых социальных связей. От-

сутствие родителей или утрата контактов с ними, бедность семьи или 

неуспеваемость в школе - все это может озлобить подростка и подтолк-

нуть его в преступную среду. 

Нередко криминальная романтика перекочевывает в сознание мо-

лодых людей из кинофильмов и так называемого «криминального 

чтива». Идеологический вакуум, недостатки воспитательной работы 

низкий уровень правового воспитания либо полное отсутствие тако-

вого оказываются предпосылкой криминализации личности. Такие мо-

лодые люди с «криминальным романтизмом» оказываются легкой до-

бычей «акул» криминального бизнеса. Чаще всего их используют в са-

мых неприглядных ролях (от совершения опасных преступлений 

«втемную» до удовлетворения извращенных половых потребностей), и 

через некоторое время они оказываются практически потерянными для 

общества. 

В отдельных случаях первая судимость является проходом в кри-

минальный мир. Особая социальная среда в местах лишения свободы, 

которая таит постоянные угрозы жизни, здоровью, сексуальной непри-

косновенности, нередко вынуждает осужденных, не имеющих пороч-

ных криминальных склонностей, примкнуть к какой-либо преступной 

семье. Преступная семья - это как бы новая точка отсчета человеческой 

биографии. Здесь человек чувствует себя в относительной безопасно-

сти, «члены семьи» проявляют определенную о своих, патронируют 

слабых, учат криминальным законам и традициям неподготовленных. 

Порочность социальной системы в местах лишения свободы оказыва-

ется одним из главных источников криминальной профессионализа-

ции. 

Не менее мощным криминогенным фактором, обусловливающим 

преступный профессионализм, является криминальный рационализм 

бытия. Ситуация, когда человек не может найти честный заработок, ко-

гда предприятия закрываются и глава семьи оказывается безработным 

(либо месяцами не выплачивается заработная плата), может подтолк-

нуть к преступной деятельности вполне порядочных людей - формиро-

вание нравственной и психологической готовности в таких ситуациях 

происходит стремительно. Нередко эти люди оказываются хорошими 
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профессионалами - и свое мастерство они ставят на службу криминаль-

ному миру. 

Уход из правоохранительных структур профессионалов высокого 

класса, которые могли достойно противостоять криминальному миру, 

сразу дал о себе знать ростом профессиональной преступности. Не ме-

нее негативную роль сыграла неоправданная либерализация судебной 

практики. Вот как оценивает эту проблему один из крупнейших специ-

алистов в области профессиональной преступности В.С. Разинкин: 

«Например, на увеличение числа карманных краж оказали влия-

ние: 

- либерализация применения уголовного законодательства; 

- сокращение или упразднение специальных подразделений 

уголовного розыска, занимающихся выявлением и задержанием воров-

карманников с поличным;  

- более редкое обращение в правоохранительные органы 

жертв карманных краж». 

Источниками преступного профессионализма являются: 

- личный криминальный опыт; 

- криминальное «профессиональное образование»; 

- трансформация специального профессионализма в крими-

нальный. 

Преступная специализация может формироваться стихийно (ме-

тодам проб и ошибок), но чаще истоком криминального профессиона-

лизма становится преступная среда - передача криминального опыта в 

местах лишения свободы или обучение в специальных центрах крими-

нальной подготовки. Феномен криминальных школ в зарубежных стра-

нах достаточно хорошо исследован. В 1931 году в США образовалось 

преступное сообщество «Коза ностра», в рамках которого функциони-

ровала так называемая корпорация «Убийство». Это преступное объ-

единение проявляло серьезную заботу о подготовке кадров. Ученики 

убийц вплоть до овладения профессией получали зарплату (50 долла-

ров в неделю). Обучение начиналось с мелких заданий - кражи автомо-

билей для перевозки трупов после совершения убийства наставниками. 

Программа обучения включала приобретение техники «взбучки» (же-

стокого избиения) и «измордовывания» (избиения до полусмерти), а 

также умения вести себя в полиции в случае ареста. Практикантам 
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предоставлялась возможность воочию наблюдать убийство, совершав-

шееся профессионалами. Руководители преступных групп постоянно 

вербовали новых учеников, наблюдая за местными подростками, наби-

вающими себе руку в мелких налетах. Среди них отбирались наиболее 

способные. 

Сейчас, как было отмечено ранее, все больше и больше профес-

сионалов приходят в преступную среду из вооруженных сил, право-

охранительных структур и спецслужб. Истоком преступной специали-

зации в данном ракурсе становится трансформация специального про-

фессионализма в криминальный под влиянием неблагоприятной соци-

ально-экономической ситуации в стране. 

Выделяют следующие факторы, обусловливающие устойчивость 

и рост профессиональной преступности в нашей стране: 

1. Социальная дезорганизация, экономический кризис, безра-

ботица, криминальный рационализм жизни в обществе (когда быть 

преступником не только выгодно, но и когда преступная деятельность 

становится едва ли не единственным способом обеспечения нормаль-

ного существование человека и его семьи, когда школьники мечтают 

стать киллерами, а школьницы - проститутками). 

2. Падение авторитета государственной власти, коррупция. 

Факты злоупотребления служебным положением со стороны высших 

государственных должностных лиц постепенно формируют в обще-

ственном мнении стереотип о преступлении как норме жизни. 

3. Прямая и косвенная реклама высоких стандартов потребле-

ния, которых невозможно достичь честным трудом, в сочетании с без-

наказанностью представителей преступного мира, ведущих роскош-

ную жизнь, оказывается мощным генератором криминализации обще-

ства. 

4. Криминальные традиции, негативное влияние криминаль-

ного мира на общественное сознание (в том числе с помощью средств 

массовой информации, кинематографа и литературы). 

5. Пороки социальной системы в местах лишения свободы, 

превращающие уголовно-исполнительную систему в школу крими-

нальной подготовки и обусловливающие нравственную деградацию 

осужденных. 
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6. Разрушение социальных связей, уменьшение действенно-

сти системы социального контроля, низкая эффективность воспита-

тельной работы в семье и школе, разрушение государственной системы 

правового воспитания. Государство практически не проводит работы 

по антикриминальной контрпропаганде, по развенчанию преступной 

романтики, по раскрытию сущностных пороков преступного образа 

жизни. 

7. Недостаток профессионализма, антикриминальной специа-

лизации и технической оснащенности у работников правоохранитель-

ных органов. 

8. Недостаток заботы о лицах, прошедших специальную под-

готовку в Вооруженных Силах, полиции, контрразведке и являющихся 

высококлассными специалистами, - именно им уделяют особое внима-

ние лидеры преступного мира, их они мечтают заполучить для испол-

нения преступных замыслов (нередко им это удается). 

9. Несовершенство уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, затрудняющее борьбу с профессиональной преступ-

ностью, а также судебной практики по уголовным делам в отношении 

профессиональных преступников. 

 

5. Основные направления предупреждения преступного ре-

цидива и преступного профессионализма 

Профилактика рецидивных преступлений является частью общих 

профилактических мероприятий. Но она имеет свои характерные осо-

бенности. Предупреждение рецидивной преступности предполагает 

активное, целенаправленное воздействие на весь комплекс обусловли-

вающих ее причин и условий. Это воздействие осуществляется путем 

применения различных по своему содержанию мер на обще социаль-

ном, социально-криминологическом и индивидуальном уровнях. 

Главный фактор рецидивной преступности достаточно точно оха-

рактеризован медиками: «Возникновение рецидива всегда связано с 

неполным устранением причин болезни». Соответственно, и главным 

направлением профилактики преступного рецидива является поиск и 

устранение причин социального недуга. 

К специальным мерам профилактики рецидивной преступности 

относятся: 



163 

1. Совершенствование правоприменительной деятельности, 

методик расследования преступлений, сведение к минимуму безнака-

занности лиц, совершивших преступления. 

2. Реформирование уголовно-исполнительной системы в 

направлении дифференциации осужденных и гуманизации условий 

жизни в местах лишения свободы (превращение мест лишения свободы 

в «филиал ада» совершенно нетерпимо в христианском государстве). 

3. Совершенствование уголовного законодательства и судеб-

ной практики, повышение эффективности уголовных наказаний. 

4. Улучшение подготовки судебных работников в плане уме-

ния изучать личность подсудимого, проводить криминологическое 

прогнозирование и на этой основе выносить правосудный приговор.  

5. Профилактика психических заболеваний, алкоголизации и 

наркотизации населения страны. 

6. Совершенствование деятельности государственных орга-

нов (федеральных и местного самоуправления) по вторичной социали-

зации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Обеспечение их 

минимальными условиями нормальной жизни (место жительства, чест-

ный заработок). Государственная поддержка общественных инициатив 

в этой области. 

7. Координация усилий органов уголовно-исполнительной си-

стемы и органов местного самоуправления, государственных и обще-

ственных органов в социальной реабилитации осужденных. Взаимо-

действие государственных органов с представителями различных про-

фессий в организации религиозного воспитания осужденных. 

В воздействии на профессиональную преступность можно выде-

лить два главных направления: 

- общесоциальные меры; 

- специальные меры. 

Популярность той или иной профессии определяется социальной 

ситуацией в стране. Не является исключением и криминальный про-

фессионализм. К основным общесоциальным мерам разрушающего 

воздействия на профессиональную преступность относятся: 

- оздоровление социально-экономической ситуации в стране  

- создание условий, при которых постепенно будет разру-

шаться криминальный рационализм бытия; 
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- обеспечение людям права на труд и права получать адекват-

ную оплату труда, которая позволит создать каждому человеку нор-

мальные условия жизни; 

- формирование здоровой идеологии, повышение авторитета 

властных структур, возрождение доверия народа к власти и уважения 

к государственным деятелям; 

- укрепление системы социального контроля; 

- возрождение отечественной системы правового воспита-

ния, совершенствование практики школьного и семейного воспитания, 

профилактика преступности несовершеннолетних. 

Огромную роль в разрушении криминального профессионализма 

могла бы сыграть так называемая национальная идея, которая смогла 

бы объединить россиян в едином стремлении к чему-то грандиозному, 

возродила бы чувство гордости за свою Родину и самоуважение. В се-

редине XX в. такой национальной идеей был патриотизм, защита оте-

чества, освоение космоса. Школьники мечтали быть космонавтами, 

учеными, военными. Подавление национальной идеи сегодня оберну-

лось духовным кризисом в нашей стране, инициировавшим драмати-

ческие процессы в молодежной и подростковой среде (немало школь-

ников сегодня мечтают стать профессиональными преступниками). 

Экспансия западной культуры, разрушение культуры речи, освоение 

политиками и журналистами криминального сленга приводят к тому, 

что постепенно размываются сдерживающие факторы общественного 

сознания. Вряд ли у школьника повернулся бы язык сказать: «Я хочу 

стать убийцей». Слишком ужасные вещи ассоциируются с этим словом 

в генной памяти нашего народа. А вот иностранное словечко «киллер» 

этих ассоциаций не вызывает, поэтому школьники с легкостью говорят 

о своем выборе такой «профессии».  

Специальные меры направлены на разрушение преступного мира 

и криминальных традиций, на пресечение профессиональной преступ-

ной деятельности, задержание преступников, лишение их возможности 

продолжать преступную карьеру. Специальные меры могут быть до-

статочно эффективны в плане воздействия на профессиональную пре-

ступность.  

Один из первых опытов успешного противодействия профессио-

нальной преступности был зафиксирован в XVIII в., когда руководи-

тель французской тайной полиции Ф. Видок с помощью 30 агентов-
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осведомителей арестовал около 4 тыс. наиболее опасных профессио-

нальных преступников. За 18 лет он практически очистил страну от 

профессиональной преступности. Осведомительство, негласное 

наблюдение, организация притонов-ловушек были главными инстру-

ментами французских полицейских в борьбе с данным видом преступ-

ности. 

К числу специальных мер относятся: 

1. Повышение эффективности деятельности правоохрани-

тельных органов: узкая специализация работников уголовного ро-

зыска, адекватная криминальной специализации; противопоставление 

их профессионализма преступному профессионализму; повышение их 

технической оснащенности. 

2. Реформирование уголовно-исполнительной системы. 

3. Совершенствование уголовного законодательства: усиле-

ние уголовной ответственности за профессиональную преступную де-

ятельность. 

4. Изменение уголовно-процессуальной процедуры сбора и 

закрепления доказательств в плане расширения возможностей транс-

формации оперативной информации в доказательственную базу. 

5. Принятие законодательства, которое существенно умень-

шало бы возможность воспользоваться преступными доходами. 

Борьба с профессиональной преступностью эффективно может 

вестись лишь высококвалифицированными специалистами. Решить 

эту проблему позволит узкая специализация оперативных сотрудников 

на выявлении и задержании преступников-профессионалов определен-

ного типа. Специализация сотрудников следственного аппарата - про-

блема не менее актуальная. Основой специализации должна быть каче-

ственная первичная подготовка в специальных учебных заведениях и 

вторичная углубленная подготовка на курсах повышения квалифика-

ции. Повышение технической оснащенности сотрудников уголовного 

розыска должно вестись опережающими по сравнению с криминаль-

ными профессионалами темпами. 

В основу совершенствования законодательства должно быть по-

ложено изучение отечественного и зарубежного опыта. Например, в 

УК РСФСР 1922 г. преступный профессионализм рассматривался как 

обстоятельство, отягчающее ответственность. Во многих зарубежных 
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странах эффективно реализуется еще более радикальная мера пресече-

ния преступного профессионализма - за каждое совершенное преступ-

ление суд выносит отдельное наказание с последующим их сложением. 

При таком подходе за несколько десятков краж преступник может быть 

приговорен к сотне лет лишения свободы, что практически исключит 

продолжение преступной деятельности. По отечественному уголов-

ному законодательству профессиональный вор, совершивший серию 

краж и впервые представший перед судом, максимально может быть 

лишен свободы на гораздо меньший срок, что вряд ли будет расцени-

ваться им как серьезное препятствие для продолжения преступной ка-

рьеры. 

Поскольку одной из причин воспроизводства профессиональной 

преступности является криминальная субкультура, то наряду с обще-

воспитательными мерами, осуществляемыми государством, важную 

роль играют меры специальной профилактики, проводимой исправи-

тельными учреждениями. 

Совершенно очевидно, что работа по нейтрализации уголовных 

традиций, обычаев, законов неформальных объединений отрицатель-

ной направленности должна вестись на основе специальной про-

граммы, включающей широкий круг проблем по содержанию, переме-

щению и перевоспитанию осужденных. В этой работе необходимо уча-

стие пенитенциарных социологов, психологов, специалистов по кри-

минальной субкультуре. 

Не следует, очевидно, содержать профессиональных преступни-

ков, особенно коронованных авторитетов (воров в законе, паханов, и т. 

д.), вместе с другими осужденными, не зараженными блатным образом 

жизни. Исключить возможные контакты профессиональных преступ-

ников с несовершеннолетними правонарушителями в период отбыва-

ния наказания. Это особенно относится к режиму и содержанию осуж-

денных, находящихся в больницах. 

Для эффективного контроля за профессиональными преступни-

ками на территории России целесообразно обеспечить централизован-

ный их учет по категориям (окраске). 

В национальной программе борьбы с преступностью было бы по-

лезно иметь раздел о профилактике профессиональной преступности, 

предусмотрев в нем такие вопросы, как создание специализированных 
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подразделений милиции, техническое их обеспечение, проработка но-

вых форм и методов выявления и пресечения криминальной деятель-

ности, учет и контроль за образом жизни потенциальных преступников 

и др. В рыночных отношениях необходимы и меры воздействия эконо-

мического характера, которые способствовали бы невыгодности веде-

ния преступного образа жизни. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие преступного рецидива, рецидивной и профессио-

нальной преступности. 

2. Правовая, социальная и криминологическая характеристики 

преступного рецидива и преступного профессионализма. 

3. Особенности криминологической характеристики личности 

преступников-рецидивистов и профессионалов, их классификация и ти-

пология. 

4. Детерминанты рецидивной и профессиональной преступно-

сти. 

5. Основные направления предупреждения преступного реци-

дива и преступного профессионализма. 

Темы рефератов: 
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2. Российская организованная преступность в общеевропейском 

измерении. 

 

Тест для проверки знаний студентов по теме 5  

«Криминологическая характеристика и профилактика  

рецидивной и профессиональной преступности» 

 

Вопрос 1. Укажите дефиницию термина «Рецидивная пре-

ступность» (свободный ответ) …… 

Вопрос 2. Укажите термин для данной дефиниции: «Соверше-

ние нового преступления лицом, имеющим не снятую и не пога-

шенную в установленном порядке судимость». 

1. Пенитенциарный рецидив. 

2. Криминологический (фактический) рецидив. 

3. Уголовно-правовой (легальный) рецидив. 
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Вопрос 3. Укажите термин для данной дефиниции: «Соверше-

ние лицом, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, 

нового преступления и осужденным вновь к лишению свободы, 

либо совершение преступления в условиях отбывания наказаний в 

виде лишения свободы». 

1. Пенитенциарный рецидив. 

2. Криминологический (фактический) рецидив. 

3. Уголовно-правовой (легальный) рецидив. 

Вопрос 4. Укажите термин для данной дефиниции: «Соверше-

ние уголовно наказуемых деяний как лицами, к которым применя-

лось уголовное наказание либо меры, его заменяющие (независимо 

от снятия или погашения судимости за прежние преступления), 

так и лицами, к которым уголовно-правовые меры воздействия не 

применялись». 

1. Пенитенциарный рецидив. 

2. Криминологический (фактический) рецидив. 

3. Уголовно-правовой (легальный) рецидив. 

Вопрос 5. Приведите известные Вам признаки профессио-

нального преступника (свободный ответ) …… 

Вопрос 6. Укажите термин для следующей дефиниции: «Со-

вокупность зарегистрированных в течение определенного периода 

на определенной территории преступлений, совершенных органи-

зованными группами, а также преступными сообществами (пре-

ступными организациями)» (свободный ответ) …… 

Вопрос 7. Какие судимости не учитываются при признании 

рецидива преступлений в соответствии со статьей 18 УК РФ? 

1. Судимости за умышленные преступления небольшой тяжести. 

2. Судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте 

до восемнадцати лет. 

3. Судимости за преступления против экономической безопасно-

сти. 

4. Судимости, совершенные вне мест отбывания уголовного 

наказания в виде лишения свободы. 

Вопрос 8. Укажите термин для следующей легальной дефи-

ниции: «Лицо, непосредственно совершившее преступление либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с дру-

гими лицами». 
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1. Подстрекатель. 

2. Организатор. 

3. Исполнитель. 

4. Пособник. 

Вопрос 9. Укажите термин для следующей легальной дефи-

ниции: «Лицо, создавшее организованную группу или преступное 

сообщество». 

1. Подстрекатель. 

2. Организатор. 

3. Исполнитель. 

4. Пособник. 

Вопрос 10. Укажите термин для следующей легальной дефи-

ниции: «Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступле-

ния». 

1. Подстрекатель. 

2. Организатор. 

3. Исполнитель. 

4. Пособник. 

Вопрос 11. Укажите термин для следующей легальной дефи-

ниции: «Лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства 

или орудия совершения преступления, следы преступления». 

1. Подстрекатель. 

2. Организатор. 

3. Исполнитель. 

4. Пособник. 

Вопрос 12. Укажите известные Вам меры специально-крими-

нологического предупреждения организованной преступности 

(свободный ответ) …… 

Вопрос 13. Укажите подходящую легальную дефиницию для 

следующей формы соучастия: «В совершении преступления сов-

местно участвовали два или более исполнителя без предваритель-

ного сговора». 

1. Группа лиц. 

2. Преступное сообщество. 

3. Банда. 

4. Группа лиц по предварительному сговору. 
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Вопрос 14. Укажите подходящую легальную дефиницию для 

следующей формы соучастия: «В совершении преступления сов-

местно участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 

совершении преступления». 

1. Группа лиц. 

2. Группа лиц по предварительному сговору. 

3. Банда. 

4. Группировка. 

Вопрос 15. Укажите подходящую легальную дефиницию для 

следующей формы соучастия: «Если преступление совершено 

устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для соверше-

ния одного или нескольких преступлений». 

1. Организованная группа. 

2. Группа лиц по предварительному сговору. 

3. Банда. 

4. Преступное сообщество. 

Вопрос 16. Укажите легальные признаки, выделяемые в УК 

РФ для преступного сообщества (преступной организации). 

1. Действие под единым руководством. 

2. Наличие специальной символики. 

3. Численность более пяти человек. 

4. Объединение в целях совместного совершения одного или не-

скольких тяжких либо особо тяжких преступлений. 

5. Объединение в целях получения прямо или косвенно финан-

совой или иной материальной выгоды. 

Вопрос 17. Какая структура рецидивистов и профессиональ-

ных преступников сложилась в период первой мировой войны: 

1. Грабители («громилы»). 

2. Профессиональные воры. 

3. Мошенники. 

4. Фальшивомонетчики. 

5. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 18. Назовите признаки преступного профессиона-

лизма: 

1. Устойчивый вид преступного занятия (специализация). 

2. Определенные познания и навыки, которыми должен обладать 

профессиональный преступник (квалификация). 
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3. Преступления для лица, их совершающего, прежде всего, яв-

ляются источником средств существования. 

4. Принадлежность преступников к криминальной сфере. 

5. Наличие специфической субкультуры. 

6. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 19. Из каких групп состоит структура современной 

профессиональной преступности: 

1. Корыстные преступления. 

2. Насильственные преступления. 

3. Корыстно-насильственные преступления. 

4. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 20. Распределите нижеперечисленные мотивы совер-

шения преступлений от наиболее распространенных к менее рас-

пространенным: 

1. Негативное влияние других лиц. 

2. Месть, ревность, зависть. 

3. Хулиганские побуждения. 

4. Корысть. 
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Тема 6. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

И ПРОФИЛАКТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Вопросы: 

1. Виды преступных групп и их социально-правовая, крими-

нологическая характеристика. Признаки и структура организованной 

преступности. 

2. Обстоятельства, способствующие групповой и организо-

ванной преступности. 

3. Основные направления деятельности органов внутренних 

дел и учреждений уголовно-исполнительной системы по предупрежде-

нию групповой и организованной преступности. 

4. Криминологическая характеристика коррупции. Причины и 

условия коррупционной преступности. 

5. Основные направления профилактики коррупционной пре-

ступности. 

 

1. Социально-правовая и криминологическая характери-

стика и основные показатели групповой и организованной пре-

ступности 

Понятием групповой преступности охватываются случаи сов-

местного совершения преступлений двумя или более лицами (соуча-

стия) Соучастниками преступления наряду с исполнителем призна-

ются организатор, подстрекатель и пособник. Совместная преступная 

деятельность имеет определенные градации, степени развития. К ее 

простым видам относятся случаи совершения преступлений двумя и 

более исполнителями без предварительного сговора и совершения пре-

ступлений лицами, заранее договорившимися об этом. Квалифициро-

ванные виды соучастия связаны с деятельностью организованных пре-

ступных групп и преступных сообществ (организаций) 

Групповая преступная деятельность, при прочих равных усло-

виях представляет собой повышенную общественную опасность, так 

как в процессе ее осуществления происходит объединение усилий двух 

и более лиц ради достижения преступного результата, который мог бы 

и не наступить, если бы они действовали в одиночку. В соответствии с 

законом (ст. 63 УК РФ) совершение преступления в составе любой 

группы лиц является обстоятельством, отягчающим наказание. 
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Групповая преступность - довольно распространенное явление 

Некоторые преступления могут совершаться только как групповые, 

например, бандитизм, массовые беспорядки, участие в незаконном во-

оруженном формировании. Для других преступлений (видов, подвидов 

преступности) характерна довольно высокая доля соучастия (преступ-

ность несовершеннолетних, некоторые разновидности мошенничества 

и др.) 

Преступные группы различаются по числу участников, направ-

ленности противоправного поведения, длительности существования, 

устойчивости и другим признакам 

В криминологических исследованиях широко используется по-

нято организованной преступности, которым охватываются квалифи-

цированные виды совместной преступной деятельности (соучастия) 

Основанием для их объединения в аналитических целях являются зна-

чительное совпадение криминологически значимых характеристик 

(при довольно существенном различии уголовно-правовых признаков) 

Организованная преступность как один из наиболее сложных и 

опаснейших видов уголовно-наказуемых деяний имеет ряд существен-

ных особенностей. Прежде всего для нее характерны наличие объеди-

нений лиц для систематического занятия преступлениями, устойчи-

вость преступных групп, отлаженная система связей их участников, 

распределение между ними ролей, иерархическая система взаимоотно-

шений. В сравнительно простых организованных преступных форми-

рованиях отношения участников строятся по схеме главарь и рядовые 

исполнители (как правило, всего oт 3 до 10 человек) причем роль каж-

дого и здесь, как правило, заранее определена. Типичными видами пре-

ступных занятий для таких групп являются кражи, мошенничество, 

грабежи, разбои порой бандитизм. 

На более высоких уровнях организованной преступной деятель-

ности осваиваются новые виды противоправной бизнеса, обеспечива-

ется более последовательная специализация преступников, между гла-

варем и иными частниками появляются промежуточные звенья в виде 

разведчиков боевиков, исполнителей, телохранителей, консультантов 

«финансистов» и т.п. Такие группировки включают до 50 и более че-

ловек и обычно специализируются на вымогательстве, наркобизнесе, 

контрабанде, махинациях в кредитно-финансовой, внешнеэкономиче-
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ской деятельности. Они предоставляют «крышу» легальным производ-

ственным и финансовым структурам, облагают их регулярно взимае-

мой преступной данью, берут под контроль игорный, порнобизнес, 

проституцию, незаконную торговлю оружием и другие источники 

сверхдоходов противоправного или сомнительного (полулегального) 

свойства. Характерно также наличие коррумпированных связей. 

Наконец, выделяются преступные организации с так называемой 

сетевой структурой, имеющие несколько уровней управления и соот-

ветствующие понятию «мафия». Они обладают мощной материальной 

базой, разнообразными официальными прикрытиями в виде различных 

фондов, объединений, предприятий, ресторанов, казино, центров до-

суга, имеют свой устав, коллегиальный орган руководства, многочис-

ленные низовые структуры, выраженную специализацию (или не-

сколько таких специализаций), четко очерченные по территориаль-

ному либо отраслевому (объектному) принципу сферы влияния, об-

ширные коррумпированные связи в органах власти, правоохраны, 

средствах массовой информации. Характеристика подобных крими-

нальных монстров дается в основном по зарубежным источникам. Ин-

формация о наличии таких преступных организаций в России основы-

вается не на достаточно достоверных материалах (например, уголов-

ных делах, рассмотренных судами), а на разного рода фрагментарных, 

косвенных данных, нуждающихся в дальнейшей проверке и подтвер-

ждении (например, материалах журналистских расследований, сведе-

ниях, полученных оперативно-розыскным путем, и т.п.). 

Для организованной преступности в целом, так же как и для про-

фессиональной, характерна глобальная и концентрированная корыст-

ная мотивация противоправного поведения, постоянная направлен-

ность на получение не просто доходов, а сверхдоходов. Лидеры и ак-

тивные участники преступных организаций распоряжаются огром-

ными денежными суммами, сравнимыми с крупными статьями годо-

вого бюджета страны. Преступные доходы «отмываются» путем мно-

гоступенчатых банковских операций, вкладываются в недвижимость, 

переправляются на валютные счета в зарубежных банках. 

Организованная преступность настолько связана с коррупцией, 

что последняя нередко рассматривается как ее атрибутивный признак 

(хотя это относительно самостоятельные явления) Организованные 
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преступные формирования используют подкуп чиновников непосред-

ственно для совершения противоправных сделок (афер в финансово-

кредитной сфере, незаконного экспорта и импорта, контрабанды, 

наркобизнеса и т.д.) получения деловой информации и документов 

прикрытия, подавления конкурентов незаконного прекращения дел о 

выявленных преступлениях и правонарушениях, уклонения от уплаты 

налогов, легализации криминальных доходов, скупки недвижимости и 

т.д. По некоторым данным, на коррумпирование государственных слу-

жащих направляется от трети до половины средств, добытых преступ-

ным путем. При этом в каждом конкретном случае речь идет не о «по-

дарках» в виде нескольких бутылок коньяка или золотой цепочки, не о 

скромных подношениях в конвертах, вручаемых в качестве мзды ра-

ботникам жилищно-эксплуатационных контор, военкоматов или мед-

персоналу, а об огромных суммах, достаточных для строительства ши-

карных особняков. 

Насильственные преступления (в том числе такие опасные, как 

заказные убийства), включаемые в структуру организованной преступ-

ности, так или иначе подчинены корыстным целям С их помощью 

устраняются конкуренты по преступному бизнеса, предприниматели, 

оказывающиеся платить «дань», кредиторы, настаивающие на возврате 

средств, должники и т.д. 

По уровню вооруженности, оснащенности средствами транс-

порта, связи, техническими приспособлениями, используемыми для 

нападения и защиты, получения информации, преступные организации 

во многом превосходят правоохранительные органы. 

Характерной особенностью организованной преступности явля-

ются развитые межрегиональные и транснациональные связи (послед-

ние как в пределах СНГ, так и иного ближнего и дальнего зарубежья) 

Имеются данные о налаживании постоянных и многосторонних кон-

тактов преступных организаций, возникших в России, с зарубежной 

мафией. 

В количественном отношении на долю организованной преступ-

ности приходится сравнительно немного преступлений - около 1-1,5% 

зарегистрированных. Необходимо, однако иметь в виду, что для нее 

характерен счет высокий уровень латентности (вследствие высокого 

криминального профессионализма, конспиративности действий, уме-
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ния «прятать концы в воду», заметать следы, возможности прикры-

ваться покровительством со стороны коррумпированных чиновников 

и по ряду других причин). К тому же для противоправных действий 

преступных организаций характерны своего рода масштабность, ис-

пользование взрывов, поджогов и других общеопасных способов, 

огромные суммы похищенного, причинение особо вредных послед-

ствий даже в результате отдельных эпизодов преступной деятельности. 

Организованная преступность – это явление во многом между-

народное. При этом имеются в виду не только прямые контакты «ма-

фий» разных стран и континентов, но и значительное сходство их кри-

минологических характеристик Российская организованная преступ-

ность в этом отношении не является исключением. Вместе с тем ей 

присущи некоторые особенности специфические черты. Так, в отличие 

от многих ран организованная преступность в России не только ак-

тивно эксплуатирует различные виды подпольного и полулегального 

бизнеса (игорный, проституцию, незаконную торговлю и т.п.), но и 

«имеет свою долю» в некоторых высокодоходных сферах легального 

предпринимательства (табачный, алкогольный, автобизнес, экспорт 

цветных и редкоземельных металлов, нефтепродуктов, каменного 

угля, леса и пиломатериалов, продукции химической промышленности 

и пр.), контролирует крупные производственные объекты, органы 

управления экономикой, банки и другие кредитно-финансовые учре-

ждения, добывающую и другие особо прибыльные отрасли хозяйства. 

Более заметны и ее политические притязания (если не считать отдель-

ные государства, ставшие по существу криминальными). 

Специфическим для России (а точнее, для стран СНГ) является 

такой вид объединения преступников, как сообщества «воров в законе» 

Эти активно действующие преступники являются лидерами «своего», 

особого преступного мира, носителями стойких и вместе с тем подвер-

гающихся модификации криминальных традиций. Если раньше поня-

тие «воры в законе» ассоциировалось в основном с фигурой професси-

ональных преступников, специализирующихся на систематическом со-

вершении краж, прежде всего карманных, то сейчас это нередко ре-

спектабельный деловой человек, владеющий рестораном, магазином, 

станцией техобслуживания автомобилей, бензоколонкой, центром до-

суга, казино, продовольственным и промтоварным рынком, разъезжа-

ющий с телохранителями на иномарках, имеющий несколько квартир 
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в престижных районах, огромную дачу и т.д. Воры в законе задают тон 

на сходках преступников, разрешают возникающие между ними 

споры, распоряжаются колоссальными денежными средствами, сосре-

дотачиваемыми в «общаках». 

Специфика российской организованной преступности проявля-

ется также в национально-этнических особенностях формирования и 

функционирования криминальных группировок. Этот признак сам по 

себе присущ организованной преступности и в других странах. Но дело 

не в его наличии или отсутствии, а в содержании и конкретных прояв-

лениях, преступные группировки мексиканцев или пуэрториканцев 

США во многом отличаются от криминальных сообществ, выходцев с 

Северного Кавказа или Закавказья, действующих России. 

Наконец, отмечаются (особенно за рубежом) такие свойства 

«русской мафии», как особая дерзость и цинизм, повышенная агрес-

сивность и жестокость преступников, их стремление «вести игру без 

правил», склонность к мотовству, разгульному образу жизни, способ-

ность тратить на это огромные суммы денег. 

Свойства личности лидеров и участников устойчивых Крими-

нальных формирований отличаются большим разбросом, что является 

естественным с учетом разнообразия проявлений организованной пре-

ступности. В состав этих формирований могут входить злостные, име-

ющие длительную преступную карьеру рецидивисты и ранее не суди-

мые лица, причем последние нередко являются лидерами. Как харак-

терную особенность можно отметить более высокий, чем у других пре-

ступников, уровень образования и интеллектуального развития у мно-

гих участников криминальных сообществ, наличие у них престижных 

профессий, специальностей. По психологическим свойствам что, как 

правило, энергичные, предприимчивые, целеустремленные, волевые 

люди, отличающиеся наглостью, дерзостью, нередко жестокостью. 

 

2. Обстоятельства, способствующие групповой и организо-

ванной преступности 

Исключительно сложной криминологической проблемой, требу-

ющей самого тщательного исследования, является изучение обстоя-

тельств, способствующих организованной преступности. 
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В соответствии с генезисом и характером организованной пре-

ступности в механизме ее детерминации решающую роль играют при-

чины, условия иные криминогенные факторы экономического харак-

тера, действующие в данном случае в концентрированном виде и од-

новременно на широком пространстве. В основных своих проявлениях 

организованная (преступность представляет собой своеобразный сим-

биоз криминальной теневой экономики и той части общеуголовной 

преступности, которую можно назвать элитарной и то, и другое имеет 

свою предысторию еще в советское время в руках злостных расхитите-

лей государственного и общественного имущества, контролировавших 

в отдельных регионах целые отрасли хозяйства (пром. - и потребитель-

скую кооперацию, торговлю, виноделие, пищевую и легкую промыш-

ленность и др.), сосредоточились огромные капиталы, а воровские и 

другие «общеуголовные» преступные группировки своими корнями 

уходят в 30-e годы и даже в более далекую ретроспективу. 

В условиях нецивилизованного «дикого» рынка, характерной 

особенностью которого стало форсированное, социально несправедли-

вое, а зачастую и откровенно криминальное перераспределение соб-

ственности, «цеховики» и «воры в законе» быстро нашли друг друга. 

Респектабельным дельцам понадобились криминальные «крыши», бо-

евики, охранники, защищающие как от правоохранительных органов, 

так и от агрессивных конкурентов, каналы вложения капиталов в 

сверхприбыльные отрасли нелегального бизнеса, контролируемого 

профессиональными преступниками. Последние получили возмож-

ность не только жить за счет краж, мошенничества, грабежей, разбоев, 

но н превратиться в «деловых -людей», фактически легализоваться под 

различными прикрытиями (например, в качестве частного охранника, 

телохранителя), а главное - приобщиться к дележке колоссальных пре-

ступных и околопреступных доходов, о которых их предшественники 

не могли и мечтать. 

Такова наиболее типичная, но, конечно, не единственная схема 

формирования устойчивых преступных сообществ. Модификациями 

этого процесса являются, например, случаи, когда криминализирован-

ные нувориши уходят под «крышу» коррумпированных работников и 

даже целых подразделений правоохранительных органов либо обраща-

ются к услугам ранее не судимых спортсменов, бывших спецназовцев 

и т.п. 
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Организованная преступность паразитирует не только на тех 

трудностях, противоречиях и диспропорциях, которые действуют в 

экономике современной. России, но и подпитывается негативными, за-

частую кризисными явлениями, получившими широкое распростране-

ние и сильное развитие в других сферах жизни общества переходного 

периода. Так, в области политической она эксплуатирует анемию вла-

сти, рассогласованность между ее различными ветвями, продажность 

значительной части чиновников, их слабую антикоррупционную за-

щиту. 

О том насколько активно использует организованная преступ-

ность противоречия, «узкие места» социальной сферы, можно судить, 

например по тому, что в Москве, некоторых других сверхкрупных го-

родах сложилась целая индустрия нищенства: под контролем органи-

зованных преступных сообществ формируются бригады инвалидов, не 

имеющих легальных средств существования, чаще всего завозимых из 

других регионов и стран СНГ Их поселяют в подобие общежитии пе-

реодевают в воинский камуфляж, снабжают колясками нехитрыми ле-

гендами и под видом жертв афганской либо чеченской войны направ-

ляют «под охраной» попрошайничать на оживленные магистрали, в 

метро и другие места.  

Нет нужды пространно доказывать тесную связь проявлений ор-

ганизованной преступности с интенсивным процессом деморализации 

общественных отношений, с усилением действия криминогенных фак-

торов духовно-нравственной сферы. Организованные преступные со-

общества успешно паразитируют на тотальном страхе населения перед 

преступностью, используют в своих целях ослабление пли даже сведе-

ние на нет моральных регуляторов поведения, снижение остроты оце-

нок преступного в обыденном сознании, распространение нрав-

ственно-правовой безнормативности и криминального эгоизма, взгля-

дов о моральной допустимости и даже привлекательности (особенно в 

глазах молодежи) некоторых норм отклоняющегося и преступного по-

ведения, а также. Многие другие негативные явления данной сферы, 

играющие роль криминологических детерминант. 

Наконец, разрастанию организованной преступности способ-

ствовали различные пробелы правовой системы, серьезные упущения 

в правоохранительной деятельности. Существование организованной 
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преступности, так же как и профессиональной, долгое время офици-

ально не признавалось, соответственно не были закреплены в законо-

дательном порядке адекватные меры противодействия ей. Только по-

сле многолетних дискуссий была предусмотрена уголовная ответ-

ственность за организацию преступных сообществ (ст. 210 УК РФ), 

при этом за целый год действия нового уголовного кодекса данная 

норма практически не применялась.  

Серьезные просчеты были допущены и продолжают иметь место 

в организации и тактике, применении средств и методов борьбы с ор-

ганизованной преступностью. Противодействие менее опасным (чем 

организованная) видам групповой преступности было значительно 

ослаблено вследствие свертывания профилактической работы право-

охранительных органов и специализированных общественных форми-

рований. 

 

3. Основные направления деятельности органов внутренних 

дел и учреждений уголовно-исполнительной системы по предупре-

ждению групповой и организованной преступности 

Предупреждение групповой, в том числе организованной, пре-

ступности как части целого осуществляется на основе всего комплекса 

мер общесоциальной и специально криминологической профилактики. 

Решающее значение имеет подрыв экономических корней организо-

ванной преступности, разработка и последовательное осуществление 

комплекса организованно-управленческих, финансовых, налоговых и 

других мер, создающих невыносимые условия для преступного биз-

неса и направленных на вытеснение из сферы производства и распре-

деления криминальных методов регулирования экономических отно-

шений, пресечение движения и легализации преступных капиталов. 

На уровне специального предупреждения традиционный набор 

профилактических мер применительно к организованной преступно-

сти во многом неприменим. Здесь, например, практически бесполезны 

профилактические беседы сотрудников полиции, оказание помощи в 

трудовом и бытовом устройстве и т.п. В предупреждении организован-

ной преступности упор должен делаться на специальную профилак-

тику с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов.  
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Актуальной задачей является приведение в действие общепре-

вентивного и частнопревентивного механизмов соответствующих уго-

ловно-правовых норм (об ответственности за преступления, типичные 

для организованной преступности, за организацию преступных сооб-

ществ). Наряду с уголовно-правовыми запретами требуется принять 

специальный закон: «О борьбе с организованной преступностью», в 

котором необходимо регламентировать основания, поводы, порядок и 

иные аспекты деятельности правоохранительных, финансовых, нало-

говых, других контролирующих органов по противодействию этому 

виду преступности.  

С учетом интересов борьбы с организованной преступностью 

должен быть установлен особый порядок приема и рассмотрения заяв-

лений сообщений о преступлениях соответствующих категорий банди-

тизм, терроризм, захват заложников, вымогательство и т.д., их рассле-

дования, оперативно-розыскного сопровождения, судебного разбира-

тельства, пересмотра приговоров в кассационном и надзорном порядке 

обеспечены твердые гарантии защиты жизни, здоровья прав и интере-

сов участников судопроизводства по таким делам, всех граждан, назы-

вающих правоохранительным органам содействие в предупреждении 

и раскрытии противоправной деятельности криминальных сообществ. 

В плане предупреждения организованной преступности весьма 

значительны целенаправленные меры по пресечению законного обо-

рота оружия, установлению более строгих ограничений для торговли 

спецсредствами, специальной и криминалистической техникой. 

Необходимо усилить оперативный, финансовый и иной контроль 

за межрегиональными, транснациональными связями организованной 

преступности, незаконным экспортом и спортом, более решительно 

пресекать вывоз капитала, валюты за рубеж. 

Определенное профилактическое значение имеет адекватное от-

ражение в средствах массовой информации проблемы организованной 

преступности усилий правоохранительных органов по борьбе с нею и 

достигнутых в этом сложном деле результатов. 

Среди мер предупреждения традиционной групповой преступно-

сти следует указать на повышение культуры общения и межличност-

ных отношений, организацию полноценного досуга людей, заполнен-

ного эмоционально привлекательными и социально полезными заняти-

ями. 
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Распаду преступных групп, прекращению совместной противо-

правной деятельности способствует своевременное предотвращение 

замышляемых и подготавливаемых, пресечение начатых преступле-

ний. Решающую роль в этом играют оперативно-розыскные аппараты. 

Необходимо отметить, что на природа группового преступного пове-

дения создает во многих случаях благоприятные условия для исполь-

зования в предупредительных целях оперативно-розыскных средств и 

методов. Известно немало случаев, когда своевременное принятие опе-

ративными аппаратами мер по устранению условий, способствующих 

совершению преступлений (усиление охраны объекта посягательства, 

обеспечение безопасности потенциальной жертвы и т.п.), способство-

вало не только отказу от конкретного преступного намерения, но и рас-

паду криминальной группы. 

Групповой преступной деятельности нередко предшествует сов-

местное времяпрепровождение на антиобщественной основе, соверше-

ние относительно малозначительных правонарушений и аморальных 

поступков. Подобные предпреступные группировки должны своевре-

менно выявляться, ставиться на учет в милиции. Профилактическое 

воздействие может осуществляться как на группу в целом, так и на от-

дельных ее членов Важно обеспечить силами полиции с привлечением 

представителей общественности действенный контроль за, излюблен-

ными местами сбора группы. С частниками антиобщественных груп-

пировок проводятся профилактические беседы, при наличии преду-

смотренных законом оснований по ним применяются меры админи-

стративного воздействия.  

Необходимо стремиться к выявлению несовпадения интересов 

участников антиобщественных групп, противоречий между ними, про-

явлений психологической несовместимости). Усиливая взаимную ан-

типатию между ними, можно породить у некоторых участников сомне-

ния относительно целесообразности дальнейших контактов с данными 

лицами и, внос таким образом разлад в неформальную группу, способ-

ствовать ее распаду. Этой же цели можно достигнуть путем устранена 

фактических условий, используемых группировкой лиц антиобще-

ственной направленностью поведения для общения (усыновление 

надежных запоров на чердаках и в подвалах снос заброшенного строе-

ния и т. д.) 
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Поскольку групповое преступное поведение нередко связано с 

совместным пьянством, потреблением наркотика его предупреждению 

способствует своевременное и надлежащее применение норм антиал-

когольного н антинаркотического законодательства к лицам, допуска-

ющим его нарушения. 

 

4. Криминологическая характеристика коррупции. Причины 

и условия коррупционной преступности 

Коррупция в определенной степени существовала с момента об-

разования государственности, а именно с момента наделения отдель-

ных органов или даже личностей властно - распорядительными функ-

циями. 

Как только происходит закрепление определенных норм, правил 

и запретов, в нормативных актах, как тут же находятся люди, стараю-

щиеся их обойти, для получения выгоды в личных целях. Сделать это 

можно только тогда, когда в незаконную деятельность вовлечены чи-

новники, наделенные именно этими властно-распорядительными 

функциями (законодательные и исполнительные органы, федеральные 

структуры государственной налоговой службы, отдельно следует вы-

делить правоохранительные и судебные органы). 

Проблема коррупции в России и в мире приобретает угрожаю-

щий характер. Она получила широкое распространение во всех слоях 

общества и среди всех ветвей власти. По уровню коррумпированности 

Россия занимает одно из первых мест. Коррупция демонстрирует пол-

ное безразличие государственных должностных лиц к общественной 

пользе, к закону, к народу. Она представляет собой симбиоз монополии 

власти, дискреционных полномочий государственных служащих в 

принятии решений и отсутствия жесткой правовой подотчетности и 

подконтрольности чиновников. 

Коррупцией поражены практически все страны мира, то есть, 

можно сказать, что это транснациональное преступление. Отличие со-

стоит только в масштабах распространения и глубины проникновения 

коррупции в государственный аппарат, а также в желании и интенсив-

ности борьбы с эти явлением. 

Актуальность этой проблемы состоит также и в том, что корруп-

ция выходит за рамки национальных границ и требует глобального 

подхода. Доходы от нее после «отмывания» включаются в мировые и 
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национальные финансовые потоки, подрывая государственные и меж-

дународные институты власти и экономики. Активная транснацио-

нальная борьба с коррупцией в мире и в отдельных странах разверну-

лась в основе своей в последнюю четверть века, когда коррупция стала 

приобретать стойкие институциональные черты. «Она стала серьезно 

угрожать верховенству закона, демократии и правам человека, подры-

вать доверие к власти, принципы государственного управления, равен-

ства и социальной справедливости, препятствовать конкуренции, за-

труднять экономическое развитие и угрожать стабильности демокра-

тических институтов и моральным устоям общества. В ряде стран она 

стала одной из основных причин кризиса внешней и внутренней задол-

женности.» 

Понятие коррупции невозможно уложить в конкретный состав 

преступления и охватить одной уголовно-правовой дефиницией. Ав-

торы и источники дают различные определения этому явлению. Напри-

мер, авторы Юридической энциклопедии дают такое определение: 

Коррупция (от латинского corruptio - подкуп) - преступная деятель-

ность в сфере политики и государственного управления, заключающа-

яся в использовании должностными лицами доверенных им прав и 

властных возможностей в целях личного обогащения. 

Наиболее типичные проявления коррупции - подкуп чиновни-

ков и общественно-политических деятелей, взяточничество за закон-

ное или незаконное предоставление благ и преимуществ, протекцио-

низм - выдвижение работников по признакам родства, землячества, 

личной преданности, приятельских отношений. По сути это использо-

вание должностным лицом в личных, либо узкогрупповых, корпора-

тивных интересах служебных полномочий, связанных с ним автори-

тета и возможностей. Коррупционные правонарушения многообразны 

и носят не только уголовно-правовой, но и административный, граж-

данско-правовой и дисциплинарный характер. Этой особенностью за-

частую пользуются недобросовестные оппоненты принятия Федераль-

ного Закона «О борьбе с коррупцией», заявляя, что такой закон, не-

смотря на практику, принятую в большинстве стран мирового сообще-

ства, вообще не нужен, что вполне достаточно имеющихся в УК РФ 

статей об ответственности за взяточничество. А между тем опасность 

коррупции очевидна и масштабы ее в России как никогда огромны. 
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Реальный ход реформ сопровождался беспрецедентным ростом 

числа чиновников, торгующих своими полномочиями, и подкупающих 

их лиц. Коррупция поразила все ветви власти, все ее эшелоны. Уже не 

вызывает удивления аресты ответственных работников федеральных 

ведомств, факты предъявления им обвинений во взяточничестве, дру-

гих преступления по службе, должностных хищениях, получения неза-

конного вознаграждения и его последующего сокрытия. Коррупция 

эволюционировала, проявляя себя в новых формах.  

Коррупция существует постольку, поскольку существует воз-

можность чиновника распоряжаться не принадлежащими ему ресур-

сами путем принятия или неприятия тех или иных решений. Такими 

ресурсами можно считать бюджетные средства, государственную или 

муниципальную собственность, государственные заказы или льготы. 

Собирая штрафы, налоги или иные предусмотренные законом пла-

тежи, чиновник также распоряжается не принадлежащими ему ресур-

сами: если штраф (сбор) законен, то его собственник – государственная 

казна, если незаконен – то эта собственность того лица, которого пы-

тается обобрать чиновник. 

Законодательство о борьбе с преступлениями, которые могут 

быть отнесены к коррупционным, длительное время существенно не 

менялось и естественно, не учитывало появление новых форм корруп-

ции. А в реалиях жизни коррупция, совместно с экономической пре-

ступностью, становилась все более средством перераспределения соб-

ственности и капитала, в том числе преступных. 

Как уже было сказано государственный служащий обязан прини-

мать решения, исходя из целей, установленных правом и общественно 

одобряемых культурными и моральными нормами. Коррупция начина-

ется тогда, когда эти цели порождаются корыстными интересами 

должностного лица, воплощенными в конкретных действиях. Этого 

условия достаточно, чтобы характеризовать такое явление, как злоупо-

требление служебными правами и положением в корыстных целях. 

Между этим явлением и коррупцией грань весьма размытая. Очень 

редко должностное лицо может извлечь незаконную выгоду из своего 

служебного положения, действуя изолированно, не вовлекая в свою 

противоправную деятельность других людей, как это бывает, напри-
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мер, при сокрытом от других присвоении не принадлежащих чинов-

нику средств (казнокрадство). В таких случаях обычно не говорят о 

коррупции. 

Необходимо также выделять верхушечную и низовую корруп-

цию. Первая охватывает политиков, высшее и среднее чиновничество 

и сопряжена с принятием решений имеющих высокую цену (принятие 

закона, госзаказы, изменения форм собственности). Вторая располо-

жена на среднем и низшем уровнях и связана с постоянным рутинным 

взаимодействием чиновников и граждан (штрафы, регистрации).  

Часто обе заинтересованные в коррупционной сделке стороны 

принадлежат к одной государственной организации. Например, когда 

чиновник дает взятку своему начальнику за то, что последний покры-

вает коррупционные действия взяткодателя, - это также коррупция, 

называемая «вертикальной». 

Говоря о коррупции в целом, полагаем, следует упомянуть о пра-

вонарушениях создающих условия для коррупции. 

Необходимо отметить, что преступлениями создающими условия 

для коррупции являются такие деяния лиц уполномоченных на выпол-

нение государственных функций, как: 

1) вмешательство с использованием своего статуса, основанных 

на нем авторитета и связей, в деятельность других государственных и 

негосударственных органов, если это не входит в круг полномочий 

указанных лиц и не основано на законе; 

2) использование своего статуса при решении вопросов, затраги-

вающих личные интересы указанных лиц или интересы их близких 

родственников;  

3) оказание неправомерного предпочтения физическим и юриди-

ческим лицам при принятии и подготовке решений; 

4) использование в личных и групповых интересах информации, 

полученной при выполнении государственных функций, если таковая 

не подлежит официальному распространению;  

5) требование от физических и юридических лиц информации, 

предоставление которой этими лицами не предусмотрено законом; 

6) искусственное создание препятствий физическим и юридиче-

ским лицам в реализации их прав и законных интересов;  

7) дарение подарков и оказание неслужебных услуг материаль-

ного характера вышестоящим официальным лицам, за исключением 
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символических знаков внимания и символических сувениров при про-

ведении протокольных и иных официальных мероприятий; 

8) использование финансовых и материальных ресурсов других 

физических или юридических лиц в собственных интересах либо в ин-

тересах других лиц; 

9) нарушение установленного законом порядка рассмотрения об-

ращения физических и юридических лиц, а также порядка решений 

иных вопросов, находящихся в их компетенции. 

В рассуждениях о нынешнем состоянии нашего общества мас-

штабная коррупция стала одним из главных и общепринятых тезисов. 

В Российской прессе появляются публикации по вопросам коррупции, 

выходят в свет целые издания выдающихся ученых касающиеся про-

блем коррупции. В Российской Федерации проводятся специальные 

социологические опросы, в которых 60% респондентов относят кор-

рупцию к проблемам, представляющим угрозу национальной безопас-

ности России; свыше 70% согласны с утверждением о том, что Россия 

может быть отнесена к числу коррумпированных государств. 

Несомненно, что коррупция оказывает разлагающее влияние на 

все стороны жизни. Описываемые ниже негативные последствия кор-

рупции в большей или меньшей степени уже проявляются сейчас в Рос-

сии. 

Экономические последствия: 

1. Повышается цена на различную продукцию за счет 

«накладных расходов». В итоге страдает потребитель. 

2. Нарушаются конкурентные механизмы рынка, поскольку 

часто в выигрыше оказывается не тот, кто конкурентоспособен, а тот, 

кто смог получить преимущества за взятки. Это приводит к снижению 

эффективности рынка и дискредитации идей рыночной конкуренции. 

3. Расширяется теневая экономика. Это приводит к уменьше-

нию налоговых поступлений и ослаблению бюджета. 

4. Неэффективно используются бюджетные средства: идет 

процесс неправильного распределения государственных заказов. 

Социальные последствия: 

1. Увеличивается социальная напряженность, бьющая по эко-

номике и угрожающая политической стабильности в стране. 

2. Увеличивается имущественное неравенство. Коррупция 

подстегивает несправедливое и неправедное перераспределение 
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средств в пользу узких олигархических групп за счет наиболее уязви-

мых слоев населения. 

3. Дискредитируется право, как основной инструмент регули-

рования жизни государства и общества. В общественном сознании 

формируется представление о беззащитности граждан перед преступ-

ностью и перед лицом государства. 

4. Коррумпированность правоохранительных органов способ-

ствует укреплению организованной преступности. 

Политические последствия: 

1. Падает престиж страны на международной арене, растет 

угроза ее экономической и политической изоляции. 

2. Уменьшается доверие к власти, растет ее отрыв от обще-

ства. Тем самым ставятся под угрозу любые благие начинания власти. 

3. Снижается политическая конкуренция. Возникает угроза 

крушения демократических институтов. 

Необходимо сказать, что по предварительным подсчетам ученых 

суммарные потери от коррупции в нашей стране могут составить от 10 

до 20 миллиардов долларов. Эти данные приведены здесь не для того, 

чтобы кого-либо напугать или удивить, Важно видеть другое – 

насколько рентабельным могут оказаться вложения в серьезную 

осмысленную деятельность по систематическому ограничению кор-

рупции. 

Коррупция, как должностное преступление всегда корыстно. От-

личие составляет только вид корысти. Это может быть чисто матери-

альная заинтересованность - деньги, ценные бумаги, драгоценности, 

автомобили и другие материальные блага, получаемые коррупционе-

рами за незаконные действия или бездействия в пользу определенного 

круга лиц. В этом случае такие деяния, как правило, квалифицируются 

как взяточничество или присвоение чужого имущества. 

Несколько иная ситуация складывается когда должностное лицо 

идет на нарушение определенных нормативно-правовых актов и за-

кона, в конечном итоге с целью получения продвижения по службе, и 

благоприятного отношения к себе руководства. Здесь речь идет о зло-

употреблении служебными полномочиями, а иногда и халатности. 

Когда говорят о коррупции в органах законодательной, а иногда 

и исполнительной власти, в первую очередь подразумевается различ-

ная форма лоббирования интересов узкого круга лиц. Однако и здесь 
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такие действия всегда корыстны, в независимости от того какая форма 

корысти имеется ввиду. Это может быть и хорошо замаскированная 

материальная заинтересованность (выгодное размещение капитала, по-

вышенные процентные ставки по вкладам), а также повышение уровня 

популярности, оказание помощи в проведении предвыборной и выбор-

ной компании. 

Коррупция высоко латентна, но даже простой перечень некото-

рых уголовных дел дает представление о том, насколько серьезно ее 

проявление.  

Когда мы говорим, что составными частями коррупции являются, 

например, такие деяния как взяточничество (ст. 290 УК РФ), присвое-

ние (ст. 160 УК РФ), злоупотребление (ст. 286 УК РФ), это не означает, 

что мы отождествляем эти преступления с коррупцией. Коррупция по-

нятие значительно шире. Совершенно не обязательно, что коррумпи-

рованный чиновник за свою противоправную деятельность постоянно 

получает вознаграждение (хотя и это не исключается - это так называ-

емое «денежное содержание»), достаточно того, что он хотя бы один 

раз преступил закон, получил за это мзду и, таким образом попал в по-

стоянную зависимость. 

Коррупция в исполнительных органах, как правило, связана с не-

законным предоставлением льгот и разрешений определенному кругу 

лиц и организаций. В настоящее время, когда большинство предприя-

тий промышленности стоит, большая часть экономики находится на 

грани остановки, основными поставщиками средств в различные 

уровни бюджета является алкогольная промышленность. Снижение 

платежей и сборов с торгующих вино-водочной продукцией организа-

ций сулит последним сверх прибыль. Ради этого их представители го-

товы пойти на нарушение закона, а отдельные должностные лица, как 

правило, за взятки, готовы предоставить определенные льготы. Кор-

рупция в федеральных контролирующих органах, как правило, связана 

с непринятием предусмотренных законом мер за различные наруше-

ния, в первую очередь финансового характера, а также представлением 

ссуд и кредитов. 

Особое место занимает коррупция в правоохранительных орга-

нах. Наряду со всеми теми негативными последствиями, которые при-

сущи коррупции как таковой, коррупция в правоохранительных орга-
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нах порождает чувство вседозволенности, возможности избежать нака-

зания за совершенное преступление, способствует утверждению у зна-

чительной части населения правового нигилизма. 

Коррупция в органах государственной власти развивалась в усло-

виях официального крайне низкого размера содержания служащих, не 

регулярной его выплатой и отсутствием четкой правовой основы 

предоставления дополнительных льгот служащим, нестабильного за-

конодательства о правоохранительных органах и материального содер-

жания их сотрудников. Все это вместе взятое далеко не всегда может 

убедить общество, что власть хочет перемен к лучшему, некоторые ее 

непонятные и непопулярные шаги с точки зрения рядового члена об-

щества раздражают его, вызывают недоверие к власти. 

Большую роль в утверждении доверия у гражданам к власти 

должны сыграть органы государственного контроля. Система контро-

лирующих органов существующая ныне в Российской Федерации по 

статусу и полномочиям значительно уступает своим советским пред-

шественникам. Кроме того, может быть не так уж и не правы некото-

рые представители государственной власти, заявившие, что органы 

внутреннего контроля - правительственные и президентские подчи-

нены власти и обеспечивают его деятельность. Эти органы по опреде-

лению не могут бороться с коррупцией, если этого не хочет сама 

власть. 

Если наше высшее руководство в некоторых моментах страдает 

отсутствием морального авторитета, весьма трудно искоренить кор-

рупцию, а, к сожалению, именно наверху воровство происходит в 

крупных масштабах, Для борьбы с коррупцией на таком уровне мо-

рального воздействия недостаточно. По утверждению В.В Лунеева, 

нам необходимы юридические санкции и обеспечение соблюдения за-

конов о коррупции. Если такие санкции в отношении коррупции не су-

ществуют, то они должны быть введены. 

 

5. Основные направления профилактики коррупционной 

преступности 

В отечественной и зарубежной криминологии под предупрежде-

нием преступности, в том числе и коррупции принято понимать си-

стему мер государственного и общественного воздействия на причины 

и условия преступности в целях их нейтрализации. 
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Существуют виды классификации мер предупредительного воз-

действия на преступность по различным основаниям. Мы же при рас-

смотрении проблемы факторов коррупции в основном останавлива-

лись на криминогенных детерминантах по их содержанию, как это де-

лается большинством современных криминологов. Поэтому при рас-

смотрении предупреждения коррупции необходимо выделять: соци-

альные, экономические, политические, идеологические, культурные и 

организационные меры. 

Предупреждение коррупции как и всяких иных видов преступ-

ности может быть общесоциальным, то есть специально не направлен-

ным на предупреждение коррупции и специальным, то есть специально 

направленным на предупреждение коррупции. 

К основному виду общесоциального предупреждения коррупции, 

на наш взгляд, следует отнести в первую очередь меры направленные 

на совершенствование политической системы общества. 

Не менее значимы в системе мер предупредительного воздей-

ствия на коррупцию социальные меры, заключающиеся в улучшении 

социального положения представителей органов государственной вла-

сти, связанные в первую очередь для нынешней России с совершен-

ствованием их оплаты труда. На это антикоррупционное положение 

учеными-правоведами указывается уже давно, однако эта острая про-

блема до настоящего времени остается открытой и не нашла своего раз-

решения. Сюда же следует отнести и разрешение проблемы обеспече-

ния жильем государственных служащих и представителей власти, в со-

ответствии с их должностным положением и другими социальными 

благами. 

К числу общесоциальных мер по предупреждению следует отне-

сти и финансовый контроль за деятельностью представителей государ-

ственной власти, так и для претендентов на эти должности в виде по-

стоянного декларирования доходов, как этого требуют ряд норматив-

ных актов. Кроме того крайне необходим финансовый контроль и за 

финансовой деятельностью политических партий, движений, предвы-

борных блоков и объединений при участии в предвыборной борьбе пу-

тем предоставления сведений о поступлении и расходовании денеж-

ных средств на предвыборную агитацию. Здесь антикоррупционным 
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фактором выступает «прозрачность» для избирателей и средств массо-

вой информации финансирования предвыборной компании субъектов 

политики. 

Особую роль в предупреждении коррупции занимают правовые 

меры. К числу таковых мы считаем возможным отнести совершенство-

вание правового регулирования области служебных полномочий долж-

ностных лиц органов государственной власти и управления при прове-

дении кадровых перестановок. Именно не урегулированность вопросов 

кадрового обеспечения власти привела к тому, что реформирование 

России в начале 90-х годов текущего столетия сопровождалось деста-

билизацией обстановки в стране. 

Не менее важным в правовом предупреждении коррупции явля-

ется совершенствование некоторых отраслей отечественного законода-

тельства. Здесь в первую очередь необходимо совершенствовать изби-

рательное законодательство, законодательство о прохождении госу-

дарственной службы, а так же действующее уголовное законодатель-

ство. В избирательном федеральном и местном законодательстве более 

детально следует указать меры финансового контроля за деятельно-

стью претендентов на выборные государственные должности и выдви-

гающих их политических партий, движений, объединений (блоков), 

предусмотреть более эффективные меры ответственности за наруше-

ние правил избирательной компании. 

В качестве организационно-управленческих мер предупрежде-

ния коррупции необходимо предусмотреть создание научного учре-

ждения по ее изучению, анализу причин, и разработке мер по ее преду-

преждению, а так же обобщению правоприменительный практики по 

таким делам. Этому учреждению поручить и подготовку долгосрочной 

антикоррупционной программы. 

В качестве антикоррупционной меры может выступать проведе-

ние конкурсов на замещение вакантных высших государственных 

должностей, пока в российской управленческой практике проведение 

таких конкурсов проводится не часто, хотя объявления о них в сред-

ствах массовой информации уже имеются. 

Важное место в системе предупредительных мер коррупции за-

нимает обеспечение беспристрастного судебного контроля за действи-

ями и решениями как самих органов государственной власти, так и их 

должностных лиц. 



193 

Бюрократизация государственных органов власти в современных 

условиях требует изменения в методах государственного регулирова-

ния социально-политической сферы, что также может позитивно по-

влиять на изменения в состоянии коррупции. 

Для нейтрализации идеологических факторов, детерминирую-

щих коррупцию в процессе реализации комплексной программы по ее 

предупреждению необходимо отказаться от «компанейщины», «кре-

стовых походов» и лишней шумихи в средствах массовой информации 

вокруг этой проблемы. Нужно спокойно и качественно реализовывать 

те положения программы, которые могут дать положительный резуль-

тат, в сфере предупреждения коррупции. 

Формирование политической культуры как антикоррупционной 

меры представляет собой длительный по времени и многоаспектный 

социальный процесс, тесно связанный с формированием и правовой 

культуры, скорых результатов от которого ожидать невозможно. Для 

этого необходимо развернуть систему правового просвещения, вклю-

чающего в себя обучение антикоррупционному поведению всех субъ-

ектов политики. 

К числу мер сдерживающих развитие коррупции в большинстве 

государств относятся специальные меры предупреждения, направлен-

ные непосредственно на нейтрализацию причин и условий детермини-

рующих это социально-политическое явление. 

Субъектами такого предупреждения в отечественной криминоло-

гии принято считать государственные органы и их должностных лиц, 

общественные организации и граждан. Для одних субъектов функция 

предупреждения коррупции является лишь вспомогательной, тогда как 

для других она является главной. По этому основанию субъекты пре-

дупреждения политической коррупции можно разделить на две 

группы: государственные и негосударственные.  

В качестве негосударственных субъектов предупреждения кор-

рупции могут выступать - средства массовой информации как органы, 

производящие массовую информацию, способные повлиять на соци-

ально-психологический климат в обществе и воздействовать как на об-

щественное мнение, так и на поведение любого без исключения чело-

века. Мало что можно сказать о предупреждении коррупции отдель-
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ными частными лицами, поскольку их воздействие на это явление ми-

нимально и выражается в основном в поддержке антикоррупционной 

деятельности общества и государства. 

Хотя специальные меры предупреждения коррупции значи-

тельно менее эффективны чем общесоциальные, но и от них отказы-

ваться не нужно, именно при максимальной эффективности пресече-

ния коррупционных преступлений, при соблюдении других антикор-

рупционных мер вероятность их совершения становится значительно 

ниже. 

Специальные меры предупреждения коррупции, полагаем, 

должны включать в себя, в первую очередь, проведение комплексных 

криминологических исследований по данной проблеме. Во-вторых, 

подготовку программ и проектов нормативных актов по ее предупре-

ждению. 

Важное место в системе специальных мер по предупреждению 

коррупции должно занимать обеспечение эффективного финансового 

контроля за деятельностью должностных лиц органов государственной 

власти. При наличии правовой базы для такого контроля в отношении 

высших должностных лиц государства и претендентов на эти должно-

сти, каких-либо официальных статистических сведений о принятых 

мерах по их реализации не имеется. 

Рассмотренные нами меры по предупреждению коррупции - это 

лишь их часть, которая нам известна, возможны и другие меры воздей-

ствия на нее нами не замеченные, а поэтому и не рассмотренные. 

На основе изложенных материалов необходимо сделать следую-

щие выводы: 

Коррупция как социально-политическое явление требует систе-

матического исследования для учета причин и условий ее порождаю-

щих и разработке мер по их нейтрализации. Здесь наибольшее значе-

ние имеют общесоциальные меры предупреждения коррупции, и лишь 

при взаимодействии с общесоциальными мерами возможно использо-

вать и специальные меры ее предупреждения. 

Значительное место в общесоциальном предупреждении должно 

отводится правовым мерам, направленным на совершенствование рос-

сийского законодательства, в том числе и уголовного. 

Таким образом, коррупция как социально-политическое явление 

присуще современному российскому обществу и имеет несколько 



195 

форм проявления, преследуемых с позиции действующего уголовного 

права, таковыми являются: взяточничество, подкуп субъектов поли-

тики, совершенные для достижения политических целей, злоупотреб-

ления властью в целях личного обогащения. Ее следует рассматривать 

как систему социальных связей и отношений, сложившихся по поводу 

незаконного приобретения, сохранения, упрочения, распределения или 

утраты государственной власти. 

В современном российском обществе существует множество раз-

личных по своему содержанию и природе факторов, детерминирую-

щих коррупцию как свое закономерное следствие, учета которых до 

настоящего времени нет, что весьма затрудняет противодействию 

этому негативному социально-политическому явлению. 

Целью изучения факторов, детерминирующих коррупцию явля-

ется разработка механизма государственного и общественного воздей-

ствия для их эффективной нейтрализации. 

Коррупция как социально-политическое явление требует систе-

матического исследования для учета причин и условий ее порождаю-

щих и разработке мер по их нейтрализации. Здесь наибольшее значе-

ние имеют общесоциальные меры предупреждения коррупции, и лишь 

с учетом их возможно использовать и специальные меры предупрежде-

ния коррупции. 

Значительное место в общесоциальном предупреждении должно 

отводится правовым мерам, направленным на совершенствование рос-

сийского законодательства, в том числе и уголовного. 

В качестве специальных мер предупреждения коррупции, на наш 

взгляд, целесообразно создание специальных подразделений по борьбе 

с коррупцией в правоохранительных органах, однако расследование 

уголовных дел данной категории, во избежание злоупотребления вла-

стью должностных лиц этого органа, необходимо оставить за органами 

прокуратуры РФ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Социально-правовая и криминологическая характеристика ор-

ганизованной преступности. 

2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих груп-

повые преступления, и участников организованной преступности. 
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3. Обстоятельства, способствующие групповой и организован-

ной преступности. 

4. Основные направления борьбы с организованной преступно-

стью. 

Темы рефератов: 

1. Виды преступных групп и их криминологическая характери-

стика. Признаки и структура организованной преступности. 

2. Основные направления деятельности органов внутренних дел 

и учреждений уголовно-исполнительной системы по предупреждению 

групповой и организованной преступности. 

3. Основные показатели организованной преступности. 

 

Тест для проверки знаний студентов по теме 6  

«Криминологическая характеристика и профилактика  

организованной преступности» 

 

Вопрос 1. Назовите ученых, которые положили начало ком-

плексному анализу организованной преступности: 

1. А.И. Гуров. 

2. А.И. Долгова. 

3. В.В. Лунеев. 

4. М.М. Исаев. 

5. И.Я. Фойницкий. 

Вопрос 2. Назовите признаки, объясняющие характер орга-

низованной преступности: 

1. Организованная преступность – это деятельность формирова-

ний преступных лиц, объединившихся на экономической основе. 

2. Организованная преступность предполагает конспиративную 

преступную деятельность. 

3. Организованные преступные группы имеют тенденцию устанав-

ливать полную или частичную монополию на предоставление незакон-

ных товаров и услуг потребителям, тем самым обеспечивая себе более 

высокий доход. 

4. Организованная преступность не ограничивается лишь осу-

ществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением 

незаконных услуг. 

5. Все вышеперечисленное 
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Вопрос 3. Назовите время начала существования сплочен-

ной преступной среды в России: 

1. 15-16 век 

2. 17-18 век 

3. 19-20 век 

4. 21 век 

Вопрос 4. Назовите виды участников преступных формирова-

ний: 

1. «Лжепредприниматели». 

2. «Гангстеры». 

3. «Расхитители». 

4. «Коррупционеры». 

5. «Координаторы». 

6. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 5. Назовите наиболее опасный вид преступных фор-

мирований 

1. Организованные группы 

2. Преступные сообщества. 

3. Сплоченные организованные группы (организации) и их объ-

единения. 

Вопрос 6. К какому виду участников преступных формирова-

ний относится так называемая «элита преступного мира» («воры 

в законе», «авторитеты»), обеспечивающая «стабильность» си-

стемы организованной преступности путем взаимодействия с дру-

гими преступными формированиями:. 

1. «Гангстеры». 

2. «Лжепредприниматели». 

3. «Расхитители». 

4. «Координаторы». 

Вопрос 7. В зависимости от направленности преступной дея-

тельности, условий, в которых она протекает, способов формиро-

вания существуют следующие преступные организации: 

1. Действующие на определенной территории и совершающие 

общеуголовные преступления. 

2. Базирующиеся на определенной территории, занимающиеся, 

кроме общеуголовных, преступлениями в сфере экономики, финансов 

и т.п. 
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3. Действующие на объектах транспорта. 

4. Действующие в местах лишения свободы. 

5. Совершающие преступления с использованием межрегио-

нальных связей. 

6. Имеющие международные связи и действующие на террито-

рии как России, так и других государств. 

7. Состоящие из так называемых преступников-гастролеров. 

8. Имеющие бандитскую либо террористическую направлен-

ность. 

9. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 8. Назовите общие признаки организованных пре-

ступных формирований: 

1. Корыстные цели. 

2. Участие в группах значительного числа лиц. 

3. Устойчивость, сплоченность, внутренняя дисциплина. 

4. Масштабность преступной деятельности. 

5. Наличие функционально-иерархической структуры. 

6. Создание собственной системы защиты, коррупционные связи. 

7. Высокий преступный профессионализм участников, преобла-

дание в их поведении преступной субкультуры. 

8. Наличие межрегиональных, межгосударственных связей с ана-

логичными преступными организациями. 

9. Все вышеперечисленное 

Вопрос 9. Что относится к качественным криминологиче-

ским характеристикам организованной преступности? 

1. Криминализация экономических отношений. 

2. Активное включение в организованную преступность коррум-

пированных чиновников. 

3. Активизация преступных формирований в совершении тради-

ционных тяжких уголовных преступлений. 

4. «Эксплуатация» пороков общества (наркомании, проституции, 

игорного бизнеса и т.п.). 

5. Формирование своеобразного резерва организованных пре-

ступных структур из числа лиц, отбывающих уголовное наказание в ме-

стах лишения свободы. 

6. Рост криминального профессионализма, квалифицированно-

сти совершения преступлений. 
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7. Высокая латентность. 

8. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 10. Каково количество служащих, студентов, быв-

ших спортсменов среди участников преступных сообществ: 

1. 10 % 

2. 20 % 

3. 30 % 

4. 40 % 

Вопрос 11. Назовите социально-политические факторы, спо-

собствующие росту организованной преступности: 

1. Ослабление роли государства в правовом регулировании эко-

номики. 

2. Ликвидация большинства форм социального контроля в ре-

зультате политической нестабильности общества, обострения межна-

циональных, этнических, религиозных конфликтов, распада единой си-

стемы правоохранительных, таможенных, пограничных, контрольных 

органов, снижения эффективности их деятельности. 

3. Пробелы в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-

исполнительном законодательстве относительно понятий преступного 

сообщества, организованной преступной деятельности как обстоятель-

ств, квалифицирующих деяние и отягчающих наказание виновных, 

процедуры доказывания и обеспечения безопасности участников про-

цесса по делам об организованных преступлениях. 

4. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 12. Назовите меры, предпринимаемые правоохрани-

тельными органами для предупреждения организованной пре-

ступности: 

1. Выявление и постановка на оперативный учет организованных 

преступных формирований и их участников. 

2. Создание условий, затрудняющих или исключающих совер-

шение ими преступлений. 

3. Предотвращение замышляемых преступлений. 

4. Пресечение подготавливаемых и совершаемых организован-

ными формированиями преступлений. 

5. Целенаправленное воздействие на лидеров организованных 

групп с целью нейтрализации их влияния на других участников и раз-

общения преступного формирования 
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6. Реализация целевых комплексных программ борьбы с органи-

зованной преступностью специально создаваемыми и действующими 

на долгосрочной основе группами сотрудников правоохранительных и 

контролирующих ведомств на федеральном и региональном уровнях. 

7. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 13. Информационно-аналитическая деятельность 

подразделений по борьбе с организованной преступностью в сфере 

предупреждения ее проявлений преследует следующие цели: 

1. Выявление причин и условий, способствующих проявлениям 

организованной преступности, и лиц – потенциальных участников пре-

ступных формирований. 

2. Получение и анализ сведений о тенденциях преступности, про-

цессах, происходящих в преступной среде, концентрация их в массивах 

автоматизированных банков данных и использование для проведения 

оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в отноше-

нии лидеров и участников организованных преступных формирований. 

3. Организация системы информационного обмена с правоохра-

нительными органами, контролирующими и иными ведомствами и осу-

ществление совместных мероприятий по предупреждению проникнове-

ния организованных преступных формирований в сферу экономики и 

политики. 

4. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 14. Назовите основные причины и условия, создавшие 

возможность для действия механизмов криминализации общества 

и эскалации организованной преступности в современной России: 

1. Рыночные преобразования, проводимые в экстренном и форси-

рованном порядке. 

2. Игнорирование социальной составляющей преобразований в 

обществе. 

3. Отношение власти к народу как к объекту, а не субъекту воздей-

ствия. 

4. Недооценка способностей преступности воздействовать на 

общественные отношения, изменять структуру общества, обусловив-

шая непродуманность и недостаточную эффективности мер борьбы с 

ней. 
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5. Сознательное непринятие мер к недопущению формирования 

преступных капиталов, обеспечение им финансовой неприкосновенно-

сти 

6. Все вышеперечисленное 

Вопрос 15. Какая из нижеперечисленных характеристик ор-

ганизованной преступности не верна: 

1. Организованная преступность обладает огромными финансо-

выми и экономическими возможностями, не контролируемыми ни госу-

дарством, ни обществом. 

2. Организованная преступность не является опасным и разру-

шительным для государства и общества видом преступности. 

3. Организованная преступность, как и преступность в целом, – 

сложное социальное явление, связанное с противоречиями в экономи-

ческих и социально-политических процессах, происходящих в обще-

стве. 

4. Организованная преступность – это относительно массовое, со-

циальное, уголовно-правовое явление. 

Вопрос 16. Фактически доля организованной преступности, 

по мнению экспертов, достигает: 

1. 20 % 

2. 30 % 

3. 40 % 

4. 50 % 

Вопрос 17. Каковы недостатки деятельности правоохрани-

тельных органов по предупреждению организованной преступно-

сти: 

1. Несоблюдение принципа неотвратимости ответственности и 

наказания. 

2. Низкая раскрываемость преступлений. 

3. Длительные сроки следствия. 

Участие многих сотрудников полиции (в силу недостаточного 

материального обеспечения) в охране коммерческих предприятий, ор-

ганизаций и их руководителей, что неминуемо приводит к установле-

нию криминальных контактов полиции с преступными структурами. 

4. Все вышеперечисленное 
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Вопрос 18. Какие меры предупреждения организованной пре-

ступности предполагают осуществление правоохранительными 

органами непосредственной работы, направленной на устранение, 

ослабление и нейтрализацию криминогенных факторов, влияю-

щих на рост организованной преступности: 

1. Общесоциальные. 

2. Специальные. 

3. Специально-криминологические. 

Вопрос 19. Каков процент невыявленных преступных групп 

имеют и поддерживают связи с аналогичными формированиями в 

странах ближнего зарубежья: 

1. 25 % 

2. 45 % 

3. 65 % 

4. 85 % 

Вопрос 20. С какой из нижеперечисленных стран Российские 

преступные группы имеют наибольшие связи: 

1. Германия. 

2. США. 

3. Швеция. 

4. Китай. 

5. Израиль 
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Тема 7. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ 

 

Вопросы: 

1. Понятие правонарушений и преступности несовершеннолет-

них и молодежи, их социологическая, правовая оценка и основные по-

казатели. 

2. Криминологическая характеристика личности несовершенно-

летних правонарушителей и преступников, их классификация и типо-

логия. 

3. Детерминанты правонарушений и преступности несовершенно-

летних и молодежи.  

4. Основные направления профилактики правонарушений и пре-

ступности несовершеннолетних и молодежи. 

 

1. Понятие правонарушений и преступности несовершенно-

летних и молодежи, их социологическая и правовая оценка 

Преступность несовершеннолетних, будучи составной частью 

преступности вообще, в то же время имеет свои специфические осо-

бенности, что позволяет рассматривать ее в качестве самостоятельного 

объекта криминологического изучения. Необходимость такого выделе-

ния обусловливается главным образом особенностями соматического, 

психического и нравственного развития несовершеннолетних, а также 

их социальной незрелостью. В подростковом, юношеском возрасте в 

процессе нравственного формирования личности происходит накопле-

ние опыта, в том числе отрицательного, который может внешне не об-

наруживаться или проявиться со значительным запозданием. 

Состояние преступности несовершеннолетних в России вызывает 

обоснованную тревогу в обществе. Рост социальной напряженности и 

углубление кризиса в стране в первую очередь сказались на детях и 

подростках. Данные уголовной статистики неумолимо свидетель-

ствуют об активизации криминальной деятельности несовершеннолет-

них. 

Преступность несовершеннолетних отличается динамичностью, 

высокой степенью активности подростков. Люди, вставшие на путь со-
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вершения преступлений в юном возрасте, трудно поддаются исправле-

нию и перевоспитанию и, как правило, представляют собой резерв для 

взрослой преступности. Между преступностью несовершеннолетних и 

преступностью взрослых существует тесная связь. Не случайно в лите-

ратуре отмечается, что преступность несовершеннолетних - это буду-

щая преступность. В связи с этим можно говорить, что одной из причин 

преступности взрослых является преступность несовершеннолетних. 

Ведь преступность взрослых уходит корнями в то время, когда лич-

ность человека только формируется, вырабатывается его жизненная 

ориентация, когда особенно актуальными являются проблемы воспи-

тания, становления личности, направленности ее поведения. 

Прежде чем перейти к конкретному рассмотрению преступности 

несовершеннолетних как объекта криминологического исследования 

необходимо дать понятие несовершеннолетней преступности. Оче-

видно, что в понятии несовершеннолетней преступности скрыто два 

термина, во-первых, это понятие преступности и, во-вторых, это поня-

тие несовершеннолетнего преступника. Определений преступности 

бесчисленное множество. Они несут в себе отпечаток философских 

взглядов авторов, социологических школ и направлений, правовых 

воззрений и даже религиозных. 

К данному виду преступности относятся деяния, совершаемые 

лицами определенных возрастных категорий. Это 4 возрастные группы 

несовершеннолетних: 14-15 лет, 15-16 лет, 16-17 лет и 17-18 лет. Од-

нако некоторые явления, влияющие на преступность несовершенно-

летних названных групп, имеют место и в среде подростков младшего 

возраста (10-13 лет), а так же у лиц молодого возраста (18-21 и 22-25 

лет), что важно учитывать при разработке профилактических мер. 

Основным моментом для выделения преступности несовершен-

нолетних в самостоятельный объект исследования является то, что ее 

криминологическая характеристика предопределена самой формулой 

закона, которая в отдельной главе УК РФ закрепила особенности уго-

ловной ответственности и наказания лиц данного контингента, устано-

вила возрастные критерии выделения его в особую демографическую 

группу преступников с границами от 14 до 18 лет. 

С криминологических позиций, не менее важно исследование об-

щественно опасных деяний, совершаемых лицами, не достигшими воз-
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раста уголовной ответственности. Основанием для данного анализа яв-

ляется то, что в России ежегодно совершают правонарушения, подпа-

дающие под признаки преступлений около 60 тысяч подростков. Эти 

преступления не входят в статистическую отчетность, однако суще-

ственно осложняют оперативную обстановку.  

Таким образом, к данному виду преступности относятся уго-

ловно наказуемые деяния, совершаемые лицами в возрасте от 14 до 18 

лет. По криминологическим характеристикам к ним примыкают обще-

ственно опасные действия лиц, не достигших возраста, с которого мо-

жет наступать уголовная ответственность, а также «молодых взрос-

лых». 

В настоящее время накоплен значительный статистический мате-

риал о преступности несовершеннолетних, в основном отработана ме-

тодика его анализа. Все это позволяет оценивать достаточно реально 

состояние преступности несовершеннолетних, ее количественные и ка-

чественные (структурные и иные) изменения даже при условии опре-

деленной неполноты, а иногда и недостоверности данных, характери-

зующих изменение преступности по отдельным регионам страны, при-

менительно к отдельным контингентам лиц, различным составам пре-

ступлений. 

За последние годы наблюдается процесс омоложения уголовно 

наказуемого поведения несовершеннолетних: криминальная актив-

ность летних растет более быстрыми темпами, чем 16-17-летних. 

Наиболее распространенным в криминологии является структур-

ный анализ преступности несовершеннолетних, который стабильно ха-

рактеризуется следующими особенностями: 

а) более узким, по сравнению со взрослым, кругом совершаемых 

преступлений, что объясняется особым социальным статусом несовер-

шеннолетних лиц, исполняемыми ими социальными ролями; 

б) несколько меньшей долей тяжких преступлений. 

По видам преступлений около 3/4 массива преступности подрост-

ков исчерпывается тремя составами: кражи (немногим более 60%), гра-

бежи (8-9%), хулиганство (около 7%). А, скажем, доли умышленных 

убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнаси-

лований составляют по каждому виду менее 1%.  

Несовершеннолетними постепенно осваиваются сравнительно 

новые разновидности преступлений, такие, как захваты заложников, 
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вымогательство, торговля оружием и наркотиками, валютное мошен-

ничество, компьютерные преступления и некоторые другие. 

Среди выявляемых подростков-преступников каждый седьмой, а 

среди осужденных - каждый пятый ранее совершали преступления. 

Устойчивая особенность противоправного поведения несовер-

шеннолетних - высокий уровень групповой преступности (почти 65%). 

По статистическим данным в трех случаях из пяти были совершены в 

группе. Доля таких преступлений примерно в 1,5-5 раз выше аналогич-

ного показателя взрослой преступности. Вместе с тем, до недавнего 

времени такие группы были малочисленными: по 2-3 человека и, как 

правило, после совершения преступления распадались, т.е. были не-

устойчивыми. С 1990-го годов появилась тенденция формирования ор-

ганизованных группировок несовершеннолетних. Такая тенденция со-

храняется с определенной долей устойчивости и по сей день. 

Произошло изменение мотивации преступлений несовершенно-

летних. Так, если раньше лишь 25-30% краж совершалось только из 

корыстных мотивов, в остальных случаях преобладали мотивы соли-

дарности, желание самоутвердиться и т.д., то в настоящее время ко-

рыстная мотивация превалирует практически по всем составам. Пред-

метами посягательств становятся различные виды техники, ценные бу-

маги и деньги, золото, оружие, наркотики. 

Наблюдается рост вовлечения несовершеннолетних в преступ-

ную деятельность взрослыми, усиление виктимности подростков. Если 

раньше преступность несовершеннолетних была в основном «улич-

ной», то сейчас увеличивается доля преступлений, совершаемых ими в 

своих и чужих жилищах, общежитиях, по месту учебы, на транспорте. 

По выборочным данным до 70-80% преступлений совершаются вблизи 

места жительства, учебы (в том числе непосредственно в учебных за-

ведениях и общежитиях). Это существенно увеличивает возможности 

профилактики, пресечения, раскрытия таких преступлений. 

Анализ территориального распределения преступности несовер-

шеннолетних обнаруживает долговременную устойчивость ряда важ-

ных в криминологическом отношении тенденций. 

В границах Российской Федерации и ее субъектов все годы, охва-

ченные статистическим наблюдением, фиксируются значительные и 

весьма устойчивые в количественном выражении различия в уровне 
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преступности между отдельными регионами (республиками, краями, 

областями). 

 

2. Криминологическая характеристика личности несовер-

шеннолетних правонарушителей и преступников, их классифика-

ция и типология 

Преступность несовершеннолетних в первую очередь определя-

ется особенностями личности преступника. 

Главное при ее рассмотрении - возраст. С ним связаны опреде-

ленные биологические, психологические и психические изменения в 

структуре личности. Возрастом обусловлен определенный уровень 

развития сил, интеллекта, влечений и даже физическая возможность 

совершения определенных преступлений. Процесс социализации чело-

века начинается с раннего возраста, когда он начинает усваивать роли, 

которые формируют его личностные качества. Именно в детстве чело-

век складывается как общественное существо, у него развиваются ин-

теллект, умение анализировать и обобщать окружающие явления, спо-

собность предвидеть возможные последствия своих поступков; выра-

батываются такие волевые качества, как настойчивость, целеустрем-

ленность, самоконтроль, активность, инициатива; формируются само-

сознание, чувство собственного достоинства, стремление к самостоя-

тельности. Все это тесно связано с последующим поведением личности 

несовершеннолетнего. 

Личность несовершеннолетнего преступника характеризу-

ется: 

а) более низким удельным весом правонарушителей женского 

пола, который составляет 4-10% (что значительно ниже удельного веса 

женщин в структуре населения России), 

б) значительно большей, по сравнению со взрослыми преступни-

ками, долей лиц с психическими аномалиями, не исключающими вме-

няемость (до 60%). 

Доля лиц мужского (90-95%) и женского (4-10%) пола среди 

несовершеннолетних преступников на протяжении длительного пери-

ода практически не изменялась, но в последнее время наметилась тен-

денция роста удельного веса девушек в структуре преступности под-

ростков, причем за счет традиционно «мужских» видов преступлений 
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- насильственных деяний и хулиганства. Вместе с тем, многими иссле-

дователями отмечается более высокий процент преступлений, совер-

шаемых девушками в трезвом состоянии, в одиночку, в жилых поме-

щениях, а не на улице. Их преступления носят более скрытый характер, 

менее дерзки и опасны. У девушек несколько иная, чем у юношей, ви-

довая структура преступлений. Наиболее часто они совершают кражи 

денег, ценностей, вещей. 

«Преступная активность» в сфере различных возрастных групп 

несовершеннолетних значительно различается. Это обусловлено осо-

бенностями статуса, уровнем развития, условиями воспитания и кон-

троля. Выборочные исследования свидетельствуют, что каждое чет-

вертое преступление совершают лица, не достигшие 14-летнего воз-

раста, наибольший удельный вес (36-40%) всей совокупности соверша-

емых преступлений составляют лица в возрасте 16 лет. Максимальный 

удельный вес этой возрастной группы отмечен почти по всем составам 

преступлений. Исключения зафиксированы по хищениям огнестрель-

ного оружия и боеприпасов, где доминируют 14-летние, а также по уго-

нам автомотосредств, где явно преобладают 17-летние. 

Криминологами зафиксированы существенные различия пре-

ступной активности контингентов несовершеннолетних, выделяемых в 

зависимости от их рода занятий. По степени этой активности все они 

из года в год ранжируются (если идти по убывающей) в строго опреде-

ленном порядке: неработающие и неучащиеся - работающие - учащи-

еся профессионально-технических училищ - учащиеся общеобразова-

тельных школ - учащиеся техникумов и студенты вузов. Судя по рас-

четам, такая констатация верна и на сегодняшний день. Однако есть 

ряд обстоятельств, позволяющих отметить некоторые новые тенден-

ции. 

На протяжении ряда лет идет процесс заметного сближения по-

чти всех (за исключением неработающих и неучащихся) категорий 

несовершеннолетних по уровню проявляемой ими активности в совер-

шении преступлений. Причем, с криминологической точки зрения, 

особенно важен тот факт, что сближение различных контингентов пре-

ступников происходило в основном из-за возрастания числа преступ-

ных проявлений, зафиксированных статистикой применительно к та-

ким ранее благополучным группам, как учащиеся техникумов, сту-

денты вузов, школьники. 
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Для всех или почти всех несовершеннолетних, вставших на путь 

совершения преступлений, выбор такого варианта поведения непо-

средственно или в конечном счете связан с личностными деформаци-

ями. 

В плане нравственно-психологическом личность несовершенно-

летних преступников характеризуется рядом довольно существенных 

специфических признаков. Прежде всего на их противоправном пове-

дении, безусловно, сказываются возрастные особенности, такие, 

например, как повышенная внушаемость, склонность к социально-пси-

хологическому заражению, подражанию, юношеский негативизм, из-

вестная несформированность жизненных ориентаций и установок, ин-

фантильность эмоционально-волевой сферы. В сфере ведущих отно-

шений личности преступники-подростки своим поведением часто под-

тверждают известную истину, гласящую, что лень - мать всех пороков: 

для большинства из них характерны отсутствие интереса к учебе и 

труду и соответственно значительное ослабление или полная утрата 

связей с учебными и трудовыми коллективами. В несравненно боль-

шей степени их привлекает сфера досуга, как правило, заполненного 

социально-негативным содержанием (бесцельное времяпрепровожде-

ние, тусовки в подъездах, подвалах, на улицах, чердаках, азартные 

игры, выпивки, употребление наркотиков, половая распущенность, бо-

лезненное реагирование на любые замечания взрослых, игра муску-

лами во взаимоотношениях со сверстниками из других компаний и 

т.д.). 

Логическим продолжением этого «букета» антисоциальных (еще 

не преступных) занятий являются кражи и грабежи для того, чтобы до-

быть деньги для приобретения алкоголя и наркотиков, «на  девочек», 

на покупку модной одежды, средств звукозаписи и кассет, хулиганские 

выходки ради самоутверждения в пьяном виде и т.д. Интересы в сфере 

техники, художественного творчества, занятия спортом (кроме прими-

тивного накачивания мышц для того, чтобы постоять за себя) у несо-

вершеннолетних правонарушителей фиксируются в 3-4 раза реже, чем 

у подростков с позитивной направленностью поведения. 

Несовершеннолетние правонарушители, как правило, прини-

мают за чистую монету так называемую уголовную романтику, не ви-

дят ее изнанки. Преступление для них нередко - просто акт смелости, 
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в нем реализуется стремление самоутвердиться, показать себя взрос-

лым, «настоящим мужчиной», покрасоваться перед сверстниками, зна-

комыми девушками. О последствиях своих противоправных действий, 

порой трагических, подростки зачастую не задумываются, чему спо-

собствует прежде всего сниженный интеллект. Мотивы собственных 

действий ими нередко приукрашиваются, «облагораживаются», в то 

время как побуждения и поведение потерпевших очерняются, окраши-

ваются в резко негативные тона.  

Для несовершеннолетних преступников весьма характерны завы-

шенные самооценки, низкий уровень ответственности за свои по-

ступки, отсутствие чувства стыда, дефицит совести, равнодушие к дру-

гим людям, их проблемам и заботам. Типичными чертами для многих 

подростков-правонарушителей является сниженный самоконтроль, 

эмоциональная неуравновешенность, упрямство, импульсивность, 

злобность, мстительность, агрессивность. 

Социальную неадаптированность части несовершеннолетних 

преступников усиливают умственная отсталость, нервно-психические 

отклонения психопатического характера либо в виде последствий че-

репно-мозговых травм, инфекционных и других заболеваний. 

Большинство несовершеннолетних преступников обладают 

устойчивыми привычками и стереотипами антиобщественного поведе-

ния: постоянно демонстрируют пренебрежение к общепринятым нор-

мам поведения, склонны к употреблению спиртных напитков, нарко-

тиков, а также к бродяжничеству, побегам из дома и воспитательных 

учреждений, являются конфликтными и нечестными людьми. Замыка-

ясь в круге общения с себе подобными, они, как правило, враждебно 

относятся к тем подросткам, которые хорошо учатся, соблюдают дис-

циплину, уважают старших по возрасту. Среди несовершеннолетних 

правонарушителей стали чаще встречаться лица, в полной мере осво-

ившие криминальный профессионализм, нормы и антиценности пре-

ступной субкультуры. 

 

3. Детерминанты правонарушений и преступности несовер-

шеннолетних и молодежи 

Процесс детерминации преступности несовершеннолетних спе-

цифичен в силу их возрастных социальных и психологических особен-

ностей, своеобразия социально-правового статуса. 
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Причины и условия преступности несовершеннолетних концен-

трируются в противоречиях государственной молодежной политики и, 

прежде всего, в сфере трудовой занятости и профессионального обра-

зования, семейного, школьного воспитания, организации спорта и до-

суга молодежи, профилактического контроля со стороны правоохрани-

тельных и учебных систем. 

Применительно к годам реформ справедливо отмечается расши-

рение социально-экономической базы преступности несовершеннолет-

них. Это прежде всего обнищание многих семей, возрождение детской 

и подростковой беспризорности, появление безработицы несовершен-

нолетних. 

Социально-экономические и социально-психологические проти-

воречия перехода к рыночным отношениям привели к глубинной пере-

ориентации молодежи от коллективистских духовных ценностей, про-

пагандировавшихся (хотя далеко на всегда реализовавшихся в жизни) 

в советский период, на корыстно-индивидуалистические ценности 

постсоветского периода. Как и в капиталистическом обществе, в пси-

хологию молодежи внедряется культ денег и силы, девизы, веками при-

виваемые в западном мире, типа «деньги не пахнут», «каждый за себя, 

один Бог за всех», «богатство - цель и смысл жизни», а эта цель оправ-

дывает любые средства, в том числе и преступные. Сильнее и больнее 

всего переориентация на корыстолюбие и индивидуализм ударила по 

несформировавшейся психике несовершеннолетних. За последние де-

сять лет выросло целое поколение подросткового и молодежного насе-

ления, которое занимается лавочной и посреднической коммерцией, 

охранной деятельностью в сомнительных учреждениях, грубо прене-

брегающее уголовно-правовыми запретами, на говоря об администра-

тивно-правовых, финансовых, налоговых, гражданско-правовых и 

иных запретах. 

Материальное расслоение общества за время криминального 

рынка привело к социальной конфликтности между богатыми и бед-

ными, на что остро реагируют несовершеннолетние. Это привело к по-

явлению «робингудовской» психологии мести за несправедливость в 

отношении не защищенных государством подростков. Оправдательная 

мотивировка «грабь награбленное» психологически облегчает вымога-

тельства, соучастие в незаконном обороте оружия и наркотиков, кражи 

и угоны автотранспорта. 
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Безработица, ударившая, прежде всего, по молодым гражданам, 

часто не имеющим высокой квалификации или данных, необходимых 

для работы в новых структурах, разрушение прежних механизмов тру-

доустройства молодежи, в том числе, лиц, освободившихся из воспи-

тательных колоний, выступает мощным криминогенным условием как 

формирования криминальной психологии, так и совершения подрост-

ками преступлений. 

Семья, которая едва сводит концы с концами, каждодневно бо-

рется за выживание, причем использует для этого морально далеко не 

безупречные, а порой и откровенно противоправные средства, пере-

стает быть инструментом социализации. Она становится либо посто-

янно и сильно действующим источником негативных влияний на нрав-

ственное формирование подростка, либо выталкивает его на улицу, в 

антиобщественную среду, в стихию «дикого» рынка, в частности, 

сферу полулегального или нелегального мелкого бизнеса.  

Большинство подростков, вынужденных заниматься мойкой ав-

томашин, уборкой, погрузкой-разгрузкой товаров в коммерческих 

ларьках и магазинах, торговлей с рук в электропоездах, на улицах, в 

подземных переходах и т.д., начинают систематически пропускать за-

нятия или совсем теряют связи с учебными коллективами. При этом 

они не только лишаются возможности приобретать знания, развиваться 

в интеллектуальном, культурном отношении, проводить досуг со 

сверстниками, но и сталкиваются с разнообразными негативными яв-

лениями, присущими экономическому «подполью» (с фактами нечест-

ности, обмана, недобросовестной конкуренции, вымогательства и т.п.). 

В сложнейших условиях нравственного формирования и разви-

тия личности оказались подростки из семей безработных, беженцев, 

вынужденных переселенцев. Для тех подростков, которые остались в 

более или менее благополучных семьях, не порвали связей со школой, 

характерно как усиление отрицательного влияния традиционных, так и 

появление новых дефектов социализации в этих типах микросреды. 

Например, в школе - это «черный рынок», приторговывание спирт-

ными напитками, наркотиками, порнографической продукцией, в се-

мье - усиление алкоголизации, обострение конфликтных ситуаций как 

следствие перманентных жизненных неурядиц (угрозы потерять ра-

боту, остаться без средств к существованию и т.п.). 



213 

Имеются свои проблемы, негативно влияющие на нравственное 

формирование и развитие несовершеннолетних, и в благополучных в 

материальном отношении семьях. Это, например, проявления двойной 

морали родителей, живущих в непозволительной роскоши на средства, 

добытые противоправным путем, а порой и откровенное рвачество, 

алчность, бездуховность, нередко отсутствие теплоты во взаимоотно-

шениях и сильное взаимное отчуждение 

Отрицательно влияет на нравственное формирование детей и 

подростков наблюдающееся в последнее время обострение извечной 

проблемы «отцов и детей». Некоторые несовершеннолетние оказыва-

ются в особо сложном положении, сталкиваясь с поляризацией идейно-

нравственных позиций взрослых членов семьи, своеобразным кон-

фликтом поколений и культур на этом уровне, когда, например, отец 

является преуспевающим предпринимателем со взглядами, ориентаци-

ями и привычками «новых русских», а дед, бабушка, тети, дяди, обла-

давшие в прошлом высоким социальным статусом, имеющие заслуги 

перед страной, сохранили приверженность стереотипам жизни совет-

ских людей, верность коммунистическим ценностям и идеалам. Это 

очень непростые ситуации, особенно для тех, у кого еще не сформиро-

валось устойчивых убеждений, цельного мировоззрения и некоторые 

подростки находят выход из них в отклоняющемся, а затем и противо-

правном, преступном поведении 

Определенный вакуум воспитательных воздействий на детей, 

подростков (а также молодых людей) возник после ликвидации пио-

нерских и комсомольских организаций, а новые, соответствующие из-

менившимся условиям формы общественных движений и объедине-

ний, охватывающие подрастающее поколение, создаются медленно. В 

то же время имеют место факты вовлечения несовершеннолетних в ме-

жэтнические конфликты, в религиозные секты, различные экстремист-

ские организации, проповедующие моральный и правовой нигилизм, 

вседозволенность, национальную, расовую и религиозную вражду и 

т.п. 

В силу возрастных особенностей несовершеннолетние в большей 

степени, чем взрослые, подвержены криминогенным воздействиям, 

связанным с такими негативными явлениями в духовно-нравственной 

сфере, как тотальная агрессия худших образцов «массовой культуры», 

распространение порнографии, пропаганда насилия, жестокости, 
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культа наживы в средствах массовой информации. В условиях рынка 

многие подростки, в том числе и нуждающиеся в целенаправленной 

коррекции поведения, оказались в лучшем случае предоставленными 

самим себе. Ослаб воспитательно-профилактический потенциал не 

только семьи, школы, но и других общественных и государственных 

институтов, во многих местах перестали действовать специализиро-

вавшиеся на работе с несовершеннолетними клубы, секции кружки, 

спортивные, военно-спортивные лагеря и отряды. И другие центры ор-

ганизованного досуга, трудовой, физической, нравственной закалки и 

направленного формированиями личности подростков. 

Основные причины преступности несовершеннолетних коре-

нятся в сфере формирования личности, в семье, школе, трудовой и до-

суговой деятельности. 

В литературе отмечаются хаотичность, несформированность у 

несовершеннолетних собственной системы взглядов, позиций, ценно-

стей; повышенная зависимость поведения от мнений и оценок друзей; 

эмоциональность, неспособность критически анализировать свои по-

ступки и поведение других людей. 

 

4. Основные направления профилактики правонарушений и 

преступности несовершеннолетних и молодежи 

Профилактика преступности несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнад-

зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Характер преступности несовершеннолетних и ее детерминации 

таков, что в борьбе с ней во главу угла должны ставиться не меры уго-

ловной репрессии, которые могут «болезнь «только усугубить, но не 

вылечить, а превентивные подходы. Российское общество нуждается в 

тщательно проработанной, рассчитанной на перспективу концепции 

государственной политики предупреждения преступности несовер-

шеннолетних. Первостепенное значение имеют нейтрализация, блоки-

рование, ограничение действия экономических причин и условий дан-

ного вида преступности, ресурсное обеспечение ее предупреждения. 
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Вопросам предупреждения преступности несовершеннолетних 

посвящены минимальные стандартные правила ООН (1985 г.), касаю-

щиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, из-

вестные под названием «Пекинские правила», и Руководящие прин-

ципы ООН для предупреждения преступности несовершеннолетних 

(Эр-Риядские принципы (1990 г.), а также Правила ООН, касающиеся 

защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.). 

Среди множества российских законодательных актов необхо-

димо прежде всего сказать о Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних». 

Под социально опасным положением понимается обстановка, 

представляющая опасность для жизни несовершеннолетних, либо не 

отвечающая требованиям к его воспитанию или содержанию, либо спо-

собствующая совершению правонарушения или иного антиобществен-

ного действия. 

Предупреждение преступности несовершеннолетних имеет две 

особенности:  

1) большая роль общественной системы профилактики;  

2) исключительно важное значение специальных мер (раннее 

предупреждение правонарушений). 

Общественная система профилактики включает:  

а) принятие и исполнение законодательства о молодежи:  

б) решение семейных проблем;  

в) сокращение подростковой и молодежной преступности;  

г) материальное обеспечение детского спорта;  

д) нравственно-духовную работу с подростками;  

е) усиление позитивной работы с подростками, имеющими пси-

хические аномалии;  

ж) прекращение пропаганды культа насилия. 

Основными направлениями совершенствования профилак-

тики преступности несовершеннолетних являются: 

1) гуманизация превентивной практики, преобладание защитных 

мер над мерами наказаний; 

2) введение ювенальной юстиции (специального правосудия для 

несовершеннолетних); 
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3) подготовка специальных кадров социальных работников, педа-

гогов для работы с трудными подростками, профессионализация ра-

ботников специальных правоохранительных структур; 

4) усиление роли медико-психологической помощи и поддержки, 

а также коррекции отклоняющегося поведения подростков, реабилита-

ция несовершеннолетних с различными формами социальной дезадап-

тации; 

5) признание семьи в качестве ведущего института социализации 

детей, осуществление социальных мер социально-правовой, соци-

ально-педагогической и медико-психологической помощи, прежде 

всего семьям из группы риска; 

6) строгое разграничение воспитательной и профилактической 

компетенции между государственными социальными службами, пра-

воохранительными органами, общественными объединениями при их 

тесном взаимодействии и максимальном участии в реализации госу-

дарственной молодежной политики. 

Таким образом, в программе борьбы с преступностью несовер-

шеннолетних должно быть предусмотрено: разработка ювенальной 

юстиции; нормативные документы, запрещающие передачу коммерче-

ским структурам помещений для обучения несовершеннолетних; раз-

работка и внедрение спецкурса по методике работы с детьми, входя-

щими в группу риска; методика выхода несовершеннолетних из кри-

зисных ситуаций (потеря работы, уход из семьи, употребление нарко-

тиков, любовные неудачи). 

Субъекты предупредительной деятельности представляют собой 

единую, связанную общностью целей и задач систему, включающую 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 

управления социальной защитой населения, органы управления обра-

зованием, органы управления здравоохранением, органы опеки и попе-

чительства, органы службы занятости, органы внутренних дел. 

К сожалению, положение о комиссиях по делам несовершенно-

летних не пересматривалось более 20 лет, и в современных условиях 

оно явно устарело и трудно применимо. 

Координацию действий осуществляет Межведомственная комис-

сия по делам несовершеннолетних при Правительстве РФ. Впрочем, 

взаимодействие продолжается и на конкретном, более низком уровне. 

Так, на практике действует приказ Минздрава России и МВД России 
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от 20 августа 2003 г. № 414/633 «О взаимодействии учреждений здра-

воохранения и органов внутренних дел в оказании медицинской по-

мощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел». 

Специализированные субъекты призваны целенаправленно про-

тиводействовать преступности несовершеннолетних. 

Специализированными учреждениями для несовершенно-

летних являются: 

-социально-реабилитационные центры, осуществляющие профи-

лактику безнадзорности и социальную реабилитацию; 

-социальные приюты для детей, обеспечивающие временное про-

живание и социальную реабилитацию нуждающимся в экстренной со-

циальной помощи; 

-центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

-специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и 

закрытого типа органов управления образованием; 

-центры временного содержания для несовершеннолетних право-

нарушителей органов внутренних дел. 

К другим органам и учреждениям, осуществляющим профилак-

тику преступности несовершеннолетних, относятся: 

- органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма; 

- уголовно-исполнительные инспекции; 

- федеральные органы исполнительной власти. 

Неспециализированными субъектами предупреждения преступ-

ности несовершеннолетних являются: общественные и религиозные 

организации, политические партии и движения, уличные домовые ко-

митеты, товарищества собственников жилья и т. п. Главное направле-

ние деятельности таких субъектов - это организация досуга несовер-

шеннолетних. Например, религиозные организации активно создают 

воскресные школы. 

Необходимо разумно сокращать формальные правила поведения 

и развивать позитивную инициативу у несовершеннолетних, по-

скольку обилие жестких правил лишь увеличивает вероятность их 

нарушения и способствует эскалации насилия. Законодательством, 

например, предусматривается более 130 видов преступлений, за кото-

рые несовершеннолетние могут нести уголовную ответственность. Из 

них подростками совершается примерно 23-25 составов преступлений. 
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Особую роль играют подразделения по делам несовершеннолет-

них органов внутренних дел. Их работа проводится по следующим 

направлениям: 

1) ограничение влияния негативных социальных факторов; 

2) позитивное воздействие на причины и условия преступности 

несовершеннолетних; 

3) непосредственное воздействие на несовершеннолетних с от-

клоняющимся поведением; 

4) воздействие на группы антиобщественной направленности. 

В последнем случае методами воздействия на антиобщественные 

группы несовершеннолетних являются: расформирование группы, изо-

ляция группы, переориентация группы. Решающее значение при этом 

принимает выявление взрослых участников группы и привлечение их 

к ответственности. 

Органы внутренних дел организуют взаимодействие с государ-

ственными, общественными и иными организациями и учреждениями, 

проводят комплексные проверки, рейды и другие мероприятия. 

Меры индивидуальной профилактики должны воздействовать 

как на саму личность несовершеннолетнего правонарушителя, так и на 

окружающую его среду. Индивидуальная профилактика включает: вы-

явление потенциально неустойчивых несовершеннолетних, изучение и 

устранение источников негативного влияния на них, включая прежде 

всего семью, находящуюся в социально опасном положении, исследо-

вание возможностей создания благоприятной обстановки, осуществле-

ние контроля, анализ полученных результатов и коррекцию методов и 

способов проведения работы по предупреждению совершения пре-

ступлений. Особое внимание уделяется несовершеннолетним: веду-

щим антиобщественный образ жизни, входящим в группировки крими-

нальной направленности, вернувшимся из специальных школ и проф-

техучилищ, осужденным условно или к наказаниям, не связанным с ли-

шением свободы, освобожденным из мест лишения свободы. 

В каждом конкретном случае индивидуальной профилактики 

должна предшествовать психолого-педагогическая экспертиза. 

Прямое отношение к предупреждению имеет быстрое и каче-

ственное расследование преступлений, совершенных несовершенно-
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летними, и соразмерное, справедливое наказание, правильное в такти-

ческом отношении применение мер пресечения на стадии расследова-

ния уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. 

Использовать наказание в виде лишения свободы следует в ми-

нимальной степени. При этом о каждом таком случае необходимо ши-

роко оповещать несовершеннолетних, вовлеченных в антиобществен-

ную деятельность, в целях их устрашения и удержания от совершения 

преступлений. 

Требуется целенаправленное улучшение качества подготовки со-

трудников, отвечающих за профилактику преступности несовершен-

нолетних. Необходима ротация сотрудников, применение современ-

ных обучающих методик. 

В воспитательно-профилактической работе с несовершеннолет-

ними правонарушителями, которые нередко сами чувствуют себя изго-

ями, никому не нужными, неисправимыми людьми, надо всегда исхо-

дить из «оптимистической гипотезы», всячески стремиться к опоре на 

положительное, которое имеется в личности самых запущенных в 

нравственно-педагогическом отношении подростков. 

Имеются значительные резервы для более активного и эффектив-

ного использования сугубо правовых средств защиты интересов детей 

и подростков, предупреждения их виктимизации, а также правонару-

шений с их стороны. Необходимо расширять практику применения к 

несовершеннолетним, совершившим впервые преступления неболь-

шой или средней тяжести, принудительных мер воспитательного ха-

рактера, предусмотренных ст. 90 УК РФ (предупреждения; передачи 

под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализирован-

ных государственных органов; возложения обязанности загладить при-

чиненный вред; ограничения досуга и установления особых требова-

ний к поведению), а также ст. 92 УК РФ (помещения, с освобождением 

от наказания, в специальные воспитательные или лечебно-воспита-

тельные учреждения). В 1999 г. освобождено от уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних по разным основаниям 20,7 тыс. человек, 

из них в соответствии со ст. 90 УК РФ - 2 760 человек. 

Более активно должны выявляться факты вовлечения несовер-

шеннолетних в совершение преступлений (ст. 150 УК РФ). Так, в 1999 

г. по указанной статье возбуждено 23,9 тыс. уголовных дел. Однако ряд 
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данных указывает на то, что фактически этих преступлений соверша-

ется намного больше, но вследствие недостатков в работе милиции, 

слабого прокурорского надзора и по другим причинам определенная 

их часть остается невыявленной. Высокий уровень латентности харак-

терен для вовлечения несовершеннолетних в систематическое упо-

требление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятия 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством (ст. 151 УК 

РФ).  

Следует обеспечить применение такого нового уголовно-право-

вого средства предупреждения правонарушений подростков, как от-

ветственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетних (ст. 156 УК РФ). 

Как показывает опыт, несовершеннолетние нередко совершают 

преступления в виде ответной реакции на насильственные действия, 

направленные против них (или угрожающие им). И в интересах преду-

преждения преступности несовершеннолетних должны активно ис-

пользоваться все правовые (в т. ч. уголовно-правовые) средства борьбы 

с насилием в отношении детей и подростков. 

Необходима корректировка, снятие противоречий и усиление 

профилактического потенциала ряда законодательных актов, касаю-

щихся несовершеннолетних. Так, школьник, достигший 14-летнего 

возраста, может быть исключен при определенных условиях из обра-

зовательного учреждения до получения им основного общего образо-

вания (ст. 19 Закона РФ «Об образовании»), но по возрасту он не может 

быть принят на работу. Подростки, достигшие 15-летнего возраста, мо-

гут приниматься на работу (ст. 173 КЗоТ РФ), но в случае их увольне-

ния до достижения 16 лет они не признаются безработными (ст. 3 За-

кона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»). Это при-

водит к тому, что трудные, «неудобные» подростки выбрасываются на 

улицу со всеми криминальными последствиями. 

Основной объем работы по предупреждению преступлений и 

других правонарушений несовершеннолетних выполняют специализи-

рующиеся на данной линии работы подразделения органов внутренних 

дел. Эти подразделения выявляют подростков, от которых, судя по их 

противоправным и антиобщественным действиям (совершению адми-

нистративных правонарушений, прежней судимости и т.п.), можно 

ожидать совершения преступлений, и ставят их на профилактический 
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учет, являющийся специфической формой социального контроля. 

Наряду с оказанием непосредственного воспитательно-профилактиче-

ского воздействия на таких подростков путем проведения с ними про-

филактических бесед, разъяснения смысла и значения моральных пра-

вовых норм, педагогического предостережения и другими методами 

сотрудники ОППН проводят большую работу по оздоровлению их со-

циальной микросреды, устранению вредных влияний со стороны се-

мьи, сверстников, вовлечению в социально полезные занятия. ОППН 

работают в тесном взаимодействии со школой, органами общего и про-

фессионального образования, здравоохранения, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и другими субъектами криминологической про-

филактики - как специализированными, так и неспециализирован-

ными.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие правонарушений и преступности несовершеннолет-

них и молодежи, их социологическая и правовая оценка. 

2. Криминологическая характеристика личности несовершенно-

летних правонарушителей и преступников, их классификация и типо-

логия. 

3. Детерминанты правонарушений и преступности несовершен-

нолетних и основные направления профилактики правонарушений и 

преступности несовершеннолетних. 

Темы рефератов: 

1. Основные показатели преступности несовершеннолетних. 

2. Характеристика преступности лиц молодежного возраста и 

основные направления ее профилактики. 

 

Тест для проверки знаний студентов по теме 7  

«Криминологическая характеристика и профилактика  

преступности несовершеннолетних и молодежи» 

 

Вопрос 1. Каков процент несовершеннолетних среди всех 

преступников в целом по стране: 

1. 5-10 % 

2. 11-12 % 

3. 13-15 % 
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4. 16-20 % 

Вопрос 2. Назовите особенности структуры преступности 

несовершеннолетних: 

1. Более узкий круг совершаемых преступлений. 

2. Меньшая доля тяжких преступлений. 

3. Незначительная доля неосторожных преступлений. 

4. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 3. Назовите признаки, которые присущи преступно-

сти несовершеннолетних: 

1. Проявление немотивированной жестокости и агрессии. 

2. Значительная часть преступлений совершается в отношении 

членов семьи или других родственников. 

3. Потерпевшими являются несовершеннолетние. 

4. Совершение преступлений в большинстве своем после 22 ча-

сов. 

5. Совершение преступлений, как правило, в группе 

6. Подростковый бандитизм. 

7. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 4. Каков процент групповых преступлений несовер-

шеннолетних в структуре всей преступности несовершеннолетних: 

1. 20-30 % 

2. 40 % 

3. 50-80 % 

4. 90 % 

Вопрос 5. Что из нижеперечисленного входит в индивиду-

альную профилактику: 

1. Выявление несовершеннолетних, поведение, взгляды, мотивы 

поступков которых свидетельствуют о возможности совершения пре-

ступлений. 

2. Изучение личности этих подростков. 

3. Решение семейных проблем. 

4. Определение и устранение источников отрицательного влия-

ния на подростков. 

5. Осуществление контроля за поведением несовершеннолетних 

и образом их жизни. 

6. Прекращение пропаганды культа насилия. 
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Вопрос 6. Назовите возраст подстрекателей и организаторов 

вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность: 

1. 14-16 лет 

2. 17-18 лет 

3. 20-30 лет 

Вопрос 7. Каков процент применения несовершеннолетними 

преступниками холодного оружия: 

1. 5 % 

2. 10 % 

3. 15 % 

4. 20 % 

Вопрос 8. У лиц, какого возраста самый высокий удельный 

вес групповой преступности: 

1. 14 лет; 

2. 15 лет 

3. 16 лет 

4. 17 лет 

5. 18 лет 

Вопрос 9. Какой процент среди несовершеннолетних преступ-

ников составляют девушки: 

1. 2-3 % 

2. 4-10 % 

3. 11-15 % 

4. 16-21 % 

Вопрос 10. У лиц, какого возраста наблюдается наибольшая 

преступная активность: 

1. 12-13 лет 

2. 14-15 лет 

3. 16-17 лет 

Вопрос 11. Проявление «детскости» в мотивации несовер-

шеннолетних классифицируется на: 

1. Мотив, близкий к взрослому. 

2. Детский. 

3. Промежуточный. 

4. Случайный. 

5. Корыстный 
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Вопрос 12. Каков процент совершения преступлений против 

несовершеннолетних женщинами (прежде всего матерями). 

1. 20-30 % 

2. 40-50 % 

3. 60-70 % 

Вопрос 13. Какие виды неформальных группировок несо-

вершеннолетних выделяют психологи: 

1. Просоциальные. 

2. Социально индифферентные. 

3. Антисоциальные. 

4. Правозащитные. 

5. Криминальные 

Вопрос 14. Соотнесите нижеперечисленные понятия по следу-

ющей группе: 

1. Причины преступности несовершеннолетних, связанные с 

личностными особенностями несовершеннолетних 

2. Причины преступности несовершеннолетних, отражающие 

недостатки общественного устройства 

А) рост корыстной агрессии 

Б) негативные процессы, происходящие при формировании со-

временных семейных отношений 

В) беспризорность 

Г) катастрофическое снижение интеллектуального потенциала Д) 

подростковый нигилизм 

Е) рост безработицы 

Ж) сексуальная агрессия 

Вопрос 15. Назовите основные направления совершенствова-

ния профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних: 

1. Гуманизация превентивной практики, преобладание защит-

ных мер над мерами наказания и принуждения. 

2. Профессионализация в воспитательно-профилактической и 

защитной деятельности, подготовка специальных кадров социальных 

работников, социальных педагогов, психологов, специализирующихся 

на практической работе по коррекции отклоняющегося поведения де-

тей и подростков, оздоровлению условий их семейного и обществен-

ного воспитания. 



225 

3. Усиление роли медико-психологической помощи и поддержки 

в коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков, реабили-

тации несовершеннолетних с различными формами социальной и пси-

хической дезадаптации. 

4. Признание семьи в качестве ведущего института социализации 

детей и подростков. 

5. Cтрогое разграничение воспитательной и профилактической 

компетенции между государственными социальными службами, пра-

воохранительными органами, общественными объединениями при их 

тесном взаимодействии и максимальном участии в реализации государ-

ственной молодежной политики 

6. Все вышеперечисленное 

Вопрос 16. Специализированными учреждениями для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, яв-

ляются: 

1. Центры помощи детям. 

2. Социально-реабилитационные центры для несовершеннолет-

них. 

3. Общественные формирования. 

4. Социальные приюты для детей. 

5. Родительские и попечительские советы. 

Вопрос 17. Неформальные группировки несовершеннолетних 

делятся на: 

1. Группировки с преобразовательной или критической програм-

мой. 

2. Группировки культивирующие уход от решения насущных 

проблем, пропагандирующие нежелание иметь с обществом никаких 

формализованных отношений. 

3. Группировки намеренно агрессивного поведения. 

4. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 18. Назовите черты лидера неформальной группи-

ровки несовершеннолетних: 

1. Наличие хороших организаторских способностей. 

2. Умение расположить к себе окружающих, хорошее знание на 

бытовом уровне психологии своих сверстников. 

3. Компетентность в решении вопросов групповой деятельности. 

4. Отличное физическое развитие. 
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5. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 19. В зависимости от стойкости антиобщественных 

установок выделяются следующие типы несовершеннолетних пре-

ступников: 

1. Привычные. 

2. Правонарушители-профессионалы. 

3. Стойкие правонарушители. 

4. Случайные. 

5. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 20. Какой процент среди несовершеннолетних пре-

ступников лиц, с психическими аномалиями: 

1. 30 % 

2. 40 % 

3. 50 % 

4. 60 % 
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Тема 8. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Вопросы: 

1. Понятие и криминологическая характеристика женской пре-

ступности. 

2. Особенности причин и условий женской преступности. 

3. Предупреждение женской преступности. 

 

1. Понятие и криминологическая характеристика женской 

преступности 

Женская преступность представляет собой часть общей преступ-

ности, совокупность преступлений, совершаемых женщинами. Эта 

преступность обладает определенными особенностями, связанными с 

социальной ролью и функциями женщины, своеобразным образом 

жизни и профессиональной деятельности, психофизиологической спе-

цификой, а также с ее исторически обусловленным местом в системе 

общественных отношений. С изменением социальных условий и об-

раза жизни женщины, ее социальных ролей изменяются характер и 

способы ее преступного поведения. 

Криминологическими особенностями женской преступности 

являются следующие ее характеристики: 

1. Относительно постоянный, но с тенденцией роста объем и уро-

вень преступности. 

На протяжении всего прошлого века объем (состояние) женской 

преступности был в 5-7 раз меньше соответствующих показателей пре-

ступности мужчин. И это несмотря на то, что численность женщин в 

стране постоянно превышала мужскую. В последние годы, однако, 

наметилась тенденция некоторого роста женской преступности (до 3% 

ежегодно). Одновременно выросло более чем в 4 раза количество вы-

явленных женщин, совершивших тяжкие преступления. Более высоки 

сравнительно с мужчинами (в 2-3 раза) и темпы прироста числа жен-

щин-преступниц. 

2. Зависимость уровня женской преступности от социально-эко-

номических особенностей разных регионов страны. 

Рассматривая женскую преступность по регионам, следует отме-

тить, что в тех из них, где общий коэффициент преступности выше, 
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растет и коэффициент преступности женщин. В то же время особый 

рост преступности женщин отмечается в наиболее экономически раз-

витых регионах: в городах Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровском, 

Красноярском и Краснодарском краях, Сахалинской, Магаданской, 

Свердловской областях. 

3. Превалирование в структуре женской преступности корыст-

ных посягательств. 

Структура женской преступности представлена преимуще-

ственно корыстными преступлениями, связанными с профессиональ-

ной деятельностью женщин. Наиболее характерны для них хищения, 

совершенные путем присвоения, растраты либо злоупотребления дове-

рием (18-20% преступлений женщин), обман потребителей (13-14%); 

кражи (15%), вымогательство, мошенничество. В общем же числе за-

регистрированных преступлений женщин доля корыстных посяга-

тельств составляет примерно 45-50%. Она не уменьшилась и сейчас, 

хотя государственный сектор в экономике в настоящее время резко со-

кратился. 

4. Некоторое сближение женской и мужской преступности по ви-

дам преступлений и способам их совершения. 

Исследования показывают, что женщины по криминологической 

характеристике совершаемых преступлений все больше приближаются 

к мужчинам. Как отмечалось выше, женщины все чаще участвуют в 

совершении насильственных и иных тяжких преступлений. Даже коли-

чество хулиганств в общей массе преступлений, совершенных женщи-

нами, выросло в последнее десятилетие почти в 4 раза. 

Насильственные преступления ранее не были характерны для 

женщин и совершались ими в основном в семейно-бытовой сфере. Од-

нако с 90-х гг. прошлого века число женщин, совершивших такие пре-

ступления, постоянно растет. Общее число женщин-убийц выросло по-

чти в 2,5 раза, и сейчас женщиной является каждый тринадцатый 

убийца. Непосредственно женским преступлением является убийство 

матерью новорожденного ребенка. В последние годы это преступление 

(а их ежегодно регистрируется около 150) совершает каждая двадцатая 

женщина-убийца. 

К убийствам по способам и методам исполнения близко умыш-

ленное причинение тяжкого вреда здоровью. Количество выявленных 
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женщин, виновных в совершении этого преступления, в 2,7 раза пре-

высило число выявленных женщин-убийц. Участвуют женщины и в со-

вершении таких корыстно-насильственных преступлений, как грабеж 

и разбой (около 3% преступлений женщин). 

Тяжкие преступления против личности женщинами совершаются 

в основном в сфере семейно-бытовых отношений. При этом жертвами 

чаще всего становились мужья, сожители, дети и иные близкие род-

ственники женщин. Основными мотивами этих преступлений явля-

ются разрешение затянувшихся семейных конфликтов, стремление вы-

рваться из семьи, иногда ревность, корысть. Убийство и истязание де-

тей совершается, как правило, в угоду сожителям, состоящим в граж-

данском браке. 

Традиционно женским преступлением является организация или 

содержание притонов для занятия проституцией. Криминальная актив-

ность женщин отмечается при совершении и таких преступлений, как 

клевета, оскорбление, ложный донос. Отмечены случаи соучастия жен-

щины при совершении изнасилования. 

Сближение показателей преступности женщин и мужчин, в 

первую очередь ее количественных характеристик, изменение струк-

туры женской преступности, ее отягощение более опасными преступ-

лениями связано с ростом безработицы, низкими доходами на каждого 

члена семьи, а также с выполнением несвойственных для женщин со-

циальных ролей, например предпринимательства. Женщина-коммер-

сант, женщина-бизнесмен склонна к совершению налоговых преступ-

лений и различного рода мошенничеств. 

5. Рост участия женщин в совершении групповых преступлений 

(до 40% преступлений женщин), а также увеличение (до 10% от числа 

всех преступниц) количества женщин-рецидивисток. 

6. Зависимость женской преступности от алкоголизации и нарко-

тизации женщин. 

Совершение преступлений в последние годы чаще всего связано 

с алкоголизацией и наркотизацией женщин. Из общего числа выявлен-

ных преступниц примерно 30-40% совершают уголовно наказуемые 

деяния в состоянии опьянения. Все большие масштабы принимают 

преступления женщин, связанные с использованием ими наркотиче-

ских и сильнодействующих препаратов. Эти преступления соверша-

ются женщинами, либо находящимися в состоянии наркотического 
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опьянения, либо с целью сбыта или приобретения наркотических 

средств и сильнодействующих лекарственных препаратов. При этом 

процесс социальной деградации женщин значительно более интенси-

вен, чем у мужчин. 

7. Омоложение женской преступности. 

В последние годы в стране произошло значительное омоложение 

женской преступности. Наблюдается рост и женской преступности 

среди несовершеннолетних. Судебная практика знает случаи зверских 

убийств, совершаемых группами девочек в возрасте 14-15 лет. Однако 

возраст большинства женщин-преступниц все же превышает 35 лет, 

что обусловлено спецификой условий, детерминирующих женскую 

преступность. Чаще всего эта специфика проявляется в профессио-

нальной сфере женщин либо в их семейных и родственных отноше-

ниях. Профессия и семья в жизнь женщины вторгается после 20 лет, а 

к 30-35 годам женщины все больше ощущают проявление их некото-

рых негативных факторов, что иногда детерминирует их преступные 

проявления. 

При постоянном росте женской преступности наибольшие темпы 

ее прироста в последнем десятилетии отмечены в группах женщин в 

возрасте 25-29 лет (+ 82,8%) и 18-24 года (+ 80,8%). Указанные воз-

растные группы в структуре женской преступности составляют около 

30%. 

8. Влияние на женскую преступность социальных и психофизи-

ческих особенностей личности женщины. 

Характер совершаемых женщинами преступлений, их направлен-

ность, способы совершения во многом зависят от особенностей жен-

щины как личности. 

По возрасту, социальному положению, влиянию прежней суди-

мости и некоторым другим признакам личности у женщин-преступ-

ниц, как правило, не наблюдается больших отклонений от среднеста-

тистических показателей. 

В то же время образовательный уровень женщин-преступниц все-

гда был выше по сравнению с мужчинами-преступниками. В послед-

нее десятилетие прирост женщин-преступниц с высшим образованием 

к общему числу преступниц составил 70-80%. Значительное число 

женщин-преступниц (около 45%) постоянной работы не имели. Боль-
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шую значимость для женской преступности имеют проблемы семей-

ного положения женщин. Около 50% женщин-преступниц в момент со-

вершения преступления не состояли в официальном браке. Велик и 

процент расторжения брака и распада семьи у женщин после их осво-

бождения из мест лишения свободы. 

По данным выборочных исследований, около 25% осужденных к 

лишению свободы женщин имели различные психические аномалии. 

Чаще всего это психопатия, олигофрения, органические поражения 

центральной нервной системы, последствия черепно-мозговых травм. 

Аномальных преступниц несколько больше среди несовершеннолет-

них. 

Известно, что для самоутверждения женщинам очень важны 

оценки их со стороны других людей, то, какое впечатление они произ-

водят на окружающих. Поэтому многим из них свойственна такая 

черта в поведении, как демонстративность, исключительность, что не-

редко толкает их на совершение определенных преступлений. 

 

2. Особенности причин и условий женской преступности 

Причины женской преступности – это социальные явления, 

формирующие антиобщественные свойства личности женщин. К усло-

виям женской преступности относятся социальные явления, способ-

ствующие формированию антиобщественных свойств или их проявле-

нию в преступном поведении. 

Специфические причины женской преступности лежат в первую 

очередь в искаженной морально-волевой сфере личности женщин. Для 

них типичны определенные свойства личности и потребности: повы-

шенная чувствительность в межличностных отношениях, стремление 

к совершенству, демонстративность; предрасположенность к психопа-

тии и неврастении, конформизм; снижение волевой сферы в опасных 

условиях; стремление к комфорту в быту, к обладанию предметами 

личного обихода, особо модной одеждой и тому подобное. 

Перечисленные свойства личности и потребности женщин часто 

приводят к активизации жизнедеятельности в экономических процес-

сах, связанных с получением дохода (в больших мегаполисах женщине 

легче трудоустроиться, чем мужчине); к существенному ослаблению 
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таких социальных институтов, как семья, культура, спорт, профилак-

тика и контроль на работе и по месту жительства; к возросшей напря-

женности в обществе; росту алкоголизма, наркомании, проституции. 

В условиях рыночных отношений в стране многие женщины по-

лучили доступ к материальным ценностям, причем значительным. 

Около миллиона из них руководят предприятиями, учреждениями, ор-

ганизациями, примерно полтора миллиона возглавляют цехи, участки, 

отделы и другие структурные подразделения. Доступ к материальным 

ценностям при ослаблении институтов контроля и надзора, направлен-

ных на повышение ответственности, позволяют женщинам, имеющим 

искаженную морально-волевую сферу, чаще идти на укрытие доходов 

от налогообложения, соглашаться на сомнительные сделки, чреватые 

мошенническими действиями. Относительно невысокие материальные 

доходы женщин в других сферах деятельности, пропаганда насилия, 

секса, добычи денег легким путем зачастую толкают женщин на путь 

проституции и даже в организованную преступность. 

В целом же следует отметить, что прошедшие в стране преобра-

зования в значительной мере изменили социально-ролевые функции 

женщин. Этот процесс как в экономическом, так и в моральном плане 

проходит довольно болезненно. Семья, семейно-брачные отношения, 

занимающие важное место в жизни женщины, подвержены распаду 

либо искажению. Причем стереотип двойной морали, существовавший 

в семьях государственно-партийной бюрократии при советской власти, 

ныне распространился на семьи «новых русских», представителей 

среднего и малого бизнеса. В таких семьях для женщины главным яв-

ляется получение высокой прибыли и преимущества над мужчинами. 

Поэтому не случайно уменьшение числа браков и рост количества раз-

водов. Для женщин с девиантным поведением, особенно часто вовле-

каемых в преступную деятельность, а также для женщин, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, сохранение семьи является поло-

жительно сдерживающим фактором. В отдельных случаях только се-

мья спасает женщину от совершения преступления. 

Психологические стереотипы женщин, их социальные связи раз-

рушаются значительно быстрее, чем у мужчин. Они более подвержены 

деградации как личность например, женщина легче втягивается в алко-

голизацию и наркоманию, ее проще завлечь мишурой, легким, ни к 

чему не обязывающим образом жизни. Именно из-за этого некоторые 
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женщины перестают дорожить и семьей (особенно при росте бытового 

насилия со стороны мужчины), и работой, легко их бросают и начи-

нают вести антиобщественный образ жизни, приобретая средства к су-

ществованию противоправным путем. 

Ослабление или разрушение семьи неизбежно означает, что жен-

щина перестает исполнять или исполняет ненадлежащим образом свою 

социальную роль и обязанности. Утрата же регулятивно охранных 

функций семьи для лиц, входящих в нее, позволяет делинквентной 

женщине совершать различные антиобщественные поступки, красть, 

обманывать, заниматься проституцией. 

Значительное ослабление социального контроля за поведением 

женщин характерны для настоящего времени вследствие высоких тем-

пов урбанизации, эмансипации, феминизации, массовой миграции, бы-

товой неустроенности, ломки уставшихся культур различных социаль-

ных слоев общества. Фактически происходит закабаление женщины 

пороками человечества. 

Вышеуказанные негативные процессы происходят на фоне про-

паганды насилия, жестокости, доступности женщин и мужчин, про-

стоты их отношений в личной жизни. Эти факторы важно подчеркнуть 

в связи с тем, что в процессе подобного общения происходит кримино-

генное заражение женщин, особенно молодых, усвоение ими негатив-

ных установок и стереотипов, приобщение к асоциальному образу 

жизни. Они нередко завязывают тесные связи с преступниками и пол-

ностью подпадают под их влияние (особенно под влияние лидеров кри-

минальной среды), что является предпосылкой их длительной преступ-

ной деятельности. 

Весьма неблагополучно в настоящее время социально-экономи-

ческое положение молодых женщин из необеспеченных и малообеспе-

ченных семей. Использование их на тяжелых, малоквалифицирован-

ных работах приводит к тому, что им почти полностью закрыт доступ 

к модным предметам одежды, парфюмерии, косметики и другим ве-

щам, делающим женщину привлекательной и элегантной. Информиро-

ванность об этих «земных благах», благодаря телевидению, средствам 

массовой информации, социальной мобильности, довольно высока, а 

поэтому столь значительны у этой категории населения чувства зави-

сти, ущемленности, выброшенности. Это в отдельных случаях явля-
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ется и поводом, и причиной совершения краж, грабежей, разбоев. Про-

являемые при этом женщинами жестокость, агрессивность служат 

средством психологической компенсации пережитых ими унижений, 

их ущербности и неполноценности. 

В заключении выделим следующие основные причины и 

условия преступности: 

 •социально-экономические (низкий уровень жизни, раз-

рыв между уровнем доходов различных групп населения; безработица; 

социально-экономические различия между городом и деревней, а 

также регионами; специфика профессиональной деятельности; гендер-

ные различия при трудоустройстве и в оплате труда; стихийная мигра-

ция; нарастающие темпы урбанизации; состояние здоровья, быстрые 

темпы вовлечения женщин в общественное производство и отсутствие 

учета естественных особенностей женской рабочей силы, занятость на 

тяжелых производствах, выполнение непосильной работы); 

 •социально-культурные (низкий уровень образования, 

квалификации; правового воспитания, деформация нравственности и 

правовой культуры, правовой нигилизм, ослабление социального кон-

троля за поведением женщин); 

 •нравственно-психологические (алкоголизм, наркомания, 

проституция; стремление женщины удовлетворить свои потребности в 

ущерб интересам других лиц, искаженная морально-волевая установка 

личности женщин (повышенная зависимость от межличностных отно-

шений, демонстративность, конформизм, стремление к совершенству, 

комфорту в быту, обладанию предметами личного обихода и т.д.)); 

 •организационно-правовые и управленческие (ослабле-

ние роли государства в адекватном современным условиям правовом 

регулировании общественных отношений; плохое состояние учета и 

контроля и др.); 

 •биофизиологическне особенности личности (внешность, 

физическая конституция); 

 •негативные факторы социальной микросреды (непол-

ноценная семья, неформальная малая группа, виктимное поведение 

жертв). 

Вышеуказанные причины и условия приводят к тому, что жен-

щина становится резкой, агрессивной, склонной решать возникающие 
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ситуации с помощью силы. Это одна из причин возросшей доли совер-

шаемых женщинами преступлений против личности. В результате не-

которые женщины перестают дорожить семьей и работой, начинают 

вести антисоциальный образ жизни, добывая средства к существова-

нию противоправным путем. Естественно, что такие тенденции отри-

цательно сказываются на отношениях в семье, влекут ее разрушение, а 

значит, женщина перестает исполнять свои исконные обязанности. 

Молодые женщины из малообеспеченных семей в целях повыше-

ния социального статуса совершают корыстные преступления, занима-

ются проституцией. Их ожесточенное, агрессивное поведение служит 

психологической компенсацией за пережитые унижения. 

Выявление и изучение причин и условий корыстных преступле-

ний, совершаемых женщинами, важно для определения и выработки 

эффективной стратегии борьбы с этим видом преступности. 

 

3. Предупреждение женской преступности 

Соответственно предупреждение женской преступности также 

имеет определенное своеобразие. Интерес к феномену женской пре-

ступности вполне объясним с учетом особого места женщин в системе 

общественных отношений, важности социальных ролей и функций, ко-

торые они выполняют в жизни общества, и крайне неблагоприятных 

последствий криминальных форм их поведения. 

Предупреждение преступности женщин лежит в русле решения 

проблем предупреждения всей преступности в целом. Однако обяза-

тельной предпосылкой такого предупреждения является облегчение 

жизнедеятельности женщин в производственной сфере. В последнее 

десятилетие было утрачено многое из того, чего достигли женщины в 

доперестроечные годы. Не соблюдается трудовое законодательство по 

защите женщин, матери и ребенка, девушек-подростков. Иногда над их 

правами издеваются частные предприниматели, хозяева производств. 

В отдельных случаях поощряется преимущество женщин в занятии ру-

ководящих должностей в криминально-коммерческих структурах, в 

которых фактическим руководителем, хотя и теневым, является муж-

чина. Женщины же назначаются руководителями лишь в расчете на то, 

что в случае их привлечения к уголовной ответственности к ним будет 

проявлено снисхождение. В результате женщины втягиваются в кри-

минально-коммерческие отношения, участвуют в совершении даже 

https://be5.biz/terms/u18.html
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тяжких преступлений, например заказных убийств. Часто женщины 

сталкиваются с дилеммой: подвергнуться уголовному преследованию 

или быть убитой. Чтобы исключить такие последствия, женщина 

должна иметь иной социальный статус, ей следует избавиться от роли 

основной или даже равной с мужчинами «добытчицы» материальных 

благ и сосредоточить внимание и силы на семье, детях. 

В профилактической работе с женщинами, которые могут совер-

шить или совершили преступление, необходимо широко применять гу-

манность и милосердие, понимание причин и мотивов, толкнувших их 

на уголовно наказуемые или безнравственные поступки, стремление 

помочь им выйти из порочного круга, разобраться в собственной 

жизни. 

Особое значение для предупреждения преступности женщин 

имеет помощь семье, в том числе в рамках реализации специальных 

социальных программ. Федеральные программы по усилению борьбы 

с преступностью, разработанные в 90-е гг. и имевшие большое профи-

лактическое значение, содержали ряд конкретных положений и мер как 

общего, так и специального характера, направленных, в частности, на 

обеспечение нормальной жизнедеятельности женщины, защиту семьи, 

борьбу с насильственными, экономическими и другими преступлени-

ями. Однако в этих программах узкоспециальных профилактических 

мер по защите женщины не содержалось. В результате при осуществ-

лении социальной профилактики недостаточно учитывалось то, что 

механизм социальной инерции, проявляющийся по отношению к се-

мье, детям, влияние традиций и обычаев оказывают на женщину зна-

чительно большее воздействие, чем на мужчину. 

Меры по предупреждению преступлений, совершаемых женщи-

нами, необходимо включать в специальные долговременные, рассчи-

танные на 5-7 лет, национальные и региональные программы улучше-

ния положения семьи, женщины и детей, совершенствования мо-

рально-правового климата в обществе. Особое внимание при этом 

должно быть обращено на степень удовлетворения потребностей, 

укрепления морально-этических и правовых основ общества, матери-

ально-ресурсное обеспечение включаемых мероприятий, систему кон-

троля их исполнения. 
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Следует также развивать женское движение, в основе которого 

должны лежать не феминистская идеология, а мораль и общечеловече-

ские ценности. 

Для России вклад Православной церкви и других религиозных 

конфессий в предупреждение женской преступности продолжает быть 

небольшим, хотя во всех развитых странах Запада, особенно в Швеции, 

Норвегии, Финляндии и Канаде, христианские служители религии иг-

рают существенную роль не только в деле профилактики женской пре-

ступности, но и преступности вообще. Не случайно в названных стра-

нах женская преступность имеет один из самых низких в мире показа-

телей. 

Как известно, женщины, в силу особенностей своей психологии, 

весьма чувствительны к религии и религиозным обрядам. Поэтому 

православные священники и другие служители различных религиоз-

ных конфессий должны смелее идти в рабочие и студенческие аудито-

рии, выезжать по месту жительства граждан, выступать по радио и те-

левидению. 

Религия с ее проповедями ненасилия, любви и взаимопомощи, 

скромности и послушания, с ее умением умиротворить людей имеет 

большие возможности для снижения социальной напряженности в це-

лом и тревожности женщин, в частности. Религиозные организации 

могут оказывать большую помощь женщинам, осуществлять в отноше-

нии их то, что на криминологическом языке именуется «индивидуаль-

ной профилактикой». Такие мероприятия могут проводиться с бездом-

ными женщинами, бродягами, попрошайками. Церковь может предо-

ставлять отдельным из них приют в монастырях, расселять у прихожан, 

оказывать помощь в трудоустройстве. Весьма действенной стала бы 

активность религиозных организаций в отношении проституток, мно-

гие из которых нуждаются не столько в материальной поддержке, 

сколько в искреннем человеческом слове и теплом участии. Многого 

можно ожидать от представителей церкви и в деле исправления жен-

щин, находящихся в местах лишения свободы. 

Наряду с общесоциальными мерами предупреждения женской 

преступности важно широко применять такие меры специально-кри-

минологического характера, как выявление неблагополучных семей; 

установление в них источников негативного влияния на женщин; об-
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наружение и устранение фактов и причин социальной и бытовой кон-

фликтности; осуществление профилактического воздействия на лиц, 

оказывающих на членов семьи десоциализирующее влияние (ранее су-

димых, подверженных депрессии, конфликтам, обладающих психоло-

гической несовместимостью и т.п.); оказание социальной помощи се-

мьям с низким уровнем материального обеспечения; организация ра-

боты телефонов доверия; создание специальных помещений для при-

ема на временное проживание женщин, подвергнувшихся насилию; 

своевременное лечение лиц с психическими отклонениями; помощь в 

адаптации ранее судимых женщин к новой жизни и т.п. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и криминологическая характеристика женской пре-

ступности. 

2. Причины и условия женской преступности. 

3. Профилактика и предупреждение женской преступности. 

Темы рефератов: 

1. Личностные особенности женщин, совершивших преступле-

ния. 

2. Женственность и преступность: преступность отрицает жен-

ственность, женственность отрицает преступность.  

3. Специфика женской преступности: теория социальных ролей 

и биологические детерминанты. 

 

Тест для проверки знаний студентов по теме 8  

«Криминологическая характеристика женской преступности» 

 

Вопрос 1. Женская преступность связана: 

1. С социальной ролью и функциями женщины. 

2. С образом жизни и профессиональной деятельностью. 

3. С биологической и психофизиологической спецификой. 

4. С исторически обусловленным местом в системе обществен-

ных отношений. 

5. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 2. По мнению, каких ученых «женская преступность 

является показателем нравственного здоровья общества, его ду-

ховности, отношения к базовым общечеловеческим ценностям». 
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1. Э.В. Зауторова. 

2. В.И. Шиян. 

3. Д.В. Синьков. 

4. М.М. Гитинова. 

Вопрос 3. Преступления какой категории составляют 

наибольшую долю в женской преступности: 

1. Преступления небольшой тяжести. 

2. Преступления средней тяжести. 

3. Тяжкие преступления . 

4. Особо тяжкие преступления. 

Вопрос 4. В каком возрасте наблюдается наибольшая пре-

ступность у женщин: 

1. От 18 до 24 лет. 

2. От 25 до 29 лет. 

3. От 30 до 49 лет. 

4. От 50 и выше. 

Вопрос 5. Каков процент женщин отбывавших наказание в 

местах лишения свободы с различными психическими аномали-

ями: 

1. 15 % 

2. 25 % 

3. 35 % 

4. 45 % 

Вопрос 6. Что из нижеперечисленного относится к причинам 

женской преступности: 

1. Активное участие в общественном производстве. 

2. Ослабление главных социальных институтов (в первую оче-

редь семьи). 

3. Возросшая напряженность в обществе, конфликты и враждеб-

ность между людьми. 

4. Рост наркомании, алкоголизма, проституции, бродяжничества 

среди женщин. 

5. все вышеперечисленное. 

Вопрос 7. Каков процент женщин совершивших преступле-

ние в состоянии опьянения: 

1.  10-15 % 

2.  25-35 % 
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3.  40-45 % 

4.  50 % 

Вопрос 8. Какая преступность характерна для женской пре-

ступности: 

1. Корыстная 

2. Насильственная 

3. Корыстно-насильственная 

Вопрос 9. В какой местности чаще всего совершаются кражи 

женщинами: 

1. В городской 

2. В сельской 

3. Равное количество, как в городской, так и в сельской 

Вопрос 10. Каков процент преступниц составляют лица, 

осужденные за убийства и покушения на убийства: 

1. 1 % 

2. 2 % 

3. 5 % 

4. 10 % 

Вопрос 11. Какое преступление является типичным для жен-

щин:  

1. Грабеж. 

2. Вымогательство. 

3. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

4. Мошенничество. 

Вопрос 12. Каков процент женщин, не имеющих определен-

ного рода занятий к моменту совершения преступления: 

1. 20 % 

2. 30 % 

3. 40 % 

4. 50 % 

Вопрос 13. Какова доля женщин-преступниц, не состоявших 

в  браке: 

1. 40-45 % 

2. 50-55 % 

3. 60-65 % 
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Вопрос 14. Какие типы женщин-преступниц выделял Ч. Лом-

брозо     в своем исследовании «Женщина-преступница и прости-

тутка»: 

1. Врожденные преступницы. 

2. Случайные преступницы. 

3. Преступницы по страсти. 

4. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 15. Какой тип женщины-преступницы характеризу-

ется отрывом от ценностно-нормативной системы общества и гос-

ударства, активностью ситуации совершения преступления, ком-

плексом антиобщественных взглядов и привычек, и отражающий 

осознанную готовность к общественно-опасным проявлениям: 

1. Антисоциальный тип. 

2. Асоциальный тип. 

3. Корыстный тип. 

Вопрос 16. Назовите типы мотивов, характерных для 

насильственной мотивации преступного поведения женщин: 

1. Инструментальная агрессия. 

2. Враждебная агрессия. 

3. Защитная агрессия. 

4. Корыстная агрессия. 

5. Насильственная агрессия. 

6. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 17. Какие подтипы личности преступниц выделя-

ются по глубине и стойкости криминальной направленности: 

1. Случайные. 

2. Ситуативные. 

3. Привычные. 

4. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 18. Какие подтипы личности преступницы выделя-

ются по характеру и содержанию антисоциальной и асоциальной 

направленности: 

1. Насильственный. 

2. Корыстный. 

3. Дезадаптивный. 

4. Все вышеперечисленное. 
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Вопрос 19. Реакция типа «насилие-следствие насилия» харак-

терна для: 

1. Инструментальной агрессии. 

2. Враждебной агрессии. 

3. Защитной агрессии. 

Вопрос 20. Какой тип женщины-преступницы характеризу-

ется антиобщественной направленностью пассивного вида, заме-

щением утраченных связей и ценностей, личностной неопределен-

ностью и отражающей нарушение социальной адаптации, уход от 

решения легитимными приемами жизненных проблем в пьянство, 

наркоманию, проституцию и преступность: 

1. Антисоциальный тип 

2. Асоциальный тип 

3. Корыстный тип 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 

 

1. Понятие криминологии как социолого-правовой науки.  

2. Предмет криминологической науки.  

3. Методологические основы криминологической науки.  

4. Место криминологии в системе наук.  

5. Значение криминологических знаний для практической де-

ятельности органов внутренних дел и учреждений уголовно-исполни-

тельной системы.  

6. Цели, функции и задачи криминологии.  

7. Зарождение криминологической мысли. Криминологиче-

ские идеи философов-просветителей, социалистов-утопистов и рус-

ских ученых.  

8. Становление криминологии как науки. Биологические тео-

рии преступности. Социологическое направление в криминологии.  

9. Возникновение и начальный этап развития криминологии в 

России.  

10. Криминология в 60-80-х гг. и ее современное состояние.  

11. Становление и развитие криминологии в России.  

12. Понятие преступности. Соотношение преступности и пре-

ступлений.  

13. Основные показатели преступности: состояние, структура, 

уровень, динамика; коэффициенты преступной активности различных 

социальных групп; региональные различия преступности.  

14. Латентная преступность и методы ее оценки.  

15. Характеристика современной преступности, ее оценка и 

анализ.  

16. Уровень, структура, динамика, характерные черты преступ-

ности в СССР и СНГ (1917-1992 годы).  

17. Проблема криминологической детерминации. Факторы, 

влияющие на преступность.  

18. Характеристика основных факторов преступности и меха-

низм их действия.  

19. Детерминанты различных видов преступности.  
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20. Особенности причин и условий преступности в местах ли-

шения свободы.  

21. Причины и условия преступности в современной России.  

22. Сущность и содержание понятия «лицо, совершившее пре-

ступление», его соотношение с другими смежными понятиями.  

23. Структура и основные черты криминологической характе-

ристики лиц, совершивших преступления. 

24. Соотношение и взаимодействие социального и биологиче-

ского в структуре личности субъектов, совершивших преступления.  

24. Классификация и типология лиц, совершивших преступле-

ния.  

26. Соотношение и взаимодействие социального и биологиче-

ского в структуре личности субъектов, совершивших преступления.  

26. Особенности личности несовершеннолетнего преступника.  

27. Понятие детерминант и условий индивидуального преступ-

ного поведения, их соотношение и взаимосвязь с детерминантами пре-

ступности.  

28. Социально-психологический механизм совершения кон-

кретного преступления.  

29. Неблагоприятные условия нравственного формирования 

личности в определенной социальной среде как основной фактор де-

терминации преступного поведения.  

30. Понятие ситуации совершения преступлений. Криминоген-

ные ситуации и их разновидности. Роль потерпевшего в возникновении 

криминогенной ситуации.  

31. Задачи правоохранительных органов по устранению крими-

ногенных ситуаций.  

32. Виды, направления и уровни изучения преступности и свя-

занных с нею проблем.  

33. Криминологическая информация: понятие, источники, 

виды.  

34. Методы криминологических исследований.  

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2  

 

1. Понятие предупреждения преступности.  

2. Классификация мер предупреждения преступности.  
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3. Субъекты предупреждения преступности.  

4. Роль органов внутренних дел и учреждений уголовно-испол-

нительной системы в предупреждении преступности.  

5. Понятие криминологического прогноза и криминологиче-

ского прогнозирования, их научно-практическое значение. Условия и 

особенности криминологического прогнозирования.  

6. Виды и масштабы криминологического прогноза; субъекты 

криминологического прогнозирования.  

7. Методы криминологического прогнозирования.  

8. Планирование в органах внутренних дел и учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы.  

9. Прогнозирование преступности и индивидуального преступ-

ного поведения.  

10. Понятие преступного рецидива, рецидивной и профессио-

нальной преступности.  

11. Правовая, социальная и криминологическая характеристики 

преступного рецидива и преступного профессионализма.  

12. Особенности криминологической характеристики личности 

преступников-рецидивистов и профессионалов, их классификация и 

типология.  

13. Детерминанты рецидивной и профессиональной преступно-

сти.  

14. Основные направления предупреждения преступного реци-

дива и преступного профессионализма.  

15. Основные показатели рецидивной и профессиональной пре-

ступности.  

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3  

 

1. Российская организованная преступность в общеевропей-

ском измерении.  

2. Социально-правовая и криминологическая характеристика 

организованной преступности.  

3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих 

групповые преступления, и участников организованной преступности.  

4. Обстоятельства, способствующие групповой и организо-

ванной преступности.  
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5. Основные направления борьбы с организованной преступ-

ностью.  

6. Виды преступных групп и их криминологическая характе-

ристика. Признаки и структура организованной преступности.  

7. Основные направления деятельности органов внутренних 

дел и учреждений уголовно-исполнительной системы по предупрежде-

нию групповой и организованной преступности.  

8. Основные показатели организованной преступности.  

9. Понятие правонарушений и преступности несовершеннолет-

них и молодежи, их социологическая и правовая оценка.  

10. Криминологическая характеристика личности несовершен-

нолетних правонарушителей и преступников, их классификация и ти-

пология.  

11. Детерминанты правонарушений и преступности несовер-

шеннолетних и основные направления профилактики правонарушений 

и преступности несовершеннолетних.  

12. Основные показатели преступности несовершеннолетних.  

13. Характеристика преступности лиц молодежного возраста и 

основные направления ее профилактики.  

14. Понятие и криминологическая характеристика женской 

преступности  

15. Причины и условия женской преступности  

16. Профилактика и предупреждение женской преступности  

17. Личностные особенности женщин, совершивших преступ-

ления.  

18. Женственность и преступность: преступность отрицает 

женственность, женственность отрицает преступность.  

19. Специфика женской преступности: теория социальных ро-

лей и биологические детерминанты.   
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КРИМИНОЛОГИИ 

 

ВОПРОС 1. Предмет криминологии – это: 

1. закономерности преступности во всех ее проявлениях; 

2. закономерности детерминации преступности; 

3. закономерности подверженности преступности различным 

мерам реагирования; 

4. преступление. 

ВОПРОС 2. Содержание криминологии как науки составляет … 

1. разработка методологии и методики криминологических 

исследований; 

2. исследование и оценка эффективности принимавшихся мер 

реагирования на преступность; 

3. разработка рекомендаций по борьбе с преступностью; 

4. все вышеперечисленное.  

ВОПРОС 3. Methodos в переводе с греческого означает: 

1. путь к чему-либо, исследование; 

2. способ; 

3. прием; 

4. изучение. 

ВОПРОС 4. Какой метод предполагает рассмотрение изучаемого 

объекта (преступности) как определенной сложно организованной си-

стемы, имеющей определённую структуру, содержащую известное ко-

личество взаимосвязанных элементов? 

1. восхождение от абстрактного к конкретному; 

2. формулирование гипотез; 

3. системно-структурный; 

4. исторический. 

ВОПРОС 5. Сущность данного метода заключается в сравнении 

преступности в разных государствах, в разных регионах государства, 

преступность лиц разного пола, возраста, социального положения 

1. восхождение от абстрактного к конкретному; 

2. формулирование гипотез; 

3. системно-структурный; 

4. сравнительный. 

ВОПРОС 6. При криминологическом подходе преступление ана-

лизируется как … 



248 

1. относительно изолированный акт виновного нарушения че-

ловеком уголовного запрета; 

2. единство четырех элементов: объект, субъект, субъектив-

ная сторона, объективная сторона; 

3. в контексте одновременно условий внешней для человека 

среды и характеристик самого человека; 

4. определенный процесс, развертывающийся в пространстве 

и во времени.  

ВОПРОС 7. На каком этапе преступного поведения решаются 

вопросы, связанные с использованием похищенного имущества, со-

крытием следов преступления? 

1. формирование мотивации; 

2. планирование; 

3. исполнение решения; 

4. посткриминальное поведение. 

ВОПРОС 8. Какую стадию механизма преступного поведения 

характеризует фактическая реализация преступного решения? 

1. формирование мотивации; 

2. планирование; 

3. исполнение решения; 

4. посткриминальное поведение. 

ВОПРОС 9. Преступление запланированное, заранее продуман-

ное, предумышленное – это … 

1. умышленное преступление; 

2. преступление, совершенное организованной группой; 

3. преступление, совершенное по предварительному сговору; 

4. организованное преступление. 

ВОПРОС 10. Система взаимосвязанных организованных пре-

ступных деяний какого-либо субъекта (одного человека или группы 

лиц) – это … 

1. деятельность по предварительному сговору; 

2. преступное сообщество; 

3. организованная преступная деятельность; 

4. устойчивая вооруженная группа (банда). 

ВОПРОС 11. С учётом сложного характера детерминации, при-

чинности преступности, объект предупредительного воздействия 

включает … 
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1. внешние для преступности обстоятельства, а если речь идёт 

об индивидуальном преступном поведении, то внешние для его субъ-

екта – преступника, в том числе поведение потерпевшей стороны; 

2. процессы, происходящие в самой преступности и приводя-

щие ко все новому воспроизводству, нередко расширенному, преступ-

ного поведения, либо – применительно к преступлению – процессы, за-

висимые прежде всего от самого преступника; 

3. процессы взаимодействия преступности и официального 

общества; 

4. все вышеперечисленное. 

ВОПРОС 12. Неспециализированными субъектами предупре-

ждения преступности являются … 

1. СМИ; 

2. физические лица; 

3. коммерческие организации; 

4. все вышеперечисленное. 

ВОПРОС 13. Система по устранению процессов детерминации и 

причинности преступности, воздействующих на все население или от-

дельные его группы, выделяемые по общим экономическим, социаль-

ным, иным критериям, и создающих вероятность преступного поведе-

ния практически всех представителей этих социальных групп – это … 

1. контроль над преступностью; 

2. борьба с преступностью; 

3. предупреждение преступности; 

4. общее предупреждение преступности.  

ВОПРОС 14. Система воздействия на процессы детерминации и 

причинности преступности, касающиеся отдельных социальных 

групп, сфер деятельности и объектов, характеризующихся повышен-

ной вероятностью совершения преступлений – это … 

1. специальное предупреждение преступности; 

2. борьба с преступностью; 

3. предупреждение преступности; 

4. общее предупреждение преступности.  

ВОПРОС 15. К повышенно виктимным объектам относятся … 

1. сферы деятельности, связанные с денежным обращением; 

2. регионы с интенсивными миграционными потоками; 

3. дети; 
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4. все вышеперечисленное. 

ВОПРОС 16. Устранение причин и условий преступного поведе-

ния на индивидуальном уровне, применительно к отдельным людям – 

это … 

1. специальное предупреждение преступности; 

2. индивидуальное предупреждение преступности; 

3. предупреждение преступности; 

4. общее предупреждение преступности.  

ВОПРОС 17. Что не является целью предупреждения преступле-

ния: 

1. противодействие криминальным процессам в обществе; 

2. осуществление специальных мер, направленных на недопу-

щение негативных последствий начатых; 

3. защита личности, общества и государства от преступных 

посягательств; 

4. сокращение преступности и темпов ее роста. 

ВОПРОС 18. Основным принципом, на котором базируется пре-

дупреждение преступлений не является … 

1. социальная справедливость и гуманизм, предусматриваю-

щие защиту законных интересов физических и юридических лиц при 

осуществлении мероприятий по предупреждению преступлений, недо-

пущение причинения физических страданий или унижения достоин-

ства личности; 

2. своевременность и достаточность используемых мер - их 

использование в таком объеме и с такой интенсивностью, которые поз-

воляют не допустить совершение преступлений; 

3. незаконность, обеспечивающая несоблюдение в процессе 

реализации предупредительных мер требований Конституции РФ; 

4. эффективность, предполагающая достижение наибольших 

результатов предупредительной деятельности при наименьших мате-

риальных, финансовых, ресурсных затратах. 

ВОПРОС 19. По характеру (опосредованному или непосред-

ственному) предупреждения преступлений выделяют: 

1. дифференцированный вид предупреждения преступления; 

2. общесоциальный вид предупреждения преступления; 

3. специально-криминологический вид предупреждения пре-

ступления; 
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4. комплексный вид предупреждения преступления. 

ВОПРОС 20. Объектами индивидуального предупреждения пре-

ступлений являются: 

1. лица, обнаружившие первые признаки социальной неустой-

чивости поведения (нарушение простейших норм морали, правил об-

щежития, совершение малозначительных правонарушений), легко под-

дающиеся отрицательному влиянию; 

2. лица, поведение и образ жизни которых свидетельствует о 

неуважении к социальным нормам, о наличии системы в нарушении их 

требований; 

3. лица, ранее совершившие преступления; 

4. все вышеперечисленное. 

ВОПРОС 21. Что подлежит изучению при анализе организован-

ной преступности? 

1. организованные преступные формирования и их системные 

взаимодействия; 

2. организованные преступления и организованная преступ-

ная деятельность таких формирований и их участников; 

3. координирующие и управляющие структуры, обеспечиваю-

щие совместное достижение широких криминальных интересов; 

4. все вышеперечисленное. 

ВОПРОС 22. Устойчивая вооруженная группа, создавая в целях 

нападения на граждан или организации – это … 

1. криминальная организация; 

2. преступное сообщество; 

3. организованная группа; 

4. банда. 

ВОПРОС 23. Организованная группа лиц, созданная для подго-

товки или совершения по мотивам идеологической, политической, ра-

совой, национальной или религиозной ненависти либо вражды пре-

ступлений – это …  

1. криминальная организация; 

2. криминальное сообщество; 

3. организованная группа; 

4. экстремистское сообщество. 

ВОПРОС 24. Главные объекты борьбы с организованной пре-

ступностью … 
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1. организованные преступные формирования; 

2. система организованных преступных формирований; 

3. их экономическая, политическая, социальная и духовная 

основы; 

4. все вышеперечисленное. 

ВОПРОС 25. Характерными признаками организованной пре-

ступности являются: 

1. формирование преступных лиц происходит на экономиче-

ской основе; 

2. конспиративная преступная деятельность; 

3. отсутствие тенденции установления монополии на предо-

ставление незаконных товаров и услуг; 

4. ограничивается лишь осуществлением заведомо незакон-

ной деятельности или предоставлением незаконных услуг. 

ВОПРОС 26. Основная направленность гангстеров состоит в: 

1. финансовых аферах; 

2. рэкете; 

3. бандитизме; 

4. «перекачке» государственных средств на счета коммерче-

ских структур с последующим их присвоением. 

ВОПРОС 27. При каких условиях употребляется термин органи-

зованная преступность: 

1. членами преступных организаций считают лиц, которых 

объединяет цель участия в противоправной деятельности на постоян-

ной основе; 

2. деятельность является продолжением законных операций в 

тех областях, которые запрещены законом; 

3. значительная степень кооперации и организации преступ-

ных групп по предоставлению запрещенных законом товаров и услуг; 

4. все вышеперечисленное. 

ВОПРОС 28. Организованная преступность тесно связана с: 

1. политической преступностью; 

2. корыстной преступностью; 

3. коррупционной преступностью; 

4. насильственной преступностью. 

ВОПРОС 29. Назовите особенности структуры преступности 

несовершеннолетних: 
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1. более узкий круг совершаемых преступлений; 

2. меньшая доля тяжких преступлений; 

3. незначительная доля неосторожных преступлений; 

4. все вышеперечисленное. 

ВОПРОС 30. Неформальные группировки несовершеннолетних 

делятся на: 

1. группировки с преобразовательной или критической про-

граммой; 

2. группировки, культивирующие уход от решения насущных 

проблем, пропагандирующие нежелание иметь с обществом никаких 

формализованных отношений; 

3. группировки намеренно агрессивного поведения; 

4. все вышеперечисленное. 

5.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие криминологии как социолого-правовой науки.  

2. Предмет криминологической науки.  

3. Методологические основы криминологической науки.  

4. Место криминологии в системе наук.  

5. Значение криминологических знаний для практической дея-

тельности органов внутренних дел и учреждений уголовно-исполни-

тельной системы.  

6. Цели, функции и задачи криминологии.  

7. Зарождение криминологической мысли. Криминологические 

идеи философов-просветителей, социалистов-утопистов и русских 

ученых.  

8. Становление криминологии как науки. Биологические теории 

преступности. Социологическое направление в криминологии.  

9. Возникновение и начальный этап развития криминологии в 

России.  

10. Криминология в 60-80-х гг. и ее современное состояние.  

11. Становление и развитие криминологии в России.  

12. Понятие преступности. Соотношение преступности и пре-

ступлений.  

13. Основные показатели преступности: состояние, структура, 

уровень, динамика; коэффициенты преступной активности различных 

социальных групп; региональные различия преступности.  

14. Латентная преступность и методы ее оценки.  

15. Характеристика современной преступности, ее оценка и ана-

лиз.  

16. Уровень, структура, динамика, характерные черты преступно-

сти в СССР и СНГ (1917-1992 годы).  

17. Проблема криминологической детерминации. Факторы, влия-

ющие на преступность.  

18. Характеристика основных факторов преступности и механизм 

их действия.  

19. Детерминанты различных видов преступности.  

20. Особенности причин и условий преступности в местах лише-

ния свободы.  

21. Причины и условия преступности в современной России  
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22. Сущность и содержание понятия «лицо, совершившее пре-

ступление», его соотношение с другими смежными понятиями.  

23. Структура и основные черты криминологической характери-

стики лиц, совершивших преступления.  

24. Соотношение и взаимодействие социального и биологиче-

ского в структуре личности субъектов, совершивших преступления.  

25. Классификация и типология лиц, совершивших преступления.  

26. Соотношение и взаимодействие социального и биологиче-

ского в структуре личности субъектов, совершивших преступления.  

27. Особенности личности несовершеннолетнего преступника  

28. Понятие детерминант и условий индивидуального преступ-

ного поведения, их соотношение и взаимосвязь с детерминантами пре-

ступности.  

29. Социально-психологический механизм совершения конкрет-

ного преступления.  

30. Неблагоприятные условия нравственного формирования лич-

ности в определенной социальной среде как основной фактор детерми-

нации преступного поведения.  

31. Понятие ситуации совершения преступлений. Криминоген-

ные ситуации и их разновидности. Роль потерпевшего в возникновении 

криминогенной ситуации.  

32. Задачи правоохранительных органов по устранению кримино-

генных ситуаций.  

33. Виды, направления и уровни изучения преступности и связан-

ных с нею проблем.  

34. Криминологическая информация: понятие, источники, виды.  

35. Методы криминологических исследований.  

36. Информационное обеспечение деятельности органов внут-

ренних дел и пенитенциарных учреждений по предупреждению пре-

ступности.  

37. Организация и этапы криминологических исследований.  

38. Понятие предупреждения преступности.  

39. Классификация мер предупреждения преступности.  

40. Субъекты предупреждения преступности.  

41. Роль органов внутренних дел и учреждений уголовно-испол-

нительной системы в предупреждении преступности.  
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42. Понятие криминологического прогноза и криминологиче-

ского прогнозирования, их научно-практическое значение. Условия и 

особенности криминологического прогнозирования.  

43. Виды и масштабы криминологического прогноза; субъекты 

криминологического прогнозирования.  

44. Методы криминологического прогнозирования.  

45. Планирование в органах внутренних дел и учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы.  

46. Прогнозирование преступности и индивидуального преступ-

ного поведения.  

47. Понятие преступного рецидива, рецидивной и профессио-

нальной преступности.  

48. Правовая, социальная и криминологическая характеристики 

преступного рецидива и преступного профессионализма.  

49. Особенности криминологической характеристики личности 

преступников-рецидивистов и профессионалов, их классификация и 

типология.  

50. Детерминанты рецидивной и профессиональной преступно-

сти.  

51. Основные направления предупреждения преступного реци-

дива и преступного профессионализма.  

52. Основные показатели рецидивной и профессиональной пре-

ступности.  

53. Российская организованная преступность в общеевропейском 

измерении.  

54. Социально-правовая и криминологическая характеристика 

организованной преступности.  

55. Криминологическая характеристика лиц, совершающих груп-

повые преступления, и участников организованной преступности.  

56. Обстоятельства, способствующие групповой и организован-

ной преступности.  

57. Основные направления борьбы с организованной преступно-

стью.  

58. Виды преступных групп и их криминологическая характери-

стика. Признаки и структура организованной преступности.  
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59. Основные направления деятельности органов внутренних дел 

и учреждений уголовно-исполнительной системы по предупреждению 

групповой и организованной преступности.  

60. Основные показатели организованной преступности.  

61. Понятие правонарушений и преступности несовершеннолет-

них и молодежи, их социологическая и правовая оценка.  

62. Криминологическая характеристика личности несовершенно-

летних правонарушителей и преступников, их классификация и типо-

логия.  

63. Детерминанты правонарушений и преступности несовершен-

нолетних и основные направления профилактики правонарушений и 

преступности несовершеннолетних.  

64. Основные показатели преступности несовершеннолетних.  

65. Характеристика преступности лиц молодежного возраста и 

основные направления ее профилактики.  

66. Понятие и криминологическая характеристика женской пре-

ступности  

67. Причины и условия женской преступности  

68. Профилактика и предупреждение женской преступности  

69. Личностные особенности женщин, совершивших преступле-

ния.  

70. Женственность и преступность: преступность отрицает жен-

ственность, женственность отрицает преступность.  

71. Специфика женской преступности: теория социальных ролей 

и биологические детерминанты.  

 

  



258 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

НА ЗАЧЕТЕ 

 

1. Решить задачу 

У. был осужден судом за умышленное тяжкое телесное повре-

ждение, причиненное своему соседу В. произошло это при следующих 

обстоятельствах. В., находясь в нетрезвом состоянии, пришел во двор 

к У. и затеял с ним ссору. Хозяин, не желая ввязываться в ссору с пья-

ным соседом, предложил В. уйти домой и проспаться. Однако тот не 

внял доброму совету, начал оскорблять У. и его жену, а затем вступил 

в драку с женщиной. Жена У., обороняясь, ударила В. тазом. В свою 

очередь В. нанес ей удар по животу. Защищая жену, У. оттолкнул драч-

ливого соседа и тот упал с крыльца, повредив себе плечевой сустав. 

Дайте классификационную характеристику потерпевшему В. в 

зависимости от его роли в генезисе преступления, определите тип лич-

ности потерпевшего.  

Дайте понятие криминологической виктимологии. 

На решение каких задач направлена криминологическая викти-

мология? 

Образец решения практического задания 

Потерпевший В. в данном случае в зависимости от его роли в ге-

незисе преступления - случайный. 

Тип личности потерпевшего - провокатор. 

Криминологическая виктимология - отрасль криминологии, об-

щая теория, учение о жертве, имеющее предметом исследования 

жертву преступления. Наряду с общеприменимым в криминологии 

термином «жертва» криминологическая виктимология оперирует обо-

значающим непосредственную жертву преступления термином «по-

терпевший». 

Задачи виктимологии - изучение личности пострадавших от пре-

ступления, их межличностных связей с преступником до, во время и 

после свершения преступления. 

 

2. Решить задачу 

Покажите на конкретных примерах значение криминологии для 

практической деятельности различных служб и подразделений органов 

внутренних дел. 
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3. Решите задачу  

Определите, какие из перечисленных психофизиологических 

особенностей преступников относятся к числу факторов, детерминиру-

ющих преступность, какие служат благоприятным фоном антиобще-

ственного поведения: 

а)   унаследованные или приобретенные физические или психи-

ческие дефекты; 

б)   физические травмы, полученные в результате несчастного 

случая или заболевания; 

в) патологии, связанные с половыми извращениями, алкоголиз-

мом, наркоманией; 

г)  низкий интеллектуальный уровень, невежество, наивность; 

д) гормональные аномалии, связанные с повышенной сексуаль-

ностью, импотенцией. 

4. Решите задачу 

Жогин, работая на мясокомбинате, был задержан на проходной с 

1 кг супового набора, 2 кг вареной колбасы «Докторская». Он совер-

шил мелкое хищение и был привлечен к административной ответствен-

ности. В течение года Жогин дважды доставлялся в медицинский вы-

трезвитель. Других нарушений не было. К выполняемой работе отно-

сился добросовестно. В один из зимних рабочих дней на территории 

комбината около забора он увидел присыпанную кем-то снегом кар-

тонную коробку, в которой находились колбасы различных видов, го-

вядина, печень. Обрадовался находке и решил это перекинуть через за-

бор. Во время хищения был задержан работниками охраны. 

Прочитайте приведенный пример. Используя имеющиеся в кри-

минологии классификации, обоснуйте, какой тип личности описан в 

каждом из них 

5. Решите задачу 

О происшедшем в газете было всего лишь несколько строк: 

«Вчера в бане преступники устроили криминальную разборку. Убито 

7 человек: четверо криминальных авторитетов, женщина-вахтер, ее 

дочка и еще одна девочка - дочка с подругой зашли к маме посмотреть 

видеофильм». 

Проанализируйте личность преступников и причины преступ-

ного поведения.  

Проведите виктимологический анализ данного преступления. 
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6. Решите задачу 

Муж Анны работал судьей. Вот уже несколько недель преступная 

группировка безуспешно пыталась оказать на него воздействие: пред-

лагали деньги, угрожали. Тогда Резо предложил заняться женой судьи 

Автандилова. Этот вариант оказался весьма успешным. Стоило пока-

зать ей флакон с кислотой, и она согласилась. 

Дело, которое они требовали, было несложным. Вечером она не-

заметно извлекла из портфеля мужа связку ключей - от кабинета и от 

сейфа. Эти ключи она положила в коробку, которая стояла на лестнич-

ной клетке возле их двери. Рано утром в этой же коробке она нашла 

ключи (их уже возвратили) и вернула их на место в портфель. 

По факту пропажи уголовного дела из сейфа судьи Автандилова 

было возбуждено уголовное дело. 

К какому типу относится данное преступление? Проанализи-

руйте криминогенную ситуацию. Возможно ли было предотвратить 

это преступление? 

7. Решите задачу 

Шестнадцатилетние Линьков и Маратов, изрядно выпив, затеяли 

играть в поезде метро. Они бегали по поезду, толкали пассажиров. 

Один из пассажиров сделал им замечание. Линьков достал нож и нанес 

4 ножевых ранения, от которых потерпевший скончался. 

Квалифицируйте деяние Линькова и Маратова 

8. Решите задачу 

Шестнадцатилетняя Лыкова подговорила своего знакомого во-

семнадцатилетнего Каргина изнасиловать свою одноклассницу Ла-

пину. Вечером, когда Лапина шла от подруги, Каргин и Лыкова напали 

на нее. Каргин совершил насилие, Лыкова помогала держать потерпев-

шую, затыкала ей рот, чтобы та не кричала. 

Квалифицируйте деяния Лыковой и Каргина. 

9. Решите задачу 

Лена Гайденко была членом преступной группы, занимавшейся 

грабежами и разбоями. Вместе с членами преступной группы Лаковым 

и Ермольником ночью она напала на прохожего. Угрожая пистолетом, 

Лаков попытался отобрать у того деньги и личные вещи. Прохожий 

оказал сопротивление. Лаков застрелил его. 

Дайте юридическую квалификацию деяния Гайденко, Лакова, 

Ермольника. 
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10. Решите задачу 

Жогин, работая на мясокомбинате, был задержан на проходной с 

1 кг супового набора, 2 кг вареной колбасы «Докторская». Он совер-

шил мелкое хищение и был привлечен к административной ответствен-

ности. В течение года Жогин дважды доставлялся в медицинский вы-

трезвитель. Других нарушений не было. К выполняемой работе отно-

сился добросовестно. В один из зимних рабочих дней на территории 

комбината около забора он увидел присыпанную кем-то снегом кар-

тонную коробку, в которой находились колбасы различных видов, го-

вядина, печень. Обрадовался находке и решил это перекинуть через за-

бор. Во время хищения был задержан работниками охраны. 

Прочитайте приведенный пример. Используя имеющиеся в кри-

минологии классификации, обоснуйте, какой тип личности описан в 

каждом из них. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При изучении преступности главное внимание должно уделяться 

ее анализу как социально-правового явления, причинам и условиям ее 

существования и развития, изучению криминогенных и антикримино-

генных факторов. Специальным предметом исследования являются со-

стояние, уровень, динамика и структура преступности на различных 

этапах развития общества. Такое исследование связано с анализом со-

циальных последствий преступности. При этом обеспечивается реали-

зация принципа единства количественного и качественного анализов. 

На основе полученных данных (описания и объяснения названных фе-

номенов) разрабатываются криминологические прогнозы, лежащие в 

основе перспективных планов предупреждения преступности. 

Исследование преступности осуществляется путем накопления, 

обобщения и анализа данных о преступлениях и их взаимосвязей между 

собой, а также в целом с преступностью как явлением. Уделяя особое 

внимание классификации преступлений (сведению в «обобщенные 

типы» однородных и близких по характеру преступлений), изучаются 

и соответствующим образом интерпретируются данные о причинах со-

вершения конкретных преступлений, об условиях, при которых они со-

вершаются, обстоятельствах (ситуациях) их совершения, а в итоге – о 

причинах преступности в целом. 

Изучение личности преступника и механизма совершения пре-

ступления – особая задача, связанная с описанием и оценкой с научной 

и практической точек зрения структуры лиц, совершающих преступле-

ния, по различным признакам. Это позволяет проанализировать пове-

дение правонарушителей (преступников), реализующих свое противо-

правное (преступное) поведение в реальной социально-психологиче-

ской среде с весьма характерной для нее бытовой философией и быто-

вой психологией. Оценка подобных положений помогает формировать 

так называемую шкалу социальных ценностей правонарушителей, со-

циальный престиж органов, призванных контролировать преступное 
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поведение, отношение к самим правонарушителям (преступникам). 

Это, в свою очередь, будет способствовать накоплению и обобщению 

данных о процессах совершения правонарушений (преступлений) в 

виде описания противоправной (преступной) деятельности и наиболее 

характерных, часто встречающихся процессов подготовки и сокрытия 

(латентный аспект) преступлений в рамках отдельных категорий и 

групп населения. Представляется возможным выявить содержатель-

ную структуру различного рода преступлений с точки зрения процес-

сов их совершения. При этом особое внимание следует обратить на за-

кономерности формирования «программ» антиобщественного (пре-

ступного) поведения личности в обществе, закономерности управле-

ния процессами формирования «программ» законопослушного поведе-

ния в различных социальных условиях. Полученные данные помогут 

обеспечить профилактику антиобщественного, в том числе преступ-

ного, поведения как в целом по стране, так и с учетом какой-либо ре-

гиональной специфики. 

В завершение следует отметить, что Конституция Российской 

Федерации (ч. 1, ст. 1) провозгласила Россию демократическим феде-

ративным правовым государством с республиканской формой правле-

ния, в котором высшей ценностью являются человек, его права и сво-

боды, и обязанность которого – их признание, соблюдение и защита 

(ст. 2). Реализации этих основополагающих конституционных норм 

должна служить вся правовая система Российской Федерации и такая 

важная ее отрасль, как уголовное право. Именно уголовное право непо-

средственно охраняет жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, 

права и свободы граждан, что прямо отражено в действующем уголов-

ном законодательстве России. 

В рамках правового противодействия преступным посягатель-

ствам наиболее строгой частью государственных мер, реализующих за-

дачи по охране значимых общественных отношений, является созда-

ние, применение и совершенствование уголовно-правовых норм. 

Посредством освоения дисциплины «Криминология» студент 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач:  

правоприменительная деятельность:  

1) получение студентами новых криминологических знаний о 

преступности, раскрывающих ее социальную природу, причинах и 
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условиях совершения различных преступлений, особенностях лиц, со-

вершивших преступления, механизме индивидуального преступного 

поведения и мерах по предупреждению этого негативного явления; 

2) развитие у студентов умения и навыков, необходимых для ана-

лиза информации о преступлениях и других правонарушениях, оценки 

криминологической ситуации на конкретной территории, проведения 

прикладных криминологических исследований, организации взаимо-

действия различных служб в профилактической работе, планировании 

этой работы, учете и оценке ее результатов. 
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