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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы исследования. Причины преступности являются 

фундаментальной, теоретически и практически значимой проблемой. 

Исследование причин преступности раскрывает природу этого социально-

негативного явления, объясняет её происхождение, показывает, от чего зависит 

существование преступности, что способствует ее воспроизводству в обществе, 

а что ей противодействует. 

Как известно, все виды взаимосвязи явлений принято называть 

детерминизмом. В данном смысле причинность понимается как одна из форм 

детерминации, отражающих существенную особенность бытия - всеобщую связь, 

взаимозависимость и взаимообусловленность явлений и процессов. 

При изучении и описании детерминант преступности часто используется 

понятие "фактор". В ходе исследования это понятие используется обычно для 

первоначального анализа изучаемого явления и общей ориентированности в 

круге явлений и процессов, которые взаимосвязаны между собой. По мере 

углубления познания задача исследователя состоит в определении степени и 

интенсивности взаимодействия, взаимовлияния выявленных факторов, 

установлении между ними функциональных и причинных зависимостей. В 

результате отдельные факторы, обладающие причинной связью с преступностью, 

рассматриваются в качестве ее причин, другие выступают условиями, ей 

способствующими. 

Ключевое значение имеют кризисные явления в экономике, политике, в 

социальной сфере, снижение авторитета органов власти и управления, которые 

сказываются на росте преступности, повышении степени общественной 

опасности отдельных видов преступлений. Особенно опасный размах приобрели 

организованная преступность, межнациональные конфликты, терроризм, 

сопровождающиеся массовой гибелью невинных людей, актами вандализма и 

насилия. 
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Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182 

«Об основах системы предупреждения правонарушений в РФ», Приказ МВД 

России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений», уголовное законодательство зарубежных 

государств, административное, гражданское и процессуальное законодательство 

Российской Федерации.  

Степень научной разработанности темы исследования. Нельзя не 

признать, что вопрос о причинах преступлений был затронут Платоном и 

другими писателями древнего мира поверхностно. Одним из первых писателей, 

изучавшим влияние социальных процессов на преступность, в начале XVI века 

был Томас Мор с его политическим романом «Утопия». В рамках криминологии 

проблемы причин и условий преступности исследовались Г.А. Аванесовым, А.И. 

Алексеевым, М.М. Бабаевым, С.Е. Вициным, A.A. Герцензоном, П.Ф. 

Гришаниным, А.И. Долговой, И.И. Карпецом, В.Н. Кудрявцевым, С.Я. 

Лебедевым, В.Д. Малковым, Г.М. Миньковским, В.П. Ревиным и др. Причины и 

условия преступности в области уголовного, уголовно-исполнительного права, 

девиантологии, а также в сфере организации пресечения и предотвращения 

преступлений свое отражение в научных трудах Ю.М. Антоняна, В.П. Божьева, 

Ю.В. Бышевского, К.К. Горяинова, В.Е. Квашиса, A.A. Конева, Н.Ф. Кузнецовой, 

В.О. Лапина, Э.Ф. Побегайло, О.В. Старкова, Г.Е. Чечеля, Д.А. Шестакова, В.И. 

Шиканова, В.Е. Эминова. 

Oбъeктoм изучения выпускной квалификационной работы являютcя 

oбщecтвeнныe oтнoшeния, oбуcлoвливaющиe иcтoричecкиe зaкoнoмeрнocти 

фoрмирoвaния и coврeмeнныe тeндeнции рaзвития тeoрии и прaктики причин и 

условий преступности в современной России. 

Прeдмeтoм изучения выпускной квалификационной работы являютcя 

рeзультaты oтeчecтвeнныx и зaрубeжныx иccлeдoвaний, пocвящeнныx проблеме 

причин и условий преступности, а также меры, направленные на их 

минимизацию и нейтрализацию. 
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Цeль выпускной квалификационной работы – изучить понятие, 

рассмотреть классификацию причин  и условий преступности в современной 

России, а также деятельность органов внутренних дел по вынесению 

представлений, направленных на устранение причин и условий, способствующих 

совершению преступлений1. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

- раскрыть понятие и классификацию причин и условий преступности,  

- изучить теории преступного поведения в историческом аспекте, 

- рассмотреть методологические подходы к исследованию причин и 

условий преступности, как в современной России, так в зарубежных странах,  

- рассмотреть взаимосвязь и взаимозависимость биологических, 

социальных и психологических детерминант преступности, 

- проанализировать основные направления минимизации причин и условий 

преступности, 

- раскрыть роль органов внутренних дел в предупреждении преступлений 

и минимизации криминогенных факторов, 

- дать криминологическую характеристику прогнозированию, 

программированию и планированию в сфере предупреждения преступлений.  

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы. 

Сформулированные в выпускной квалификационной работе выводы, научные 

положения и рекомендации вносят вклад в развитие криминологической теории 

детерминации, а также учение о личности преступника и предупреждении 

преступных деяний.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что полученные результаты могут послужить основой для 

совершенствования уголовного и других отраслей законодательства в сфере 

предупреждения и минимизации преступлений, а также в учебном процессе при 

изучении курса «Криминология», «Предупреждение преступлений и 

                                                        
1 Афанасьева О. Р., Гончарова М. В., Шиян В. И. Криминология и предупреждение преступлений. М., 

2019. С. 110 
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административных правонарушений органами внутренних дел».  

Методологическая база исследования представлена диалектическим, 

логическим, системным, структурным, историческим, сравнительным методами, 

применение которых позволило всесторонне рассмотреть данную 

криминологическую работу. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы. 
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Глава 1. Причины и условия преступности в криминологии 

§1. Понятие и классификация причин и условий преступности 

 Проблема причин и условий преступлений в криминологии по праву 

занимает центральное место. Это признают практически все криминологи. Более 

того, пожалуй, нет ни одного уважающего себя криминолога, который бы, так 

или иначе, ни высказал своего мнения по вопросу о причинах и условиях 

преступлений. То есть по этой проблеме в криминологии существует 

множественность точек зрения. Отсюда — сложность и в то же время стимул, 

интерес познания этого вопроса. Но, с другой стороны, нет недостатка в 

соответствующей криминологической литературе. 

Кроме того, специфика познания причин и условий преступлений 

обусловлена необходимостью знания исходных категорий и законов, как 

философии, экономической теории, так и социологии, социальной и общей 

психологии, статистики, демографии, теории управления и других гуманитарных 

наук и даже некоторых естественных, например генетики. То есть надо быть хотя 

бы в минимальной степени эрудированным во многих областях социального 

познания. Кстати, слово «эрудированность» происходит от лат. eruditio — 

ученость, познания, просвещенность, что означает и начитанность, и глубокие 

познания как в какой-либо области знания, так и во многих областях. 

Но опять же при этом в процессе познания причин и условий преступлений 

открываются неограниченные возможности в развитии научного и 

юридического, формально-логического мышления2. 

И, наконец, без познания проблем причин и условий преступлений 

невозможен не только криминолог-теоретик, но и, а это самое главное, юрист-

практик, претворяющий в реальной жизни полученные знания о причинах и 

условиях в профилактике правонарушений. 

В. Н. Кудрявцев фактически еще на заре возрождения криминологии в 

России писал, что «сам предмет криминологии — науки, изучающей 

                                                        
2 Антонян Ю. М Криминология 3-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов. М., 2019. С. 68 
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преступность и ее причины, предопределяет большое значение ряда 

философских категорий и в первую очередь категории причинности для 

понимания и раскрытия стоящих перед нею проблем». 

Причинность в нашем представлении есть связь генетическая, т.е. 

производящая новую вещь или явление, процесс. Слово «генетическая» 

происходит от др. греч— происхождение, возникновение, источник и т.д. 

Русское же слово «причина» связано с глаголами «чинить», «учинять», т.е. 

сделать, сотворить, производить 

Таким образом, причинная связь — это такая зависимость, при которой 

одно явление, называемое причиной, порождает, т.е. производит, воспроизводит, 

возрождает другое, называемое следствием.  

Закон причинности выражается в том, что между событиями, 

происходящими в мире, существует такого рода связь, при которой если событие 

А причина В, то всюду и всегда, где только наблюдается А, за ним неизменно 

(динамическая закономерность) или с определенной долей вероятности 

(статистическая закономерность) следует В. 

В причинности различают причинную связь, причинную цепь и причинную 

сеть. Причинная связь — это двухзвенная связь причины и следствия. Причинная 

цепь слагается из нескольких двухзвенных причин и следствий, где бывшее 

следствие становится причиной другого следствия. Причинная цепь может 

продолжаться бесконечно. Причинную сеть образуют, собственно, несколько 

причинных связей и цепей, располагающихся по так называемому «дереву 

причинности».3 

В причинной связи следует выделить еще условие. Роль условия обычно 

выполняет та среда, в которой действует причина, т.е. это окружение действия 

причины и окружение процесса порождения следствия. Условие воздействует на 

причину подобно катализатору, т.е. или способствует, облегчает действие 

причины, или затрудняет, препятствует таковому; ускоряет ее действие или 

                                                        
3 Антонян Ю. М Криминология 3-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов. М., 2019. С. 71 
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замедляет. Такова в нашем понимании функциональная роль условия, и это очень 

важно для криминологии. 

Причины и условия можно соотнести следующим образом: причина 

создает реальную возможность определенного следствия, для наступления 

которого необходимы еще условия. Сами по себе условия не могут породить, 

произвести следствие, но в соответствующей ситуации способствуют реализации 

действия причины. Вместе с тем подобная трактовка может быть признана не 

бесспорной. Рассмотрим более подробно философско-криминологический 

подход, его значение для познания причин, условий преступности и преступного 

поведения. 

Все причины преступности делятся на следующие группы: 1) 

индивидуальные или антропологические, лежащие в самой личности 

преступника; 2) физические - влияние внешних факторов; 3) социально-

психологические - влияние обстановки, политических процессов на преступное 

поведение. 

В качестве причин преступности выступают те социальные явления, с 

которыми связана закономерность возникновения преступности. Причинами 

конкретного преступления являются такие факторы, которые в сравнении с 

другими детерминантами, создают более высокую вероятность совершения 

преступления конкретным лицом в определенной обстановке. Установление 

причин конкретного преступления означает выявление факторов, играющих 

наиболее активную роль в его генезисе4. 

Причины преступности носят системный характер. Известно, что под 

причинной связью понимается такая объективная связь между явлениями, когда 

одно из них (причина) при наличии определенных условий порождает другое 

(следствие). В литературе существует уже устоявшееся мнение о том, что 

негативные социальные условия и есть причина преступности, т.к. они (условия) 

ее (причину) порождают. Другая позиция оспаривает это, считая, что внешние 

обстоятельства сами по себе не могут порождать преступность, а потому не могут 

                                                        
4 Шиханцов, Г. Г. Криминология / Г.Г. Шиханцов. - М.: Издательство Гревцова, 2014. С. 199 
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быть ее причинами. Они способны только формировать причину, либо 

способствовать совершению преступлений. 

Это мнение представляется предпочтительным применительно к причинам 

конкретного преступления, т.к. оно не может быть совершено без волеизъявления 

самого человека. Об этом свидетельствует тот факт, что при одних и тех же 

социальных условиях далеко не каждый человек становится на преступный путь. 

Этому в первую очередь подвержены те индивиды, которые уже имели 

определенные дефекты в правовом сознании, обусловленные недостатками более 

раннего воспитания. Поэтому можно обоснованно считать, что причина 

преступного поведения формируется не одномоментно и не одной группой 

условий, а целым их комплексом и в течение довольно длительного времени.  

Условия преступности - это совокупность явлений, которые сами по себе 

не могут породить преступность, но служат обстоятельствами, 

способствующими ее возникновению и существованию. Условия преступности 

подразделяются на три основные группы: 

1) сопутствующие условия - те, которые образуют общий фон событий и 

явлений, обстоятельства места и времени; 

2) необходимые условия - без которых событие не могло бы наступить; 

3) достаточные условия - комплекс всех необходимых условий. 

Объективные условия преступности - недостатки организационного, 

правового, технического порядка, поддерживающие, а иногда и оживляющие 

действие субъективных и объективных причин преступлений. Субъективные 

условия преступности это демографические, социально-ролевые и 

психологические особенности отдельных граждан и криминогенных групп. 

Деление причин и условий преступности на объективные и субъективные 

позволяет выявить возможность воздействия внешних факторов на человеческое 

поведение и влияние внутренних, личностных особенностей индивида на его 

поступки5. 

                                                        
5 Афанасьева О. Р., Гончарова М. В., Шиян В. И. Криминология и предупреждение преступлений. М., 

2019. С. 110 
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Причины и условия взаимодействуют друг с другом и являются важным 

фактором при появлении преступного поведения. Факторы, выступающие в 

качестве причин, без наличия необходимых условий не могут являться 

достаточными для появления преступности. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

содержание условия и его отличие от причины определяет явление или процесс, 

которые не порождают следствие, но следуя причинам в определенном 

пространстве и во времени и оказывая на них влияние, обеспечивают 

определенное их развитие, которое необходимо для возникновения следствия. 

При исследовании причинно-следственной связи происходит вычленение в 

бесконечной цепи причинности данного звена «причина - следствие». 6 

Взаимодействие «причина-следствие» зависит от условий, т.е. 

совокупности явлений, обстоятельств, которые образуют криминальную 

«среду», сопутствуют и обеспечивают ее функционирование. Условия 

формируют причину.  

Следует отметить специфику детерминации некоторых видов 

преступлений в современных условиях, когда на них не действуют общие 

факторы преступности или их влияние существенно отличается от воздействия 

на иные виды преступлений. Так, для экономических преступников не имеют 

значения такие факторы, как бедность, социальная несправедливость, однако 

преступления продолжают совершаться ими из-за алчности и корысти. 

По степени влияния на различные виды преступлений выделяются: 

- причины и условия, способствующие нескольким видам преступлений; 

- причины и условия, характерные только для отдельного вида 

преступлений. 

В зависимости от вида преступлений детерминанты могут быть разделены 

на причины и условия общеуголовной, экономической, коррупционной, 

террористической преступности и т.д. 

                                                        
6 Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. М., 2017. 101 



12 

 

По своему характеру криминогенные детерминанты подразделяются на 

объективные, объективно-субъективные и субъективные. Объективные 

детерминанты существуют независимо от сознания людей, как правило, они 

связаны с условиями окружающей среды или недостатками техники.  

В качестве объективных детерминант могут выступать и социально-

экономические процессы, которые происходят в обществе, но для людей 

выступают как внешние обстоятельства: различные социальные и экономические 

катаклизмы, конфликты, войны. Минимизация влияния указанных детерминант 

на преступность нередко требует значительных усилий и реализуется 

посредством профилактических мероприятий, направленных на их 

нейтрализацию, блокирование, сокращение. 

Субъективные детерминанты относятся к личности преступника, в 

частности, мотивация преступления, антиобщественная ориентация личности, 

девиантное поведение, деформации правосознания, духовно-нравственной 

сферы. 

По временным характеристикам причины и условия подразделяются на 

ближайшие и отдаленные к событию преступления; по времени действия — 

продолжительные и одномоментные. Так, длительное нахождение в 

психотравмирующей ситуации может рассматриваться как продолжительная 

причина преступления, оскорбление — как одномоментная. 

По степени распространенности причины и условия могут быть разделены 

на типичные и редко встречающиеся. Например, слабая охрана имущества 

является типичным обстоятельством, способствующим преступлению, открытый 

сейф с деньгами — редко встречающееся обстоятельство. 

По содержанию криминогенные детерминанты в зависимости от сфер 

общественной жизни, определяющих поведение человека, подразделяются на 

социальные, экономические, правовые, управленческие, идеологические. 

Социальные детерминанты включают в себя различные стороны и 

процессы общественной жизни, которые создают социальные конфликты или 

побуждают лицо к противоправным действиям. Значительное влияние данного 
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вида детерминант обусловлено социальным характером преступности, которая 

неотделима от общества и меняется в соответствии с его изменениями7. 

Экономические детерминанты включают в себя деформации и дефекты 

хозяйственной системы, перерастающие в механизмы теневой экономики. 

Развиваясь от простых форм до все более сложных, включающих 

международные связи (компьютерные, в сфере предпринимательской 

деятельности, коррупционные преступления) распространились и проникли во 

все сферы социальной и экономической жизни. 

Правовые детерминанты преступности связаны с эффективностью 

законодательного регулирования, принятием нормативных правовых актов, 

адекватных сложившимся общественным отношениям, гарантирующих защиту 

прав и свобод человека и гражданина, позволяющих разрешать общественные 

противоречия. 

Детерминанты преступности в управленческой сфере связаны с 

обеспечением правильного применения закона в деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц. Так, 

недостатки в деятельности органов государственного контроля при выявлении 

правонарушений и привлечении к ответственности за их совершение 

способствует перерастанию правонарушений в преступления. 

Таким образом, причина порождает следствие, а условие этому лишь 

способствует, обеспечивая возможность действия причины. Именно 

взаимодействие причин и условий порождает следствие 

 

 

 

                                                        
7 Долгова, А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2018. С. 187 
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§2. Теории преступного поведения: история и современность 

В отечественной криминологии наибольшее распространение теории 

причин преступности и преступного поведения получили социологические 

теории причин преступности. 

Представители социологических (социальных) теорий объясняли 

существование преступности социальными, экономическими и иными 

факторами в жизни общества, не связанными с сознанием конкретного человека. 

Теория объективных противоречий (В.Н. Кудрявцев, В.С. Афанасьев, Я.И. 

Гилинский, В.А. Номоконов). Противоречия, объективно присущие обществу, 

порождают различные конфликты, расхождение между потребностями и 

возможностями их удовлетворения, между интересами различных людей и 

социальных групп. 

Концепция фактического социального неравенства как причины 

преступности при социализме (В.В. Орехов). Не нашла официальной поддержки. 

Фактическое материальное, социальное, культурное и иное неравенство 

порождает преступность. Этот тезис противоречил сталинскому тезису, согласно 

которому преступления при социализме совершаются лишь в силу пережитков 

прошлого в сознании и поведении людей. 

Концепция отчуждения (У.С. Джекебаев). Механизм криминального 

поведения обосновывается отчуждением человека от власти, от государственной 

собственности, от официальной идеологии8. 

Теория рассогласования статусов (Л.И. Спиридонов). Ее суть заключается 

в противоречиях, возникающих между неодинаковыми статусами человека, 

занимаемыми в обществе (например, между высоким уровнем образования и 

низкой заработной платой, между авторитетом на работе и унизительным 

отношением в быту). 

                                                        
8 Старков, О. В.  Криминология. Теория и практика : учебник для вузов. М., 2020. С. 197 
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Представители социально-психологического направления в отечественной 

криминологии объясняют причины преступности и социальными, и 

психологическими факторами (А.И. Долгова, К.Е. Игошев, Г.М. Миньковский, 

А.Б. Сахаров) Наибольшее распространение получила концепция 

взаимодействия личности и социальной среды (А.И. Долгова). 

Представители психологического направления объясняют причины 

преступности психологическими факторами (Н.Ф. Кузнецова, Б.В. Волженкин, 

П.И. Гришаев).   Теория криминогенных деформаций сознания (Н.Ф. Кузнецова).  

Теория антиобщественной установки (А.Б. Сахаров). 

Представители социально-биологического направления объясняют 

причины преступности взаимодействием социальных и биологических факторов 

(Ю.М. Антонян, И.С. Ной, В.С. Устинов). Наибольшее распространение 

получила социально-биологическая концепция В.С. Устинова9. 

 Зарубежные социологические теории причин преступности. Теория 

социальной дезорганизщии и аномии (Э. Дюркгейм). Противоречивость 

общепринятых норм поведения, их недостаточность, их ослабление или 

разрушение или отсутствие таковых ведут к ослаблению общественной морали, 

разобщенности людей, их отчуждению и т.п., то есть к социальной 

дезорганизщии, что в свою очередь неизбежно ведет к аморализму и 

преступности. Подобное состояние дезорганизации людей Э. Дюркгейм 

обозначил в 1897 году термином «аномия», который в первоначальном своем 

значении означал без нормативность, пренебрежение правом. Вслед за Э. 

Дюркгеймом основательно данной теорией занимался Р. Мертон. Преступное 

поведение он объяснял противоречиями между целями, поставленными перед 

собой социальными группами, и средствами их достижения. Нарушение 

равновесия между целями и средствами их реализации Р. Мертон назвал 

аномией. 

                                                        
9 Афанасьева О. Р., Гончарова М. В., Шиян В. И. Криминология и предупреждение преступлений. М., 

2019. С. 103 
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Теория дифференцированных связей (дифференциальной ассоциации, 

многообразия связей) (Э. Сатерленд). Преступление - это результат влияния на 

индивида тех социальных групп, с которыми он контактирует в повседневной 

жизни. В механизме преступного поведения решающее значение имеет 

подражание преступному поведению10.  

Теория конфликта культур (Т. Селлин). Различия в мировоззрении, 

привычках, стереотипах поведения, характерные для разных социальных групп, 

в которые одновременно входит один и тот же индивид (семья, бытовое 

окружение, трудовой коллектив), нередко создают для него ситуацию нелегкого 

выбора, чреватую внутренним конфликтом, а, следовательно, и угрозой 

противоправного, преступного поведения. 

Концепция субкультур (А. Коэн). В теории рассматриваются 

специфические нравственно-культурные ценности, присущие криминальным 

сообществам. Человек, попавший в такие группы, руководствуется не 

общепринятыми ценностями и правилами поведения, а нормами криминальной 

субкультуры. 

Теория стигматизации (Ф. Танненбаум, Г. Беккер, Э. Лемерт) (стигма в пер. 

с лат. — метка, клеймо). Клеймение преступников еще более отторгает их от 

общества, превращает в изгоев, для которых преступное поведение делается 

привычным. Основные направления теории: 

Марксистско-утопическая теория причин преступности (Т. Мор, Ш. Фурье, 

Э. Кабе, Т. Кампанелла, К. Маркс). Представители данной теории коренными 

причинами преступности считают частную собственность, эксплуатацию 

человека человеком, нищету и безработицу. Единственное средство избавления 

от преступности они видели в уничтожении богатства и нищеты, уничтожении 

классов и частной собственности, то есть в установлении равенства и общности 

имущества11. 

                                                        
10 Афанасьева О. Р., Гончарова М. В., Шиян В. И. Криминология и предупреждение преступлений. М., 

2019. С. 107 
11 Долгова, А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2018. С. 174 
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Для каждого общества должен быть свой криминальный предел — порог 

насыщения преступности. Порог насыщения преступности наступает тогда, 

когда преступность становится проблемой политической и возникает коллизия 

между правопорядком, с одной стороны, и необходимостью ослабления 

напряженности, с другой. Напряженность снимается путем декриминализации.  

Зарубежные биологические (антропологические) теории причин 

преступности и преступного поведения. Антропологическая теория Ч. Ломброзо 

(Труды: «Преступный человек», «Гениальность и помешательство», «Женщина 

преступница и проститутка»). Преступником не становятся, а рождаются. 

Каждому из типов преступников присущи характерные физические черты и 

психофизиологические реакции. Под влиянием других ученых взгляды Ч. 

Ломброзо изменились. Он признал, что прирожденными преступниками 

являются не все лица, совершающие преступления, а лишь часть (40%). 

Прирожденный преступник не обязательно должен совершить преступление. 

Постепенно автор стал признавать наличие не только прирожденных, но и 

случайных преступников, а также преступников по страсти, воспринял идеи о 

влиянии на преступность не только биологических, но и иных, в том числе, 

некоторых социальных факторов. Признавал роль права, суда в деле 

противодействия преступности, а антропологам, психиатрам отводил лишь 

функции экспертов, призванных помогать правосудию. 

Его отношение к преступнику как к больному человеку проникнуто 

гуманизмом. Не без влияния обширных эмпирических материалов, собранных Ч. 

Ломброзо, разработан антропологический метод идентификации преступников. 

Его исследования были использованы при создании детектора лжи (полиграфа), 

некоторых графологических (почерковедческих) методов установления 

преступников. Определенное практическое значение имели описание и 

интерпретация Ч. Ломброзо при классификации татуировок преступников, 

анализ их преступного жаргона. Биологические, в особенности биосоциальные 

теории преступности получили вслед за Ч. Ломброзо довольно широкое 

распространение и продолжают существовать до сих пор. 
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Теория «опасного состояния» (Э. Ферри, Р. Гарофало, Ж. Пинатель). 

«Опасное состояние» понималось как внутренняя присущая определенным 

людям и изменчивая под воздействием внешних факторов склонность к 

совершению преступления12. 

Фрейдистская теория причин преступности (З. Фрейд) человек с рождения 

и до самой смерти обречен на постоянную борьбу в себе бессознательных 

антисоциальных глубинных инстинктов и сил агрессивности, страха, но главным 

образом половых — с нравственными, моральными и другими социальными 

запретами и требованиями общества к человеку. Лица, не сумевшие удержать и 

подчинить себе эти силы (инстинкты), приходят к убеждению о собственной 

неполноценности, к болезненному состоянию и в дальнейшем к совершению 

преступления. Большинство действий и поступков людей, в том числе и 

противоправных, объясняется скрытыми причинами.  

Смешанные зарубежные теории причин преступности и преступного 

поведения. Теория множественности факторов (Ш. Монтескье, Ж. Кетле, В. 

Гомель, А. Принс). Суть теории заключается в изучении причинных связей 

между преступностью и разными (равнодействующими) или не зависящими друг 

от друга факторами: физическими (размеры территории, времена года, климат и 

т. д.); социальными (безработица, миграция, уровень цен); индивидуальными - 

биологическими (пол, возраст, рост, вес, раса, наследственность) и 

психологическими характеристиками человека (темперамент, тип нервной 

системы, психические болезни и аномалии и др.)13. 

Таким образом, одной из составных частей общего причинного комплекса 

преступности являются причины и условия индивидуального преступного 

поведения. Изучение существующей между ними взаимосвязи является важной 

криминологической задачей. С точки зрения причинности преступление должно 

рассматриваться как результат взаимодействия личности и внешней 

                                                        
12 Арсеньева М.И., Серебрякова В.А. Особенности формирования противоправного поведения. М., 2018. 

С. 106 
13 Арсеньева М.И., Серебрякова В.А. Особенности формирования противоправного поведения. М., 2018. 

С. 114 
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(конкретной) ситуации. К тому же следует добавить, что личность развивается на 

основе взаимодействия психофизических и данных индивида, а также 

наследственных задатков во взаимодействии с внешней средой. 

Определение криминологической детерминации является одной из 

наиболее острых проблем в криминологии. И отечественные и зарубежные 

криминологи настолько по-разному понимают дифференциацию факторов, 

детерминирующих преступность как свое следствие, что до сих пор в 

современной криминологии однозначно не решен вопрос о необходимости 

выделения собственно причин и условий в общей совокупности таких 

факторов14. 

Известны несколько групп теорий преступности и отклоняющегося 

поведения, с позиций которых отчасти возможно объяснить истоки 

преступности, понять природу ее происхождения: 

1. Теория факторов. Анализ и учет большого количества различных по 

природе факторов, детерминирующих организованную преступность, составляет 

суть теории многофакторного подхода, берущего свое начало от так называемой 

теории факторов”. Современная трактовка этой концепции причинности 

представляет собой анализ различных объективных (социальных) и 

субъективных (личностных) факторов-причин, проявляющихся совместно и в 

динамике. При этом объективные факторы занимают доминирующее положение, 

поскольку они формируют личность и стимулируют ее поведение. 

2. Теория рационального выбора. Более рациональное объяснение 

широкому распространению преступности принадлежит неоклассической школе 

криминологии, и в частности теории рационального выбора. Сущность данной 

концепции заключается в том, что человек не потому становится преступником, 

что его мотивация отличается от мотивации других людей, а потому что из 

анализа затрат и выгод от своих действий он делает иные выводы для принятия 

своих решений. 

                                                        
14 Антонян Ю. М Криминология 3-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов. М., 2019. С. 79 
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3. Теория конфликта. Наиболее близкими по содержанию к 

культурологическим концепциям являются теория конфликта. Существуют 

различные виды конфликтов: внутриличностные, межличностные и социальные 

(между личностью и обществом). Объектом конфликтов между группами, 

классами и обществами могут стать социальные ценности, жизненные цели, 

статус, власть и распределение ограниченных благ. 

В рамках социальных изменений и структурного преобразования общества 

эти конфликты оказываются мощными импульсами. И если их не разрешать 

цивилизованными социальными методами, они могут вызвать функциональные 

нарушения, затормозить прогресс и нанести вред жизни общества. Они способны 

расколоть и даже взорвать социальную систему15. 

Согласно теории конфликтов именно межличностные и социальные 

конфликты являются источником преступности и отклоняющегося поведения. 

Впервые в качестве криминогенного фактора конфликт между культурными 

ценностями различных сообществ рассмотрел Т. Селлин. Суть теории конфликта 

культур заключается в том, что различные воззрения на жизнь, привычки, 

стереотипы мышления и поведения, различные ценности затрудняют сочувствие 

и сопереживание, могут вызвать озлобление в отношении представителей иных 

культур. 

Эта концепция послужила основой для разработки теории группового 

конфликта Дорджем Волдом. По его мнению, жизнь человека - это результат 

взаимодействий внутри группы и между группами. Группы вступают друг с 

другом в конфликт, потому что интересы и цели, которых они желают достичь, 

пересекаются, вступают в соперничество. Результатом группового конфликта 

могут быть либо победа одной группы и поражение другой, либо компромисс с 

переносом решения конфликта на более поздний срок. 

Концепция группового конфликта по сути объясняет существующее 

противоборство различных преступных групп и организаций, осуществляемое 

                                                        
15 Арсеньева М.И., Серебрякова В.А. Особенности формирования противоправного поведения. М., 2018. 

С. 103 
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для поддержания и защиты собственного статуса, а также для движения наверх 

по лестнице иерархии мировой преступности, но при этом не указывает причин, 

порождающих существование преступности, и ее организованных форм. 

Таким образом, только объединенный анализ ряда современных концепций 

причинности, разработанных в мировой криминологии, может дать более 

стройную картину в объяснении детерминации преступности.  
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§3. Методологические подходы к исследованию причин и условий 

преступности (отечественный и зарубежный опыт) 

 

Многофакторный подход имеет наиболее давнюю историю. Он впервые 

был подробно обоснован Чезаре Ломброзо, который писал: «Всякое 

преступление происходит от множества причин; и если очень часто эти 

причины связаны и переплетены между собой, мы тем не менее, должны 

рассматривать каждую из них в от дельности...» Энрико Ферри (1896 г.) развил 

этот подход. Он пи сал: «Считая, что все поступки человека являются 

продуктом его физиологической и психической организации и физической 

социальной среды, в которой он растет, я различал три категории факторов 

преступности: антропологические, или индивидуальные, физические и 

социальные». Многофакторный подход развивался как альтернатива 

применявшемуся ранее однофакторному подходу. 

Многофакторный подход распространен и сейчас. Правда, при этом 

всегда выделялись объективные и субъективные причины, а также 

антропологические, социальные, психологические и т.п. В зависимости от 

того, каким именно факторам отдавал предпочтение автор, его подход 

называли антропологическим, психологическим, социологическим, 

культурологическим или иным.16 

Профессор 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 активную роль... Причинами преступности являются, 

как и вообще причиной, те активные силы, которые своим действием 

поро ждают ее су ществование. Пр  ичины конкрет ного престу пления — это 

                                                        
16 Варыгин, А. Н.  Криминология и предупреждение преступлений: учебное пособие для среднего 

профессионального образования. М., 2020. С. 46 
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а ктивные си лы, которые в ызывают у субъе ктов интерес ы и мотивы д ля его 

совер  шения». 

Г.Й. Шнайдер считает, что «жертва преступления (потерпевший) 

является существенным элементом в процессах возникновения преступления 

и контроля за преступностью». Этот подход обосновал, в частности, в 1941 г. 

Ганс фон Ге нтиг, выде лявший неку ю часть престу пности в к  ачестве 

«про цесса, в которо м антиобщест  венные эле менты взаи модополняют дру г 

друга». 

Применение в кр  иминологии тр  адиционного по дхода практ ически 

нико гда не наб  людалось в ч  истом виде. О н никогда не ис пользовалс я как 

единст венный. В р  амках толь ко этого по дхода нико гда нельзя б ыло получит ь 

ответ на во прос, отку да берется это в нешнее воз действие. А пото му он 

нере дко сочета лся с многоф акторным по дходом. Но пр  и таком сочет ании не 

раз граничивал ись необхо димым образо м причина и ус ловие . 

Н.Ф. Кузне цова писал а: «...к пр  ичинам престу пности сле дует относ ить 

социал  ьно-психоло гические детер  минанты, в ключающие э лементы 

эко номической, по литической, пр  авовой, быто вой психоло гии на раз ных 

уровня х обществе нного созн ания». С тр  адиционно- диалектичес ким 

подходо м связываетс я понятие не посредстве нной, или б  лижайшей, пр  ичины 

престу пления. 

А.М. Яковле в настаива л: «Только от казавшись от пре дставления о 

субъе ктивной обус ловленност и противопр  авного пове дения, тол ько исходя 

из е го объекти вной детер  минированност и, можно го ворить о ре альных черт ах 

того вар  ианта взаи модействия че ловека с со циальной сре дой, котор  ый связан 

с прот ивоправным по ведением». Эт  а же мысль в ысказывалас ь В.В. Оре ховым 

и ря дом других а второв. 

Криминальная с итуация, с кладывающа яся в совре менном росс ийском 

общест ве, в после дние годы про должает ост аваться сло жной. Во м ногом это 

объ ясняется те м, что на престу пность, тес но связанну ю со всем у кладом 
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жиз ни обществ а (экономи кой, полит икой, культуро й, нравстве нно 

психоло гической обст ановкой и дру гими услов иями жизне деятельност  и), 

негати вное влиян ие оказыва ют существу ющие в нем прот  иворечия, 

пр  иводящие к т  яжелым кри миногенным пос ледствиям.  

За 10 лет ст ала очевид ной положите льная дина мика престу пности. 

Та кие показате ли во много м явились резу льтатом нач  инавшихся в стр  ане 

преобразований в сфере э кономики и по литики с и х очевидны  ми 

организ ационными и и деологичес кими просчет ами17. 

В настоящее вре мя, имеет место ст  абилизация по казателей от дельных 

ви дов престу пности и, в це лом, ее отр  ицательная д  инамика. О дновременное 

со кращение н а протяжен ии несколь ких лет об щей регистр  ации престу пности 

и н аименее лате нтных ее сост авляющих, у меньшение ч  исла погиб ших могут 

с видетельст вовать об у лучшении кр  иминальной обст  ановки в Росс ии и 

отраж  ать положите льные процесс ы, происхо дящие в со циально-

эко номической и по литической сфер  ах. Наибол ьшее сниже ние числа 

з арегистриро ванных престу плений в 201  9 г. по ср  авнению пре дыдущими 

пер  иодами отмече но в Астра ханской об ласти, При морском кр ае, Чеченс кой 

Респуб лике, Самарс ком крае, Мос ковской об ласти. Рост престу пности 

заре гистрирова н в 77 субъе ктах РФ, н аибольшее у величение по казателей 

престу пности отмече но в Респуб лике Башкортост ан, Москве, Рес публике 

Тат арстан, Росто вской област и и Челяби нской област и.  

По всем престу плениям, сост  авляющим ос новное содер  жание 

указ  анного сопост авимого масс ива престу плений (уб ийства, тя жкие телес ные 

повреж  дения, изн асилования, ху лиганство), в пос ледние год ы 

прослежи вается отр  ицательная д  инамика. 

Существенно у меньшилось ч  исло погиб ших и постр  адавших от 

престу плений (на 57 и 2  3% соответст венно), од нако в Росс ии численност  ь 

                                                        
17 Варыгин, А. Н.  Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования. М., 2020. С. 51 
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пострада вших все е ще значите льно выше, че м в других госу дарствах с 

со поставимой ч  исленность ю населени я.  

Для России х  арактерны ре гиональные от личия в ди намике и стру ктуре 

престу пности. Пр  и сохранив шейся в 201  9 г. тенде нции сниже ния числа 

з арегистриро ванных престу плений прот  ив жизни и з доровья (–1  2,1%) в 

це лом по стр  ане отмече н рост чис ла погибши х в Респуб лике Дагест ан, 

Хабаро вском крае, И вановской, У льяновской, Костро мской област ях. 

Особое место в со временной престу пности при надлежит 

престу плениям прот ив собстве нности, котор  ые характер  изует стаб ильный 

рост от дельных их в идов и знач  ительный у дельный вес в стру ктуре 

престу пности. В це лом престу пные посяг  ательства н а собствен ность в 

стру ктуре престу пности пре вышали в 201  9 г. 55%. 

Более поло вины всех з арегистриро ванных престу плений сост авляют 

хище ния чужого и мущества, со вершенные путе м кражи — 4  2,6%, грабе жа и 

разбо я — 3,6, мо шенничеств а — 8,4%. Почт и каждая чет  вертая кра жа 

(25,1%), к аждый 22-й гр  абеж (4,6%) и к  аждое 13-е р  азбойное н ападение 

(7, 9%) были со пряжены с нез аконным про никновение м в жилище, 

по мещение ил и иное хра нилище. Нере дко в процессе и х осуществ ления менее 

о пасные дея ния, напри мер кражи, перер  астают в гр абеж и даже в р  азбой. В то 

же вре мя в целом по стр  ане продол жает снижат ься частот  а регистра ции 

разбой ных нападе ний (–5,2%), что отр  ажено в стру ктуре престу плений 

прот ив собстве нности. 

Серьезную о пасность д ля обществ а создает з начительное ч  исло 

престу плений, св язанных с нез аконным оборото м наркотико в, хотя и 

прос леживается те нденция к с нижению их ч  исла. В 201  9 г. выявле но 234,8 

т ыс. престу плений, св язанных с нез аконным оборото м наркотико в, что на 

7,4% ме ньше, чем в 2017 г. По ср  авнению с 2017 г. н а 6,5% сокр  атилось чис ло 

выявлен ных престу плений, со вершенных с це лью сбыта н аркотическ их 

средств, пс ихотропных ве ществ или и х аналогов, а и х удельный вес в ч  исле 
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престу плений, св язанных с нез аконным оборото м наркотико в, вырос с 4  9,7% 

в 2017 г. до 50,  2%. В обще й структуре престу пности наибо льший рост и 

у дельный вес престу плений, св язанных с нез  аконным оборото м наркотико в, 

имеется в Рес публике Ин гушетия (+ 25,4%), г. С  анкт-Петербур  ге (+24,1%), 

Рес публике Да гестан (+20,5%), Чече нской Респуб лике (+20, 2%), респуб ликах 

Север  ная Осетия- Алания (+1  9,5%), Кал мыкия (+17, 2%). 

Одной из особе нно опасны  х тенденци й сегодняш ней престу пности 

явл яется ее гру пповой хар  актер, прису щий многим пос ягательств ам на 

личност ь, в перву ю очередь з аказным уб ийствам, террор  истической 

деятельности, престу плениям в сфере э  кономики. Тре вогу вызыв ает то 

обсто ятельство, что ор  ганизованн ая преступ ность сращ ивается с 

э кономическо й преступност ью, с корру пцией, охв атывает на иболее важ  ные 

сферы э кономическо й деятельност  и государст  ва, оказыв ает негати вное 

влиян ие на ее р  азвитие, пр  иводит к кр  иминализац ии населен  ия (особен но 

лиц, на ходящихся в т  ак называе мой группе р  иска) и в це лом снижает 

безо пасность стр  аны18. 

Существенно в ыросло чис ло преступ  лений, совер  шаемых лиц ами, не 

дост игшими совер  шеннолетия (+ 3,8%) (4,9% пр  ивлеченных к у головной 

от ветственност  и). В расс матриваемо м периоде ( 2010—2019 г  г.) четко 

про явились кр  иминальные пре дпочтения по дростков: несо вершеннолет ним 

являетс я каждое чет вертое лицо, со вершившее в ымогательст во (25,0%) и 

не правомерное з авладение а втомобилем и ли иным тр  анспортным сре дством 

без це ли хищения ( 24,5%), ка ждое пятое — пр  ивлеченное к от ветственност и 

за грабе ж (19,7%). До ля преступ лений, совер  шенных подрост  ками в сфере 

ко мпьютерной и нформации, сост  авляет 19, 2%. Особую о пасность 

пре дставляет у величение ч  исла тяжки х преступле ний (12,8% все х 

зарегистр  ированных престу плений дан ной категор  ии) и все бо льшая 

                                                        
18 Старков О. В. Криминология. Теория и практика 2-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов. М., 2020. 

С. 92 
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жесто кость, про являемая несо вершеннолет ними в их престу пной 

деяте льности. 

С распадом Со ветского Со юза Россия ст  ала лидеро м криминал изации 

сре ди стран С  НГ. Основн ые показате ли преступ ности в бы  вших союзн ых 

республ иках в тече ние длител ьного време ни остаютс я значител ьно ниже, че м 

в Российс кой Федера ции. Речь в д  анном случ  ае идет не сто лько об 

абсо лютных цифр  ах, которые с вязаны с р  азницей в ч  исленности н аселения, 

с колько о д инамике и и нтенсивност и преступн ых проявле ний. 

Структура престу пности в постсо ветских госу дарствах з а 

рассматр  иваемый пер  иод претер  пела опреде ленные изме нения. Как и р  анее, 

во все х странах С  НГ наиболь ший удельн ый вес име ют посягате льства на 

собственность. И х объем в об щей числен ности престу плений, со вершенных в 

2015 г., сост авил, напр  имер, в Рес публике Бе ларусь 52%. В це лом, количест во 

преступ лений прот ив собстве нности, к котор  ым относят кр  ажи, грабе жи, 

разбои, в ымогательст во, присвое ние, растр  ата и моше нничество, ост  алось на 

уро  вне 2014 г. 

Как и для Росс ии, для стр  ан бывшего ССС  Р, актуаль на проблем а 

коррупци и. Наиболее ч  асто корру пция ассоц иируется у гр  аждан с даче й — 

получе нием взятк  и, хотя спе ктр престу плений дол жностных л иц достаточ  но 

широк. Кро ме взяточн ичества к корру пционным престу плениям от  носятся и 

и ные предус мотренные у головным з аконодател ьством дея ния 

корруп ционного х арактера: ре гистрация нез аконных сде лок с земле й, 

злоупотреб ление долж  ностными по лномочиями, пре вышение до лжностных 

по лномочий пр  и наличии у в иновного кор  ыстной или и ной личной 

з аинтересов анности, нез аконное уч  астие в пре дпринимате льской 

деяте льности, с лужебный по длог. 

Если оценить состояние преступности в России в контексте 

общемировых тенденций, то окажется, что она не только по многим 

показателям приближается к уровню преступности, характерному для стран с 
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устойчивой рыночной экономикой и социально-политической системой, но по 

ряду параметров превзошла их. Например, в 1992 г. коэффициенты 

преступности (на 100 тыс. населения) составили: в ФРГ — 7108, Англии — 

6890, США — 5820, Италии — 3848, России — 1856. 

В структуре насильственной преступности США 27,3% составили 

грабежи с применением насилия, 7,5 — изнасилования, 1,3% — убийства. 

Огнестрельное оружие применялось в 71,5% убийств, 40,8% грабежей.В 2015 

г. в США было совершено 7 993 631 имущественных преступлений и 

правонарушений. Число имущественных преступлений уменьшилось на 2,6% 

относительно 2014 г. Сравнение с 2006 г. выявило снижение числа 

преступлений против собственности на 20,2%. В 2015 г. коэффициент 

имущественных преступлений составил 2487,9 на 100 тыс. жителей, что на 

3,4% меньше показателей 2014 г., на 14,4% — 2011 г., и на 25,7% ниже уровня 

2006 г. 

В структуре преступлений против собственности воровство и кражи 

составляли 71,4% всех преступлений против собственности в 2015 г., кражи 

автомобилей — 8,9%. Потери от имущественных преступлений составили 14,3 

млрд долл. США. 

В то же время все криминологи сходятся во мнении, что современный 

американский криминальный феномен нуждается в дальнейшем изучении и 

осмыслении. 

Таким образом, криминологический анализ современной преступности 

позволяет выявить ее основные тенденции, т.е. направления ее изменения, 

формы проявления ее закономерностей в определенные периоды развития 

общества. 
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Глава 2. Криминологическая детерминация 

§1. Причины и условия преступности в современной России 

 

На современном этапе развития российского общества изучение 

преступности и ее причин имеет приоритетное значение, особенно в целях 

выявления детерминант преступности для эффективного воздействия на нее и 

прогнозирования. Кроме того, одним из определяющих обстоятельств можно 

назвать трансформацию представлений о причинах преступности в последние 

годы.  

Изучение причинного комплекса преступности в современной России 

свидетельствует о несводимости ее истоков, корней к какой-либо одной 

причине. В качестве причин этого негативного явления выступают 

социальные явления и процессы, коренящиеся в самом обществе, имеющие 

объективный характер, обусловленные закономерностями его 

функционирования. В качестве наиболее важных причин и условий 

современной преступности выступают указанные явления и процессы в 

сферах экономики, политики, социальных отношений, идеологии19. 

К экономическим факторам преступности относятся такие явления, как 

общий экономический кризис; объективное противоречие между 

экономическими потребностями населения и возможностями общества в их 

удовлетворении; существующие в стране безработица, инфляция; 

поляризация населения по уровню доходов; несоответствие уровня жизни 

значительной части населения уровню обеспечения физиологической 

выживаемости; наличие и распространение «теневой экономики»; более 

высокий уровень доходности преступной экономической деятельности по 

сравнению с уровнем доходности легальной экономической деятельности; 

недостаточная интегрированность национальной экономики в мировую и т. п. 

                                                        
19 Воронин, Ю.А. Введение в криминологию. Курс лекций. М., 2018. С. 154 
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Результатом таких противоречий в экономическом развитии страны 

являются попытки отдельных лиц удовлетворять свои материальные 

потребности антиобщественным, а зачастую и преступным путем. Вместе с 

тем необходимо иметь в виду, что экономические факторы воздействуют на 

поведение людей опосредованно.  

Все это обостряет рассматриваемый круг противоречий. Наживая 

крупные материальные средства, их обладатели получают возможность в 

гораздо большей степени не только удовлетворять свои потребности, но и 

расширять сферу преступных махинаций. Потребности остальных членов 

общества в товарах и услугах в силу ограниченности материальных средств в 

значительной мере остаются неудовлетворенными, а это повышает 

социальную напряженность в обществе. 

Важное криминогенное значение имеют и политические факторы 

современного общества. К их числу можно отнести: нестабильность 

политического режима и уголовной политики; коррумпированность 

представителей государственной власти; неправомерное лоббирование 

интересов отдельных социальных групп в структуре государственной власти; 

отчуждение большей части населения от управления государственными 

делами и от контроля за системой борьбы с преступностью; геополитическую 

неустойчивость государства и т.п. 

Политические разногласия и вытекающая из них социальная 

нестабильность в обществе во многом определяют существующую в стране 

преступность. Криминогенные последствия имеют и противоречия в 

социальной сфере. К криминогенным факторам этой сферы относятся 

недостатки в условиях жизни, организации быта, культуры, социального 

обслуживания, отдыха, тру да, медици нского обес печения, обр  азования 

н аселения. Резу льтатом эт  их противореч  ий служат р  аспад семе й, обостре ние 

миграц ионных про цессов, кр  изис физичес кого и пси хологическо го здоровь я, 
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высокий у дельный вес у мственно нер  азвитого и пс ихически бо льного 

насе ления, рас пространен ие алкогол изма, нарко мании, токс икомании и т. п. 

Особо негативную роль при этом играют недостатки культурно-

бытовых условий жизни людей. Данные криминологических исследований 

подтверждают не посредстве нную связь не гативных сторо н в содерж  ании и 

уро  вне культур  ы с ее кри миногенным и последст виями. 

Криминогенные пос ледствия б ыта следует р  ассматриват  ь в тесной 

вз аимосвязи с об щими социа льно-эконо мическими, м атериальны  ми и 

духов ными услов иями жизни. Особе нно нагляд но это подт  верждается 

про явлениями со временной де йствительност и, когда б ыт значите льных слое в 

населени я находитс я в прямом прот  иворечии с и х стремлен иями и 

ожи даниями. Н аиболее уяз вимыми в кр  иминогенно м плане ок  азались 

матер  иальные ус ловия, а т  акже ценност  и, дающие м атериальну ю базу для 

у довлетворе ния духовн ых потребносте й20. 

Особое кри миногенное з начение имеет и не достаточна я эффектив ность 

проф илактическо й работы пр  авоохраните льных орга нов. Профи лактика 

пр  авонарушен ий и престу плений дав но уже приз нается осно вным 

напра влением в бор  ьбе с престу пностью.  

Взаимодействие об щества и престу пности - про цесс двусторо нний. 

Престу пность не то лько испыт ывает позит ивное возде йствие общест ва, но и 

с ама негати вно влияет н а обществе нные отноше ния и хара ктер их раз вития. 

Она, в ч  астности, чут  ко и операт  ивно реагирует н а изменение со циальных 

ус ловий, и особе нно на дис пропорции в и х развитии21. 

Преступность, из меняясь с тече нием време ни качестве нно и 

количест венно в ту и ли иную сторо ну, не тол ько меняет с вою природу, но и 

вос производит но вые кримино генные фактор  ы. В насто ящее время в Росс ии 

                                                        
20 Антонян, Ю. М.  Криминология : учебник для вузов. М., 2020. С. 142 
21 Долгова, А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2018. С. 98 
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изменилс я количест венный сост ав преступ лений по пр  ичинам. Необ  ходимо 

выде лить неско лько основ ных факторо в. 

1. Низкий уро вень матер  иального обес печения не которых гру пп 

населен ия, но не ну жно этот ф актор абсо лютизироват ь, утвержд ая, что все 

преступления, особе нно корыст ные, совер  шаются тол ько потому, что л юди 

бедны. Это н а самом де ле соверше нно не так. Бе дны лишь к  акие-то сло и 

населени я, а есть оче нь много з ажиточных, обес печенных л юдей, есть и оче нь 

богатые, котор  ые тоже со вершают престу пления, в то м числе кор  ыстные. 

Поэто му фактор м атериально й нужды не с ледует преу величивать, хот  я его 

крим иногенная з начимость несо  мненна. 

Вместе с те м весьма неб  лагоприятно й особенност ью России я вляется 

су ществование о громного р  азрыва меж  ду богатым и и бедным и, не 

свойст венного в т  аких масшт абах запад ным страна м, а также ф актически 

отсутст вие так наз ываемого сре днего класс а.  

Давая крим инологичес кую оценку э кономическ  им условия м жизни 

лю дей и эконо мическим от ношениям, необ ходимо пом нить, что не просто 

л юбые эконо мические от ношения в ас пекте их прот  иворечия поро ждают 

престу пность. Кро ме того, обр азовалась м ноготысячн ая группа не легальных 

м игрантов ( по некотор  ым данным, до 3 м  лн. челове к), в том ч  исле бежен цев 

из неб лагополучн  ых районов Росс ии и ближне го зарубеж  ья. Среди н их мало 

кв алифициров анных работ ников, мно гие не име ют жилья и посто янной 

работ ы, плохо а даптирован ы и психоло гически гото вы к проти воправному 

по ведению. 

2. Агресси вность, котор  ая давно су ществует в н ашем общест  ве, 

отрази лась на нас ильственно й преступност  и и затрону ла экономичес кие 

престу пления. Ве дь агресси я — это не то лько приме нение физичес кой силы 

и ору жия, это и верб  альная агресс ия, угроза, груб ый натиск. С н ачала 1860- х 

гг. бурно р  асцветал в Росс ии террориз м, он букв ально захлест  нул страну. 
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К террору пр  ибегали наро довольцы, эсер  ы, большев ики и их 

прот ивники. Во вре мя революц ий 1905 и 1  917 гг. и Гр  ажданской во йны 

террор  изм приобре л просто г  лобальные м асштабы. З  атем после довал 

беспре цедентный ст  алинский террор. Это б  ыл государст венный террор  изм, 

возве денный в р  анг полити ки государст ва, — самы  й опасный в ид террориз ма. 

В контексте н асилия нел ьзя не упо мянуть две м ировые вой ны, особен но 

Вторую, а по о кончании нее про должение ст алинского террор  а. Затем б ыли 

Афганист  ан, две чече нские войн ы, вторая из н их все еще не з акончилась, 

террор  изм исламс ких экстре мистов. С эт  им связана возрос шая 

вооруже нность ОПФ, нез аконный оборот ору жия, локал ьные 

этноре лигиозные ко нфликты22. 

Насилие про никло в по литику, эко номику и ф инансы, не мало 

конфл иктов в эт  их сферах ре шается с по  мощью убийст  в. 

3. Депресс ия и большо й уровень тре вожности л юдей. Высо кий уровен  ь 

тревожност и зафиксиро ван многим и исследов аниями, и пс ихологичес кими, и 

со циологичес кими, резу льтаты котор  ых не позво ляют сомне ваться в то м, что 

тре вожность в ч  исле други х факторов поро ждает престу пность. Во м ногом в 

фор  мировании в ысокого уро вня тревож  ности пови нны средст ва массово й 

информац ии: на стр  аницах газет и жур  налов, на те левидении все вре мя 

говоритс я об убийст вах, грабе жах, взрыв ах, наводне ниях, подлост и, гадости, 

пре дательства х. Люди ст али воспри нимать такое по ложение ка к норму 

жиз ни, но не перест  али боятьс я всего это го.  

4. Огрубле ние нравов, с нижение нр  авственност и в отдель ных 

социал  ьных групп ах в связи с утр  атой прежн их идеолог  ических ор  иентиров 

( принципов) и несфор  мированност  ью новых, а т акже дезор  ганизацией 

ж изненных ус ловий. 

                                                        
22 Варыгин, А. Н.  Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования. М., 2020. С. 59 
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5. Исчезно вение госу дарственно го патрона жа. На прот  яжении 

советс кого перио да миллион ы людей раз вивались в убе ждении, что 

госу дарство поз аботится обо все м, сделает все д ля того, чтоб ы решить з а них 

множест во жизненн ых вопросо в работы и б ыта (от ро ждения и до с мерти). 

Лю ди почувст вовали, что о ни предост авлены сам и себе. Кро ме причин, 

существует ко мплекс усло вий, котор  ые способст вуют причи нам 

престу пности. 

Таким образо м, недостат ки в идеоло гической, ду ховной сфере ж  изни 

общест ва породил и целый ря д криминоге нных социа льно-психо логических 

ф акторов. К и х числу от  носятся: утр  ата значите льной част  ью населен ия 

общеприз нанных чело веческих и  деалов в сфере со циального об щежития; 

н изкий урове нь солидар  ности насе ления с уго ловным зако нодательст вом, его 

пр  авовой ниг  илизм; утр  ата довери я к правоо хранительн ым органам; 

эт ническая, ре лигиозная нетер  пимость; п ьянство, н аркотизм, прост итуция; 

«кр  иминализац ия» значите льной част и населени я, распростр  анение 

кри минальной суб  культуры. 

Краткая хар  актеристик а состояни я преступност  и в Российс кой 

Федера ции за янв арь - декабр  ь 2019 год а. 

В 2019 году с нижение престу плений отмече но в 32 субъе ктах 

Росси йской Федер  ации. Всего з арегистриро вано более 2000 т  ысяч 

престу плений. 

Свыше 93% все х зарегистр  ированных престу плений выя вляется ор  ганами 

внутре нних дел, пр  ичем 4,6% из н их – на ст адии пригото вления и по кушения. 

Четыре престу пления из п яти регистр  ируются в горо дах и посё лках 

городс кого типа, а п ятая часть – в се льской мест ности, где в р  ассматривае мый 

период з арегистриро вано на 3,5% ме ньше, чем з а январь – де кабрь 2018 го да. 



35 
 
 

 

Половину все х зарегистр  ированных престу плений сост авляют хище ния 

чужого и мущества, со вершённые путё м: кражи, мо шенничеств а, грабежа, 

р  азбоя. Каж  дая пятая кр  ажа, кажды  й двадцать п ятый грабё ж и каждое де вятое 

разбо йное нападе ние были со пряжены с нез аконным про никновение м в 

жилище, по мещение ил и иное хра нилище. 

В январе - де кабре 2019 го да зарегистр  ировано бо лее 294 тыс яч 

преступ лений, совер  шенных с ис пользование м информац ионно-

теле коммуникац ионных технологий и ли, что почт  и на 70% бо льше, чем з а 

аналогич  ный период про шлого года. По ловина так  их преступ лений 

совер  шается с ис пользование м сети «Интер  нет», а бо лее трети – сре дств 

мобил ьной связи. С  выше 98% т  аких престу плений выя вляется ор  ганами 

внутре нних дел23. 

По сравнен ию с январе м - декабре м 2018 год а на 4,1% со кратилось 

ч исло престу плений эко номической н аправленност  и, выявлен ных 

правоо хранительн ыми органа ми. Более 84% д анной кате гории выяв ляется 

подр  азделениям и органов в нутренних де л. 

         К  аждое второе р  асследован ное престу пление совер  шено лицам и, ранее 

со вершавшими престу пления, почт  и каждое трет ье - в состо янии 

алкого льного опь янения.  

Таким образо м, суть ус ловия и его от личие от пр  ичины состо ит в том, 

что это я вление или про цесс, котор  ые сами по себе не мо гут породит ь 

непосредст  венно данное с ледствие, но, со путствуя пр  ичинам в простр  анстве 

и во вре мени и вли яя на них, обес печивают о пределенное и х развитие, 

необ ходимое дл я возникно вения следст  вия. Иными с ловами, пр  ичина 

поро ждает следст  вие, в то вре мя как усло  вие этому л ишь способст вует, 

обес печивая воз можность де йствия прич  ины. 

                                                        
23 Варыгин, А. Н.  Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования. М., 2020. С. 94 
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§2. Взаимос вязь биоло гических, со циальных и пс ихологичес ких 

детерм инант престу  пности 

 

Объективное е динство со циального, б  иологическо го и 

психо логического в че ловеке пост авило пере д наукой проб лему иссле дования 

их де йствительно го соотноше ния, которое и меет важны  й методоло гический 

х арактер. От ее изуче ния зависит ре шение мног  их научных и пр  актических 

во просов: со циологичес ких, психо  логических, пе дагогическ их, правов ых и 

крими нологическ  их. Данная проб  лема и сейч  ас остаетс я актуально й. 

Постоян ное развит ие обществе нных и естест венных нау к, углубля я наше 

пре дставление о че ловеке и об ществе, пер  иодически ст  авит новые во  просы о 

соот ношении со циального, б иологическо го и психо логических. 

Решение это й проблемы ос ложнялось не то лько научн ыми 

затруд нениями, но и пре пятствиями по литического х арактера. Уче ные 

некотор  ых стран, стре мясь исключ  ить взаимоз ависимость об щественных 

от ношений и рост а преступност  и, пьянств а, наркома нии, прост  итуции и 

дру гих негати вных явлен ий, создал и множество псе вдонаучных теор  ий 

биологичес кого и биосо циального со держания. По пытки биоло гической 

и нтерпретац ии антисоц иальных яв лений имеют бо лее чем сто летнюю 

истор  ию, и за это вре мя неоднокр  атно выявл ялась их несосто ятельность. 

О днако много летний груз б  иокриминоло гии и новые от крытия в б иологии и 

ге нетике до с их пор дов леют над не которыми уче ными-практ иками, в то м 

числе и в н ашей стране24. 

Как показы  вают иссле дования, сре ди преступ  ников, в ч  астности 

со вершивших н асильствен  ные престу пления, до 30% л иц имеют пс ихические 

от клонения в р  амках вмен яемости. По ст  атистике, сре ди преступ ников, 

                                                        
24 Лунеев, В. В.  Криминология : учебник для академического бакалавриата . М., 2018. С. 95 
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особе нно соверш ающих тяжк ие насильст венные престу пления, ча ще всего 

встречаются с ледующие от  клонения: пс ихопатии и пс ихопатичес кие 

состоя ния (33%), ор  ганические пор  ажения центр  альной нер  вной систе мы 

(19%), у шибы голов ного мозга (18%). Сре ди убийц и ре цидивистов эт  и 

показате ли еще выше. Но это не оз  начает, что у казанные от клонения 

я вляются пр  ичиной престу пности, хот я они и мо гут способст вовать 

совер  шению некотор  ых преступ  лений конф ликтного, н асильствен ного 

характер  а. Не нашл и необходи мого подтвер  ждения и дру гие наследст  венные 

теор  ии: семейно й предраспо ложенности, б лизнецовой с хожести, 

э ндокринной с истемы и т. д25. 

Французские в ласти ускоре нными темп ами вводят в пр  актику нов ый 

закон. От ныне лица, со вершившие т яжкие престу пления и осу жденные бо лее 

чем на 15 лет т  юрьмы, пос ле истечен  ия срока н аказания не обретут с  вободы. 

Их бу дут перево дить в нек  ие "общест  венные мед ико-юридичес кие центры". 

Это оз начает, что л юди с тяже лой биограф ией рециди вистов про ведут всю 

с вою оставшу юся жизнь в не ких резерв ациях. Поме щаться престу пники туда 

бу дут по реше нию специа льных комисс ий – в зав исимости от то го, сочтут л и 

последние, что о ни продолж  ают предст авлять угрозу об  ществу или нет. 

Суро вая мера до лжна убереч ь общество от ре цидивных престу плений. За кон 

уже пр  именяется в от ношении ли ц, которых сч итают опас ными по истече нии 

срока н аказания. Пс ихиатры, котор  ые должны во йти в комисс ии по 

прове дению эксперт  изы, утвер  ждают: "Ни кто не воз ьмет на себ я 

ответстве нность выпуст  ить кого-то н а свободу". 

В Германии пр  и проведен ии проверк  и социально й опасност и 

заключен ного через к  аждые два го да Конститу ционный су д требует 

к валифициро ванной оце нки и тщате льного контро ля со сторо ны судей, 

особе нно после 10 лет з аключения. Бо лее полови ны граждан, н аходящихся в 

                                                        
25 Решетников, А. Ю.  Криминология : учебное пособие для вузов. М., 2020. С. 84 
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пре вентивном з аключении, – это се ксуальные престу пники. Было пр  инято 

реше ние, что ес ли преступ  ник продол жает предст авлять опас ность, его 

мо жно оставлять в пре дварительно м заключен ии даже по жизненно. 

Не мецкие суд ьи постано вили, что бессроч  ное превент ивное закл ючение не 

н арушает ни че ловеческого досто инства, ни пр  ав человек а. 

Заметим, что Г. Б. М ирзоев допус кает приме нение подоб ных мер, хот я 

они прямо прот  иворечат пр  авам челове ка и принц ипам ответст  венности 

то лько за со вершение престу плений, а не в с илу опасност  и личности. 

Изо ляция объе ктивно диа гностирова нных общест венно опас ных лиц мо жет 

предупре дить совер  шение ими но вых престу плений, но это воз вращает нас к 

д авно отвер  гнутым био криминолог  ическим и к линическим мето дам 

предупре ждения престу пных прояв лений и разру шает общепр  изнанные 

ос нования уго ловной ответст  венности26. 

Соотношение со циального и б иологическо го в личност и преступн ика 

историчес ки толкова лось по-раз ному: в пл ане противо поставлени я одного 

дру гому, двой ной детерм инации и д иалектичес кого единст ва. Пример  ами 

противо поставлени я социально го биологичес кому и наоборот мо гут служит ь 

социолог  изаторский и б иологизаторс кий подход ы. При пер  вом подходе 

су щность чело века, его х арактер, по ведение вооб ще и престу пное поведе ние 

в част  ности напр  ямую объяс няли только со циальными ус ловиями, пр  и 

втором – л ишь наследст венными и дру гими биоло гическими пре дпосылками. 

Со циологизац ия и биоло гизация лич  ности престу пника связ аны с поис ком 

жестки х прямых корре ляций престу пления либо ис ключительно с ус ловиями 

со циальной сре ды, либо с пр  иродными особе нностями пр  авонарушите ля. 

Ошибоч  ность таки х поисков оче видна. Прот  ивопоставле ние социал ьного 

биоло гическому и  ли биологичес кого социа льному разру шает их ед инство, 

отр  ывает соци альное в че ловеке от пр  иродного и н аоборот. Это б ыло давно 

                                                        
26 Варыгин, А. Н.  Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования. М., 2020. С. 82 
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з амечено, и в н  астоящее вре мя проявля ются лишь от  дельные эле менты тако й 

вульгаризации, пр  ичем чаще все го можно встрет  ить социоло гизаторское 

объ яснение престу пного пове дения, чем б  иологизаторс кое. 

Природные пре дпосылки с лужат лишь м атериально й основой, н а 

которой воз никает и фор  мируется соз нание, но в не обществ а эти 

пред посылки не ре ализуются. Истор  ии известно м ножество с лучаев, ко гда 

биолог  ически пол ноценных дете й, выросши х среди жи вотных, не возможно 

б ыло обучит ь даже эле ментарным че ловеческим н авыкам. 

В широком п лане соотно шение соци  ального и б иологическо го в 

крими нологии сле дует рассм атривать в тре х аспектах: 1) пр  ироде и пр ичинах 

престу пности, 2) л ичности престу пника и 3) престу пном поведе нии. При 

о пределяюще й роли соц иального д иалектика со циального и б  иологическо го 

в каждо м из них с пецифична. 

1. Преступ ность – яв ление соци альное, истор  ически пре ходящее и 

у головно-пр  авовое. Его пр  ичины – в об щественных от ношениях р  азличных 

госу дарств. Ис ходя из это го можно пр  ийти к еди нственному в ыводу: в 

пр  ичинах престу пности как м ассового я вления нет мест  а биологичес ким 

предпос ылкам. Престу пность как я вление – резу льтат толь ко социаль ных (в 

само м широком по нимании) ус ловий жизн и и деятел ьности общест  ва. Ее 

воз никновение, из менение, р  азличия и м инимизация ( поскольку от  мирание в 

л юбых услов иях извест ной нам со циальной ж  изни невоз  можно) связ аны не с 

б иологическ  ими, а с со циальными и э кономическ ими процесс ами. 

2. Диалект  ика социал ьного и био логического в л ичности че ловека 

вооб ще и престу пника в част  ности слож  нее и многоз начнее. Про цесс 

формиро вания личност  и преступн ика предст авляет собо й постоянное и 

с ложное вза имодействие че ловека с в нешней сре дой, реализуе мое на 

раз личных уро внях причи нной связи: а) н аследствен ные задатк  и и внешня я 

среда, б) пс ихофизичес кие особен ности инди вида и вне шняя среда, в) субъе кт 
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и конкрет ная ситуац ия соверше ния престу пления (это б ыло глубоко 

р  аскрыто. 

В историчес ком (филоге нетическом) п лане общая з акономерност ь 

соотноше ния социал ьного и био логического т акова: чем ц ивилизован нее 

общест во, тем бо лее значим ыми для че ловека ста новятся со циальные, 

ду ховные, эт ические и эстет ические це нности. Од нако эта з акономерност ь не 

всегд а реализуетс я. В любом ц ивилизован ном общест ве существует ш ирокий 

спе ктр социал ьных влиян ий: позити вных и нег  ативных, со циально 

спр  аведливых и нес праведливы  х, желател ьных и неу годных, 

ант икриминоге нных и кри миногенных и т.  д.  

В онтогенезе соот ношение со циального и б  иологическо го зависит от 

возр  аста, пола, обр  азования, со циального ст  атуса, матер  иального 

обес печения, о кружения и дру гих особен  ностей инд ивида и его 

в ключенност и в реалии ж  изни. На к  аждом возр  астном эта пе социаль ное 

содерж  ание личност и далеко не о динаково. Не достаточна я социализ ация 

личност и несоверше ннолетних и мо лодежи, до минирование со циальных 

и нтересов в зре лом возрасте и о граничение со циальных воз можностей в 

ст арости сер  ьезно сказ ываются на уро вне престу пной актив ности 

предст авителей р  азличных возр  астов и ее со держании. Соот  ношение 

со циального и б иологическо го связано и с по  ловыми раз личиями, котор  ые 

опосредо ванно – через со циальные ро ли (женщин ы, мужчины) т  акже 

отраж  аются на же нской и му жской престу пной актив ности и ее со держании. 

А налогично, хот я и в неско лько иных фор  мах, реализуетс я соотноше ние 

социал  ьного и био логического в с вязи с уро  внем образо вания субъе кта, его 

со циальным ст  атусом, матер  иальным обес печением, о кружением и т.  д27. 

Определенную ро ль в формиро вании личност  и преступн  ика играют 

пс ихофизиоло  гические особе нности: ти п нервной с истемы, те мперамент, 

                                                        
27 Антонян, Ю. М.  Криминология : учебник для вузов. М., 2020. С. 131 
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ф изическое р  азвитие, особе нности физ ической ко нституции, состо яние 

здоро вья (насле дственные и пр  иобретенные бо лезни, физ ические не достатки, 

уро  дство) и дру гие врожде нные и приобрете нные особе нности инд ивида. Эти 

признаки пре дставляют собо й специфичес кую подстру ктуру личност  и 

преступн ика, прони кающую в дру гие, социа льные, подстру ктуры. Поэто му 

социаль ное проявле ние некотор  ых психофиз иологическ  их свойств ( пола, 

возр  аста, ума, э моций, вол и) частично р  ассматрива лось в соц иально-

демо графическо й и социал ьно-психоло гической х арактерист иках. 

Психоф изиологичес кие особен ности чело века не яв ляются прич  иной 

престу пного пове дения, как это пре дставляют ( представля ли) некотор  ые 

биокрим инологи. О днако искл ючение их в лияния на со циальные с войства 

лич ности и мот  ивацию престу плений было б ы ошибочны  м.  

Тип нервно й системы, н апример, пре дставляет собо й комплекс 

вро жденных, пр  иродных сво йств (силы, ур  авновешенност  и, подвижност  и). 

Традиц ионно счит ается, что соот  ношение эт  их свойств обр  азует четыре т  ипа 

нервно й системы: 1) с ильный ура вновешенны  й быстрый; 2) с ильный 

ура вновешенны  й медленны  й; 3) силь ный неурав новешенный; 4) с лабый. 

Сво йства нерв ной систем ы являются ф  изиологичес кой осново й 

темпераме нта, котор  ый, соответст венно, тра диционно (ест  ь и другие 

к лассификац ии) делитс я на четыре т  ипа: сангв инический, ф  легматичес кий, 

холер  ический и ме ланхоличес кий. По мне нию И. П. П авлова, те мперамент – 

с амая основ ная характер  истика нер  вной систе мы, котора я накладыв ает 

отпечато к на все по ведение че ловек. 

3. Социаль ное и биоло гическое в л ичности престу пника приобрет  ают 

кримино логическую з начимость не с ами по себе, а л ишь в престу пных 

дейст виях индив ида и соот ветствующи  х ситуация х. Преступ ное поведе ние 

концентр  ирует в себе все в  лияния. Поэто му диалект ика социал ьного и 

био логического в престу пном поведе нии являетс я более сло жной и 
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дин амичной. И х соотноше ние меняетс я в зависи мости от в ида престу пного 

пове дения, ситу ации совер  шения престу пления, пс ихического состо яния 

субъе кта и друг  их обстояте льств. 

Криминологическими исс ледованиям и установле но, что в пр  ичинной 

обус ловленност и преступле ний насильст венно-эгоист ической мот  ивации 

(уб ийств, хул иганств, из насиловани й и других н асильствен  ных деяний), 

ле гкомысленно-безот ветственно й мотиваци и (большинст ва неосторо жных 

деяни й, особенно а втотранспорт  ных и т.д.), а т  акже при со вершении 

престу плений в ко нфликтной, с ложной экстре мальной ситу ации, в состо янии 

аффект а, психоло гической н апряженност  и, опьянен ия биологичес кие 

тенден ции более з начимы, че м при совер  шении друг  их видов де яний, в 

не йтральных д ля субъект  а ситуация х и в споко йном психо логическом 

состо янии28. 

Динамика соотношения социального и биологического еще глубже 

прослеживается при анализе формирования различных элементов мотивации 

преступного поведения: исходных потребностей, мотивов, целей, выбора 

средств достижения целей, прогнозирования возможных последствий, 

принятия решения на совершение преступления, контроля и коррекции 

поведения в процессе совершения преступления. Эти элементы мотивации 

будут подробно исследованы в главе о мотивации преступного поведения. 

Известно, например, что многие преступления совершаются по мотивам 

биологического, психофизиологического, эмоционального характера. Это 

служит «фактической базой» для биокриминологов, объясняющих 

преступления инстинктоидными и другими биологическими потенциями 

человека. Однако биологические влечения не могут сами по себе обеспечивать 

целенаправленное поведение. "Голод способен поднять животное на ноги, 

                                                        
28 Варыгин, А. Н.  Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования. М., 2020. С. 64 
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способен придать поискам более или менее страстный характер, но в нем нет 

никаких элементов, чтобы направить движение в ту или иную сторону...", для 

этого нужен опыт, приобретенный в процессе предшествующей 

жизнедеятельности. Поэтому прямое связывание биологических влечений с 

преступным поведением означает полное игнорирование содержательно-

смысловой стороны мотивации (выбор цели, средств достижения целей, 

прогнозирование возможных последствий, принятие решения на совершение 

преступления). Любое влечение вменяемого человека на уровне сознания 

соотносится с действительностью, с реальными возможностями его 

удовлетворения, со знаниями, представлениями, убеждениями и взглядами 

человека, что и является решающим моментом в утверждении исходного 

побуждения.  

Анализ преступного поведения показывает, что врожденные 

особенности индивида и его биологические влечения, побуждая к активности, 

не определяют социального содержания мотивации. Биологические 

предпосылки влияют лишь на его динамическую сторону, в связи с чем они 

могут только ускорить или замедлить реализацию социальных причин. На 

основе экспериментальных данных установлено, что "только 

психодинамические особенности индивидуального поведения человека будут 

зависеть от биологической организации человека". Содержательная же 

сторона человеческого, в том числе и преступного, поведения определяется 

социальной средой. 

Таким образом, биологические и психофизиологические особенности 

правонарушителя служат внутренними условиями, которые могут 

способствовать правильному нравственному формированию личности или 

затруднить его, ускорять или замедлять реализацию социальных причин 

преступного поведения. Это не врожденная предрасположенность к 

преступлениям одних лиц по сравнению с другими, не разные степени 
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психофизиологического совершенства человека, а главным образом 

различные способы уравновешивания организма с социальной средой29. 

Если те или иные биологические, генетические предпосылки становятся 

основной причиной антиобщественного поведения лица, то оно должно 

признаваться невменяемым, и здесь нет предмета для криминологической 

науки. Эта проблема может быть биологической, генетической, 

психиатрической или медицинской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
29 Капину О.С. Криминология : учебник для вузов. М.,  2020. С. 136 
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Глава 3. Современные возможности минимизации причин преступности 

§1. Приоритетные направления минимизации преступности в России и 

зарубежных стран 

 

В криминологии принято делить меры предупредительной 

деятельности, прежде всего, на общие, специальные и индивидуальные. 

 Общие меры — это меры, направленные на решение глобальных, 

всеобщих экономических и социальных проблем; они не ориентированы 

специально на борьбу с преступностью, но в силу своей исключительной 

значимости для экономической, духовной и социальной жизни общества 

способны решить и проблемы борьбы с преступностью. Скажем, если 

принимаются меры по развитию экономики, стимулированию торговли и 

предпринимательства, повышению благосостояния общества, отдельных 

групп населения, оказанию помощи, например, беженцам или вынужденным 

переселенцам, нуждающимся семьям, то, конечно, в ходе реализации этих мер 

как бы попутно решаются и меры профилактики правонарушений со стороны 

тех, кому эти общие меры адресованы30. 

Специальные меры непосредственно направлены на решение проблем 

борьбы с преступностью. Они могут быть адресованы всему населению, т.е. 

неопределенному кругу людей, или отдельной социальной группе. Например, 

принятие уголовного кодекса или введение новых уголовно-правовых норм 

является специальной мерой, поскольку специально направлены на 

предупре ждение престу пности.  

 Это в первую очередь экономические меры, т.е. меры по повышению 

экономического благосостояния людей. Они являются материальной основой 

профилактики преступности, но в то же время оказывают психологический 

                                                        
30 Кузнецов К.Н. Криминология и предупреждение преступлений : учебник для среднего 

профессионального образования. М., 2020. С. 148 
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эффект. Например, экономические меры способствуют, причем очень активно, 

оздоровлению общества, снятию депрессии, существовавшей в России в 

первые пять-восемь лет постсоветского развития, когда депрессия охватила 

практически все общество и все люди страдали от этого. Причем она 

коснулась не только бедных, но и тех, которые были достаточно хорошо 

обеспечены, с кажем, пре дпринимате лей, котор  ые испытыв али беспоко йство 

за с вое будущее из-з а произвол а чиновнико в, притяза ний рэкетиро в, 

экономичес кой нестаб ильности. 

В настоящее вре мя нравстве нно-психоло гический к  лимат в росс ийском 

общест ве по-преж нему не от личается ст  абильность ю. Взять хот я бы 

перио дические про явления экстре мизма. Вместе с те м согласно 

со циологичес ким опроса м (при все й их извест  ной ущербност  и) населен ие в 

целом до веряет власт  и. Данное обсто ятельство мо жет служит  ь основой д ля 

эффекти вной профи лактическо й работы31. 

Меры социа льной помо щи и поддер  жки должны о казываться те м 

конкретн ым группам л юдей, семь ям, отдель ным личност ям, которые в т  акой 

поддер  жке нуждаютс я. Помощь и по ддержка необ ходимы все м тем, кто 

бе ден, стар, в ыбит из жиз ненной коле и, кого прес ледуют неу дачи, кто 

отчу жден от нор  мальных св язей и отно шений. Это до лжна быть не то лько 

матер  иальная по мощь, но и ду ховная. К со жалению, эт  и меры недост  аточны. 

Педагогические мер  ы — это мер  ы, направле нные на вос питание лю дей, 

в необ ходимых случ аях на испр  авление и пере воспитание, осу жденных в 

мест ах лишения с вободы. Особо го внимани я в этом п лане требу ют подрост ки 

из небл агополучны  х семей, со вершающие ме лкие право нарушения и 

а моральные посту пки. 

Организационные мер  ы должны з аключаться в у лучшении 

де ятельности пре дприятий и учре ждений, в то м числе пр  авоохраните льных 

                                                        
31 Герцензон А.А. Об изучении и предупреждении преступления. Советское государство и право. М., 

2019. С.182 
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орга нов, повыше нии их эффе ктивности, чтоб ы они могл и более 

резу льтативно борот  ься с право нарушениям и и престу плениями в пре делах 

свое й компетен  ции и в си лу своих професс иональных об язанностей32. 

Можно выде лить медиц инские мер  ы предупре ждения престу пности, в 

пер  вую очеред ь предусмотре нные ст. 97—104 У головного ко декса РФ. И х 

применен ие обязате льно в отно шении: 

— лиц, стр  адающих пс ихическими р  асстройств ами и скло нных к 

совер  шению престу плений; 

— подростко в из небла гополучных се мей и веду щих 

антиоб щественный обр  аз жизни. К  ак показыв ают выбороч  ные исследо вания, 

сре ди них до 60—70% л иц с различ  ными расстро йствами пс ихической 

де ятельности; 

— лиц, веду щих бездом ное сущест  вование. Сре ди них вел ика доля 

а лкоголиков; 

— лиц, ранее су димых, стр  адающих тубер  кулезом. Бо льшинство из н их 

отбывал и наказание в мест  ах лишения с вободы, мно гие утрати ли 

родстве нные связи, не и меют крыши н ад головой; тру доустроить и х 

достаточ  но сложно. 

Арсенал те хнических мер пре дупреждени я преступност  и сейчас 

чрез вычайно об ширен, даже с ложилась особ ая индустр  ия их произ водства. 

О ни всеохват ны и могут б  ыть примене ны для охр  аны жилищ, и мущества, 

безо пасности гр  аждан, защ иты ценных бу маг и т.д. О днако в Росс ии по 

срав нению с за падными стр  анами такие мер  ы применяютс я реже: во- первых, 

он и достаточ  но дороги, особе нно наиболее эффе ктивные; во- вторых, 

отсутст вует практ  ика их при менения, л юди не зна ют, как им и пользоват ься, 

да и просто не ду мают об это м. 

                                                        
32 Алиева О.К., Лежебоков А.С. Психологические причины совершения преступлений. М., 2017. С. 

104 
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На любом эт  апе развит ия обществ а (российс кого тем бо лее) очень 

в ажны духов ные меры, в то м числе ре лигиозного х арактера, котор  ые 

поднима ют нравстве нность люде й и тем са мым могут обес печивать и х 

надлежащее по ведение. Не ме нее нужны мер  ы по повыше нию уровня 

обр  азования и ку льтуры люде й, в том ч  исле и тех, кто отб ывает уголо вное 

наказ ание. В это й связи сле дует подчер  кнуть искл ючительную ро ль 

гуманит  арного обр  азования в сре дней школе. 

Все перечис ленные мер  ы должны пр  именяться в со вокупности, 

вз аимно допо лнять друг дру га и реализо вываться в то м случае, ко гда они 

необ ходимы. Сл абостью все й отечестве нной систе мы борьбы с 

престу пностью яв ляется эко номия на проф илактике престу плений, а, к  ак 

известно, де шевизна предупредительной р  аботы дает то лько грошо вые 

результ  аты, котор  ые не толь ко не полез ны, но даже вре дны. 

Интернационализация и те нденция тр  анснациона льности престу пности 

обус ловливают возр  астание зн ачения тако й составля ющей орган изации 

пре дупреждени я преступле ний, как изуче ние и испо льзование з арубежного 

о пыта. В пос ледние два дес ятилетия в з ападноевро пейских стр  анах, США, 

К  анаде, Япо нии активно р  азвиваются теор  ия и практ ика предупре ждения 

престу плений. Пр  и этом кри минологи з ападных стр ан предпоч  итают вест и 

речь не о пре дупреждени и преступност  и как соци ального яв ления, а л ишь о 

ее о граничении, о с держивающе м воздейст вии на кон кретные 

кр  иминогенные ф акторы и обсто ятельства.  

В странах — ч ленах Евро пейского Со юза выделя ют два уро вня 

предупре ждения престу плений: со циальное и с итуационное. Со циальное 

пре дупреждение н аправлено н а изменение неб лагоприятн ых условий 

фор  мирования л ичности че ловека, особе нно микросре ды и микросо циальной 

с итуации. С  итуационное ис ходит из то го, что от дельные кате гории 

престу пных деяни й совершаютс я при опре деленных обсто ятельствах, в 

о пределенное вре мя и опреде ленных мест ах. Сама с итуация ст  имулирует и 
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про воцирует о пределенные в иды престу плений (ул ичные драк и у 

киноте атров и увесе лительных з аведений, из насиловани я в парках, с кверах и 

т. д.). 

В ФРГ выде ляют первич  ную, вторич  ную и трет ичную преве нцию. 

Перв ичная напр  авлена на прео доление деф ицита соци альности и поз итивного 

пр  авосознани я как глав ной причин ы преступле ний. Вторич  ная 

осущест  вляется по лицейскими ор  ганами и с вязана с пр  авовыми сре дствами 

удер  жания от престу плений. Трет  ичная преве нция — это те 

проф илактическ ие меры и сре дства, котор  ые применя ются в про цессе 

наказ ания и ресо циализации престу пников.  

В США сущест  вуют три мо дели преве нтивной де ятельности: мо дель 

общест венных учре ждений, мо дель безоп асности ин дивидуума и мо дель 

возде йствия через о кружающую сре ду. На федер  альном и мест  ном уровня х 

реализуются про граммы пре дупреждени я преступле ний. В некотор  ых штатах 

уч  астие граж  дан в укре плении пра вопорядка поз волило сниз ить количест во 

ограбле ний на 30%. З  десь испол ьзуется воз награждение з а информац ию, 

имеющу ю оператив но-профила ктическое з начение. 

В Канаде ш ироко практ икуется уч  астие граж  дан в патру лировании. 

Де йствуя сов местно с по лицией, гр  ажданские п атрули сни  жают страх пере д 

преступн иками и по ддерживают о щущение лич  ной безопас ности. В р  яде 

случае в создаютс я так назы  ваемые контро льные пост ы вокруг в ыявленных 

зо н повышенно й преступно й активност  и, особенно в ноч  ное время. 

В Великобр  итании разр  аботаны ми нимальные ст  андарты 

кр  иминальной безо пасности, ш ироко испо льзуется пр  ивлечение н аселения к 

сотру дничеству с по лицией (патру лирование, де журство в н аиболее 

кр  иминогенны  х районах). Д ля предста вителей об щественност  и практикуетс я 

бесплатн ая выдача « полицейско го» обмунд ирования (без з наков разл ичия и 

слу жебной атр  ибутики), сре дств радиос вязи, дуби нок, наруч  ников и да же 

оружия д ля «боевого» п атрулирова ния на пол ицейских а втомашинах.  
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В Западной Е вропе и СШ А огромное в нимание уде ляется 

пре вентивным мер  ам, направ ленным на пре дупреждение н асилия в об ществе. 

Та к, Администр  ация Прези дента США пр  иняла федер  альную про грамму 

нра вственного оз доровления а мериканско го обществ а. Основны  ми 

элемент ами этой про граммы явл яются:  

1. формиров ание ненас ильственны  х установо к и навыко в у 

подраст ающего поко ления;    

2. поддерж  ка местных об щин в предот  вращении н асилия;   

3. пресече ние насажде ния расово й и культур  но-национа льной розн и;  

4. огран ичение рас пространен ия оружия сре ди граждан;  

5. и деологичес кое и матер  иальное ст имулирован ие оздоров ления 

семе йного образ а жизни;  

6. рекоменд ации средст вам массово й информац ии по сокр  ащению 

рек ламы насил ия и прове дению проп аганды, бл агоприятст вующей 

сокр  ащению нас илия;  

7. проведение научных исследований, посвященных выявлению 

условий, в которых предупреждение преступлений осуществляется наиболее 

успешно. 

Большее внимание в настоящее время стало уделяться устранению 

причин и условий преступлений, пресечению актов вандализма, 

превентивному разрешению конфликтных ситуаций в семье, формированию 

доверительных отношений между полицией и гражданами. 

В целом изучение моделей, форм и методов предупреждения 

преступлений, используемых в зарубежных странах, позволяет сделать вывод 

о постоянном движении к реализации в этой деятельности принципов 

системности, адекватного обеспечения, гуманизма и участия всех членов 

общества. 
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§2. Роль органов внутренних дел в предупреждении преступлений 

 

Предупреждение преступности – это прежде всего воздействие на ее 

причины, выявление преступников и предупредительные меры, направленные 

на их исправление. Мы должны исходить из того, что ликвидировать 

преступность невозможно, но можно и нужно удерживать ее на некоем 

цивилизованном уровне, при котором отсутствует постоянная и явная угроза 

жизни, здоровью, достоинству и собственности основной массы населения. 

Вот это и есть реальная задача борьбы с преступностью. Тысячелетия 

человеческой истории показали, что покончить с преступностью невозможно, 

что она естественна, как болезни и смерть. Ее следует лишь удерживать в 

определенных рамках, не давая ей захлестнуть общество. При назначении 

наказания предусматривалась цель уничтожить «вредного» человека, нанести 

какое-либо увечье или лишить его жизни. Устрашение и жестокость — вот 

девиз того времени. 

Необходим иной путь борьбы с преступностью. Им является разумное 

сочетание мер предупреждения и мер наказания. Цель — предупреждение 

преступлений — определена во всех основных документах, имеющих 

отношение к борьбе с преступностью. В Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации отмечено, что необходима комплексная 

система мер эффективной защиты личности, общества, формирование 

социальной профилактики и воспитание законопослушных граждан, 

выявление и устранение причин, порождающих преступность33. 

Среди основных нормативных актов, которыми руководствуются в 

своей деятельности сотрудники ОВД можно назвать: ФЗ РФ «О полиции», ФЗ 

РФ «Об оперативно-разыскной деятельности». 

                                                        
33 Варыгин, А. Н.  Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования. М., 2020. С. 75 
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Основным ведомственным нормативным актом, в котором 

детализируются полномочия ОВД по предупреждению преступлений является 

Приказ министра внутренних дел РФ от 17.01.2006 г. № 19 «О деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений». 

Важную роль в предупреждении преступности играют органы 

внутренних дел. Можно без преувеличения сказать, что из всех субъектов 

профилактики, в том числе и правоохранительных органов, они имеют 

возможности и вносят наибольший вклад в решение задач криминологической 

профилактики. Это обусловлено рядом обстоятельств. Прежде всего, следует 

указать на сложный, многогранный характер деятельности органов 

внутренних дел, к которой относятся: 

1. обеспечение безопасности личности; 

2. предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушителей; 

3. выявление и раскрытие преступлений; 

4. охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности; 

5. защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

6. оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав 

и законных интересов; 

7. проведение дознания и предварительного следствия; 

8. исправление и перевоспитание различных категорий лиц, склонных к 

совершению правонарушений34. 

Благодаря в первую очередь оперативно-розыскной и разносторонней 

деятельности по охране общественного порядка органы внутренних дел имеют 

возможность проводить криминологическую профилактику на самых 

подступах к преступлению, в самом начале действия криминогенных 

                                                        
34 Анденес, И. Наказание и предупреждение преступлений. М., 2018. С. 104 
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факторов. В то же время в их распоряжении имеются эффективные средства 

предотвращения подготавливаемых, пресечения уже начавшихся 

преступлений, а также осуществления профилактических мер по фактам уже 

совершенных уголовно наказуемых деяний. Профилактика правонарушений 

— одно из основных направлений в деятельности органов внутренних дел, и в 

ней участвуют в пределах своих полномочий все службы35. 

Органы внутренних дел играют особую роль в предупреждении 

преступности и правонарушений. Они вносят наибольший вклад в эту 

деятельность, что обусловлено рядом обстоятельств и особенностей: 

• Постоянное сочетание мер убеждения и принуждения в отношении 

лиц, нарушающих нормы права. 

• Широта компетенции ОВД в рассматриваемой сфере, сложность и 

многообразность их деятельности (ОВД ведут целенаправленную 

предупредительную работу практически во всех сферах социальной жизни, 

где проявляется действие причин и условий преступности – семейно-бытовой, 

производственно-трудовой и др.). 

• Профилактические мероприятия ОВД осуществляют в отношении 

самых различных категорий лиц, склонных к совершению преступлений (лиц, 

которые совершили преступления ранее; склонных к совершению 

преступлений -–это лица совершающие административно-наказуемые 

правонарушения, аморальные проступки; социально-неустойчивые лица). 

• Предупредительная деятельность ОВД осуществляется в значительной 

части на уровне специального предупреждения, но вместе с тем, в ряде 

случаев, она представляет элемент решения задач общесоциального 

предупреждения (напр., деятельность кадровых подразделений ОВД). 

• Важной особенностью деятельности ОВД является то, что 

осуществляемые ими мероприятия по устранению причин и условий 

                                                        
35 Авдийский В.И. Криминология и предупреждение преступлений: учебник для среднего 

профессионального образования. М., 2020. С. 175 
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преступлений, предполагают обязательное включение в эту деятельность 

других субъектов. 

• ОВД располагают наиболее полной информационной базой для 

осуществления целенаправленной деятельности по предупреждению 

преступлений, которая включает в себя не только данные уголовной 

статистики, но и сведения об административных правонарушениях, 

материалы следственных и оперативных аппаратов. 

• Профилактика преступлений рассматривается как одно из основных 

направлений деятельности большинства служб и подразделений ОВД. 

• В предупредительной деятельности органы внутренних дел исходят из 

того, что обстоятельства, детерминирующие преступления, могут проявляться 

как в индивидуальной жизни конкретных лиц, допускающих отклонения в 

поведении, и в силу этого способных встать на преступный путь, так и в 

различных сферах социальной жизни, безотносительно к поведению 

конкретных лиц с антиобщественной направленностью36. 

В Наставлении о деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений определены основные направления, формы и 

методы предупреждения преступлений и задачи этой деятельности. 

Основными задачами органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений являются: 

1. противодействие криминогенным процессам в обществе, обеспечение 

сдерживания и сокращения преступлений; 

2. выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, принятие мер по их устранению и реализации; 

3. установление и пресечение фактов приготовления к преступлению и 

покушению на преступление, принятие к лицам, их совершившим, мер в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

                                                        
36  Анденес, И. В. Наказание и предупреждение преступлений. М., 2018. С. 105 
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4. установление лиц, противоправные действия которых не содержат 

признаков преступления, но дают основания для принятия к ним мер 

профилактического воздействия; 

5. привлечение к работе по предупреждению преступлений 

общественных объединений правоохранительной направленности и граждан; 

6. обеспечение активности, способствование возрождению и 

пополнению новым содержанием деятельности общественных формирований 

правоохранительной направленности, информирование населения о средствах 

и способах правомерной защиты от преступных посягательств; 

7. содействие развитию различных форм социального обеспечения и 

благотворительности в целях предупреждения правонарушений; 

8. установление лиц, подготавливающих преступления либо 

покушающихся на их совершение; склонение этих лиц к отказу от преступной 

деятельности, принятие мер к пресечению преступлений; разобщение 

антиобщественных группировок; 

9. выявление лиц, противоправные деяния которых дают основания 

принимать к ним соответствующие меры предупредительного воздействия. 

 Таким образом, предупреждение преступлений можно определить, как 

основной вид деятельности органов внутренних дел, осуществляемый ими в 

пределах отведенной компетенции путем проведения мероприятий по 

профилактике, предотвращению и пресечению преступлений в целях защиты 

жизни, здоровья, свобод личности, всех форм собственности и обеспечения 

общественной безопасности. 
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§3. Прогнозирование, планирование и программирование в 

криминологии 

 

Криминологическое прогнозирование заключается в попытке выяснить, 

каково будет состояние преступности в будущем. Нужно различать два вида 

криминологического прогнозирования: прогнозирование преступности и 

прогнозирование индивидуального преступного поведения. Можно, конечно, 

прогнозировать состояние не только всей преступности, но и отдельных видов 

преступности в отдельных регионах, в отдельных отраслях промышленности, 

вообще в народном хозяйстве, преступности в отдельных социальных группах 

и т.д. Такие виды криминологического прогнозирования тоже очень важны и 

полезны. 

 Прогнозирование преступного поведения — очень сложный вид 

прогнозирования, поскольку связан с изучением и анализом множества 

индивидуально неповторимых факторов, а также криминогенных факторов, 

многие из которых недостаточно изучены вообще или в отношении данного 

конкретного лица. Поэтому при прогнозировании преступного поведения 

обычно сталкиваются с очень большими трудностями37. 

 Прогнозированию преступности и преступного поведения посвящено 

значительное количество работ. В специальной литературе выделяются 

следующие исходные принципы криминологического прогнозирования: 

 — криминологическое прогнозирование — часть социального 

прогнозирования; разработка прогнозов развития преступности как массового 

явления исходит из данных и методологии различных научных дисциплин; 

 — в основе прогнозирования преступности должно быть 

систематическое изучение прошлой и настоящей динамики преступности, 

                                                        
37 Козаченко, И. Я.  Криминология : учебник и практикум для вузов. М., 2020. С. 121 
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рассматриваемой в широком социальном плане с установлением связи между 

преступностью и другими социальными явлениями и процессами; 

 —  для создания объективно правильных прогнозов решающее значение 

имеет познание основных тенденций преступности на основе понимания 

общих закономерностей и тенденций развития общества; 

 —  поскольку преступность — специфическое отражение общественных 

отношений, прогнозы развития преступности отражают и ожидаемое развитие 

всего общества; 

 —  прогнозы преступности как массового явления не могут быть суммой 

индивидуальных прогнозов: они исходят из предсказания поведения и 

деятельности массы людей; 

 —  конкретный процесс общественного развития является комбинацией 

различных возможностей, поэтому криминологические прогнозы следует 

формулировать как альтернативы; 

 —  объективная правильность криминологических прогнозов 

достигается в том случае, если правильно отражены основные тенденции 

изменений в динамике и структуре преступности38. 

 Криминологическое прогнозирование должно учитывать реально 

действующие силы, которые, с одной стороны, могут затруднять процесс 

ограничения преступности и вызывать ее рост, с другой — вести к некоторому 

сокращению, изменению ее состояния и структуры. 

 Создать систему, включающую все факторы (социально-

психологические, демографические, организационные и др.), воздействующие 

на динамику и структуру преступности, — как криминогенные, так и 

антикриминогенные — весьма сложная задача, поскольку все они 

взаимосвязаны между собой и действуют одновременно, в одном случае 

исключая друг друга, в другом нейтрализуя. 

                                                        
38 Лунеев, В. В.  Криминология : учебник для академического бакалавриата. М., 2019. С. 94 
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 На практике чаще всего используются два основных вида 

прогнозирования преступности: 1) экстраполяция, т.е. проекция состояния 

преступности из прошлого и настоящего на будущее и 2) экспертный опрос 

специалистов о будущем преступности, ее динамике, структуре, видах и др39. 

 Осуществляется экспертный опрос таким образом: экспертам, т.е. 

специалистам-криминологам, рассылается (раздается) некая анкета, которая 

содержит перечень вопросов о том, возрастет ли или уменьшится 

преступность (отдельные ее виды) в будущем, на какой период и в силу каких 

причин произойдет та или иная динамика. Довольно часто опрос экспертов 

осуществляется во время каких-нибудь научных конференций, семинаров, 

когда они присутствуют в зале и их просят письменно высказаться по этому 

вопросу. А потом ответы экспертов обобщают с тем, чтобы составить общий 

прогноз. Конечно, хорошо сопоставить прогноз преступности, полученный с 

помощью экстраполяции, с прогнозом, полученным с помощью экспертного 

вопроса. 

 На наш взгляд, следует подробнее остановиться на вопросе о 

прогнозировании индивидуального преступного поведения. Автор принимал 

непосредственное участие в научных исследованиях по такому 

прогнозированию. Проводились они на массиве осужденных в местах 

лишения свободы и опирались на данные о конкретных личностях: что они 

представляют собой как люди, какие преступления совершили и почему, как 

ведут себя во время отбывания наказания. В качестве экспертов выступали 

представители администрации и другие осужденные. Интересно отметить, что 

мнения осужденных оказались не менее весомы, чем представителей 

администрации. Разумеется, опрос других осужденных велся весьма тактично 

и продуманно, поскольку были возможны различного рода эксцессы, когда 

одних осужденных спрашивают о других. Затем в течение нескольких лет 

изучаемые осужденные отслеживались, совершают ли они новые 

                                                        
39 Решетников, А. Ю.  Криминология : учебное пособие для вузов. М., 2018. С. 103 
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преступления. Точность прогноза в этом случае достигала 55—60%, т.е. эта 

методика позволяет более-менее точно спрогнозировать поведение 

осужденных после выхода на свободу. 

 Осужденные в колонии находятся, так сказать, под рукой, их легче 

изучать, особенно если они сами стремятся к сотрудничеству, что случается 

нередко. Сложнее обстоит дело с людьми, которые находятся на свободе. В 

первую очередь привлекают внимание те, которые освободились из мест 

лишения свободы. Общение с ними достаточно ограниченно. Здесь в основном 

следует опираться на материалы, которые имеются в органах внутренних дел. 

Это данные о том, совершал ли этот человек преступления и какие именно, 

почему совершал, как себя ведет, работает ли, пьянствует ли, с кем общается 

и пр., т.е. нужны сведения о личности и поведении в прошлом и сейчас. Из 

всех полученных данных делается вероятностный вывод по поводу будущего 

поведения конкретного человека. Подчеркнем, что любой прогноз 

преступности или же в отношении отдельного лица всегда носит только 

вероятностный характер. Прогноз относительно человека нужен главным 

образом для того, чтобы осуществить профилактические мероприятия, не 

допустить его преступных действий. Поэтому можно сказать, что прогноз 

совершается в интересах этого же лица. 

 Возвратимся к прогнозированию преступности и рассмотрим вопрос о 

том, на какие сроки оно осуществляется. По срокам можно выделить пять 

видов: сверх краткосрочное, краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное и 

сверхдолгосрочное. Самым точным является сверх краткосрочное: на одни 

сутки, на двое суток, одним словом, на ближайшие дни; оно чаще всего 

встречается в деятельности органов внутренних дел, когда составляется 

прогноз, например, в связи со спортивными соревнованиями, с праздничными 

или политическими мероприятиями и в соответствии с прогнозом 

расставляются силы и средства. Конечно, сверх краткосрочный прогноз 

можно и нужно составлять в отношении конкретного человека, о том, 
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совершит или не совершит он преступление в ближайшее время, если 

существует реальная опасность того, что это может случиться. Здесь целью 

прогноза является то, чтобы он не оправдался. 

 Краткосрочные прогнозы составляются на один год; они, если иметь в 

виду прогнозы по годам, наиболее точные и их результаты всегда надо 

использовать. Среднесрочные прогнозы — на срок до трех лет, долгосрочные 

— до пяти лет, сверхдолгосрочные — на срок свыше пяти лет. 

Сверхдолгосрочные менее других точны, они сейчас достаточно редко 

составляются, хотя математически не представляют собой большой 

сложности. Для практических нужд борьбы с преступностью наиболее 

полезны первые три вида прогнозирования преступности, а именно 

краткосрочные, сверх краткосрочные и среднесрочные40. 

 Криминологическое прогнозирование очень тесно связано с 

планированием борьбы с преступностью. Планирование борьбы с 

преступностью может быть ведомственным, может быть межведомственным, 

может охватывать город, район, регион, субъект РФ или федеральный округ, 

даже всю страну. Во всяком случае, это должно быть комплексное 

планирование, в котором предусмотрено участие правоохранительных и иных 

государственных и общественных организаций, администрации предприятий 

и учреждений, в том числе культурных, предпринимательских структур и т.д. 

Они все должны реализовывать экономические, организационные, 

технические, воспитательные и иные предупредительные меры. 

 По своему содержанию и направленности планы могут быть 

ориентированы на борьбу со всей преступностью в целом или с отдельными 

ее видами (преступность несовершеннолетних, насильственная преступность, 

корыстная преступность и др.), или на борьбу с преступностью в отдельных 

сферах жизни, в неблагополучных слоях общества, в тех или иных отраслях 

                                                        
40Арсеньева М.И., Серебрякова В.А. Особенности формирования противоправного поведения. М., 

2018. С. 107 
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хозяйства или в социальных группах. Наверное, излишне доказывать, что 

каждый вид планов в зависимости от направленности обладает своей 

спецификой, в нем предусматриваются различные меры, средства и подходы 

к осуществлению предупредительной деятельности. Можно рекомендовать, 

чтобы в необходимых случаях к разработке планов привлекались 

специалисты. Например, если планируется работа по предупреждению 

преступности в семье и повышению роли семьи в борьбе с преступностью, для 

большей эффективности надо привлекать специалистов в области семьи, 

психологов, юристов, специализирующихся в области семейного права. То же 

самое следует сказать и о планах по предупреждению преступности в 

отдельных отраслях народного хозяйства и экономической деятельности, по 

борьбе с терроризмом или имущественными преступлениями, вообще с 

любыми преступлениями, где требуются специальные навыки и знания41. 

 Планы борьбы с преступностью должны опираться на результаты 

криминологического прогноза, а в планы следует вносить необходимые 

коррективы в зависимости от результатов прогнозирования. Надо, чтобы 

планы соответствовали тем возможностям, которые имеются у данного 

субъекта предупредительной деятельности, и обязательно учитывали те 

особенности, которые есть у объекта предупредительного воздействия. Без 

этого просто ничего не получится. Таким образом, необходимо наличие связи 

между субъектом, объектом и результатом криминологического 

прогнозирования, особенно если речь идет о планах не только на будущий год, 

а, скажем, на несколько лет. 

 Из практики можно выделить совершенно оправданное приоритетное 

планирование борьбы с преступностью несовершеннолетних, в котором 

принимают участие специалисты самого различного профиля. Авторы таких 

планов понимают, что от уровня преступности несовершеннолетних зависит 

                                                        
41 Арсеньева М.И., Серебрякова В.А. Особенности формирования противоправного поведения. М., 

2018. С. 110 
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состояние преступности в обществе в целом, в том числе и рецидивной, и 

организованной преступности. 

 В процессе планирования преступность необходимо рассматривать как 

сложную, стихийно складывающуюся многофакторную систему, 

характеризующуюся нестабильностью и вероятностью. Преступность, будучи 

системным образованием, имеет собственную структуру, специфические 

функциональные связи между составляющими ее компонентами (отдельными 

преступниками, группами и видами преступлений). Она выступает не как 

механическая сумма конкретных преступлений, а как определенное 

качественное единство, социальное явление системного порядка. 

Непосредственное управляющее воздействие на преступность в целях ее 

ограничения и локализации имеет существенные ограничения в силу 

вероятностного характера и стихийности этого социального феномена, 

сложного переплетения различных факторов, порождающих преступность 

либо способствующих ей. Борьба с преступностью может и должна быть 

плановой и организованной. 

 Преступность в силу сложного взаимодействия способствующих и 

противодействующих обстоятельств развивается неравномерно во времени 

применительно к отдельным видам преступлений и в территориальном 

разрезе. Криминологическое планирование должно базироваться на 

социологическом анализе закономерностей и тенденций, проявляющихся в 

структуре, функциональной взаимосвязи элементов и динамике преступности 

как одной из систем социального порядка, на результатах изучения комплекса 

причин и условий, способствующих совершению преступлений. При этом 

направления, объем, характеристику профилактических мероприятий в 

криминологических планах как целенаправленных управленческих решениях, 

обращенных в будущее, целесообразно строить применительно к уровням 

преступности, уровням проявления криминогенных факторов и результатам 

действия мер общей и специальной криминологической профилактики. 
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Криминологическое программирование представляет собой разработку 

целей и задач борьбы с преступностью, направлений, путей и средств решения 

этих задач, их нормативного, информационного, организационного, 

методического, ресурсного обеспечения на определенный период. Программы 

разрабатываются на стратегическом уровне управления борьбой с 

преступностью. Они предусматривают цели (программируемые результаты) и 

основные задачи на относительно длительный период, их приоритеты и увязку 

с другими целями специального управления, систему субъектов и средств 

борьбы с преступностью, ресурсы, которые может выделить общество, и т.п. 

В программы целесообразно включать сведения, на основе которых 

проводился анализ и осуществлялось прогнозирование, с чем увязываются 

программные мероприятия. Это позволит в случае необходимости выявить в 

качестве одной из причин низкой эффективности мероприятий несоответствие 

прогнозов реальной обстановке, а не искать иные причины. Такая программа 

также дает возможность исполнителям, задействованным в ее реализации, 

воспринимать прогнозы как предполагаемый ориентир, уточняемый при 

сопоставлении с реальной обстановкой, и маневрировать выделенными 

средствами42. 

В противоборстве с преступностью верные прогнозы позволяют решить 

проблему опережения в пользу правоохранительных органов. В этом случае 

программы борьбы с преступностью, основанные на таких прогнозах, 

приобретают упреждающее значение. Запаздывание программных 

мероприятий свидетельствует об их недостаточной проработке. Вытекающие 

из этого отрицательные последствия выражаются в потере затраченных 

напрасно средств и в допущении дальнейшего роста преступности на тех 

направлениях, где предполагался явный успех. 

                                                        
42 Афанасьева О. Р., Гончарова М. В., Шиян В. И. Криминология и предупреждение преступлений. 

М., 2019. С. 107 
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 Анализ задач, стоящих перед правоохранительными органами как 

субъектами криминологического планирования, свидетельствует о том, что 

они носят комплексный характер и могут быть решены только совместными 

целенаправленными усилиями государственных и общественных организаций 

с максимальным учетом всех социальных и экономических процессов как в 

самой России, так и за рубежом, особенно с глобализационными явлениями. 

Максимально должна учитываться и модернизация страны. Это, безусловно, 

требует широкого использования принципов программно-целевого 

планирования для разработки и реализации мероприятий по предотвращению 

преступлений и борьбе с преступностью в целом. Переход на систему 

программно-целевого планирования позволит существенно повысить 

эффективность перспективного планирования предупредительной 

деятельности правоохранительных органов, поскольку оно: 

 — способствует научному обоснованию перспективных целей и задач 

деятельности этих органов. Программное планирование требует, чтобы 

разработка перспективных целей и задач базировалась на результатах 

комплексных прогнозов, чтобы они были сформулированы таким образом, что 

конечный результат предупредительных усилий был бы достижимым и 

измеряемым. При четком количественном формулировании долгосрочных 

целей возможен аналитический подход к распределению ресурсов, сил и 

средств на основе их вклада в достижение целей; 

 — обеспечивает научно-методический инструмент для оптимального 

распределения ограниченных ресурсов, сил и средств. Одна из труднейших из 

возникающих задач — обеспечение такого оптимального распределения 

ресурсов, сил и средств, которое позволит достичь наибольшей 

эффективности деятельности; 

 — увязывает цели и расходы на предупредительную активность в 

количественной форме: затраты — результаты — цели; 
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 — значительно совершенствует основу для принятия оптимальных 

решений по распределению ресурсов. Система программного планирования 

стимулирует анализ затрат и результатов альтернативных мероприятий и 

программ. Ее задача — представить лицу, принимающему решения, набор 

альтернатив, включающих в себя оптимальные сочетания различных подходов 

к решению поставленных проблем с необходимыми объемами ассигнований. 

Основная проблема при распределении ресурсов выбор таких альтернатив, 

которые обеспечивают наибольший результат для общества в условиях 

определенных ограничений в финансах, личном составе, техническом 

обеспечении, уровне подготовки кадров и т.д. Эта задача осуществляется 

путем анализа различных программ и методов проведения операций и 

сопоставительной оценки затрат и результатов каждого из вариантов; 

 Стратегические решения по распределению ресурсов отражаются в 

перспективных программах и соответствующих финансовых планах, 

определяющих перечни задач и уровни их финансирования на планируемый 

период с разбивкой на пятилетку и годы. Текущее же их финансирование 

осуществляется на основе финансовых планов. Таким образом, годовой 

финансовый план становится материальным инструментом управления 

оперативной предупредительной деятельностью. Программное планирование, 

объединяя в единый комплекс перспективное (среднесрочное) и тактическое 

(текущее) планирование, обеспечивает преемственность планов и реализацию 

«скользящего» принципа планирования; 

 — стимулирует непрерывный анализ текущих и перспективных 

программ и мероприятий. 

 Таким образом, программное планирование — это научно-

методический инструмент для разработки и принятия оптимальных решений 
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по распределению ресурсов, а также для реализации программ и мероприятий 

в соответствии с принятыми решениями43. 

 Вместе с тем внедрение системы программного планирования связано с 

решением ряда научно-методических и организационных проблем, 

основными из которых являются: 

 — формулирование перспективных целей деятельности 

правоохранительных органов. Это сложный и трудный процесс, так как эти 

цели должны быть научно обоснованными, базироваться на результатах 

соответствующих комплексных прогнозов и выражаться в виде системы 

определенных количественных и качественных показателей, которые могут 

практически использоваться руководством регионов страны; 

 — разработка методов количественного измерения задач, затрат и 

результатов в сопоставляемой форме; 

 — ограниченность информационной базы; 

 — разработка достоверного справочно-информационного фонда и 

отраслевых нормативов по всем аспектам деятельности названных органов. 

 Таким образом, проблема предупреждения преступности является 

сложной задачей, охватывающей деятельность органов внутренних дел, 

прокуратуры, юстиции, судов и различных общественных организаций, 

которую необходимо решать на основе комплексных межведомственных 

планов и программ. В свою очередь, эти планы и программы должны 

формироваться на основе перспективных целей, определяющих наиболее 

важные и актуальные проблемы по предупреждению преступности. Основой 

формулирования этих целей являются результаты перспективных 

комплексных прогнозов. 

 

 

                                                        
43 Афанасьева О. Р., Гончарова М. В., Шиян В. И. Криминология и предупреждение преступлений. 

М.. 2019. С. 130 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эффективное предупреждение преступности в целом, отдельных ее 

видов и преступлений предполагает изучение причин и условий, 

способствующих их совершению. Изучение причин преступности - одна из 

фундаментальных задач криминологической науки. Для глубокого 

криминологического анализа причин преступности следует обращаться к 

противоречиям современной жизни, как основному источнику всего 

причинного комплекса нынешней преступности. Все это требует системного 

поэтапного криминологического исследования. 

Причины преступности целесообразно искать в экономических, 

политических, социальных, культурных противоречиях. Например, рыночным 

отношениям изначально присущи причины и условия преступности. 

Конкуренция, которая не всегда основывается на законных предписаниях, 

погоня за прибылью, громадная разница между богатыми и бедными и т.п. – 

все это неизбежно порождает преступность. 

Важную роль играют социальные отношения. Среди них, в первую 

очередь, можно выделить национальные отношения и отношения социального 

неравенства. Отдельные общественные процессы могут порождать терроризм, 

торговлю оружием и другие тяжкие преступления. Социальные конфликты, 

которые ведут к преступлениям, могут отражать недовольство человека своим 

статусом, материальным положением, возможностями и т.п. Этому же 

способствует ослабление социального контроля, падение нравственных устоев 

и др. 

Утрата духовных ценностей, массовый атеизм, падение нравственности, 

снижение качества образования и недооценка сферы культуры – все это 

подпитывает противоправное поведение, стимулирует развитие преступной 

среды и криминальной субкультуры. 

 Изучение причин и условий преступности позволяет: 
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 раскрыть природу преступности; 

 объяснить её причины и условия; 

 выработать действенные меры предупреждения и минимизации 

преступности.  

В настоящее время исследование причин и условий преступности, её 

отдельных видов, конкретного преступления продолжает оставаться одной из 

актуальных проблем, до конца не решенных в отечественной и зарубежной 

криминологии. Причинность принято понимать как генетическую связь 

явлений, которая порождает явление или процессы. Иными словами, 

причинная связь (причинность) — это такое отношение между явлениями, при 

котором одно или несколько взаимодействующих явлений (причина) 

порождают другое явление (следствие). Существование такой связи не зависит 

от сознания людей, оно объективно. Причинность носит всеобщий характер - 

беспричинных преступлений не существует. Кроме того, причинности 

присущи также свойства необратимости, непрерывности в пространстве и во 

времени. Причина всегда предшествует следствию. 

Говоря о причинности, нельзя обойти вниманием такой важный элемент, 

как условия. Следствие порождается причинами, находящимися в 

определенном взаимодействии с условиями, которые обычно выполняют роль 

среды, в которой действует причина, влияют на способ ее действия. В случае 

отсутствия определенного условия причина может быть блокирована. Условие 

выступает своего рода «катализатором», облегчает и ускоряет действие 

причины или, напротив, препятствует ей. В этом выражается функциональное 

предназначение условия. 

Механизм взаимодействия причины и условия следующий: причина 

создает реальную возможность наступления определенного следствия, 

которое становится необходимым только при наличии условия. Сами по себе 

условия не могут породить следствие, но в определенной ситуации 

способствуют реализации действия причины. 
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Преступность в современной российской действительности продолжает 

оказывать свое деструктивное воздействие на государство и общество. В целях 

сдерживания темпов роста и иных негативных изменений показателей 

преступности следует реализовывать современную концепцию 

предупреждения преступных деяний, которая должна содержать меры 

социально-экономического, правового, политического, медицинского, 

технического и иного характера. 

Криминологические знания способствуют развитию профессиональной 

культуры сотрудника полиции, следователя, прокурора, судьи, адвоката. Без 

понимания природы преступности невозможно эффективно с ней бороться, что 

представляет собой основную цель в деятельности любого сотрудника 

правоохранительных органов, это способствует выработке и 

совершенствованию деловых и интеллектуальных качеств, определяющих 

гражданскую позицию, правосознание, чувство долга перед обществом 

(государством), формирует понимание значимости  выбранной профессии. 

Усвоение актуальных вопросов криминологии способствует умению выявлять 

обстоятельства, способствующие преступности, планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению преступлений и иных правонарушений; 

своевременно предупреждать готовящиеся преступления; совершенствовать 

работу по выявлению преступлений; учитывать особенности личности 

преступников и совершаемых ими противоправных деяний; правильно 

определять меры профилактики, коррекции и исправления правонарушителей.  

Исследование преступности в современных условиях представляется 

сложным познавательным процессом, который реализуется как на 

экспериментальных площадках, в практической деятельности 

правоохранительных органов, так и в учебном процессе. Все это требует новых 

идей, переосмысления устаревших подходов, определения перспективных 

научных направлений. 
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Все больше заявляют о себе актуальные научные направления, такие как 

ювенология, террология, криминофамилистика, криминальная армалогия, 

криминопенология, наркокриминология, энвайронментальная криминология. 

Но и сама преступность не стоит на месте. Она проявляет себя в новых 

качественных формах и видах (преступления в сфере информационных 

технологий, социальные мошенничества, совершенствуются способы 

легализации доходов, полученных преступным путем и проч.). В такой 

ситуации развитие отечественной криминологической мысли представляется 

необходимым условием дальнейшего развития всей системы предупреждения 

и противодействия преступности. 
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