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Введение 

Рассмотрение вопросов дисциплины «Криминология» в 
настоящем учебном пособии основано на научно-методологиче-
ской преемственности подходов в раскрытии причинного ком-
плекса, анализе состояния и динамики преступности, личности 
преступника, оценке предупредительной деятельности правоохра-
нительных органов, а также взаимодействия государственных и 
общественных структур по предупреждению преступности, кото-
рые сложились за достаточно длительный период развития отече-
ственной криминологической мысли.  

В основу учебного пособия положены результаты кримино-
логических исследований, монографии, пособия, статьи и иные 
разработки по криминологии. Это позволило учесть новейшие 
научные достижения в изучении проблем противодействия пре-
ступности.  

В учебном пособии в систематизированном виде представ-
лены вопросы криминологии как учебной дисциплины, последо-
вательно излагаются все предусмотренные соответствующими 
учебными программами темы общей и особенной частей дисци-
плины, освещаются проблемы преступности как социально-право-
вого явления, причины и условия ее возникновения и существова-
ния, особенности личности преступника и механизм совершения 
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конкретных преступлений, меры их предупреждения. Наряду с об-
щими вопросами, касающимися преступности в целом, подробно 
рассматриваются криминологические особенности и меры преду-
преждения насильственной, коррупционной, организованной, ре-
цидивной и профессиональной, экстремистской и террористиче-
ской преступности; преступлений против собственности, преступ-
лений в сфере экономической деятельности, незаконного оборота 
наркотиков; преступности несовершеннолетних, компьютерной 
преступности, преступности мигрантов-иностранцев.  

При составлении учебного пособия авторы исходили из це-
левой направленности подобного рода работ, состоящей в предо-
ставлении обучающимся возможности максимально полно и глу-
боко усвоить устоявшиеся в криминологической науке теоретиче-
ские положения. Вместе с тем авторский коллектив приложил все 
усилия для того, чтобы из пособия, включающего в полном объеме 
необходимый позитивный материал, исключить, насколько это 
возможно, обязательное для подобного рода работ освещение по-
лемики по сложным, зачастую противоречивым положениям кри-
минологии. Ряд глав пособия, освещающих наиболее сложные и 
важные теоретические проблемы, включает иллюстративный ма-
териал, позволяющий конкретизировать научные положения, по-
казать разнообразные связи и отношения, существующие в таких 
сложных социальных явлениях, как преступность, ее причины и 
условия, личность преступника, деятельность по предупреждению 
и профилактике преступлений.  
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Понятие криминологии как науки, 
ее история, предмет, задачи, функции 

 
Криминология является самостоятельной социально-право-

вой наукой. Изучаемая ранее как учение о преступлениях, со вре-
менем она стала трактоваться значительно шире и сейчас понима-
ется как наука о преступности.  

Криминология – это самостоятельная социально-правовая 
наука о преступности, ее причинах и условиях, личности преступ-
ника, системе мер борьбы с преступностью и последствиях пре-
ступности, изучаемых с помощью специфического сочетания 
обще- и частнонаучных методов.    

Предметом криминологии являются следующие составляю-
щие: преступность, причины и условия преступности, личность 
преступника, предупреждение преступности. Обучающимся необ-
ходимо иметь четкое представление об указанных категориях. 

Преступность – это исторически изменчивое, социальное, 
уголовно-правовое, массовое явление, представляющее собой це-
лостную совокупность множества преступлений, совершенных на 
конкретной территории за определенный период времени.  

Причины и условия преступности, объединяющиеся в крими-
нологии понятием «криминогенные детерминанты», представ-
ляют собой совокупность негативных явлений и процессов, харак-
терных для данного общества в конкретный период его развития, 
которые порождают и обусловливают (детерминируют) преступ-
ность как свое следствие.     

Личность преступника изучается как подсистема негативных 
социально-демографических, нравственно-психологических, со-
циально-ролевых свойств субъектов преступлений, полученных в 
результате взаимодействия с обществом. Личность преступника 
изучается с целью выработки мер предупреждения новых преступ-
лений с ее стороны.  

Предупреждение преступности – это система государствен-
ных и общественных мер, направленных на устранение и нейтра-
лизацию действия причин и условий преступности.    
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Различного рода взгляды относительно преступности и пре-
ступлений существовали с того далекого времени, когда общество 
стало различать и выделять из всех видов человеческой жизнедея-
тельности преступления, наносящие ущерб людям, обществу, 
государству. 

Изучая вопрос о зарождении криминологической мысли, 
важно получить представление о преступности и ее причинах в ра-
бовладельческом обществе, в эпоху феодализма, где были распро-
странены теологические взгляды на преступность.  

Считается, что впервые в науку слово «криминология» ввел 
в 1879 г. французский ученый антрополог Поль Топинар. Рожде-
ние криминологии как науки формально связывается с выходом в 
свет книги итальянского исследователя Р. Гарофало «Криминоло-
гия» во второй половине XIX в. (1885 г.). В ходе становления и 
развития криминологических исследований сложилось множество 
теорий и школ, по-разному объяснявших природу и истоки пре-
ступности. При всем их разнообразии можно выделить три основ-
ные направления в истории криминологической мысли: классиче-
ское, биологическое и социальное.   

Возникновение биологического направления в криминоло-
гии (Ч. Ломброзо, Р. Гарофало, Э. Ферри) связывают с именем  
Ч. Ломброзо и его трудом «Преступный человек, изученный на основе 
антропологии, судебной медицины и тюрьмоведения» (1877 г.). 

Социологическое направление в криминологии (Э. Дюркгейм, 
А. Кетле, Ш. Лакассань, Г. Тард) возникло и развивалось почти 
одновременно с биологическим и было своеобразной реакцией на 
него. Одной из первых разновидностей социологической теории 
была теория факторов, основоположником которой считается 
бельгийский статистик А. Кетле.     

Представителями классической теории являются итальян-
ский ученый Ч. Беккариа, англичане И. Бентам и Дж. Горвард, 
немец Л.А. Фейербах и др. По мнению классиков, преступление – 
это результат сознательного выбора человека, обладающего пол-
ной свободой воли.    

Предвестником появления криминологической науки в Рос-
сии называют обычно А.Н. Радищева, который в своем труде 
«О законоположении» (1802 г.) поставил вопрос о необходимости 
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изучения преступности, ее причин, представил анализ уголовно-
статистических сведений.  

Результаты одного из первых эмпирических исследований 
убийств и самоубийств были представлены академиком К. Герма-
ном на заседаниях Императорской Российской академии 17 де-
кабря 1823 г. и 30 июня  1824 г. в докладе «Изыскание о числе са-
моубийств и убийств в России за 1819 и 1820 гг.».   

Идея о «криминологическом» расширении рамок уголовного 
права впервые в России была высказана в работах М.В. Духов-
ского и И.Я. Фойницкого (70–90-е гг. XIX в.)  

Антропологическое направление в России было представ-
лено, прежде всего, трудами Д.А. Дриля «Преступный человек» 
(1882 г.), «Психофизические типы в их соотношении с преступно-
стью» (1890 г.) и т. д. Представителями социологического направ-
ления были Н.Н. Полянский, Х.М. Чарыхов, М.Н. Гернет  

В первые годы советской власти криминологические иссле-
дования проводились достаточно интенсивно. Яркими представи-
телями начального этапа развития советской криминологии были 
М.Н. Гернет, А.А. Герцензон, Д.П. Годин, А.А. Жижиленко, 
В.И. Куфаев, Н.Н. Полянский, С.В. Познышев, А.Н. Трайнин, 
В.И. Халфин, А.С. Шляпочников и др. Однако с начала 30-х гг. по-
следовал период более чем тридцатилетнего запрета на кримино-
логию как лженауку. Лишь в начале 60-х гг. ХХ в. основы крими-
нологии стали преподаваться в вузах нашей страны.  В 1963 г. был 
образован Всесоюзный институт по изучению причин и разра-
ботке мер предупреждения преступности. Возродили исследова-
ния проблем преступности в нашей стране ученые А.А. Герцензон, 
И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский, 
С.С. Остроумов, А.Б. Сахаров, Н.А. Стручков, А.М. Яковлев и др. 

Методология криминологических исследований – это сово-
купность конкретных приемов, способов, средств сбора, обра-
ботки и анализа информации о преступности, ее причинах и усло-
виях, мерах борьбы с ней, личности преступника. Методологиче-
ской базой криминологии является диалектический материализм, 
объективный подход к изучению явлений окружающей действи-
тельности. Криминология в своих исследованиях чаще всего 
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использует исторический, сравнительно-правовой, социологиче-
ские, психологические, статистические, правовые, математиче-
ские методы исследования.  

Большое значение для изучения криминологии имеет исто-
рия ее развития, а также ее современное состояние, изложенные в 
общей части учебной дисциплины. Затем анализируются ее клю-
чевые проблемы (преступность, причины и условия преступности, 
личность преступника, предупреждение преступности, включая 
прогнозирование и планирование борьбы с преступностью). Осо-
бенная часть криминологии рассматривает отдельные виды пре-
ступности: насильственную, преступность несовершеннолетних и 
молодежи. Вслед за этим анализируются рецидивная, профессио-
нальная, организованная преступность, транснациональная и экс-
тремистская деятельность, экономическая преступность, преступ-
ность в мегаполисах, преступность, связанная с незаконной мигра-
цией, неосторожная преступность, негативные социальные явле-
ния, связанные с преступностью, международное сотрудничество 
в предупреждении преступности, криминологическое обеспече-
ние национальной безопасности России.  

Криминологическая наука бурно развивается, включая в себя 
элементы следующих новых направлений:  

- коммуникативная криминология – инструментарно-отрас-
левое криминологическое направление, изучающее характер свя-
зей средств коммуникаций с преступностью и преступным пове-
дением; 

- криминальная армалогия – инструментарное криминологи-
ческое направление, изучающее применение оружия в преступных 
целях и в процессе противодействия преступности; 

- виктимология – субъективное криминологическое направ-
ление, изучающее личность жертвы преступного посягательства, 
процесс становления жертвой преступного посягательства и соци-
альную реакцию на жертву преступления; 

- криминологическая фамилистика – субъективное кримино-
логическое направление, изучающее особенности формирования 
криминальной направленности личности и закономерности разви-
тия конфликтной криминогенной ситуации в семье; 
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- налоговая криминология – направление, исследующее при-
чины возникновения и развития преступности в системе налогооб-
ложения, личность налогового преступника, пути и средства про-
филактического воздействия в указанной сфере.  

Преступность представляет собой сложное социальное явле-
ние, в борьбе с ней приходится использовать достижения многих 
наук.  Криминология является социально-правовой наукой и по-
этому тесно связана, с одной стороны, с правовыми науками – уго-
ловным правом и процессом, криминалистикой, теорией опера-
тивно-розыскной деятельности, уголовно-исполнительным пра-
вом, судебной статистикой, а с другой стороны – социологией, со-
циальной психологией, педагогикой и другими науками.    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Преступность как негативное социально-правовое явление, 
представляющее статистическую совокупность преступлений 
и лиц, их совершивших  

Элементы предмета криминологии: 

Механизм индивидуального преступного поведения

Лица, совершившие преступления 

Профилактика преступности 

Детерминанты преступности (факторы, влияющие на нее, при-
чины и условия преступности)

Индивидуальные особенности лиц, совершивших преступления 
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Система криминологического знания 
 

Общая часть  Особенная часть 

Рассматривает преступность, лич-
ность преступника, причины и усло-
вия преступности, борьбу с пре-
ступностью, а также развитие самой 
криминологии. Данные явления и 
понятия анализируются в целом, 
обобщенно, без выделения специ-
фики видов преступлений 

 Криминологическая характе-
ристика дается по видам пре-
ступлений, по содержанию 
преступных деяний или по 
особенностям контингента 
преступников 
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Функции криминологической науки 
 

 
 

 
Литература 

 Основная  
1. Конституция Российской Федерации (с гимном России).  

М.: Проспект, 2015. 32 с.   
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (действ. ред.). Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант».  

3. Антонян Ю.М. Криминология: учеб. для академич. бака-
лавриата. 3-е изд., перераб. и доп. Серия: Бакалавр. Академиче-
ский курс. М.: Юрайт, 2018. 388 с. 
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4. Алимпиев С.А. и др. Криминология. Общая часть 
[Электронный ресурс]: курс лекций. Екатеринбург: Уральский 
юрид. ин-т МВД России, 2015. Режим доступа: Электронная 
библиотека КрУ МВД России. URL: http://libkrumvd.ru 

 
Дополнительная  
1. Калашников О.Д., Меркулов М.А. Криминология в схемах 

и определениях [Электронный ресурс]: учеб.-нагляд. пособие. 
Н. Новгород: Нижегород. акад. МВД России, 2016. Режим 
доступа: Электронная библиотека КрУ МВД России. URL: 
http://libkrumvd.ru 

2. Ломброзо Ч. Женщина – преступница или проститутка / 
пер. с ит. Г.И. Гордон. М.: Астрель: Полиграфиздат, 2012. 317 с. 

 
 

2. Преступность и ее основные характеристики 
 

Центральным элементов в системе криминологического зна-
ния выступает понятие преступности как социального, историче-
ски изменчивого, относительно массового явления, образуемого 
из совокупности уголовно-правовых посягательств, системно об-
разованных единством времени и территории их совершения.  

 Преступность – это общественно опасное, противоправное, 
исторически изменчивое, социальное, закономерное, массовое яв-
ление, состоящее из совокупности преступлений, совершенных на 
определенной территории за определенный период времени.  

Общественная опасность. Непосредственным проявлением 
общественной опасности является вред, который причиняется или 
реально может быть причинен личности, обществу и государству 
в результате совершения преступлений, составляющих преступ-
ность. 

Противоправность определяется предусмотренностью пре-
ступлений уголовным законом. Любое из них является наруше-
нием права.  
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Историческая изменчивость. Преступность изменяется на 
определенных этапах развития общества. Наиболее четко это яв-
ление прослеживается в истории развития уголовного  законода-
тельства.   

Социальный характер. Преступность является социальным 
явлением, которое порождается условиями общественной жизни и 
существует только в человеческом обществе.  

Закономерность. Преступность существует вне зависимости 
от нашего сознания, объективно, в соответствии с законами разви-
тия общества. Мы можем лишь только влиять на это явление, за-
тормаживать его развитие, сдерживать, устраняя условия его рас-
пространения и роста. Однако ликвидировать преступность пол-
ностью невозможно.  

Массовость. Преступность является совокупностью множе-
ства преступлений и лиц их совершивших. Необходимо помнить, 
что этот признак превращает преступность в социальное явление, 
выходящее за пределы воли людей. Преступность становиться яв-
лением, объективно существующим в обществе.    

Преступность характеризуется количественными и каче-
ственными показателями. Каждый показатель играет свою роль в 
оценке преступности.  

К количественным показателям относятся состояние пре-
ступности, ее уровень (коэффициент) и динамика.  

К качественным показателям относятся структура, характер 
преступности и социальные последствия преступности.  

Состояние преступности – это количество совершенных пре-
ступлений и количество лиц, совершивших преступления на опре-
деленной территории за определенный промежуток времени. Дан-
ный показатель выражается в абсолютных числах.  

Коэффициент преступности – показатель уровня преступно-
сти, характеризующийся числом совершенных за определенный 
период на определенной территории преступлений в расчете на 
единицу населения, достигшего возраста уголовной ответственности.  
  



16 

Коэффициент вычисляется по формуле: 
П  х  100 000 ,  

N 
где П – количество совершенных (официально зарегистриро-

ванных) за определенный период на определенной территории 
преступлений; 

N – численность населения, достигшего возраста уголовной 
ответственности (14 лет – для России), проживающего на террито-
рии, для которой рассчитывается соответствующий коэффициент; 

100 000 – единица населения, которая варьируется в зависи-
мости от общего числа проживающих на изучаемой территории 
граждан. 

С помощью показателя уровня преступности можно выяв-
лять географическую распространенность преступности и крими-
нальную активность различных социально-демографических 
групп населения. 

Необходимо иметь в виду, что анализ состояния преступно-
сти предполагает изучение ее изменений во времени. Динамика 
преступности – изменение количественных и качественных 
свойств преступности за определенный период времени на опре-
деленной территории.  

Структура преступности – это соотношение в ее составе раз-
личных групп (видов) преступлений. Она включает в себя: 
1) удельный вес различных видов (по статьям УК РФ) и групп (по 
главам и разделам УК РФ) преступлений; 2) соотношение преступ-
лений по категориям (в зависимости от степени тяжести); 3) рас-
пределение преступлений по населенным пунктам, социально- 
экономическим институтам, временам года; 4) сравнение умыш-
ленных и неосторожных преступлений; 5) удельный вес в зависи-
мости от мотивации совершения преступлений; 6) доли ситуатив-
ной, рецидивной, профессиональной, групповой, организованной 
или вооруженной преступности; 7) удельный вес раскрытых и не-
раскрытых преступных деяний; 8) доли мужчин, женщин, несовер-
шеннолетних, ранее судимых, безработных, лиц, совершивших 
преступления в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, под воздействием психотропных и одурманивающих 
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веществ; доли других категорий людей в структуре выявленных 
правонарушителей; 9) удельный вес лиц, связанных с пенитенци-
арной системой.  

Характер преступности – определяется числом наиболее тяж-
ких преступлений в структуре преступности, а также тем, какова 
характеристика личностей тех, кто совершает преступления (т. е. это 
преобладание того или иного вида в структуре преступности).   

Социальные последствия преступности – это реальный вред, 
причиняемый преступностью общественным интересам, выража-
ющийся в совокупности причинно связанных с совершенными 
преступлениями прямыми и косвенными, непосредственными и 
опосредованными негативными изменениями, которым подверга-
ются социальные ценности, а также совокупность экономических 
и иных издержек общества, связанных  с борьбой с преступностью 
и социальной профилактикой.  

При изучении количественных и качественных показателей 
преступности, необходимо уделить внимание социальным и пра-
вовым факторам, влияющим на эти показатели, а также учесть, что 
полученные данные используются в информационно-аналитиче-
ской деятельности органов внутренних дел. 

К сожалению, официальные данные о состоянии преступно-
сти весьма далеки от настоящего положения дел. Поэтому в кри-
минологии существует термин «латентная преступность». Это 
преступность, не получившая по тем или иным причинам отраже-
ния в официальной статистике. Латентную преступность обычно 
подразделяют на скрытую (естественную) и скрываемую (искусствен-
ную) преступность. 

К скрытой преступности относятся преступления, не выяв-
ленные правоохранительными органами в силу специфики пре-
ступлений, отношения к ним потерпевших и иных обстоятельств.  

В случае со скрываемой преступностью преступления умыш-
ленно не регистрируются работниками правоохранительных орга-
нов, укрываются ими.     

Следует помнить, что способами исчисления латентной пре-
ступности можно назвать:  
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– масштабирование – соотношение количества зарегистриро-
ванных преступлений и количества известных по оперативным 
данным фактов; 

– исчисление по уровню криминальной погрешности (разли-
чают низкий, средний и высокий уровни латентности);  

– процентное соотношение латентности – соотношение заре-
гистрированных и скрытых преступлений. 

Основными последствиями латентности преступности явля-
ются: 

1) изменение представления реальной ситуации о фактиче-
ском состоянии, уровне, структуре, динамике преступности, о ве-
личине и характере ущерба, причиненного социуму преступле-
нием; 

2) препятствие осуществлению принципа неотвратимости от-
ветственности за совершенные преступления; 

3) способствование росту преступности, в частности реци-
дивной; 

4) снижение действенности и объективности прогнозов пре-
ступности, которая определяет основные направления борьбы с ней; 

5) уменьшение престижа и доверия к правоохранительных 
органов; 

6) уменьшение сотрудничества граждан с правоохранитель-
ными органами в борьбе с преступностью. 

Современная характеристика преступности в России отража-
ется в статистической отчетности, размещаемой на официальном 
сайте МВД России. В частности, по итогам  2019 г. – последнего 
полного отчетного периода (январь – декабрь)1 было зарегистри-
ровано 2 024,3 тыс. преступлений, или на 1,6% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступ-
лений отмечен в 53 субъектах Российской Федерации, снижение – 
в 32 субъектах. 93,3% всех зарегистрированных преступлений вы-
является органами внутренних дел, причем 4,6% из них – на ста-
дии приготовления и покушения. Всего на этих стадиях выявлено 

                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 

январь – декабрь 2019 года. 24 января 2020. 10:07. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/re-
ports/item/19412450 
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87,4 тыс. преступлений (0,0%). Четыре преступления (79,7%) из 
пяти регистрируются в городах и поселках городского типа – всего 
1,6 млн, пятая часть (19,8%) – в сельской местности, где зареги-
стрировано 400,8 тыс. преступлений, что на 3,5% меньше, чем за 
январь – декабрь 2018 г. В результате преступных посягательств 
погибло 23,9 тыс. человек (-8,1%), здоровью 38,3 тыс. человек при-
чинен тяжкий вред (-6,6%). На сельскую местность приходится 
39,3% погибших (9,4 тыс. чел.), на города и поселки городского 
типа – 67,9% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред 
(26,0 тыс. чел.). Ущерб от преступлений (по оконченным и при-
остановленным уголовным делам) составил 627,7 млрд рублей, 
что на 11,5% больше аналогичного показателя прошлого года. 
Причем 91,9% ущерба приходится на преступления, зарегистриро-
ванные в городах и поселках городского типа. Удельный вес тяж-
ких и особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных вы-
рос с 22,5% в январе – декабре 2018 г. до 24,4%. Половину всех 
зарегистрированных преступлений (53,5%) составляют хищения 
чужого имущества, совершенные путем: кражи – 774,2 тыс. 
(+2,3%), мошенничества – 257,2 тыс. (+19,6%), грабежа – 45,8 тыс. 
(-8,6%), разбоя – 6,7 тыс. (-9,8%). Каждая пятая кража (21,8%), 
каждый двадцать пятый грабеж (3,9%) и каждое девятое разбойное 
нападение (11,4%) были сопряжены с незаконным проникнове-
нием в жилище, помещение или иное хранилище. Каждое сорок 
пятое (2,2%) зарегистрированное преступление – квартирная 
кража. В январе – декабре 2019 г. их число сократилось на 13,0% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
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Состояние преступности – настоящее (текущее) положение изучаемого 
явления, которое характеризуется комплексом базовых свойств 

Абсолютное число совершенных преступлений (реальная 
преступность) и преступников, осужденных за их соверше-
ние преступной деятельности 

Цена преступности – ущерб, причиненный обществу совер-
шенными преступлениями 

Число зарегистрированных преступлений (официальная 
преступность)  

Уровень латентной преступности (официально не зареги-
стрированной) 

Интенсивность преступности: коэффициент преступлений, 
коэффициент преступной активности 

Количественные  характеристики  преступности 

Социальные
последствия 

преступности 

Уголовно-правовые 
последствия 

преступлений, 
являющиеся элементом  

их состава 

Материальный, 
моральный  

и физический вред  
конкретным гражданам 

Вред, причиняемый
 преступлениями 
за пределами их 

составов 

Прямые и косвенные
 вредные последствия 

Социальные издержки 
 реагирования 

на преступность,  
борьбы с ней 

Расходы на содержание
правоохранительных 
органов, разработку  

законодательства и мер 
борьбы с преступностью и т.д.  



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Динамика преступности представляет собой количествен-

ный показатель, характеризующий изменение абсолютного значе-
ния изучаемой величины за определенный промежуток времени. 
В качестве примера приведем изменение абсолютного показателя 
преступности в Российской Федерации за период с 2010 по 2019 г. 
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Коэффициент преступной активности характеризует распространенность в обще-
стве лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния и представляет собой отноше-
ние абсолютного числа преступников к единице населения 

 

Коэффициент преступной активности вычисляется  
по формуле: 

К = П x Ен / Н 
где П – число выявленных лиц, совершивших преступления, зарегистрированные 

на определенной территории 
Ен – единица населения, избранная для территории 

Н – общее количество социально-активного населения (от 14 до 60 лет), прожи-
вающего на указанной территории 
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Структура уличной преступности  
в Российской Федерации в 2019 г.1 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 

январь – декабрь 2019 года. 24 января 2020. 10:07. URL:https://xn--b1aew.xn--p1ai/re-
ports/item/19412450 

Кражи; 37,80%

Преступления 
других категорий; 

26,50%Нарушение 
правил 

дорожного 
движения; 

16,90%

НОН; 11,60%

Грабеж, разбой; 
5,40%

Тяжкие 
насильственные 
преступления; 

1,50%

Хулиганство; 
0,30%

Удельный вес преступлений характеризует объем отдельного вида преступ-
ности или конкретных преступлений в общей структуре преступности 

 

Удельный вес преступлений вычисляется  
по формуле: 

УВП = u / U x 100% 
где u – абсолютное число преступлений отдельного вида, типа, рода, совер-
шенных на определенной территории за определенный промежуток времени 
U – абсолютный показатель всей преступности, зарегистрированной на той 

же территории за такой же период 
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Причины латентной преступности 

Субъективные причины  Объективные причины  

Малозначительность причиненного 
преступлением ущерба, вызывающая 
у потерпевшего сомнение в необхо-

димости обращения  
в правоохранительные органы  

 

Неверие в эффективность  
правоохранительной  

системы 
 

Неблаговидное поведение самого по-
терпевшего, порицаемое обществом 
или же нарушающее нормы права 
(например, при мошенничестве) 

Сложный, замаскированный характер 
преступного деяния,  когда потерпев-

ший не осознает, что  
его законные права нарушаются 

 

Особые отношения потерпевшего и 
преступника 

 

Географические особенности и мест-
ные обычаи 

 

Отсутствие желания тратить время  
на разбирательство в следствии и суде 

 

Нежелание потерпевшего огласки некото-
рых сторон своей жизни (например –  

интимных) 
 

Боязнь мести со стороны  
преступника 

 

Дефекты правосознания  
потерпевших, не желающих информиро-
вать правоохранительные органы о про-

изошедшем преступлении  
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Литература 
         Основная  

1. Конституция Российской Федерации (с гимном России).  
М.: Проспект, 2015. 32 с.   

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ (действ. ред.). Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант».  

3. Антонян Ю.М. Криминология: учеб. для академич. бака-
лавриата. 3-е изд., перераб. и доп. Серия: Бакалавр. Академиче-
ский курс. М.: Юрайт, 2018. 388 с. 

4. Алимпиев С.А. и др. Криминология. Общая часть 
[Электронный ресурс]: курс лекций. Екатеринбург: Уральский 
юрид. ин-т МВД России, 2015. Режим доступа: Электронная 
библиотека КрУ МВД России. URL: http://libkrumvd.ru 

 
Дополнительная  
1. Калашников О.Д., Меркулов М.А. Криминология в схемах 

и определениях [Электронный ресурс]: учеб.-нагляд. пособие. 
Н. Новгород: Нижегород. акад. МВД России, 2016. Режим до-
ступа: Электронная библиотека КрУ МВД России. URL: 
http://libkrumvd.ru 

2. Ломброзо Ч. Женщина – преступница или проститутка / 
пер. с ит. Г.И. Гордон. М.: Астрель: Полиграфиздат, 2012. 317 с. 

3. Смольянинов Е.С., Смольянинова Е.Е. Публикации Рос-
сийской криминологической ассоциации. М.: Российская крими-
нологическая ассоциация, 2006. 

 
3. Детерминанты преступности 

 
Основополагающими элементами понятийного аппарата кри-

минологической науки выступают: определение причин и условий 
преступности; учение о детерминизме и взаимосвязи явлений; по-
нятие причинности как связи между явлениями, одно из которых 
(причина) порождает другое (следствие); отличие причинной 
связи от других видов связи – корреляционной, временной, про-
странственной и др. Социальное и биологическое в криминологи-
ческой детерминации. Следует также уяснить, что источником 



26 

причин преступности являются социальные противоречия, объек-
тивно существующие в любом обществе. 

Причины преступности – это негативные социальные явле-
ния, порождающие и воспроизводящие преступность и преступле-
ния как свое закономерное следствие.  

Временная связь отражает действие явления или процесса по 
принципу «раньше – позже». Такая взаимосвязь отличается боль-
шим разнообразием.  

Связь в пространстве выражает распределение преступности 
на территории, распространенность тех или иных видов преступ-
ности в зависимости от социальных, географических, этнографи-
ческих и других различий в отдельных регионах страны.  

Функциональная связь выражает математическую зависи-
мость двух величин – независимой переменной и функции. За из-
менением первой следует строго определенное изменение второй.      

Корреляция – многофакторная связь в массовых системах, 
при которой изменения в одном ряду факторов в сторону возрас-
тания или уменьшения какой-либо величины вызывают изменения 
в другом ряду факторов. 

Все виды взаимосвязи явлений объединяются понятием «де-
терминизм». В этом смысле причинность выступает одной из 
форм (разновидностей) детерминации. При изучении и описании 
детерминант преступности  часто используется понятие фактор.  

Условие – это явление, которое само по себе не порождает 
преступность или преступление, но влияет на процессы ее порож-
дения, участвует в детерминации преступности. 

Для предотвращения преступлений необходимо изучение не 
только преступности, но и процессов ее детерминации и причин-
ности. 

Основные методологические подходы к анализу причин и 
условий преступности в различные периоды развития отечествен-
ной криминологии.   

Кондиционалистский или условный. Авторы говорят именно 
об обстоятельствах или факторах, а не о причинах и условиях.  

Традиционный подход. Чаще всего с традиционным подхо-
дом приходится сталкиваться при анализе причин конкретного 
преступления или отдельных видов преступности.  
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Тадиционно-диалектический. Данный подход не охватывает 
весь механизм причинного комплекса, а выделяет в нем объектив-
ные и субъективные факторы, одновременно представляет их вли-
яние как последовательное и одностороннее: материальные усло-
вия жизни людей определяют общественное сознание, а уже оно – 
преступность.  

Интеракционистский. Причиной преступного поведения и 
преступности выступает взаимодействие среды и человека (людей)1. 

 
Схема кондиционалистского, или условного, подхода2  

 

                      Фактор                                                        Фактор  
      Фактор                              Преступность                            Фактор  
                       Фактор  
 

Схема традиционного подхода  
 

Воздействие внешнего фактора                                      Преступность  
 

Схема традиционно-диалектического подхода  
на общественном уровне  

 

Материальные условия               Общественное сознание              Преступность  
 

на индивидуальном уровне  

Социальная среда            Человек              Преступление  
 

Схема интеракционистского подхода  
 

Социальная среда   Личность  
 

Социальная среда (п) 
(включая преступность) 

 Личность (п) 
(преступника) 

 

Классификация детерминант проводится по целому ряду ос-
нований: по уровню действия, содержанию, источнику возникно-
вения и др.  
                                           

1 См.:  Криминология: учеб. / под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и 
доп. М.: Норма: Инфра-М, 2016.  С. 290–299. 

2 Там же. 
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По уровню действия различают: причины и условия преступ-
ности в целом, называемые иногда общими или общесоциаль-
ными; причины и условия различных групп (видов, категорий) 
преступлений; причины и условия отдельных видов преступлений. 

По содержанию различают причины и условия, существую-
щие в экономической, идеологической, политической, социально-
психологической, культурно-воспитательной и организационно-
управленческой сферах жизнедеятельности общества.   

По источнику возникновения детерминанты преступности 
принято подразделять на объективные, объективно-субъективные, 
субъективные.  

Определяя особенности причинного комплекса преступно-
сти в современной России следует помнить, что причины преступ-
ности в целом детерминированы противоречиями социальной 
среды (социальное неравенство, социальная несправедливость и 
социальное отчуждение), проявлением неравенства, несправедли-
вости и отчуждения в различных сферах общественной жизни (по-
литической, экономической, духовной, правовой и др.). Обучаю-
щимся следует проанализировать недостатки в деятельности пра-
воохранительных органов, в том числе органов внутренних дел, 
которые могут выступать как причины и условия преступности и 
преступлений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Причины преступности – это негативные социальные явления, 
порождающие и воспроизводящие преступность и преступления как свое 

закономерное следствие 

Условия преступности – это негативные социальные явления, которые сами по себе 
не вызывают совершение преступления, но активно способствуют воспроизводству 
преступности 
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Классификация причин и условий преступности  
по различным основаниям 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм действия 
Причины
Условия 

Криминогенные факторы 

Уровень функционирования 
Общие причины 

Причины видов преступности 
Причины отдельных 

преступлений 

Содержание 

Экономические 
Политические 

Идеологические 
Социальные 

Правовые 
Морально-психологические 

Организационно-управленческие 

Природа возникновения 
Объективные 

Объективно-субъективные 
Субъективные 
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Литература 
Основная  
1. Конституция Российской Федерации (с гимном России).  

М.: Проспект, 2015. 32 с.   
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (действ. ред.). Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант».  

3. Антонян Ю.М. Криминология: учеб. для академич. бака-
лавриата. 3-е изд., перераб. и доп. Серия: Бакалавр. Академиче-
ский курс. М.: Юрайт, 2018. 388 с. 

4. Алимпиев С.А. и др. Криминология. Общая часть 
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Дополнительная  
1. Антонян Ю.М. Криминология: учеб. для бакалавров. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 523 с. Серия: Бакалавр. Базовый 
курс. 

2. Клейменов М.П. Криминология: учеб. 2-е изд., перераб и 
доп. М.: Норма: Инфра-М, 2013. 432 с. 

3. Криминология: учеб. / под ред. В.Н. Кудрявцева и 
В.Е. Эминова. 4-е изд., перераб и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2012. 
800 с. 

4. Криминология: учеб. для бакалавров / под ред. В.И. Авдий-
ского. М.: Юрайт, 2014. 351 с. Серия: Бакалавр. Базовый курс. 
 

4. Личность преступника 
 
Личность человека, совершающего уголовно-наказуемые 

деяния, представляет собой продукт общественных отношений, 
общественно-исторического развития, совокупность социально 
значимых свойств, признаков, связей, отношений, характеризую-
щих лицо, виновно нарушившее уголовный закон, в сочетании с 
иными условиями и обстоятельствами, влияющими на его антиоб-
щественное поведение.    
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Личность преступника – это личность человека, совершив-
шего преступление вследствие присущих ему антиобщественных 
взглядов, отрицательного отношения к позитивным обществен-
ным интересам, выбравшего общественно опасный способ реали-
зации своего замысла или необходимых действий для предотвра-
щения отрицательных последствий.  

Структура личности преступника включает в себя совокуп-
ность социально-демографических, нравственно-психологиче-
ских, уголовно-правовых свойств. Немаловажное значение для 
формирования правильных представлений по данной теме имеет 
уяснение положений о конкретной жизненной ситуации, которая 
представляет собой совокупность объективных обстоятельств, 
непосредственно влияющих на личность до совершения преступле-
ния и в момент преступного деяния.  

Биологические особенности человека являются базой, спо-
собствующей восприятию социальных программ, но не рассмат-
риваются как причина его преступного поведения. Человек не 
рождается, а становится преступником в случае неблагоприятных 
условий формирования его личности. 

Криминологическая типология позволяет выделить из всего 
многообразия преступных проявлений и лиц, совершающих пре-
ступления, наиболее характерные типы и образцы их действия. По 
криминальной мотивации можно выделить следующие основные 
типы личности преступника: насильственный, корыстный, ко-
рыстно-насильственный. 

По длительности и устойчивости преступного поведения 
среди преступников есть основания выделить следующие типы:  

– особо злостные преступники, для которых совершение пре-
ступлений является профессией или которые объединяются в ор-
ганизованные группы; 

– злостные преступники, совершившие несколько преступле-
ний и находящиеся в устойчивой оппозиции к обществу, но это 
занятие не стало для них профессией и образом жизни; 

– лица, повторно совершившие преступления в силу таких 
своих личностных особенностей, как неумение сопротивляться 
неблагоприятным обстоятельствам; 

– лица, совершившие преступления впервые.  
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Типология личности преступника в зависимости от специ-
фики преступного поведения (политические, корыстные, агрес-
сивные, неосторожные). 

Личность преступника с устойчивой преступной деформа-
цией поведения, с нравственно-правовой деформацией, с нрав-
ственной деформацией поведения. Последовательно-криминоген-
ный, ситуативно-криминогенной и ситуативный типы личности 
преступника. Профессиональные типы личности преступника.  

Данная типология не может являться единственной и исчер-
пывающей. Возможны и другие подходы к изучению личности 
преступника. Все зависит от конкретных задач исследователя и 
объема криминологического анализа.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Отличие термина «личность преступника» от родственных  понятий 

Субъект преступления – уголовно-правовая категория, представля-
ющая собой набор признаков, которым должен соответствовать  
конкретный человек, чтобы быть привлеченным к уголовной ответ-
ственности 

Подозреваемый, обвиняемый в совершении преступления, подсу-
димый – уголовно-процессуальные категории, характеризующая 
лицо, которое в установленном законом порядке признано таковым 
в процессе предварительного расследования и судебного разбира-
тельства. Не является преступником до момента признания его 
вины судом 

Осужденный – конкретное лицо, признанное судом виновным в со-
вершении преступления, которому назначено соответствующее уго-
ловное наказание 

Лицо, совершившее преступление – конкретная личность, обладаю-
щая индивидуальным набором социально-демографических, мо-
рально-психологических и уголовно-правовых характеристик 
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Структура личности преступника включает в себя три 
основных категории характеристик: социально-демогра-

фические, нравственно-психологические и  
уголовно-правовые 
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Наличие (отсут-
ствие) рецидива и 

его категории 

Степень тяжести 
совершенного 
преступления 

Форма вины 

Наличие  
(отсутствие)  

соучастия 

Мотив
преступного 
поведения 

Вид соучастника 
 

Стадия совершения 
преступления 

 

Позитивная  
посткриминальная 

деятельность 

Вид и размер 
назначенного  

наказания 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРИЗНАКИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 
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5. Механизм индивидуального преступного поведения 
 

Анализируя социально-психологический механизм соверше-
ния конкретного преступления, необходимо разобраться в его со-
ставных элементах и этапах их проявления, установить те из них, 
с которыми более всего связаны изменения в поведении лица, в 
связи с чем оно приобретает преступный характер. Необходимо 
помнить, что совершение конкретного преступления является ре-
зультатом взаимодействия негативных нравственно-психологиче-
ских свойств личности, сложившихся под влиянием неблагоприят-
ных условий нравственного формирования индивида, и внешних 
объективных обстоятельств, образующих ситуацию преступления.  

Существует два уровня взаимодействия личности с социальной 
действительностью при совершении конкретного преступления: 

– уровень условий нравственного формирования индивида; 
– уровень конкретной ситуации совершения преступления.  
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Социально-психологический механизм конкретного пре-
ступления складывается из определенных элементов и этапов его 
функционирования. Элементами психологического механизма 
конкретного поступка являются нравственные свойства личности, 
среди которых с этим поступком непосредственно связаны потреб-
ности, интересы, воля, мотивы, цели и мотивация. 

Потребность – это свойство каждого человека, выражающееся 
в желаниях биологического или социально-волевого характера и 
являющееся основой мотивов деятельности.  

Интерес – это непосредственная субъективная причина кон-
кретного поступка или определенной линии поведения.  

Воля – это такая форма активности человека, которая выра-
жается в его сознательной целеустремленности как личности, это 
регулятор деятельности человека.    

Мотив – это побудительный стимул, источник активности 
человека, определяемый его интересами и потребностями.  

Цель – представляемый человеком результат его деятельности.   
Мотивация – это обоснованность индивидом своих действий.      
Оценивая значение потребностей в механизме индивидуаль-

ного преступного поведения, важно иметь в виду решающую кри-
миногенную роль избранного лицом способа удовлетворения дан-
ной потребности, а также обстоятельства, определяющие этот выбор.  

С точки зрения социального содержания и значения, потреб-
ности можно разделить следующим образом: 

1) жизненно необходимые; 
2) нормальные, социально одобряемые; 
3) деформированные; 
4) извращенные. 
Этапами функционирования механизма конкретного по-

ступка являются:  
1) формирование нравственных свойств; 
2) их актуализация; 
3) принятие поведенческого решения; 
4) реализация поведенческого решения.  
Под криминогенной ситуацией понимается событие или со-

стояние, вызвавшее у лица решение совершить преступление. 
Конкретная жизненная ситуация – это совокупность обстоятельств 
жизни данного лица перед совершением преступления, которые 
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при решающей роли его антиобщественных взглядов, стремлений 
и привычек влияют на его уголовно наказуемые действия.     

Ситуации в зависимости от различных оснований классифи-
цируются следующим образом:  

1) объективные и субъективные; 
2) мотивационно-безразличные и мотивирующие; 
3) конфликтные и проблемные и т. д. 
Необходимо помнить, что изучение механизма индивидуаль-

ного преступного поведения позволяет понять, какие меры необ-
ходимо предпринять для предупреждения совершения конкрет-
ных преступлений. Каждое преступление – явление сугубо инди-
видуальное, имеющее свои, присущие только ему признаки. Выявле-
ние механизма и условий взаимодействия указанных признаков – 
важная задача криминологических исследований. 
 

Механизм формирования индивидуального  
преступного поведения 

 

 
 
 

Механизм реализации индивидуального преступного поведения 
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6. Виктимология 
 

Одно из современных направлений криминологии, занимаю-
щееся изучением жертв преступления – виктимология. Впервые 
обратил внимание на взаимодействие преступника и жертвы в 
ходе совершения преступления немецкий криминолог Ганс фон 
Гентинг в своей работе «Замечания по интеракции между преступ-
ником и жертвой» (1941).  

Первые упоминания о проблеме жертвы в механизме совер-
шения преступления были в работах и других ученых (И. Бентам, 
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А. Фаттах, А. Фейербах, Г. Клейнфеллер и т. д.). Рождение викти-
мологии связывают с выходом в свет в 1948 г. монографии Г. Ген-
тинга «Преступник и его жертва».  

Важно уяснить, что предметом виктимологии являются: по-
терпевший (его психологические и социальные характеристики); 
отношения, связывающие преступника и потерпевшего; ситуации 
(предшествующие преступлению, непосредственно само преступ-
ление).  

Возможность стать жертвой преступления зависит от особого 
феномена – виктимности. 

Виктимность – это повышенная способность некоторых лиц 
в силу объективных и субъективных обстоятельств становиться 
жертвами преступления. 

Виктимность можно понимать в двух смыслах1:  
– предрасположенность некоторых лиц стать жертвой; 
– неспособность общества и государства защитить своих 

граждан. 
Виктимизация (лат. victima) – процесс или конечный резуль-

тат превращения в жертву преступного посягательства. 
Методами виктимологических исследований являются:  
1) опросы населения (анкетирование, интервьюирование);  
2) наблюдение (непосредственное и включенное);  
3) статистический метод;  
4) анализ и обобщение материалов судебно-следственной 

практики;  
5) контент-анализ прессы и СМИ;  
6) эксперимент;  
7) обзор виктимизации населения.  
Выбор тех или иных методов непосредственно зависит от со-

держания самого исследования, его целей, от тех объектов, кото-
рые подлежат изучению. 

Следует помнить, что классификация жертв преступления  
происходит по различным основаниям и признакам: по демогра-
фическим признакам (пол, возраст); по роду занятия; по правовым 

                                           
1 См.: Криминология: учеб. / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 5-е изд, 

перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2014. С. 194.   
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признакам (по виду и кратности нанесения вреда потерпевшему); 
по степени вины. 

Общая типология потерпевших может быть построена в за-
висимости от их возможного поведения  или того поведения, 
которое они уже продемонстрировали в криминологических ситу-
ациях. Потерпевшие подразделяются на следующие типы: 

- агрессивный – поведение потерпевшего связано с нападе-
нием на причинителя вреда или других лиц; 

- активный – поведение не связанно с насилием или сознатель-
ной провокацией, тем не менее, потерпевший деятельно способствует 
причинению вреда самому себе; 

- инициативный – поведение имело позитивный характер, 
но, тем не менее, привело к причинению потерпевшему вреда;  

- пассивный (в эту группу входят лица, не оказывающие 
сопротивления преступнику по различным причинам);   

- некритичный (в эту группу входят лица, демонстрирующие 
опрометчивость, неумение правильно оценить житейские ситуации); 

- нейтральный – поведение потерпевшего во всех отноше-
ниях было безукоризненным: оно не было негативным и никаким 
образом не провоцировало преступные действия, в пределах своих 
возможностей потерпевший критически осмысливал ситуацию.    

Для правильной оценки роли потерпевшего в механизме кон-
кретного преступления, необходимо установить:  

1) в какой мере ситуация совершения преступления сложи-
лась за счет поведения потерпевшего;  

2) в какой мере поведение потерпевшего создавало условия, 
способствующие совершению преступления;  

3) каково было объективное давление поведения потерпев-
шего на преступника;  

4) каков вклад потерпевшего в формирование личности пре-
ступника; 

5) какие качества личности потерпевшего делали его уязви-
мым для преступника. 

Виктимологическая профилактика является составной частью 
общей профилактики, обладающей самостоятельными возможно-
стями, позволяющими осуществлять как предупреждение виктим-
ного поведения возможных потерпевших, так и защиту лиц с по-
вышенной виктимностью от посягательств. Профилактическое 



43 

воздействие на потенциальных потерпевших должно основы-
ваться на учете психологии этих лиц, анализе установок, мотивов, 
в целом движущих сил виктимного поведения. Виктимологиче-
ская профилактика – одно из наиболее важных направлений 
борьбы с преступностью, когда предупредительные усилия реали-
зуются со стороны жертвы. Виктимологическая профилактика мо-
жет осуществляться как в отношении общества в целом или от-
дельных социальных групп, так и конкретных лиц, т. е. профилак-
тические усилия здесь различны по своим масштабам. Однако при 
этом названная профилактика должна осуществляться одновре-
менно с выявлением лиц, могущих стать на преступный путь.  

Мероприятия виктимологической профилактики могут быть 
сведены в две основные группы. К первой относятся меры, направ-
ленные на устранение ситуации, чреватых возможностью причи-
нения вреда (распространение специальных памяток, проведение 
разъяснительных бесед, обеспечение порядка в общественных ме-
стах, извещение граждан о типичных действиях преступников, о 
необходимых мерах личной безопасности и т. д.). Вторую группу 
составляют меры воздействия на потенциальную жертву с тем, 
чтобы восстановить или активизировать в ней внутренние защит-
ные возможности (беседы, оповещение о предстоящих ситуациях, 
обучение приемам самообороны, контроль за поведением потен-
циальной жертвы, ориентирование на поддержание постоянной 
связи с правоохранительными органами и др.). Обучающимся необ-
ходимо помнить, что характер мер виктимологической профилак-
тики зависит от того, каковы особенности тех, кому адресованы со-
ответствующие меры, время, место, способы возможного соверше-
ния преступлений, предполагаемые действия преступника и т. д.  

Для получения полной картины, характеризующей виктимо-
логическую ситуацию, необходимо проводить прикладные иссле-
дования с использованием методик конкретных социологических 
исследований. Наиболее приемлемыми являются изучение доку-
ментов (уголовных дел, отказных материалов и т. д.), опрос граж-
дан и должностных лиц.       

Важным информационным источником может стать стати-
стика, содержащая учет лиц, обращающихся в различные инстанции 
за помощью о возмещении ущерба от противоправных действий,  
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с просьбами о предоставлении убежища для себя и детей, защите 
от преследований и другие сведения.  

Более широкий подход к выявлению потенциальных жертв 
связан с анализом и оценкой всевозможных конкретных ситуаций. 
Анализируя конкретную обстановку, можно в равной мере опре-
делить круг потенциальных причинителей вреда и круг потенци-
альных жертв.  

Потенциальные жертвы могут быть также выявлены напря-
мую, путем оценки половозрастных, демографических особенно-
стей и нравственно-психологических качеств лиц, оказавшихся в 
поле зрения правоохранительных органов.   
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7. Организация и проведение 
криминологического исследования 

 
Методикой криминологических исследований называется со-

вокупность конкретных приемов, способов, средств сбора, обра-
ботки и анализа информации о преступности, ее причинах и усло-
виях, мерах борьбы с ней, личности преступника. В конкретном 
криминологическом исследовании используется комплекс различ-
ных методов, например: социологические, психологические, ста-
тистические, правовые, математические. Задачей криминологиче-
ского исследования является получение репрезентативного (пред-
ставительного) и глубокого по содержанию материала.    

Существуют следующие основные методы криминологических 
исследований:  

1) социологический: массовый опрос (анкетирование, интер-
вьюирование), метод наблюдения, эксперимент, метод анализа 
документов; 

2) психологический (тестирование); 
3) статистический; 
4) исторический; 
5) сравнительный. 
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В организации борьбы с преступностью особое место зани-
мает статистика. Уголовная статистика – отрасль криминологии, 
изучающая преступность и результаты борьбы с ней как массовое 
социальное явление. Ее предметом являются качественные и ко-
личественные показатели, дающие характеристики преступности; 
личности преступников; факторы, ее обусловливающие; деятель-
ность по борьбе с преступностью. Основными методами стати-
стики являются: метод массового наблюдения, метод сводки и 
группировки, метод обобщающих показателей. Основной органи-
зационной формой наблюдения преступности является государ-
ственная система единого уголовно-статистического учета.  

Криминологические исследования носят плановый характер, 
поэтому непосредственно перед исследованиями составляется их 
план и программа. В программе указываются: цели и задачи иссле-
дования, предмет (объект) исследования, сроки проведения, ис-
пользуемые методы, ожидаемые результаты. Для выполнения про-
граммы составляется план. В плане определяются этапы проведе-
ния исследования, необходимые мероприятия, исполнители, мате-
риально-техническое обеспечение. Этапами криминологического 
исследования являются: подготовка исследования, сбор первич-
ной информации, подготовка собранной информации к обработке, 
анализ полученной информации и подготовка итогового доку-
мента.      

Криминологи в исследованиях активно используют весь ар-
сенал социологических методов сбора и анализа эмпирических 
данных о своем объекте. В данном вопросе обучающимся необхо-
димо боле подробно рассмотреть эксперимент и опрос экспертов.  

Эксперимент редко возможен в криминологических исследо-
ваниях1. Исключение представляют эксперименты, связанные с 
программами реадаптации, ресоциализации осужденных, лиц, 
находящихся в пенитенциарных учреждениях. Проведение крими-
нологического эксперимента всегда требует глубокого предвари-
тельного исследования изучаемой проблемы, тщательной органи-
зационной подготовки, а в определенных случаях и необходимой 
правовой регламентации со стороны полномочных государствен-
ных органов.  

                                           
1  См.: Криминология: учеб. / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. С. 242. 
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Опрос экспертов – разновидность опроса. Применяется 
обычно тогда, когда необходимо получить мнение специалистов 
по какому-либо вопросу. Часто экспертный опрос применяется 
наряду с опросом населения или какой-либо группы (осужденных, 
подростков). Это дает возможность сравнить мнения специали-
стов и несведущих лиц.  

Контент-анализ (от англ. content – содержание), или анализ 
содержания. Этот метод представляет собой формализованный 
способ исследования, подразумевающий анализ статистических 
закономерностей частотного распределения смысловых единиц в 
тексте. В социологии данный метод направлен на объективное 
изучение текстов с целью исследования социальных процессов, 
которые эти тексты представляют. 
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8. Предупреждение преступности 
 

Главным направлением деятельности в борьбе с преступно-
стью является ее предупреждение, которое проводится по целому 
ряду направлений, осуществляемых различными субъектами ука-
занной деятельности.  

При изучении данного вопроса обучающимся следует рас-
смотреть понятие предупреждения преступлений как вида госу-
дарственной и общественной деятельности, его цель, основные за-
дачи, принципы, на которых строится осуществление предупреди-
тельной деятельности (законность, демократизм, гуманизм, спра-
ведливость и научная обоснованность), и их содержание. 

Предупреждение преступности – многоуровневая система 
мер и осуществляющих их субъектов, направленная1:  

1) на выявление и устранение либо ослабление и нейтрали-
зацию причин преступности, отдельных ее видов, а также способ-
ствующих им условий;  

2) выявление и устранение ситуаций на определенных тер-
риториях или в определенной среде, непосредственно мотивирую-
щих или провоцирующих совершение преступлений;  

3) выявление в структуре населения групп повышенного 
криминального риска и снижение этого риска;  

4) выявление лиц, поведение которых указывает на реаль-
ную возможность совершения преступлений, и оказание на них 
сдерживающего и корректирующего воздействия, а в случае необ-
ходимости – и на их ближайшее окружение.    

Основными этапами предупреждения преступлений явля-
ются: профилактика, предотвращение, пресечение преступлений.   

Основными элементами системы предупреждения преступ-
лений являются: субъекты и их взаимодействие; меры, осуществ-
ляемые субъектами; внедрение программ; обеспечение предупре-
дительной деятельности; обеспечение деятельности субъектов. 

Система предупреждения преступлений выполняет регуля-
тивные, охранительные и воспитательные функции. 

                                           
1 См.: Криминология: учеб. / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. С. 271.   
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Анализируя меры предупреждения преступности, необхо-
димо классифицировать их по следующим основаниям:  

- по содержанию (экономические, социально-политические, 
культурно-воспитательные, юридические, организационно-управ-
ленческие, технические); 

- по уровню (общесоциальные и специально-криминологи-
ческие); 

- по объему применения (общие и индивидуальные); 
- по масштабу (общегосударственные и местные); 
- по субъектам применения (государственные, общественные); 
- по направлениям и сферам применения (по видам преступ-

лений и типам преступного поведения); 
- по различным социальным группам и т. д. 
Основные требования, предъявляемые к мерам предупрежде-

ния преступлений: законность, обоснованность, прогрессивность, 
реальность и экономическая целесообразность, комплексность, 
конкретность. 

Профилактика, осуществляемая правоохранительными орга-
нами, влияет на общесоциальное предупреждение преступности. 
В данном вопросе необходимо рассмотреть деятельность суда, 
прокуратуры; деятельность по профилактике преступлений, осу-
ществляемую различными подразделениями органов внутренних 
дел; деятельность органов юстиции.        

Структура системы предупреждения преступности посто-
янно видоизменяется в силу стремительного развития обществен-
ных отношений и изменений, происходящих в структуре преступ-
ности. В частности, в последнее время ученые и практики выде-
лили целый ряд новых криминологий:  

– микрокриминология – общетеоретический раздел кримино-
логических знаний о «присущей несовершенному человеческому 
духу деструктивности, генезисе преступления, анализе его основа-
ний, причин и условий»1;  

– семейная криминология – это отрасль криминологических 
знаний, которая изучает криминогенные факторы семейной сферы 

                                           
1 См.: Криминология: словарь / под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб., 1999. С. 79. 
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и обусловленное ими преступное поведение, а также специальное 
воздействие на них в целях противодействия преступности 
(Д.А. Шестаков и др.)1;  

– экономическая криминология – это отрасль криминологи-
ческих знаний, которая изучает специфическую систему социаль-
ных отношений, складывающихся в результате воспроизводства 
преступной экономической деятельности (В.В. Колесников, 
Т.В. Пинкевич и др.)2;  

– политическая криминология – это отрасль криминологиче-
ских знаний, изучающая преступность в сфере политики, ее при-
чины, личность политического преступника и меры предупрежде-
ния данной преступности (П.А. Кабанов и др.)3; 

– военная криминология – это отрасль криминологических 
знаний, основанная на исследовании проявлений преступности в 
вооруженных силах (С.М. Иншаков и др.)4; 

– этнокриминология – это отрасль криминологических зна-
ний, изучающая особенности преступного поведения лиц опреде-
ленной национальности, причины преступного поведения в этни-
ческой группе и меры противодействия этнопреступности;   

– пенитенциарная криминология (криминопенология) – это 
частная криминологическая теория о преступности в местах лише-
ния свободы, ее причинах, личности преступника, вновь совер-
шившего преступление, и мерах ее предупреждения (О.В. Старков 
и др.);  

– экологическая криминология – отрасль криминологических 
знаний, изучающая преступность, посягающую на экологическую 
безопасность в обществе, ее причины, личность экологического 
преступника и меры предупреждения преступности в этой сфере 
жизнедеятельности (Б.Б. Тангиев и др.)5;  

                                           
1 См.: Криминология: учеб. для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2016. С. 56. 
2 См.: Криминология: учеб. для вузов / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева.  

СПб., 2002. С. 94.  
3 См.: Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического модели-

рования. М., 1997. С. 86.  
4 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С. 53.  
5 См.: Криминология: учеб. / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. С. 23.   
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– криминология массовых коммуникаций – отрасль кримино-
логической науки, в которой осуществляется систематизация зна-
ний о природе, закономерностях преступности в сфере оборота 
массовой информации и возможностях предупредительного воз-
действия на нее, а также о возможностях массово-коммуникатив-
ных методов в оптимизации функционирования системы противо-
действия (Г.Н. Горшенков и др.);  

– ювенальная криминология – отрасль криминологических 
знаний о преступности несовершеннолетних, ее причинах, соци-
ально значимых особенностях несовершеннолетних преступников 
и мерах ее предупреждения (В.Д. Ермаков, Г.И. Забрянский и др.);  

– криминология женской преступности – частная криминоло-
гическая теория, изучающая состояние женской преступности, ее 
причин, о социально значимых особенностях женщин, совершив-
ших преступление, и мерах ее предупреждения (Т.Н. Волкова, 
В.Н. Зырянов и др.);   

– криминология организованной преступности – отрасль кри-
минологических знаний об организованной преступной деятель-
ности, ее генезисе, особенностях функционирования преступных 
организаций и о мерах по нейтрализации этой деятельности 
(В.С. Овчинский и др.);  

– криминальная сексология – частная криминологическая 
теория о тенденциях преступлений, совершаемых на сексуальной 
почве, личности патосексуального преступника и направлениях 
предупреждения такой преступности (Ю.М. Антонян, И.А. Исаев 
и др.)1.  

Предупреждение преступности реализуется как многоуров-
невая система государственных и общественных мер, направлен-
ных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и усло-
вий преступности. Поэтому существует определенная дифферен-
циация терминологии в сфере предупредительной работы.  

Предупреждение преступлений – это самостоятельная, мно-
гоступенчатая и многоуровневая деятельность, которая включает 

                                           
1 См.: Криминология: учеб. / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. С. 23.   
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в себя предотвращение, пресечение и профилактику уголовно 
наказуемых деяний.   

Предотвращение преступлений представляет собой деятель-
ность, направленную на недопущение замышляемых или подго-
тавливаемых преступлений.   

Пресечение преступлений – это действие, обеспечивающее 
прекращение начатых преступлений на стадии покушения на них.  

Профилактика преступлений – это совокупность мер, направ-
ленных на выявление и устранение детерминантов преступлений, 
установление и оказание корректирующего воздействия на лиц, 
склонных совершить преступления.  

Теория предупреждения преступности – это совокупность 
знаний о деятельности по совершенствованию общественных от-
ношений в целях: 

– выявления и нейтрализации причин преступности и усло-
вий, способствующих ей; 

– выявления и нейтрализации явлений и процессов, обуслов-
ливающих совершение, рост и распространение отдельных форм и 
видов преступлений; 

– выявления факторов, влияющих на формирование антиоб-
щественных черт у определенных категорий лиц, влияния на усло-
вия их жизни и воспитания;  

– устранения конкретных условий, способствующих совер-
шению преступлений отдельными лицами;  

– определения форм и методов контроля за преступностью. 
Предупреждение преступности состоит из иерархически свя-

занных между собой задач.  
Компетенция Российской Федерации в вопросах предупре-

ждения преступлений включает:  
- установление основ государственной политики в вопросах 

предупреждения преступлений;  
- принятие и изменение федеральных законов о предупре-

ждении преступлений, контроль за их выполнением, а также раз-
работку, финансирование и реализацию федеральных программ, 
направленных на предупреждение преступлений;  
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- координацию и методическое обеспечение деятельности 
федеральных органов исполнительной власти по предупреждению 
преступлений;  

- разработку и утверждение государственных стандартов в 
области предупреждения преступлений;  

- установление единой государственной системы статисти-
ческого учета и отчетности в области предупреждения преступ-
лений;  

- защиту прав и свобод граждан при осуществлении преду-
преждения преступлений.  

Полномочия субъектов Российской Федерации в вопросах 
предупреждения преступлений: 

- принятие и изменение законов субъектов Российской Фе-
дерации о предупреждении преступлений, контроль за их выпол-
нением;  

- наделение органов местного самоуправления отдельными 
полномочиями в области профилактики преступлений, передача 
материальных и финансовых средств, необходимых для осуществ-
ления переданных полномочий, контроль за их реализацией.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Уровень воздействия 

Общесоциальные меры – осуществляются во отношении  
преступности в целом 

Специально-криминологические меры – осуществляются  
в отношении отдельного вида преступности 

Индивидуальные меры – осуществляются в отношении конкретного 
преступления (преступника) 
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Территориальный масштаб 

Общегосударственные меры – осуществляются на территории всей 
Российской Федерации 

Региональные меры – осуществляются  
на территории одного или нескольких субъектов федерации (феде-

рального округа) 

Местные меры – осуществляются на территории района, области, 
отдельного муниципального образования 

Объектовые меры – осуществляются на территории учреждения, ор-
ганизации, предприятия 

Содержание осуществляемых мер 

Социальные – повышение уровня социальной защищенности от-
дельных слоев населения 

Экономические – повышение уровня жизни, снижение  
показателей безработицы, нейтрализация негативных последствий 

инфляции… 

Правовые – повышение эффективности функционирования  
правовой системы государства  

Политические  – повышение авторитета государственной власти 

Морально-психологические  – формирование у населения  
устойчивой системы общечеловеческих ценностей 

правовой системы государства  

Организационно-управленческие – повышение эффективности 
функционирования органов власти и управления 

правовой системы государства  
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9. Криминологическое прогнозирование  
и планирование предупреждения преступности 

 
Криминологическое прогнозирование – это вероятное сужде-

ние о будущем состоянии, уровне, структуре преступности. Неотъем-
лемыми составными частями криминологического прогноза явля-
ются описания прошлого, настоящего и будущего состояний объ-
екта, в качестве которого выступает преступность.  

Криминологический прогноз имеет следующие цели и за-
дачи: 

- установление наиболее общих показателей, характеризую-
щих изменение преступности в перспективе, выявление на этой ос-
нове нежелательных тенденций и закономерностей, отыскание 
способов их изменения в нужном направлении; 

- выяснение всех обстоятельств, имеющих значение для раз-
работки перспективных планов предупреждения и профилактики 
преступности; 

- выработка общей концепции борьбы с преступностью; 
- установление возможных изменений в состоянии, уровне, 

структуре и динамике преступности в будущем; 
- выявление обстоятельств, способствующих этим измене-

ниям.   
При изучении данного вопроса обучающимся следует обра-

тить внимание на взаимосвязь криминологического прогнозирова-
ния с иными видами научного прогнозирования (экономическим, 
юридическим, социальным и др).  

 В зависимости от охватываемых временных этапов принято 
выделять следующие виды криминологического прогнозирова-
ния: краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное. 

Краткосрочное прогнозирование заключается прежде всего в 
том, чтобы предсказать тенденции, закономерности, а также кон-
кретные варианты изменения преступности в ближайшем буду-
щем по детализированным показателям.  

Среднесрочное прогнозирование направлено на отдаленную 
перспективу в отличие от краткосрочного и определяет стратегию 
борьбы с преступностью.  
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Долгосрочное прогнозирование базируется на анализе зако-
номерностей развития общества в целом, связи уровня и струк-
туры преступности с уровнем социально-экономического и куль-
турного развития общества.     

При изучении данного вопроса обучающимся следует обра-
тить внимание на поисковое и нормативное прогнозирование; ин-
дивидуальное, локальное, региональное и глобальное прогнозиро-
вание; прогнозирование общее, специальное и частное. Необхо-
димо также уделить внимание возможностям виктимологического 
прогнозирования. 

Криминологическое прогнозирование проходит определен-
ные этапы: 

- предпрогнозная ориентация (цели, задачи, гипотеза); 
- сбор данных, влияющих на преступность; 
- поисковый прогноз; 
- нормативный прогноз; 
- оценка обоснованности; 
- выработка рекомендаций по управлению профилактиче-

ской деятельностью.    
При прогнозировании применяются следующие методы: экс-

траполяция, экспертная оценка, моделирование. 
Экстраполяция – проекция на будущее изменений уровня и 

структуры преступности в прошлом и настоящем.  
Экспертная оценка – мнение экспертов, отобранных по при-

знакам стажа, квалификации, сферы деятельности и т. д. 
Моделирование (возможности, формы, пределы) – построе-

ние статистических и динамических моделей вероятного состоя-
ния преступности. 

Криминологическое планирование – это целенаправленный 
процесс по выработке плана, в котором сформулированы цели и 
задачи борьбы с преступностью, намечены пути и средства их ре-
шения, а также нормативного, информационного, организацион-
ного, методического обеспечения практических мер на определен-
ный период времени. Наиболее распространенным видом плани-
рования деятельности по предупреждению преступности явля-
ются комплексные планы профилактики правонарушений. 
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По данному вопросу обучающимся необходимо рассмотреть 
существующие виды планирования правоохранительной деятель-
ности, а также нормативно-правовое регулирование криминологи-
ческого планирования в органах внутренних дел. Особенности 
разработки и реализации комплексных программ контроля над 
преступностью: международных, федеральных (государствен-
ных), муниципальных, ведомственных. 

Следует помнить, что разработка программ борьбы с пре-
ступностью является одной из форм реализации уголовной поли-
тики Российского государства, субъектом которой выступают ор-
ганы, осуществляющие законодательную деятельность. Поэтому 
при разработке указанных программ основной задачей различных 
подразделений ОВД является выработка рекомендаций, повыша-
ющих эффективность мероприятий, предусматриваемых в про-
грамме.  

Криминологическая прогностика – это научная дисциплина, 
изучающая теоретические проблемы предвидения состояния пре-
ступности, ее динамики, структуры, уровней, событий, явлений, 
процессов, влияющих на преступность и характеризующих проти-
водействие общества этому социально опасному явлению. Для кри-
минологического прогнозирования характерна определенная ме-
тодика – совокупность приемов и правил использования одного 
или нескольких методов криминологического прогнозирования. 
Выделяют фактографический и экспертный методы криминологи-
ческого прогнозирования. Фактографические методы – это ме-
тоды, источниками которых являются зафиксированные в доку-
ментах факторы (статистический, экстраполяции, интерполяции и 
исторической аналогии, публикационный, цитатно-индексный ме-
тоды). Одновременно обучающимся необходимо вспомнить поня-
тие и значение этих методов.  

Написание сценариев как метод криминологического про-
гнозирования. Сценарий – это модель будущего, в которой описы-
вается возможный ход событий с указанием вероятностей их реа-
лизации. 

«Индивидуальный прогноз может быть только вероятным – 
϶ᴛᴏ прогнозирование возможного преступного поведения. Воз-
можность предсказать поведение человека зависит от того, 
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насколько мы знаем определяющие его факторы, а также про-
грамму, по кᴏᴛᴏᴩой оно реализуется вовне. Информация о про-
шлом и настоящем личности, ее действиях, социальных связях и 
ближайшем окружении будет основой для прогноза будущего по-
ведения. Необходимо обратить внимание, что прогнозирование 
преступного поведения и индивидуальное предупреждение – 
во многом единый процесс. Предупреждение само по себе предпо-
лагает постоянное, всестороннее и глубокое изучение личности, ее 
поведения, связей и намерений. Индивидуальное предупреждение 
преступного поведения – ϶ᴛᴏ деятельность государственных и 
негосударственных органов, организаций и их представителей по 
выявлению лиц, от кᴏᴛᴏᴩых можно ожидать совершения преступ-
лений, и оказанию на них и окружающую их социальную микро-
среду позитивного корректирующего воздействия. Объектами ин-
дивидуального предупреждения преступного поведения будут: 

- антиобщественное поведение и образ жизни лица, совер-
шение преступлений кᴏᴛᴏᴩым достаточно вероятно; 

- криминологически значимые личностные характеристики 
человека, определяющие деформацию его поведения; 

- криминологически значимые психофизиологические осо-
бенности (в меру их подверженности исправлению, изменению, 
лечению); 

- непосредственные условия неблагоприятного формирова-
ния и жизнедеятельности личности (прежде всего в семье, ином 
бытовом окружении, в сферах труда, учебы, досуга, в иных микро-
социальных группах, в первую очередь антиобщественной направ-
ленности), а также неблагополучные условия индивидуального 
бытия; 

- элементы неблагоприятной жизненной ситуации, которые 
объективно имеют криминогенный характер и существуют доста-
точно продолжительное время. 

Целью индивидуального предупреждения будет позитивная 
коррекция личности, влекущая изменение ее поведения от антиоб-
щественного к законопослушному»1. 

                                           
1 См.:  Криминология: учеб. / под общ. ред. А.И. Долговой. С. 500. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

10. Криминология насильственной преступности 
 

Насильственная преступность – это совокупность преступле-
ний, при совершении которых насилие является элементом моти-
вации, а не просто средством достижения цели. Основную часть 
насильственных преступлений составляют уголовно наказуемые 
деяния, предусмотренные седьмым разделом УК РФ «Преступле-
ния против личности». Закономерность насильственной преступ-
ности наиболее ярко просматривается на основе анализа состоя-
ния, уровня и других криминологических характеристик таких 
преступлений, как убийство, нанесение телесных повреждений, 
изнасилование и другие, т. е. деяний, посягающих на высшую цен-
ность общества – жизнь и здоровье человека. Их удельный вес от-
носительно невелик, но именно положение дел с лишением жизни 
является как бы обобщенной, суммирующей характеристикой кри-
минологической обстановки.  

В настоящее время в силу ряда социальных и экономических 
причин обострились противоречия в различных сферах жизни об-
щества: возросла социальная напряженность, снизилось законопо-
слушание граждан, резко дифференцирован жизненный уровень 
населения. Эти обстоятельства и приводят к совершению рядом 
лиц насильственных преступлений и хулиганства. Следует запом-
нить, что к основным причинам совершения этих преступлений 
можно отнести: 

- признание массовым сознанием власти денег; 
- общее размывание границ морали и нравственности; 
- существенное изменение образа жизни и социального ста-

туса значительной части населения; 
- утверждение в обществе мнения о бессилии законов, пра-

вовом беспорядке;  
- влияние пьянства, наркотизма и т. д.    
При рассмотрении личности преступника, совершающего 

насильственные преступления, необходимо говорить о таких ее 
признаках, как склонность к жестокости, зачастую проявляю-
щейся беспричинно, снижение самоконтроля, желание решать 
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личные проблемы путем насилия. Жестокость в поведении начи-
нает восприниматься как определенная норма взаимоотношений, 
человеческая жизнь теряет свою значимость и ценность.  

Раскрываются социально-демографические, нравственно-
психологические и уголовно-правовые характеристики личности 
преступника. Обучающимся необходимо дать типологические 
особенности преступников с насильственно-агрессивной направ-
ленностью в поведении, изучить классификацию насильственных 
преступников.  

 Стоит обратить внимание на специфику формирования ме-
ханизма преступного поведения. Важно представлять себе обсто-
ятельства, формирующие агрессивно-насильственную направлен-
ность личности в раннем возрасте. Роль конкретной жизненной си-
туации в совершении насильственного преступления. Влияние по-
ведения жертвы в насильственном преступлении. 

К основным направлениям предупреждения тяжких насиль-
ственных преступлений можно отнести: выявление лиц, склонных 
к проявлению насилия в быту, злоупотребляющих алкоголем, до-
пускающих немедицинское употребление наркотиков, а также 
действия, квалифицируемые как мелкое хулиганство. Большое 
значение имеет обеспечение принципа неотвратимости наказания 
и усиления контроля за деятельностью полиции по реагированию 
на сигналы общественности. Обучающимся необходимо изучить 
виктимологическую профилактику насильственной преступности. 

Преступления против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности суммарно занимали в структуре зарегистри-
рованной преступности в России в 80-х гг. 2–3%, в 90-х гг. – 1%. 
Самое распространенное из них – изнасилование. Изменения в 
сфере моральных ценностей, предпочтений и запретов привели к 
более пренебрежительному отношению к женщине, росту ци-
низма в отношениях между полами, воспеванию и культивирова-
нию вседозволенности и жестокости, ориентации на насилие как 
способ разрешения конфликтных и иных ситуаций. В 80-х гг. ла-
тентность изнасилований была «естественной», обусловленной не-
желанием самих жертв сообщать о фактах преступления. В 90-х гг. 
наиболее заметно стала возрастать и другая часть – «искусствен-
ная» латентность, вызванная сокрытием от учета правоохрани-
тельными органами, ставших им известными фактов сексуальных 
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посягательств. Обучающимся необходимо более подробно рас-
крыть причины «естественной» и «искусственной» латентности.  

Органы внутренних дел в лице подразделений по делам несо-
вершеннолетних, которые выявляют родителей и законных пред-
ставителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязан-
ностей по их воспитанию, содержанию или отрицательно влияю-
щих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, прово-
дят индивидуальную профилактическую работу в отношении 
соответствующих родителей и законных представителей несовер-
шеннолетних.  

 
Динамика преступности в Российской Федерации  

в 2010–2018 гг. 

 
 
Приведенный график указывает на наличие устойчивой тен-

денции к снижению абсолютных показателей официально зареги-
стрированных преступлений, за исключением 2015 г., когда был 
зарегистрирован несистематичный скачок регистрируемости, вы-
званный субъективными обстоятельствами, относящимися к под-
ходу субъектов статистического учета к складывающейся в стране 
криминогенной ситуации. 

 Наиболее характерной категорией насильственных преступ-
ных проявлений, близкой к рассматриваемой, является бытовая 
преступность. Ее параметры выглядят следующим образом. 

 

2628799

2404807
2302168

2206249 2190578
2388476

2160063
2058476 1991532

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



65 

Динамика бытовой преступности в Российской Федерации  
в 2010–2018 гг. 
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Динамика коэффициента насильственной преступности  
и бытовой насильственной активности  

в Российской Федерации в 2010–2019 гг. 
 

 
Анализ представленных статистических данных позволяет 

сделать вывод о том, что наибольшее число проявлений рецидива 
в бытовой преступности приходится на 2013, 2015 и 2019 гг. Дан-
ная тенденция достаточно точно показывает соответствие пиков 
регистрируемости рассматриваемого вида преступности увеличе-
нию интенсивности рецидива. 

Выявить же какие-либо относительно устойчивые тенденции 
в динамике представленных относительных показателей практи-
чески невозможно. В целом наблюдается значительное увеличе-
ние общей интенсивности насильственной преступности в сфере 
семейных отношений и бытовой преступности как более общей ка-
тегории преступной деятельности. 

 
 

144,09

134,88
130,6

119,06
115,31

141,09

115,41

161,25 159,18
153,88

141,54

128,55 126,44

107,88
113,15

129,46 126,57

149,37 151,53

135,65

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

КНП КПА



67 

Распространение различных форм насилия в семье 
 

 
Представленное соотношение форм насилия в семье состав-

лено по результатам анализа статистических данных, полученных 
из статистических отчетов Судебного департамента Российской 
Федерации1. 

 
Структура преступности в семье по степени тяжести  

совершаемых преступлений 

 
Статистика свидетельствует о преобладании преступлений 

небольшой тяжести, что, в принципе, характеризует преступность 

                                           
1 Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации. URL: https://www.sudrf.ru/index.php?id=300 (дата обращения: 23.01.2019). 
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в сфере семейных отношений в целом. Однако указанная тенден-
ция не является поводом для позитивных выводов. Ведь больше 
половины преступлений – деяния средней тяжести и тяжкие, кото-
рые находятся примерно в равном соотношении. Поэтому можно 
охарактеризовать последствия данного вида криминального пове-
дения как в целом повышенной общественной опасности. Ведь эти 
посягательства осуществляются на наиболее важные права и сво-
боды не посторонних, а близких преступнику людей. 

 
Возрастные характеристики насильственных преступников,  
совершающих преступления в сфере семейных отношений 

 

 
Реже всего в рассматриваемой категории преступников 

встречаются лица минимального возраста уголовной ответствен-
ности и пожилые люди, достигшие общего пенсионного возраста. 
По нашему мнению, наибольший интерес представляют несовер-
шеннолетние граждане. Их деятельность в указанной сфере пред-
ставляет собой исключительно опасный социальный феномен. 
Прежде всего, формирование личности несовершеннолетнего пре-
ступника свидетельствует о негативном социальном окружении, ока-
зывающем криминогенное воздействие на индивида, чьи морально-
психологические характеристики отличаются конформизмом, повы-
шенной эмоциональной возбудимостью и неустойчивостью. 
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11. Криминология преступности несовершеннолетних  
и молодежи 

 
Преступность несовершеннолетних является специфической 

структурной частью всей преступности. Преступность несовер-
шеннолетних – это совокупность уголовно наказуемых деяний, 
совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Она в большей 
своей части носит групповой характер (неформальные объедине-
ния молодежи с антиобщественной направленностью, маргиналь-
ные группы несовершеннолетних и молодежи и др.). Эти группы 
совершают в основном такие преступления, как кражи, грабежи, 
разбои, вымогательства и др. В последнее время идет процесс 
«омоложения» преступности несовершеннолетних. Криминаль-
ная активность 14–15-летних растет более быстрыми темпами, 
чем 16–17-летних.  

На развитие преступности несовершеннолетних влияют сле-
дующие криминогенные обстоятельства: 

- отрицательное влияние семьи; 
- отсутствие у ряда родителей возможности обеспечить ми-

нимально необходимые потребности детей, в связи с чем возни-
кает озлобленность в отношениях между близкими людьми; 

- отрицательное влияние окружающей среды; 
- подстрекательство со стороны взрослых преступников; 
- длительное отсутствие определенных стабильных занятий 

у несовершеннолетних; 
- проникновение через средства массовой информации 

культа насилия, жестокости, наркотиков, половой распущенности 
и т. п.; 

- безнадзорность в результате отсутствия должного кон-
троля со стороны семьи и ряда воспитательных учреждений; 

- отсутствие в достаточном количестве сети молодежных 
клубов и молодежных секций, что ограничивает досуг несовер-
шеннолетних; 

- увеличение доли детей и подростков с отставанием в ин-
теллектуальном и волевом развитии (большей частью это дети ро-
дителей, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотиче-
скими веществами и т. д.). 
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Характерным для личности несовершеннолетних преступни-
ков является то, что чаще всего эти правонарушители являются 
выходцами из неблагополучных семей. Их культурно-образова-
тельный уровень значительно ниже, чем у сверстников. Многие 
бросают школу, предпочитают просмотр видеофильмов, в кото-
рых пропагандируется насилие, игры в Интернете и т. д.  Досуг 
этих людей ограничен, часто связан с групповым распитием 
спиртных напитков, потреблением наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Для таких несовершеннолетних законода-
тельные запреты часто рассматриваются как формальность. Не яв-
ляются  редким явлением  психические расстройства у несовер-
шеннолетних, совершивших преступления. 

При рассмотрении криминологической характеристики лич-
ности несовершеннолетнего преступника необходимо раскрыть 
морально-нравственные, социально-психологические, медицин-
ские, мотивационные характеристики, а также уделить внимание 
виктимологическим аспектам характеристики личности несовер-
шеннолетнего преступника. 

Для предупреждения преступлений несовершеннолетних необ-
ходим комплекс профилактических мер. В числе участников 
(субъектов) профилактики преступлений несовершеннолетних 
необходимо выделить: 

- органы власти и управления; 
- институты социального воспитания, к которым относят се-

мью, школу, учреждения и т. д.; 
- органы социальной защиты, медицинской и правовой по-

мощи детям, находящимся в затруднительной жизненной ситуа-
ции или попавшим в экстремальное стечение неблагоприятных 
жизненных обстоятельств; 

- правоохранительные органы и их специализированные 
службы. 

Результативность профилактики связана с ее своевременно-
стью, поэтому важное значение имеет ранняя профилактика, ее за-
дачами являются вовлечение родителей в педагогическое воспита-
ние, устройство по мере необходимости детей в интернаты, группы 
продленного дня и т. д. Непосредственная профилактика заключается 
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в организации службы социальной помощи, привлечении к админи-
стративной и уголовной ответственности взрослых, оказывающих 
отрицательное воздействие на несовершеннолетних.  

 
Количество зарегистрированных преступлений,  

совершенных несовершеннолетними в период с 2010 по 2017 г.1 
 

 
Год 

Количество  
зарегистрированных 

преступлений  

 
Прирост (+/-) 

2010 72692 - 14,9 
2011 65963 - 9,3 
2012 59461 - 9,9 
2013 60761 + 2,2 
2014 54369 - 10,5 
2015 55993 + 3,0 
2016 48589 - 13,2 
2017 42504 - 12,5 

 
Динамика количества зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в период с 2010 по 2017 г. 
 

 

                                           
1 URL: http://crimestat.ru/offenses_chart 
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Из приведенных данных видно, что динамика подростковой 
преступности за последние пять лет имеет нестабильный характер: 
в 2013 и 2015 гг. произошел рост, а в 2014, 2016 и 2017 гг. – сни-
жение числа совершенных преступлений. При этом в сравнении с 
2013 г. количество таких преступлений сократилось на 32,7%, 
а число их участников – на 30,0%.  

 
Выявлено несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 

в России по федеральным округам с 2013 по 2017 г1.  
 

№ 
п/п Федеральные округа России 

Количество зарегистрированных 
несовершеннолетних  

2013 2014 2015 2016 2017
1 Сибирский федеральный округ  14330 13499 13217 11642 10229
2 Приволжский федеральный округ  11099 10044 10714 9262 7750 
3 Центральный федеральный округ  9392 8158 8113 7063 6084 

4 
Северо-Западный федеральный 
округ  

5818 5215 5653 4827 4066 

5 Южный федеральный округ  4754 4043 4278 4089 3775 
6 Дальневосточный федеральный округ 5237 4416 4326 4030 3623 

7 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 

1988 1670 1638 1451 1224 

8 Уральский федеральный округ  7410 6523 6929 5871 5472 

 

Поскольку наиболее криминально активным по преступно-
сти несовершеннолетних является Сибирский федеральный округ, 
то было бы интересно исследовать его структурно по субъектам.   

В Сибирский федеральный округ входит 12 субъектов. Проана-
лизировав преступную активность несовершеннолетних в этих ре-
гионах с 2013 по 2017 г., можно прийти к выводу, что наиболее 
криминально активными на протяжении этих лет являются Крас-
ноярский край и Иркутская область.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 URL: http://crimestat.ru/offenses_table 
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Рейтинг регионов с наибольшим количеством  
выявленных несовершеннолетних лиц,  
совершивших преступления в 2017 г.1 

 

Наибольший удельный вес подростковой преступности  
в России в 2018 г.  

 

                                           
1 URL: http://crimestat.ru/offenses_rate 
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Групповая преступность несовершеннолетних в 2013–2017 гг.  

 

 
Удельный вес числа несовершеннолетних,  

совершивших групповые преступления, от общего количества  
несовершеннолетних, совершивших преступления в 2013–2017 гг. 
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Повторная преступность несовершеннолетних в 2014–2017 гг. 
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12. Криминология рецидивной 
и профессиональной преступности 

 
При изучении проблем рецидивной преступности различают 

уголовно-правовую, криминологическую и пенитенциарную 
точку зрения в отношении рецидива.  

Уголовно-правовой рецидив – совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление. 

Криминологический рецидив – все преступления, совершен-
ные лицами, ранее совершившими преступления, в случае если 
прежние преступления известны правоохранительным органам и 
стали предметом их основанного на законе реагирования.  

Пенитенциарный рецидив – совершение новых преступлений 
в условиях отбывания лишения свободы в качестве уголовного 
наказания, т. е. в пенитенциарном учреждении.    

Рассматривая основные показатели рецидивной преступно-
сти – состояние, структуру, уровень, динамику, необходимо обра-
тить  внимание на сравнительную  рецидивоопасность различных 
преступлений, а также связь между количеством судимостей у 
лица и степенью вероятности совершения им нового преступления.  

Компоненты структуры рецидивной преступности:  
– по видам преступлений (в зависимости от социальной 

направленности и характера мотивации совершенных преступлений);  
– по характеру совершенных преступлений (общий, специ-

альный);   
– по количеству (однократный, многократный);  
– по степени общественной опасности совершенных преступ-

лений (простой, опасный и особо опасный); 
– по интенсивности (в зависимости от продолжительности 

времени между освобождением от наказания и совершением но-
вого преступления);  

– в зависимости от вида и размера наказания, примененного 
к осужденному лицу. 

Профессиональная преступность – это относительно самосто-
ятельный вид преступности, включающий совокупность преступ-
лений, совершаемых преступниками-профессионалами с целью 
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извлечения основного или дополнительного источника доходов. 
Профессиональная преступность характеризуется устойчивостью 
преступной деятельности ее участников, наличием криминального 
профессионализма, а также принадлежностью к криминальной 
среде и субкультуре. Своеобразным ядром профессиональной пре-
ступности выступает криминальный профессионализм, характери-
зующийся наличием специфических знаний, умений, навыков со-
вершения преступлений с наибольшей для профессионального 
преступника эффективностью.  

Основными признаками профессиональной преступности яв-
ляются:  

- систематическое совершение преимущественно однотип-
ных преступлений, устойчивость, специализация; 

- наличие специальных навыков и умений; 
- преступная деятельность является основным источником 

существования; 
- принадлежность к криминальной среде; 
- наличие специфической субкультуры.  
Характеризуя профессиональную преступность, обучаю-

щимся необходимо раскрыть структуру данной преступности, 
описать динамику за последние несколько лет и спрогнозировать 
тенденции развития на ближайшее время с учетом экономических 
и политических изменений в России.   

Существуют субъективные (личностные) особенности кри-
миногенной мотивации рецидивистов; объективные (внеличност-
ные) недостатки правоохранительной деятельности (при раскры-
тии и расследовании преступлений, назначении и исполнении 
наказаний), трудности социальной адаптации лиц, освобожденных 
от наказания. 

Существование профессиональной преступности порождает 
корыстно-паразитическая психология определенной части нашего 
общества и наличие такой специфической причины, как существо-
вание криминальных традиций и обычаев, проникающих во мно-
гие сферы человеческой жизни.  

К основным социальным условиям, способствующим живу-
чести криминального профессионализма, можно отнести: 

- противоречия в распределительных отношениях; 
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- ослабление отдельных нравственных и социальных инсти-
тутов; 

- недооценку общественной опасности профессиональной 
преступности и ее последствий и т. д.   

Рассматривая личность преступников-рецидивистов, необхо-
димо выделить особенности их социально-демографических ха-
рактеристик в отличие от первичных – по полу, возрасту, образо-
ванию, семейному положению, социальному статусу, а также осо-
бенности нравственно-психологической сферы. Вместе с тем ха-
рактеристика личности рецидивиста должна сочетаться и допол-
няться их классификацией в виде разграничения основных типов 
рецидивистов (антисоциальный, асоциальный, ситуативный). 

Антисоциальный тип представляет собой наиболее опасного, 
активного злостного преступника. Для него характерна высокая   
криминальная   активность   и   наиболее   стабильное (последова-
тельное) поведение. В структуре данного типа доминируют особо 
опасные рецидивисты, преступники-профессионалы, рецидиви-
сты-гастролеры.  

Ситуативный тип характеризуется неустойчивым отноше-
нием к социальным ценностям, преобладанием социально отрица-
тельных качеств над положительными. Характер преступлений, 
совершенных этим типом рецидивистов, зависит от конкретной 
жизненной ситуации, в которой оказывается преступник.  

Асоциальный тип характеризуется распадом личности. 
К данному типу относятся лица, неоднократно судимые, зачастую 
старшего поколения. Преступники указанного типа характеризу-
ются ограниченным интеллектом, примитивными потребностями, 
психопатическими отклонениями, зачастую болеющие алкоголиз-
мом и наркоманией. 

Как правило, профессиональные преступники совершают 
свое первое преступление еще в несовершеннолетнем возрасте.  
В последнее время среди преступников-профессионалов все чаще 
встречаются лица, получившие сначала специальные военные, 
юридические, спортивные и другие профессии, а затем использу-
ющие эти знания в криминальных целях. Без знания личностных 
особенностей профессиональных преступников нельзя правильно 
построить социальные программы коррекции личности, организо-
вать эффективную борьбу с преступностью.   
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Меры предупреждения рецидивной преступности заключа-
ются в следующем:  

- обеспечение фактической неотвратимости наказания для 
преступников; 

- мера наказания всегда должна быть адекватна содеянному; 
- по материалам уголовного дела необходимо соответствую-

щим образом организовать профилактическую работу, направлен-
ную на устранение условий, способствующих совершению пре-
ступлений рецидивистами; 

- особое значение играет индивидуальная профилактика ре-
цидива.           

При предупреждении рассматриваемой преступности нема-
ловажное значение имеет обеспечение эффективного функциони-
рования системы исполнения наказания. Кроме этого, результа-
тивной мерой предупреждения профессиональной преступности 
является раздельное содержание осужденных по видам режима в 
соответствии с тяжестью содеянного, а также по наличию или от-
сутствию преступного профессионализма.   

В сфере борьбы с профессиональной преступностью необхо-
димо активизировать привлечение к уголовной ответственности за 
профессиональное занятие азартными играми, незаконным оборо-
том наркотиков и оружием, за вовлечение несовершеннолетних в 
преступную деятельность и т. п.   

Преступная субкультура – совокупность особых правил по-
ведения, обычаев, нравов, складывающихся в преступной среде. 
Отличается антиобщественной направленностью и предназначена 
для обеспечения внутренних и внешних целей функционирования 
преступных организаций.  

Обучающимся необходимо изучить понятие о воровских 
языках (арго), историю возникновения и проникновения в пре-
ступный мир татуировок, тайные способы связи преступников 
(способы письменной связи – при помощи шифров, рисунков, 
определенных символов;  способы звуковой связи – главным об-
разом, при помощи особого воровского жаргона).  

Вор в законе – это звание, которое присваивается на специ-
альной воровской сходке лицу, обладающему в среде профессио-
нальных преступников авторитетом, основанным на значительном 
преступном опыте, способностью организовывать или руководить 
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преступными группами, соблюдающему традиции и правила дан-
ной среды либо внесшему крупные суммы в денежный фонд пре-
ступного сообщества. Лицо, имеющее соответствующее звание, 
выполняет следующие функции: самостоятельно определяет ос-
новные направления и формы преступной деятельности, формы, 
источники и объемы пополнения денежных фондов преступного 
сообщества; взаимодействует с организаторами и руководителями 
других преступных групп; вершит «правосудие» в отношении чле-
нов преступного сообщества и др. Обучающимся следует изучить 
историю возникновения данной категории профессиональных 
преступников.  

Динамический ряд регистрируемости лиц, совершивших пре-
ступления, позволяет нам сделать вывод о сохранении общей тен-
денции развития криминогенной ситуации в России за последнее 
десятилетие. Временные промежутки снижения и повышения 
уровня регистрируемости точно совпадают в большинстве иссле-
дуемых показателей, и статистические данные о количестве выяв-
ленных преступников ничем не отличаются. Не будем забывать, 
что подавляющее большинство представителей этого контингента – 
корыстные преступники, совершающие преступления против соб-
ственности. 

 
Динамика регистрируемости лиц, совершавших преступления  

в Российской Федерации за 2010–2019 гг. 
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К сожалению, следующая диаграмма заставляет нас заду-
маться о проблемах развития рецидивной преступности в Россий-
ской Федерации. Ее трендовые значения менее благоприятны, в 
том числе в прогностическом аспекте. 

Как видно, начиная с базового показателя и вплоть до пико-
вого значения преступности в 2015 г. наблюдался неуклонный 
рост регистрируемости рецидивистов. Логические рассуждения по 
поводу наблюдаемой ситуации заставляют нас сделать вывод о 
явно недостаточной деятельности общества и государства в сфере 
предупреждения проявлений рецидива. Безусловно, это всего 
лишь один из факторов, обусловливающих такие результаты. 
В первую очередь мы должны задуматься о социально-экономиче-
ской обстановке, складывающейся в стране. Ведь именно она, в 
соответствии с криминологической теорией, определяет стабиль-
ность и поступательное развитие всего социума. 

 
Динамика регистрируемости преступников, ранее совершавших 

преступления в Российской Федерации за 2010–2019 гг. 
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Удельный вес рецидивистов в общей массе выявленных преступников  
в Российской Федерации за 2010–2019 гг. 

 

Показа-
тель 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Удельный 
вес реци-
дивистов, 
% 

 
35,77 

 
38,59 

 
44,74 

 
47,65

 
50,71

 
51,93

 
53,98

 
56,00 

 
56,44 

 
57,02

 
 

Возрастные характеристики преступников, совершающих тайные 
хищения чужого имущества в состоянии рецидива 

 

  

14‐17 лет; 9,17%

18‐25 лет; 18,23%

26‐40 лет; 38,49%

41‐65 лет; 21,26%

Свыше 65 лет; 
12,85%
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Категории занятости преступников, совершающих тайные хищения  
чужого имущества в состоянии рецидива 

 

 
Уровень образования преступников, совершающих тайные хищения 

чужого имущества в состоянии рецидива 

 

 
 
 

Рабочие; 10,67%

Служащие; 16,33%

Предприниматели
; 7,13%

Учащиеся; 4,65%

Безработные; 
61,22%

Высшее; 18,94%

Среднее 
специальное; 

38,91%

Среднее общее; 
32,82%

Начальное; 
9,33%
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Семейное положение лиц, совершивших тайное хищение чужого  
имущества в состоянии рецидива, с учетом гендерных признаков 

 
Показатели Лица мужского пола Лица женского пола

Одиночка 16,1% 6,3% 
Проживал(а) с родителями 36,8% 47,9% 
В гражданском браке 35,6% 31,2% 
В зарегистрированном 
браке 

11,5% 14,6% 
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13. Криминология организованной преступности, 
террористической и экстремистской деятельности 

 
Организованная преступность1 – это функционирование 

устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимаю-
щихся преступлениями как бизнесом и создающих систему за-
щиты от социального контроля с помощью коррупции и иных 
форм противодействия власти. Наиболее значимыми признаками 
организованной группы являются:  

1) наличие объединений лиц для систематического занятия 
преступлениями; 

2) получение незаконной прибыли; 
3) коррупция2: а) злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в предыдущем пункте, от 
имени или в интересах юридического лица. 

Для оценки состояния организованной преступности в том 
или ином регионе необходимо учитывать уровни ее формирова-
ния. Условно уровни можно разделить на примитивный, средний 
и высокий (устойчивая преступная группа, многофункциональная 
преступная группировка, криминальная организация с разветвлен-
ной сетевой структурой).  

При рассмотрении этого вопроса следует раскрыть струк-
туру, динамику и основные тенденции развития организованной 
преступности, рассмотреть ее транснациональный характер, взаимо-
связь с террористической и экстремистской деятельностью, а 
также особенности и различия организованной преступности Рос-
сии, развитых и развивающихся стран. Кроме того, обучающимся 
                                           

1 См.: Богуш Г.И., Ведерникова О.Н., Голоднюк М.Н. и др. Криминология: учеб. 
пособие / науч. ред. Н.Ф. Кузнецова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. С. 168.  

2 О противодействии коррупции: федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // Рос. 
газ. 2008. Федер. вып. 30 дек. 
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необходимо проанализировать современное понимание проблемы 
террористической и экстремистской деятельности, ее обществен-
ную опасность, организованный характер.  

К причинам и условиям организованной преступности, тер-
рористической и экстремистской деятельности в России можно от-
нести:  

1) обострение общественных противоречий, кризисные яв-
ления в экономике, политике, социальной сфере, деятельности 
правоохранительных органов; 

2) резкое имущественное расслоение среди населения 
страны; 

3) безработицу; 
4) деформацию нравственной позиции населения и обще-

ственного мнения по отношению к этой преступности; 
5) противоречия потребностей и интересов субъектов пре-

ступлений террористического характера и субъектов, которым ад-
ресуются требования (чаще всего при этом имеет место обще-
ственно опасный, запрещенный законом характер потребностей и 
интересов одной из сторон);  

6) готовность части населения к использованию такого вы-
сокоопасного способа насилия, как терроризм, с его разрушитель-
ными последствиями; 

7) серьезные недостатки в состоянии социального контроля, 
определяющие возможность обеспечения использования такого 
сложного способа криминального насилия, как терроризм;  

8) конфессиональные противоречия; 
9) обострение национальных проблем; 
10) религиозную неграмотность населения;  
11) рост псевдорелигиозных культов и др. 
3. К основным чертам личности участника преступных объеди-

нений можно отнести:  
1) профессионализм, соответствующий сфере деятельности 

ее участников; 
2) значительная доля рецидивистов в составе участников; 
3) уверенность в безопасности преступной деятельности; 
4) иерархия участников преступных объединений. 
Личности террористов присущи следующие криминологи-

ческие черты: 
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– неприятие существующего общества, как правило, полное 
пренебрежение к общественным интересам; 

– извращенное восприятие действительности (исключи-
тельно через призму собственной неудовлетворенности и соб-
ственных интересов); 

– озлобленность; 
– повышенная агрессивность; 
– способность к самопожертвованию; 
– фанатизм; 
– невосприятие чужой боли; 
– пренебрежение к чужой жизни.  
В основе предупреждения организованной преступности ле-

жат общесоциальные и экономические меры.  К основным меро-
приятиям по предупреждению организованной преступности 
можно отнести: 

1) надлежащую правовую регламентацию банковских и фи-
нансовых операций; 

2) меры социального и правового контроля, ограничиваю-
щие бизнес на криминальных услугах и т. д. 

Условием эффективности предупреждения преступлений 
экстремистской направленности является комплексный подход к 
выбору и дальнейшему осуществлению мероприятий профилакти-
ческого воздействия и предупредительного характера во взаимо-
действии с органами, подразделениями и учреждениями системы 
МВД России, территориальными органами ФМС России, а также 
в установленном порядке с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, общественными организациями и 
объединениями. 

Терроризм – термин, производный от латинского слова и обо-
значающий такие эмоции, как страх и ужас. Впоследствии термин 
был адаптирован французским языком и широкое распростране-
ние получил глагол «терроризировать», т. е. совершать активную 
деятельность в виде преследования определенных лиц с одновре-
менной угрозой расправы, насилия, а также запугивания и состоя-
ния страха1.  

В силу большого числа определяющих факторов терроризм яв-
ляется структурно сложным, многоуровневым явлением, имею-
щим многообразные формы, среди которых можно выделить: бунт 
                                           

1 См.: Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1989. С. 505. 



89 

террористов-одиночек, движимых желанием устранить против-
ника для достижения личных интересов; покушения на монархов, 
высокопоставленных функционеров или общественных деятелей; 
серии акций, иногда широкомасштабных, осуществляемых вполне 
профессионально; внешнюю либо внутреннюю политику государства.  

 
Динамика групповой преступности в Российской Федерации  

за 2008–2019 гг. 

 
Динамика совершения преступлений организованной преступной  

группой и преступным сообществом за 2008–2019 гг.1 
 

 
 

 

                                           
1 Статистика и аналитика. Официальный сайт МВД РФ. URL: https://mvd.ru/statistics 

(дата обращения: 22.03.2020). 
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Динамика выявления лиц в составе организованной преступной  
группы и преступного сообщества за 2008–2019 гг. 

 

 
Динамика регистрируемости преступлений, совершенных ино-

странцами и лицами без гражданства за 2008–2019 гг. 
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Структура современной организованной преступности 

 
Динамика терроризма в России за 2007–2018 гг. 

 
Годы Количество 

зарегистрированных 
преступлений 

темпы прироста, % 
цикличный 

2007 759 -

2008 642 - 15,41 

2009 654 1,86

2010 581 - 11,16 

2011 622 7,05

2012 637 2,41

2013 661 3,76

2014 1128 70,65

2015 1538 36,34

2016 
2017 
2018 

2227 
1871 
1679 

44,81
-16,0 
-10,3 

Против 
собственности; 

39%

Против личности; 
25%

ОБиОП; 21%

В сфере 
экономической 
деятельности; 8%

Против гос. 
Власти; 6% Иные; 1,60%
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Состояние экстремистских проявлений в России в 2005–2018 гг. 
 

Годы Количество зарегистрирован-
ных преступлений 

темпы прироста, % 

2005 152 - 

2006 263 73,02 

2007 356 134,21 

2008 460 202,63 

2009 548 260,52 

2010 656 331,57 

2011 622 309,21 

2012 696 357,89 

2013 896 489,47 

2014 1034 580,26 

2015 1329 774,34 

2016 
2017 
2018 

1450 
1521 
1265 

853,9 
104,9 
-109,3 

 
Литература 

Основная  
1. Конституция Российской Федерации (с гимном России).  

М.: Проспект, 2015. 32 с.   
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (действ. ред.). Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант».  

3. Антонян Ю.М. Криминология: учеб. для академич. бака-
лавриата. 3-е изд., перераб. и доп. Серия: Бакалавр. Академиче-
ский курс. М.: Юрайт, 2018. 388 с. 

4. Алимпиев С.А. и др. Криминология. Общая часть [Элек-
тронный ресурс]: курс лекций. Екатеринбург: Уральский юрид. 
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ин-т МВД России, 2015. Режим доступа: Электронная библиотека 
КрУ МВД России. URL: http://libkrumvd.ru 

 
Дополнительная  
1. Антонян Ю.М. Криминология: учеб. для бакалавров. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 523 с. Серия: Бакалавр. Базовый 
курс. 

2. Калашников О.Д., Меркулов М.А. Криминология в схемах 
и определениях [Электронный ресурс]: учеб.-нагляд. пособие. 
Н. Новгород: Нижегород. акад. МВД России, 2016. Режим доступа: 
Электронная библиотека КрУ МВД России. URL: http://libkrumvd.ru 

3. Клейменов М.П. Криминология: учеб. 2-е изд., перераб и 
доп. М.: Норма: Инфра-М, 2013. 432 с. 

4. Криминология: учеб. / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эми-
нова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2012. 800 с. 

5. Криминология: учеб. для бакалавров / под ред. В.И. Авдий-
ского. М.: Юрайт, 2014. 351 с. Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

 
14. Криминология экономической преступности 

 
Экономическая преступность1 представляет собой совокуп-

ность противоправных, общественно опасных, корыстных, причи-
няющих существенный материальный ущерб посягательств на ис-
пользуемую для хозяйственной деятельности собственность, уста-
новленный порядок управления экономическими процессами и 
экономические права и интересы граждан, юридических лиц и госу-
дарства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в 
системе экономических отношений2. Она включает преступления 
в сфере экономической деятельности (экономические преступле-
ния в узком смысле слова) и преступления против собственности – 
имущественные.  

Преступления против собственности. Преступления в сфере 
экономической деятельности. Преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях. 

                                           
1 См.: Богуш Г.И., Ведерникова О.Н., Голоднюк М.Н. и др. Указ. соч. С. 183.  
2 См.:  Криминология: учеб. / под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2016. С. 693. 
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Не стоит забывать, что характерными особенностями эконо-
мической преступности являются:  

1) высокий уровень латентности; 
2) колоссальный ущерб, приносимый данным видом пре-

ступлений; 
3) совершение экономических преступлений в 50% случаях 

носит организованный характер.    
4) повышенный уровень преступного профессионализма; 
5) преобладание данных преступлений в общей структуре 

преступности; 
При рассмотрении этого вопроса следует обратить внимание 

на особенности криминогенных ситуаций в отдельных отраслях 
экономики России, таких как кредитно-финансовая и внешнеэко-
номическая сферы, агропромышленный комплекс, потребитель-
ский рынок. Необходимо дать качественную и количественную ха-
рактеристику данного вида преступлений.  

Приступая к рассмотрению вопроса о причинах и условиях 
экономической преступности, следует помнить, что любые преоб-
разования, крутые переломы в жизни общества всегда сопровож-
даются ростом преступности. Серьезное влияние на развитие эко-
номической преступности оказывают: 

1) издержки экономической политики; 
2) бесхозяйственность; 
3) отставание правового обеспечения экономической дея-

тельности; 
4) общая неподготовленность населения к восприятию эко-

номических преобразований; 
5) недостатки в деятельности правоохранительных орга-

нов и т. д.         
Давая криминологическую характеристику личности пре-

ступника, совершающего преступления в сфере экономики, необ-
ходимо раскрыть ее социально-демографические, нравственно-
психологические и уголовно-правовые особенности. Например, 
многие преступления экономической направленности относятся к так 
называемой «беловоротничковой» преступности. Следовательно, 
среди лиц, привлекаемых к ответственности за эти преступления, 
чаще, чем в других случаях, встречаются люди с высшим образова-
нием, занимающие высокое социальное положение и т. д.   
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Предупреждение экономических преступлений является 
очень сложным, многогранным процессом, который включает в 
себя применение экономических, финансовых, организационно-
управленческих, технических и культурно-воспитательных мер. 
Важную роль в усилении профилактики экономической преступ-
ности должна сыграть система криминологической экспертизы, 
основой которой могут стать ассоциации независимых экспертов 
из числа специалистов – криминологов, юристов, экономистов, со-
циологов и т. д.  

В этом вопросе также необходимо уделить внимание викти-
мологической профилактике, являющейся основой предупрежде-
ния преступлений против собственности.   

Термин «преступления белых воротничков» был введен в 
научный оборот Э. Сазерлендом в 1940 г. Первоначально под бе-
ловоротничковой преступностью понимались «преступления, со-
вершаемые лицами респектабельными и высокого социального 
статуса в связи с их должностным положением». Позднее этот тер-
мин распространился на преступления, совершенные по должно-
сти служащими любого ранга. Преступность белых воротничков 
многолика и распространена во всех странах. Беловоротничковая 
преступность включает в себя три большие подгруппы – экономи-
ческую, должностную и политическую преступность.  

Особенности рассматриваемой преступности:  
– нередко посягает на интересы неопределенного круга лиц 

(анонимность жертвы);  
– высокий уровень латентности;  
– тесно связана с организованной преступностью;  
– представляет наибольшую реальную опасность для обще-

ства вообще, современного российского – в особенности;  
– носит международный характер.  
Обстоятельства, генерирующие и поддерживающие налого-

вую преступность: неэффективность действующей системы нало-
гообложения и налогового администрирования; появление и рост 
количества налогоплательщиков, не соблюдающих действующее 
законодательство и уклоняющихся от уплаты налогов; рост числа 
налоговых преступлений; заинтересованность организованных 
преступных группировок в развитии налоговой преступности в 
стране и др.    
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Динамика числа зарегистрированных отдельных видов корыстных 

преступлений в России в 2013–2016 гг .1 
 

Вид преступлений 2013 2014 2015 2016 

Кража (ст. 158 УК РФ) 922 562 891 946 1 018 456 871 084  

Грабеж (ст. 161 УК РФ) 92 069 76 181 72 739 61 524  
Разбой (ст. 162 УК РФ) 16 416 14 159 13 642 11416 
Мошенничество  
(ст. 159 УК РФ) 

164 629 159 314 200 598 208 926 

Вымогательство  
(ст. 163 УК РФ) 

6 594 4 521 4 259 4 561 

 
 

Литература 
Основная  
1. Конституция Российской Федерации (с гимном России).  

М.: Проспект, 2015. 32 с.   
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (действ. ред.). Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант».  

3. Антонян Ю.М. Криминология: учеб. для академич. бака-
лавриата. 3-е изд., перераб. и доп. Серия: Бакалавр. Академиче-
ский курс. М.: Юрайт, 2018. 388 с. 

4. Алимпиев С.А. и др. Криминология. Общая часть 
[Электронный ресурс]: курс лекций. Екатеринбург: Уральский 
юрид. ин-т МВД России, 2015. Режим доступа: Электронная 
библиотека КрУ МВД России. URL: http://libkrumvd.ru 

 
Дополнительная  
1. Антонян Ю.М. Криминология: учеб. для бакалавров. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 523 с. Серия: Бакалавр. Базовый 
курс. 

2. Клейменов М.П. Криминология: учеб. 2-е изд., перераб и 
доп. М.: Норма: Инфра-М, 2013. 432 с. 

3. Криминология: учеб. для бакалавров / под ред. В.И. Авдий-
ского. М.: Юрайт, 2014. 351 с. Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

 

                                           
1 URL: http://crimestat.ru/analytics 
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15. Криминология преступности в мегаполисах 
 

Криминологическая характеристика современной преступ-
ности крупных городов России и мира позволяет раскрыть отли-
чие структуры преступности сверхкрупного города и области, тер-
риториальные различия проявления преступности в пределах 
крупного города. Данные, приведенные в таблице1, помогут про-
анализировать показатели преступности.  

 
Регион  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Москва 
Всего 
зарегистрировано  
преступлений  

185911 173628 180240 174990 182873 195239 173898 140134 140542

Зарегистрировано 
преступлений  
особой тяжести  

7027 6349 7070 9096 10637 10472 9149 10776 10272 

Выявлено лиц,  
совершивших  
преступления  

38844 33838 33092 37151 37381 40219 36767 33333 32098 

Московская область 
Всего 
зарегистрировано  
преступлений  

114463 113869 109349 107178 91061 89183 88297 84307 80299

Зарегистрировано 
преступлений  
особой тяжести  

5849 6404 6416 7020 6818 6410 4759 4780 4531 

Выявлено лиц,  
совершивших 
преступления  

45005 44387 42379 39455 38410 41981 40044 39426 39595 

Краснодарский край 
Всего 
зарегистрировано  
преступлений  

65811 66351 65959 64141 68959 75047 71509 67662 68120 

Зарегистрировано 
преступлений  
особой тяжести  

2333 2471 2545 2416 2478 2473 2491 2524 2687 

Выявлено лиц,  
совершивших 
преступления  

31766 32488 32302 33081 32285 34078 32762 31546 29343 

Мурманская область 
Всего 
зарегистрировано  
преступлений  

16836 15970 14379 13312 12881 18556 15061 12773 12085 

Зарегистрировано 
преступлений  
особой тяжести  

754 897 1078 1242 1102 1145 1079 788 748 

Выявлено лиц,  
совершивших 
преступления  

7575 7668 6997 6712 6867 6998 6832 6258 5667 

                                           
1 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. URL: 

http://Crimestat.ru. regions_chart_total 
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Следует также обратить внимание на то, что для мегаполисов 
характерно преобладающее значение имущественной преступно-
сти, в первую очередь ненасильственной. В структуре тяжкой 
насильственной преступности – значительный процент убийств по 
найму, убийств по мотивам национальной вражды или ненависти. 
Новая специфическая угроза столиц – это преступления в сфере 
высоких технологий, а также проявление преступлений новых 
форм, не свойственных крупным городам ранее: терроризм, захват 
заложника, массовые беспорядки, убийства по мотивам расовой 
или национальной ненависти или вражды. 

Особенности процесса криминогенной детерминации пре-
ступности столичного города заключаются в наличии специфиче-
ских дополнительных (помимо традиционных) криминогенных 
детерминант преступности крупного города – так называемых фо-
новых явлений крупных городов (бродяжничество, попрошайни-
чество, проституция, наркомания, алкоголизм), которые влияют на 
преступность. 

Изучая особенности осуществления предупредительной дея-
тельности в мегаполисе, необходимо помнить, что правовую ос-
нову системы профилактики правонарушений составляют Консти-
туция РФ, федеральные конституционные законы, другие феде-
ральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ и 
Правительства РФ , нормативные правовые акты федеральных ор-
ганов исполнительной власти, а также нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации и нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления, регулирующие вопросы в 
сфере профилактики правонарушений. 

Профилактика правонарушений осуществляется в целях 
обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов личности, 
общества и государства, противодействия причинам и условиям 
совершения правонарушений, снижения уровня преступности. 

Особенности преступности в мегаполисах. 
 1. Имущественная преступность преобладает над насиль-
ственной (в частности, кражи). 
 2. Высокий процент должностных, экономических преступ-
лений. 
 3. Большая доля преступности приезжих. 
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 4. Значительно более высокая доля организованной и профес-
сиональной преступности. 
 5. Сращивание преступных элементов с органами власти и 
управления, коррупция. 

6. Большое число преступлений, вызывающих повышенный 
общественный резонанс и поэтому требующих сосредоточения 
сил и средств правоохранительных органов в ущерб борьбе с обыч-
ными преступлениями. 
 7. Неравномерность картины преступности по районам и 
округам города. 
 8. Значительное число преступлений, совершение которых 
начинается или заканчивается в городе и которые носят межрегио-
нальный или даже межгосударственный характер. 

Новые проявления преступности в мегаполисах.  
  1. Превращение террористических актов во все более круп-
номасштабные, многоликие по преследуемым целям и видам про-
явления. 
 2. Появление новых видов терроризма (информационного, 
техногенного, кибернетического и др.). 
 3. Усиление криминализации всех сторон жизни общества, 
криминального давления на жизнедеятельность общества; воз-
можность срастания преступных сил с представителями властных 
структур.  
 4. Рост экономических преступлений, криминализация эко-
номики и т. п.  

Специфические факторы преступности в мегаполисах:  
– повышенная концентрация сил правопорядка;  
– особенности структуры населения по возрастному и про-

фессиональному признакам;  
– повышенная концентрация богатых и очень богатых людей;  
– интенсивность движения транспорта;  
– условия, благоприятствующие длящейся бесконтрольной 

деятельности теневых экономических структур;  
– концентрация мигрантов и других групп повышенного кри-

минального риска;  
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– привлекательность крупных городов условиями для фоно-
вого контингента криминалитета (бродяг, нищих, наркоманов, про-
ституток и т. д.);  

– широкие возможности реализации фальсифицированных 
товаров, обмана потребителей и других хозяйственных преступлений. 
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16. Криминология преступности, 
связанной с незаконной миграцией 

 
Преступность мигрантов выделяется на основе такой харак-

теристики субъекта преступления, как его перемещение через гра-
ницы тех или иных территорий со сменой постоянного места жи-
тельства (навсегда или на время) либо регулярным возвращением 
к нему.  

Основные формы миграции1:    
1) стационарная, когда люди переселяются на новое место 

жительства на постоянной основе, получают прописку, устраива-
ются на работу и т. д.;  

2) сезонная, связанная с временным переездом для выполне-
ния конкретных хозяйственных задач (сельское хозяйство, различ-
ный промысел);  

3) маятниковая (челночная), когда люди ежедневно переез-
жают от места жительства к месту работы и обратно;  

4) эпизодическая, связанная с временной переменой места 
жительства на период, зависящий от целей приезда (команди-
ровка, туристическая поездка, поездки для отдыха и др.).  

Особенности причинного комплекса  преступности мигран-
тов. По мнению А.И. Долговой, выделяют три линии детермина-
ции преступности приезжих2:  

1) комплекс причин и условий, влиявших на формирование 
личности до возникновения проблемной жизненной ситуации, 
обусловившей цели миграции;  

2) факторы, обусловившие проблемную жизненную ситуа-
цию, сформировавшие цели миграции, ее стимулирование;  

3) комплекс обстоятельств, оказывающих влияние на мигран-
тов после их приезда в тот или иной населенный пункт.  

Рассматривая основные направления предупреждения дан-
ной преступности, необходимо учитывать, что сложность борьбы 

                                           
1 См.: Криминология: учеб. / под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2016. С. 925. 
2 Там же. С. 932. 
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с ней зависит от разнородности контингента мигрантов. А.И. Дол-
гова к концепции регулирования миграционных процессов в Рос-
сии относит1:  

– обеспечение устойчивого социально-экономического и де-
мографического развития страны, национальной безопасности;  

– удовлетворение потребностей растущей российской эконо-
мики в трудовых ресурсах;  

– рациональное размещение населения на территории 
страны;  

– использование интеллектуального и трудового потенциала 
мигрантов для достижения благополучия Российской Федерации.  

 
Преступления, совершенные иностранными гражданами  

и лицами без гражданства с 2009 по 2017 г. 
 

2009 г. – 57955 

2010 г. – 48992 

2011 г. – 44956 

2012 г. – 42650 

2013 г. – 46984 

2014 г. – 45538  (в общей структуре преступности – 2%)   

2015 г. – 48210 

2016 г. - 43933 

2017 г. – 41047 (в общей структуре преступности – 1,79%)   

Внутренняя миграция – в общей структуре преступности – 9%.   
 

Особенности преступности мигрантов. 
1. Высокая латентность.  
2. Сверхкрупные города с их широким спектром возможно-

стей всегда были наиболее привлекательны для приезжих (мигра-

                                           
1 См.: Криминология: учеб. / под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2016. С. 939. 
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ционное давление особенно велико в Москве и Московской обла-
сти, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ставрополье, Поволжье, 
Брянской, Смоленской, Воронежской, Калининградской областях).  

3. Среди мигрантов выделяют следующие группы:  
– граждане данного государства;  
– иностранные граждане и лица без гражданства;  
– лица, не имеющие определенного места жительства. 
4. Для мигрантов характерно совершение преступлений, свя-

занных с их профессиональной, экономической деятельностью, 
преступлений, требующих высокого криминального профессиона-
лизма и организованности.  

5. Для иностранцев и лиц без гражданства не характерно со-
вершение большинства общеуголовных преступлений, таких как: 

 – убийство (их удельный вес среди всех убийц составил 
2,2%); 

– причинение тяжкого вреда здоровью (2,0); 
– хулиганство (3,0); 
– кража (1,6); 
–  грабеж (2,5%) и др. 
6. При этом достаточно высок их вклад в совершение пре-

ступлений в сфере экономики (4,0%): фальшивомонетничество 
(4,4), контрабанда (35,0), дача взятки (20,0) и т. д. 

7. Негативные последствия миграционных процессов сказы-
ваются на росте численности лиц, не имеющих определенного ме-
ста жительства. В настоящее время их удельный вес составляет 
1,3% от общего числа лиц, совершивших преступления в России.  

Вместе с тем лица без определенного места жительства, ха-
рактеризующиеся низким уровнем образования, бродяжниче-
ством, алкоголизацией и деморализацией личности, могут исполь-
зоваться лидерами организованных преступных формирований на 
самых простых ролях, связанных с совершением тяжких общеуго-
ловных преступлений. 
 

Литература  
Основная  
1. Конституция Российской Федерации (с гимном России).  

М.: Проспект, 2015. 32 с.   



104 
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17. Криминология неосторожной преступности 
 

Неосторожные преступления выделяются в криминологиче-
ской классификации по особенностям механизма конкретного пре-
ступного поведения и его причинам, которые существенно отли-
чаются от умышленных преступлений. Доля неосторожной пре-
ступности в общем количестве совершаемых в России преступле-
ний растет и составляет приблизительно 20%. В структуре неосто-
рожной преступности доминирующее число занимают автотранс-
портные преступления (75%).     
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Неосторожное преступное поведение проявляется в любой 
сфере человеческой деятельности. Выделим лишь некоторые из 
них: 

– эксплуатация машин, механизмов и других стационарных 
источников повышенной опасности; 

– эксплуатация транспортных средств, являющихся источни-
ками повышенной опасности; 

– строительные, взрывные, горные работы; 
– изготовление медикаментов, лечение людей, ветеринарная 

помощь; 
– должностная или профессиональная деятельность и т. д.    
К основным причинам неосторожных преступлений можно 

отнести:  
– ложное самоутверждение, карьеризм, азарт; 
– нежелание утруждать себя анализом ситуации и прогнозом 

возможных последствий; 
– нежелание адекватно оценивать свои возможности;  
– безответственность, легкомыслие и т. п.  
Традиционно выделяют два типа личности неосторожных 

преступников: у одних превалирует легкомыслие в поведенческих 
решениях, у других – небрежность. Необходимо раскрыть соци-
ально-демографические, нравственно-психологические и уго-
ловно-правовые элементы криминологической характеристики 
данных преступников. 

Поскольку автотранспортные преступления занимают боль-
шую часть неосторожной преступности, следует особое внимание 
уделить причинам и условиям этих преступлений, а также их пре-
дупреждению.   

Главным субъектом специальной профилактики автотранс-
портных преступлений выступает ГИБДД, которая осуществляет 
правовоспитательную работу по безопасности движения, разъяс-
няя при этом ответственность за нарушение правил безопасности.   

Экологическая преступность – это совокупность преступле-
ний против окружающей среды, совершенных в течение опреде-
ленного периода на определенной территории. В настоящее время 
состояние окружающей среды в России крайне неблагополучно. 
Из года в год распространяется число преступлений указанной 
категории, при этом мы должны учитывать, что большая часть 
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экологических преступлений  является латентной. Возрастает со-
циальная опасность этого вида преступлений, происходят каче-
ственные изменения их составов. Причины совершения экологи-
ческих преступлений кроются в противоречиях между экономи-
кой (деятельностью человека) и природой. Эти противоречия яв-
ляются следствием конфликта между природой и привычным об-
разом жизни современного человека, стремления человечества к 
комфорту.  При рассмотрении этого вопроса необходимо более по-
дробно раскрыть причины, влияющие на совершение экологиче-
ских преступлений. Личность преступников, совершающих эколо-
гические преступления, необходимо рассматривать в зависимости 
от социального положения, занимаемого этой личностью, и от 
рода преступной деятельности. 

Говоря о неосторожной преступности, нельзя обойти сторо-
ной техническую преступную неосторожность, т. е. нарушение 
правил безопасности при использовании техники – в строитель-
стве, промышленности, быту, нарушение правил безопасности при 
хранении, перевозке и использовании взрывчатых, легковоспламе-
няющихся изделий и др.   

 Изучая предупреждение неосторожной преступности, сле-
дует обратить внимание на то, что многообразие видов неосторож-
ных преступлений обусловливает и необходимость дифференциа-
ции мер предупреждения. Можно выделить следующие основные 
направления этой дифференциации, связанные с профилактикой:  

– неосторожности операторов источников повышенной опас-
ности;  

– профессиональной неосторожности при производстве ра-
бот, требующих особенной предусмотрительности;  

– должностной неосторожности при принятии и исполнении 
управленческих решений;  

– бытовой неосторожности, связанной с использованием ору-
жия, техники и т. д. 

 
 
 
 
 



107 

Динамика преступлений, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,  

с 2008 по 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нарушения правил дорожного движения водителями 
ранжируются следующим образом: 

– управление транспортным средством лицом, не имеющим 
прав, либо лицом, имеющим права другой категории (42%); 

– превышение безопасной скорости (21%); 
– выезд на полосу встречного движения, нарушение правил 

обгона (19%); 
– нарушение правил проезда перекрестков;  
– несоблюдение рядности движения; 
– нарушение правил маневрирования; 
– управление транспортом в нетрезвом состоянии (15%). 

Типы личности неосторожных преступников. 
У представителей 1-го типа превалирует самонадеянность в 

поведенческих решениях, авторитарность, уверенность в себе 
(самоуверенность), безапелляционность, жестокость. 

У представителей 2-го типа превалирует небрежность, стрем-
ление минимизировать интеллектуальные, волевые и физические 
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усилия в соответствующем виде деятельности (интеллектуальная, 
эмоциональная и физическая лень). 

У представителей 3-го типа превалирует неадекватная (завы-
шенная) самооценка  при принятии на себя определенных профес-
сиональных или иных обязанностей, связанных с соблюдением 
норм безопасности. 
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Н. Новгород: Нижегород. акад. МВД России, 2016. Режим доступа: 
Электронная библиотека КрУ МВД России. URL: http://libkrumvd.ru 

3. Клейменов М.П. Криминология: учеб. 2-е изд., перераб и 
доп. М.: Норма: Инфра-М, 2013. 432 с. 

4. Криминология: учеб. для бакалавров / под ред. В.И. Авдий-
ского. М.: Юрайт, 2014. 351 с. Серия: Бакалавр. Базовый курс. 
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18. Негативные социальные явления, 
связанные с преступностью 

 
Наиболее характерными для современного общества нега-

тивными (фоновыми для преступности) социальными явлениями 
выступают пьянство и алкоголизм, наркомания, проституция, бро-
дяжничество, попрошайничество, суицидальное поведение и т. д. 

Провоцирующее преступление действие алкоголя может вы-
ступать в одних случаях как условие, способствующее соверше-
нию преступления, а в других – как обстоятельство, конкретная 
ситуация его совершения. Согласно статистике преступлений, 
в 2017 г. каждое третье (33,8%) расследованное преступление со-
вершено в состоянии алкогольного опьянения1.  

В последнее время среди негативных социальных явлений в 
обществе все более значимое место занимает наркомания – забо-
левание, обусловленное зависимостью от наркотического средства 
или психотропного вещества. 

Термин «проституция» происходит от латинского слова 
«prostituto», что в переводе означает «выставлять для разврата, 
бесчестить».  

По субъектам действия выделяют женскую, мужскую и дет-
скую проституцию. По характеру полового поведения можно вы-
делить проституцию без сексуальных извращений и с сексуаль-
ными извращениями. По мотивам занятия существует проституция: 

- за материальное вознаграждение;  
- по принуждению (в результате шантажа);  
- как условие получения работы или продвижения по службе 

(«служебная» проституция); 
- как форма взятки («коррупционная» проституция);  
- в целях фабрикации компрометирующих материалов и 

шантажа; проституция в политических целях и в целях разведки2. 

                                           
1 См.: МВД. РФ. Состояние преступности.  
2 См.: Меренков А.В., Никитина М.Н. Социальный портрет современной прости-

тутки // Социологические исследования. 2000. № 5. С. 47–50. 
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Криминально-криминогенные феномены имеют различные 
аспекты: экономические, социальные, психологические, медицин-
ские, демографические и др.  

Алкоголизм является одним из основных интегрирующих 
факторов того типа преступников, который может быть назван 
асоциальным. Их преступное поведение отличается пассивностью 
и не является результатом продуманных решений,  они чаще поль-
зуются благоприятными ситуациями для совершения преступле-
ний, чем сами создают их. Для них характерны низкий культур-
ный, образовательный и профессиональный уровень. Они безыни-
циативны и инертны, безразличны к себе и окружающим. Порицая 
свой образ жизни, они тем не менее не находят в себе сил изменить 
его, поскольку нестойки в стремлениях и непостоянны в делах. 
Правонарушители-алкоголики, утратившие нормальные семейные 
и трудовые связи, находят признание и поддержку в неформаль-
ных группах1.  

К стабилизации уровня алкоголепотребления необходимо 
привлекать широкий круг различных специалистов. Это должны 
быть не только сотрудники правоохранительных органов, но и ме-
дики, социальные работники и др.  

Важнейшим направлением профилактики наркомании явля-
ется развитие духовности подрастающего поколения, нравствен-
ное и религиозное воспитание. 

Наиболее эффективна ранняя профилактика наркотизации. 
Очень важно обеспечить своевременную диагностику детей и под-
ростков, относящихся к группам риска в плане вероятностной 
наркотизации, и целенаправленное воспитательно-профилактиче-
ское. воздействие на них, сочетаемое в необходимых случаях с 
психотерапевтической, психиатрической помощью и лечением2. 

  

                                           
1 См.: Антонян Ю.М. Криминология: учеб. для бакалавров. 2-е изд. М.: Юрайт, 

2014. С. 519.  
2 Кудрявцев И.А. Смысловая сфера несовершеннолетних с психическими расстрой-

ствами, совершившими насильственные правонарушения // Психологический журнал. 
2012. Т. 23. № 3. С. 54–62. 
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Потребление алкоголя в России с 2010 по 2018 г.  

 
 

Потребление алкоголя в литрах чистого этанола на душу 
населения (в возрасте 15 лет и старше) 

 

Страна Абсолютное количество  
потребляемого 

Молдавия 15,2 

Литва 15 

Чехия 14,4 

Германия, Нигерия 13,4 

Латвия 12,9 

Румыния 12,7 

Франция 12,6 

Бельгия 12,1 

Россия 11,7 

Бангладеш 0 
 

Годы  Потребление  
алкоголя л на д.н. 

2010   18 

2011 15,75 

2012 15,5 

2013 15,1 

2014 15,8 

2015 13,5 

2016 10,3 

2017 9,5 

2018 9,3 
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Статистика преступлений, совершенных  
в состоянии алкогольного опьянения в России в 2013–2017 гг. 

 

Регион 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 237283 263294 314775 341034 353330 

Центральный  
федеральный округ 

38583 38222 52310 56657 57302 

Северо-Западный 
федеральный округ 

22401 29379 30710 30228 31617 

Южный федеральный округ 10190 10004 14603 18728 20334 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

2734 2671 3455 4243 4921 

Приволжский  
федеральный округ 

58093 58834 75415 84389 87110 

Уральский федеральный округ 32265 34971 39323 44530 45243 

Сибирский федеральный округ 54592 66989 72459 73862 78270 

Дальневосточный  
федеральный округ 

15462 19531 23158 24604 23554 

Крымский федеральный округ - 1475 1532 1497 1533 

 

Статистика по количеству лиц, совершивших преступления  
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения  

в 2012–2018 гг. 
 

Алкогольного опьянения Наркотического опьянения 

2012  272 684    (26,97%) 21 244     (2,1%)    

2013  298 306    (29,46%) 25 221   (2,49%)  

2014  311 347    (30,94%) 29 451  (2,92%) 

2015 354397     (13,8%) 30 523     (3,6%) 

2016 395 299    (11,5%) 25 969  (-14,9%) 

2017 352 062     (-10,9%) 21 370  (-17,7%) 

2018 326 269     (-7,3%) 11 998  (-43,9%) 
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19. Международное сотрудничество  

в предупреждении преступности 
 

Обращаясь к изучению международной преступности, сле-
дует, прежде всего, разобраться в соотношении и разграничении 
понятий «международная преступность» и «преступления между-
народного (транснационального) характера».  
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Транснациональная преступность – совокупность совершен-
ных за определенный период преступлений (лиц, их совершив-
ших), наносящих ущерб отношениям двух или более государств 
либо интересам юридических или физических лиц двух и более 
государств, ответственность за которые предусмотрена в актах 
международного уголовного права или в нормах национального 
уголовного законодательства1.  

Преступления, наносящие ущерб мирному сотрудничеству и 
нормальному осуществлению межгосударственных отношений: 
терроризм, угон самолетов, захват заложников, хищение ядерного 
орудия, незаконное радиовещание. Преступления, наносящие 
ущерб экономическому и социально-культурному развитию госу-
дарств и народов: незаконный оборот наркотиков и психотропных 
веществ; фальшивомонетничество, контрабанда, нелегальная им-
миграция, преступные посягательства на окружающую среду, пре-
ступные посягательства на национально-культурное наследие. 

В современной западной криминологии существует не-
сколько теорий по поводу влияния экономического и социального 
развития на рост или снижение преступности: теория уголовно-
статистического регулирования уровня преступности; экономиче-
ская теория роста преступности; теория возможностей; демогра-
фическая теория, связанная с теорией молодежной субкультуры; 
теория лишений; теория аномии – синомии. 

Формами международного сотрудничества в социально-пра-
вовом контроле над преступностью являются: международные 
консультации; разработка программ сотрудничества в области 
предупреждения преступлений; обмен правоохранительным опы-
том; передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбыва-
ния наказания в государстве их гражданства или постоянного ме-
ста жительства; передача органам другого государства надзора за 
условно осужденными или условно освобожденными правонару-
шителями; выдача преступников другому государству или между-
народному органу для уголовного преследования; подготовка кад-
ров; предоставление экспертных услуг; поставка специальных 
научно-технических средств и оказание материально-технической 
помощи другим государствам.  

                                           
1 Криминология: учеб. / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 2014. С. 794. 
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Очень важным при изучении данной темы является рассмот-
рение работы международной организации уголовной полиции –
Интерпола. 

Международная организация уголовной полиции (МОУП) 
учреждена 7 сентября 1923 г. в Вене Международным конгрессом 
уголовной полиции. Ее действующий Устав был подписан в 1956 г. 
С этого периода за ней закрепляется наименование Интерпол.  

Структура Интерпола включает1:  
– Генеральную ассамблею, где представлены все государства – 

члены Интерпола (это высший представительный орган);  
– Исполнительный комитет, состоящий из 13 членов и воз-

главляемый президентом, который избирается Генеральной ассам-
блеей сроком на четыре года;  

– Генеральный секретариат, возглавляемый Генеральным 
секретарем, который избирается Генеральной ассамблеей по пред-
ложению Исполкома сроком на пять лет;  

– советников (экспертов), назначенных Генеральным секре-
тариатом и одобренных Генеральной ассамблеей.   
        С 1 января 1991 г. в структуре центрального аппарата МВД 
СССР на правах управления было создано Национальное цен-
тральное бюро Интерпола – орган, осуществляющий непосред-
ственное взаимодействие правоохранительных и других государ-
ственных органов СССР с полицией зарубежных стран и Генераль-
ным секретариатом Интерпола. 
        Национальное центральное бюро Интерпола осуществляет 
свою деятельность исключительно в сфере борьбы с общеуголов-
ными преступлениями, не затрагивая преступлений, носящих по-
литический, военный, религиозный и расовый характер.  
      Обмен информацией с Генеральным секретариатом и НЦБ Ин-
терпола иностранных государств осуществляется на основных 
официальных языках организации (английском, французском, ис-
панском). 
 

 

                                           
1 См.: Клейменов М.П. Криминология: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: 

Инфра-М, 2013. С. 262.  
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20. Криминологическое обеспечение 
национальной безопасности России 

 
Криминологическая безопасность – это объективное состоя-

ние защищенности жизненно важных и иных существенных инте-
ресов личности, общества и государства от преступных посяга-
тельств и угроз таких посягательств, порождаемых различного 
рода криминогенными факторами (явлениями и процессами), а 
также осознание людьми своей защищенности1. 

                                           
1 Оценка угроз криминологической безопасности: науч.-аналит. обзор. М.: Акаде-

мия управления МВД России, 2011. С. 4.  
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Обеспечение криминологической безопасности – это осно-
ванная на принципах комплексного программирования и планиро-
вания деятельность государства, общества в целом и их институ-
тов, имеющая целью достижение такого уровня защищенности 
жизненно важных и иных существенных интересов личности, об-
щества и государства, который соответствует основным крите-
риям криминологической безопасности1. 

Угрозы безопасности – это совокупность условий и факто-
ров, создающих потенциальную или реально существующую опас-
ность жизненно важным интересам личности, общества и государ-
ства. По своему генезису такие угрозы могут иметь естественно-
природное, техногенное или социальное происхождение. Угрозы 
криминологической безопасности исходят как извне (внешние 
факторы безопасности), так и изнутри системы – от состояния 
устойчивости системы и связей между ними. В настоящее время в 
числе угроз криминологической безопасности, которые прояв-
ляют себя наиболее зримо, рассматриваются следующие явления:  

1) рост преступности, эскалация насилия, жестокости, агрес-
сивности преступных деяний, кражи, грабежи, разбои и другие 
преступления против личности;  

2) организованная преступность во всех ее формах и незакон-
ный оборот оружия, боеприпасов; 

3) политический, национальный, религиозный экстремизм и 
терроризм;  

4) преступность в экономической сфере;  
5) коррупция в государственном аппарате на всех его уровнях; 
6) наркотизация и алкоголизация значительной части населе-

ния России; 
7) преступность несовершеннолетних, формирование си-

стемы воспроизводства преступности;  
8) «прозрачность» государственной границы Российской Фе-

дерации. 
Под системой обеспечения криминологической безопасности 

следует понимать совокупность субъектов обеспечения кримино-

                                           
1 Оценка угроз криминологической безопасности: науч.-аналит. обзор. М.: Акаде-

мия управления МВД России, 2011. С. 5. 
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логической безопасности, мер политического, правового, органи-
зационного, экономического, научного и иного характера, направ-
ленных на поддержание социально приемлемой криминологиче-
ской безопасности, финансовое, ресурсное и иное обеспечение 
реализации этих мер1. 

Виктимологическое направление профилактики, как и про-
филактика традиционного направления, являясь ее дополнением, 
складывается из трех основных компонентов: 

1) общая виктимологическая профилактика; 
2) индивидуальная виктимологическая профилактика, вклю-

чающая: 
а) выявление лиц, которые, судя по их поведению или сово-

купности личностных характеристик, с наибольшей вероятностью 
могут оказаться жертвами преступников; 

б) организацию в отношении этих лиц мер воспитания, обу-
чения и обеспечения личной безопасности; 

3) предотвращение и пресечение конкретных преступлений.  
 

Литература 
Основная  
1. Конституция Российской Федерации (с гимном России).  

М.: Проспект, 2015. 32 с.   
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (действ. ред.). Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант».  

3. Антонян Ю.М. Криминология: учеб. для академич. бака-
лавриата. 3-е изд., перераб. и доп. Серия: Бакалавр. Академиче-
ский курс. М.: Юрайт, 2018. 388 с. 

4. Алимпиев С.А. и др. Криминология. Общая часть [Элек-
тронный ресурс]: курс лекций. Екатеринбург: Уральский юрид. 
ин-т МВД России, 2015. Режим доступа: Электронная библиотека 
КрУ МВД России. URL: http://libkrumvd.ru 

 
 

 

                                           
1 Оценка угроз криминологической безопасности: науч.-аналит. обзор. М.: Акаде-

мия управления МВД России, 2011. С. 6. 
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Дополнительная  
1. Антонян Ю.М. Криминология: учеб. для бакалавров. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 523 с. Серия: Бакалавр. Базовый 
курс. 

2. Калашников О.Д., Меркулов М.А. Криминология в схемах 
и определениях [Электронный ресурс]: учеб.-нагляд. пособие. 
Н. Новгород: Нижегород. акад. МВД России, 2016. Режим доступа: 
Электронная библиотека КрУ МВД России. URL: http://libkrumvd.ru 

3. Клейменов М.П. Криминология: учеб. 2-е изд., перераб и 
доп. М.: Норма: Инфра-М, 2013. 432 с. 

4. Криминология: учеб. для бакалавров / под ред. В.И. Авдий-
ского. М.: Юрайт, 2014. 351 с. Серия: Бакалавр. Базовый курс. 
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Тестовые задания 

1. Криминология изучает: 
а) преступность;  
б) совокупность технологических процессов, происходящих в преступности; 
в) причины преступности; 
г) личность преступника;  
д) вопросы трудовой деятельности человека. 

2. Выберите правильное определение криминологического понятия «преступность»: 
а) исторически изменчивое социальное и уголовно-правовое явление, представля-

ющее собой систему преступлений, совершенных в соответствующем государстве (ре-
гионе) за тот или иной период времени; 

б) статистическое множество преступлений, совершенных в соответствующем 
государстве (регионе) за тот или иной период времени; 

в) негативное социальное явление, на борьбу с которым направлена деятельность 
правоохранительных органов. 

3. Кто является автором труда «О преступлениях и наказаниях» (1764 г.)? 
а) Дюркгейм;    б) Беккариа;    в) Кетле;    г) Ферри;    д) Мор. 

4. Что является предметом изучения науки криминологии? 
а) механизм совершения преступления;   
б)  преступность, личность преступника, причины и условия преступности, пре-

дупреждение (профилактика) преступности; 
в) преступность как социальное и уголовно-правовое явление.  

5. В какое время криминология определилась как самостоятельная наука?  
а) 1793–1799 гг.;    б) 1812–1814 гг.;        в) 1879–1885 гг.; 
г) 1905–1914 гг.;    д) 1964–1970 гг. 

 

6. В каком году был образован Государственный институт по изучению преступ-
ности и преступника? 

а) 1919 г.;      б) 1925 г.;       в) 1937 г.;      г) 1954 г.;      д) 1963 г. 
 

7. С именами каких ученых связано становление криминологии как самостоятель-
ной науки?  

а) Топинар;           б) Ломброзо;           в) Беккариа;        г) Монтескье. 

8. Признаками преступности являются: 
а) общественная опасность;        б) наказуемость;           в) противоправность; 
г) скрытость;            д) историческая изменчивость;       е) движение во времени. 
 

9. К количественным показателям преступности относятся: 
а) структура;        б) состояние;       в) коэффициент;          г) характер; 
д) динамика;         е) латентность. 

10. Что означает выражение «латентная преступность»? 
а) совокупность преступлений, совершенных должностными лицами; 
б) совокупность выявленных, зарегистрированных преступлений; 
в) преступность, скрытая от правоохранительных органов;  
г) совокупность не регистрированных преступлений, не отраженных в учете уго-

ловно наказуемых деяний.  
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11. Что означает выражение «структура преступности»? 
а) качественный показатель преступности, определяемый видами совершенных 

преступлений и лицами, их совершившими; 
б) количественный показатель преступности, определяемый количеством совер-

шенных преступлений;  
в) группа преступлений, связанных между собой определенными структурными 

связями; 
г) внутреннее построение связей между членами преступной группировки. 

12. Каким образом определяется коэффициент (уровень) преступности?  
а) К = Х-У 
         Ух100% 

б) К= Хх100% 
               N       

в) К= n х 100 000 
                 N 

13. Выберите правильное определение понятия «детерминация»: 
а) метод изучения личности преступника, основанный на анализе его ранних (дет-

ских) воспоминаний, переживаний и впечатлений; 
б) методика прогнозирования ожидаемой преступности, основанная на зависимо-

сти совершаемых преступлений от социально-демографических характеристик лиц, про-
живающих в исследуемом регионе; 

в) объективно существующая зависимость одного явления от другого. 

14. Причины преступности – это: 
а) явления общественной жизни, которые создают реальную возможность пре-

ступных мотивов; 
б) явления общественной жизни, которые порождают преступность, поддержи-

вают ее существование, вызывают ее рост и снижение; 
в) явления общественной жизни, которые заставляют человека совершать пре-

ступление.  

15. Классификация причин и условий преступности по уровню действия делится на:  
а) классификацию преступности в целом (общие); 
б) классификацию видов (категорий, групп) преступлений; 
в) классификацию отдельных преступлений.  

16. «Причина преступности лежит во всеобщей борьбе человеческих страстей. 
Нужно предупреждать преступление, а не наказывать, в этом цель всякого хорошего за-
конодательства». Кто является автором данного высказывания?    

а) Э. Ферри;        б) Э. Сатерленд;      в) Ч. Беккариа;      г) М. Мастрояни. 

17. Классификация причин и условий преступности существует по следующим 
критериям:  

а) по уровню действия;       б) по содержанию;       в) по природе.  
 

18. Условия преступности – это: 
а) факты реальной действительности, которые формируют у человека мотивацию 

для совершения преступления; 
б) факты реальной действительности, которые складываются в процессе жизнеде-

ятельности и влияют на поведение преступника; 
в) факты реальной действительности, которые прямо преступления не вызывают, 

но их наличие может способствовать возникновению у человека намерения совершить 
преступление. 
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19. Что в современной криминологии понимается под выражением «маргиналь-
ные явления»? 

а) негативные социальные явления, служащие фоном преступлений и правонару-
шений и сопутствующие им (наркомания, проституция, пьянство, токсикомания и пр.); 

б) группа неблагоприятных социально-экономических факторов, влияющих на 
состояние, структуру, рост и динамику преступности (инфляция, материальное разложе-
ние общества и т. д.); 

в) характеристика поведения определенной группы лиц, связанная с появлением 
у нее тенденций к совершению неправомерных действий. 

20. Что означает выражение «девиантное поведение»? 
а) поведение лица, находящегося в состоянии патологического алкогольного 

опьянения; 
б) психические процессы, протекающие с предельно высокой степенью интенсив-

ности; 
в) поведение, противоречащее принятым в обществе правовым или нравственным 

нормам. 

21. Криминологическая характеристика личности преступника состоит из следу-
ющих элементов: 

а) социально-демографических;       б) уголовно-правовых;                                                              
в) нравственно-психологических;     г) политических. 

22. Классификация преступников – это: 
а) система соподчиненных понятий и классов объектов в различных областях зна-

ния и деятельности человека, используемая как средство установления связи между 
ними; 

б) метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объек-
тов и их группировка с помощью обобщенной, идеализированной модели или типа; 

в) совокупность методов исследования, используемых в криминологии. 

23. По криминальной мотивации преступления делятся на: 
а) корыстные;        б) политические;       в) идеологические;         г) насильственные. 

24. Что в современной криминологии понимается под термином «криминогенная 
(криминальная) личность»? 

а) лицо, совершившее преступление, предусмотренное Уголовным кодексом;  
б) лицо, совершившее рецидивное преступление; 
в) лицо, склонное к совершению преступлений. 

25.  Воля – это: 
а) желание получить от жизни то, чего хочется; 
б) регулятор активной деятельности человека; 
в) психологические эмоции, которые человек сдерживает при совершении пре-

ступления. 

26. Мотивация – это: 
а) упрощение, сведение более сложного к простому; 
б) обоснование индивидуумом своих действий; 
в) группа методов титриметрического анализа. 
 

27. Разрешение этой ситуации заключается в нахождении способа преодоления 
преграды и достижения намеченной цели. Определите вид этой ситуации: 

а) конфликтная ситуация;  б) жизненная ситуация;  в) проблемная ситуация. 
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28. Выберите правильное определение понятия «виктимология»: 
а) область психологии, изучающая психические особенности индивидуума, сфор-

мированные под влиянием окружающей социальной среды; 
б) наука о наследственной предрасположенности человека к совершению пре-

ступления; 
в) учение о жертве, ее индивидуальных особенностях. 
 

29. Предмет изучения виктимологии включает в себя: 
а) потерпевшего; 
б) преступника; 
в) отношения, связующие потерпевшего и преступника; 
г) причины совершения преступлений; 
д) ситуации: криминальная и криминологическая. 

30. Какому из перечисленных ниже типов потерпевших присуща неправильная 
оценка жизненной ситуации? 

а) злостный;     б) некритичный;     в) нейтральный;     г) пассивный. 

31. С именами каких ученых связано становление и развитие виктимологического 
направления в отечественной криминологии?  

а) Д.В. Ривман;     б) Н.С. Лейкина;     в) П.И. Гришаев;     г) И.С. Ной. 

32. Укажите правильное определение методики криминологических исследований: 
а) исследование, базирующееся на анализе информации о преступнике; 
б) совокупность конкретных приемов, способов, средств сбора, обработки и ана-

лиза информации о преступности, ее причинах и условиях, личности преступника, мерах 
борьбы с ней; 

в) исследование, в котором используются выборочные методы исследования. 

33. На какие виды подразделяются методы массового опроса? 
а) метод экспертных оценок и метод интервьюирования; 
б) метод анкетирования и метод анализа документов; 
в) метод наблюдения и метод интервьюирования; 
г) метод анкетирования и метод интервьюирования. 

34. Предупреждение преступности подразделяется на: 
а) уголовно-правовой и специально-правовой аспекты; 
б) социально-правовой и специально-криминологический аспекты; 
в) специально-правовой и специально-криминологический аспекты. 

35. Укажите правильную формулировку понятия «криминологический прогноз»: 
а) вероятное суждение о реальном состоянии преступности, ее детерминантах и 

возможностях профилактики, иных средствах воздействия на преступность в данный пе-
риод времени; 

б) вероятное суждение о будущем состоянии преступности, ее детерминантах и 
возможностях профилактики, иных средствах воздействия на преступность в определен-
ный период времени; 

в) уровень, динамика, структура преступности, ее детерминанты и возможности 
профилактики. 

36. Что означает выражение «криминологическое планирование»? 
а) осуществление согласованных мероприятий социально-экономического, вос-

питательного, организационного, профилактического, государственно-правового харак-
тера, нацеленных на правильную расстановку сил и средств в борьбе с преступностью; 
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б) основанное на анализе и расчетных данных вероятное суждение о вариантах 
будущего состояния преступности с учетом предполагаемых мер борьбы с ней; 

в) комплекс мероприятий, проводимых правоохранительными органами, направ-
ленных на предупреждение преступности. 

37. В чем заключается сущность метода криминологического прогнозирования, 
называемого моделированием? 

а) моделирование осуществляется путем проекции на будущее изменений уровня 
и структуры преступности в прошлом и настоящем; 

б) моделирование осуществляется путем разработки системы математических 
формул, описывающих динамику преступности в изучаемом регионе, исходя из взаимо-
действия комплекса факторов, существенно влияющих на нее (метод основан на нахож-
дении закономерностей функционирования объекта); 

в) моделирование строится на базе устойчивых поведенческих характеристик 
лица, в отношении которого осуществляется криминологический прогноз; 

г) моделирование осуществляется с учетом данных о преступности в другом ре-
гионе, имеющем схожую криминогенную характеристику. 



Примерный перечень вопросов  
для подготовки к экзамену  

 

1. Понятие, предмет, цели, задачи, функции криминологии. 
2. Возникновение криминологии как науки. Биологические, биосоци-

альные и социологические теории преступности.  
3. Становление и развитие криминологии в России, ее современное 

состояние. 
4. Зарождение криминологической мысли. Теологические взгляды на 

преступность и преступника. 
5. Латентная преступность: понятие, виды и методы ее оценки. 
6. Понятие преступности и ее признаки. Соотношение понятий «пре-

ступление» и «преступность». 
7. Основные показатели (характеристики) преступности. 
8. Социальные последствия преступности («цена» преступности). 
9. Общая характеристика современной преступности в России. 
10. Понятие причин и условий преступности в криминологии. Учение 

о детерминизме и взаимосвязи явлений.  
11. Социальные противоречия и преступность. 
12. Причинный комплекс преступности на современном этапе разви-

тия российского государства и общества. 
13. Характеристика основных факторов преступности. Детерминанты 

преступности на различных этапах развития общества. 
14. Соотношение социальных и биологических факторов в формиро-

вании личности преступника. 
15. Структура личности преступника. 
16. Типология и классификация личности преступника. 
17. Уголовно-правовые признаки структуры личности преступника. 
18. Нравственно-психологические признаки структуры личности пре-

ступника. 
19. Социально-демографические признаки структуры личности пре-

ступника. 
20. Механизм индивидуального преступного поведения и его эле-

менты. 
21. Основные элементы механизма индивидуального преступного по-

ведения.  
22. Неблагоприятные условия нравственного формирования личности 

и  их влияние на индивидуальное преступное поведение. 
23. Микросреда и ее роль в формировании индивидуального преступ-

ного поведения. 
24. Понятие и предмет виктимологии. Виктимологический аспект в 

механизме совершения конкретного преступления. 
25. История становления виктимологии. 
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26. Виктимность и ее свойства.  
27. Понятие жертвы преступления. Классификация жертв преступления. 
28. Использование виктимологических возможностей в профилактике 

преступлений.  
29. Организация и основные этапы криминологического исследования. 
30. Криминологическая информация: понятие и виды.  
31. Требования, предъявляемые к криминологической информации. 
32. Использование количественных и качественных показателей пре-

ступности в информационно-аналитической деятельности ОВД. 
33. Основные источники информации о причинах и условиях преступ-

ности.  
34. Комплексный и междисциплинарный характер криминологиче-

ского исследования.  
35. Методология и методика криминологических исследований.  
36. Виды и масштабы криминологического прогноза. 
37. Понятие и значение прогнозирования преступности. 
38. Характеристика методов прогнозирования преступности. 
39. Прогнозирование индивидуального преступного поведения (цели, 

задачи, факторы, учитываемые при прогнозировании).  
40. Практическая значимость криминологического прогнозирования 

и планирования. 
41. Характеристика системы предупреждения преступности, ее прак-

тическая ориентация, содержание и сущность. 
42. Виды, уровни и направления предупреждения преступлений. 
43. Классификация мер предупреждения преступлений.  
44. Субъекты предупреждения преступности (понятие и их разновид-

ности). 
45. Специализированные и неспециализированные субъекты профи-

лактики преступлений. 
46. Требования, предъявляемые к мерам предупреждения преступлений.  
47. Индивидуальная профилактика преступлений (задачи, методы, 

формы, приемы, средства). 
48. Методы индивидуальной профилактики преступлений (формы, 

приемы, средства). 
49. Роль и место органов внутренних дел в системе предупреждения 

правонарушений. 
50. Характеристика новых направлений криминологической науки. 
51. Понятие и виды криминологического планирования. 
52. Особенности разработки и реализации комплексных программ 

контроля над преступностью.  
53. Меры  предупреждения преступности, их виды и классификация. 
54. Содержание профилактической деятельности отдельных служб и 

подразделений органов внутренних дел. 
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55. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступ-
ления против личности, и их классификация. 

56. Особенности личности убийц, сексуальных преступников и лиц, 
совершающих  преступления с особой жестокостью. 

57. Криминологическая характеристика насильственной преступно-
сти и хулиганства. 

58. Причины и условия совершения насильственных преступлений и 
хулиганства. 

59. Криминологическая характеристика  личности несовершеннолет-
них правонарушителей и преступников. 

60. Криминологическая характеристика преступности несовершенно-
летних. 

61. Детерминанты преступности несовершеннолетних и молодежи в 
современных условиях. 

62. Основные направления предупреждения преступности несовер-
шеннолетних и молодежи. 

63. Криминологическая характеристика преступности террористиче-
ского характера и экстремистской направленности.  

64. Детерминанты преступности террористического характера и 
экстремистской направленности. 

65. Криминологическая характеристика личности преступника-
террориста. 

66. Основные направления профилактики террористической и экстре-
мисткой деятельности. 

67. Криминологическая характеристика преступности в сфере эконо-
мики. 

68. Причины и условия совершения экономических преступлений.  
69. Особенности лиц, совершающих преступления в сфере эконо-

мики.  
70. Основные направления предупреждения преступлений в сфере 

экономики. 
71. Детерминанты  преступности в мегаполисах  в современных усло-

виях. 
72. Основные характеристики личности преступника в крупном 

городе.  
73. Особенности осуществления профилактики преступлений в мега-

полисе. 
74. Особенности осуществления предупредительной деятельности в 

мегаполисе.  
75. Криминологическая характеристика преступности мигрантов. 
76. Криминологическая характеристика личности преступника-

мигранта.  
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77. Специфика предупреждения преступлений, связанных с незакон-
ной миграцией. 

78. Криминологическая характеристика неосторожной преступности. 
79. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступ-

ления по неосторожности. 
80. Криминологическая характеристика автотранспортных преступ-

лений. 
81. Детерминанты автотранспортных преступлений. 
82. Меры предупреждения автотранспортных преступлений.  
83. Организация и формы международного сотрудничества в сфере 

борьбы с преступностью. 
84. Криминологическая характеристика организованной преступности. 
85. Признаки  и структура организованной преступности. 
86. Причины и условия организованной преступности.  
87. сти. 
88. Личностная структура преступных сообществ различных уровней 

организации.  
89. Понятие рецидивной преступности и ее криминологическая харак-

теристика. 
90. Понятие криминологического рецидива и его отличие от уго-

ловно-правового и пенитенциарного рецидива преступлений. 
91. Понятие рецидивной преступности и ее криминологическая харак-

теристика.  
92. Причины и условия рецидивной преступности.  
93. Криминологическая характеристика личности рецидивистов и 

преступников-профессионалов. 
94. Понятие и признаки преступного профессионализма. 
95. Тип преступника-профессионала как специфического рецидивиста. 
96. Предупреждение рецидивной преступности. 
97. Предупреждение профессиональной преступности. 
98. Внешние и внутренние угрозы безопасности России. 
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