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ВВЕДЕНИЕ 

Мировое сообщество живет в XXI в. в страхе перед глобализиру-

ющимся криминалом. Преступность бросила вызов российскому обще-

ству и, в целом, современной цивилизации. Человечество на протяже-

нии всей своей истории пыталось выработать средства и методы проти-

водействия рассматриваемому негативному общественно опасному яв-

лению. Для адекватного реагирования на преступность сформировалась 

потребность ее исследовать и осмыслить. Изучением данной проблема-

тики занялись ученые. Результатом их трудов стало появление науки, 

которую назвали «криминология». 

Современная криминология, будучи общетеоретической наукой 

о преступности, выполняет важную роль в подготовке будущих квалифи-

цированных юристов, специалистов по борьбе с преступными посягатель-

ствами. Общественная потребность в теоретическом обеспечении практи-

ческой антикриминальной деятельности предопределила дальнейшее раз-

витие криминологии как науки. В настоящее время трудно представить 

эффективную организацию борьбы с преступностью без использования 

криминологических знаний. В качестве учебной дисциплины криминоло-

гия является предметом изучения в образовательных организациях юри-

дической направленности. 

Настоящий учебник разработан с целью раскрыть обучающимся со-

временное представление о преступности как неординарном динамичном 

социальном явлении с характерными количественными и качественными 

параметрами, показать закономерности ее возникновения и функциониро-

вания, разъяснить характер криминогенных факторов, отразить особенно-

сти личности преступника и его жертвы, рассмотреть возможности обще-

ства по адекватному противодействию преступности.  

Особенностью представленного учебника является акцент на де-

тальном рассмотрении криминологической характеристики резонансных 

видов преступлений, ориентирование на проведение самостоятельных 

криминологических исследований.  

Авторами предпринята попытка интеграции концептуального и си-

стемного анализа злободневных криминологических проблем, которые 

объединены в представленном учебном издании. 
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Учебник «Криминология. Общая и Особенная части» призван сфор-

мировать знания, умения и навыки у обучающихся по специально-

стям/направлениям подготовки: правовое обеспечение национальной без-

опасности, обеспечение законности и правопорядка, юриспруденция и др. 

Издание также предназначено для аспирантов, адъюнктов, научно-

педагогических работников, практических работников правоохранитель-

ных органов.  

Изложенный в учебнике теоретико-прикладной материал, безуслов-

но, способствует формированию более полного и разностороннего знания 

по учебной дисциплине «Криминология».  
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 1  
ПОНЯТИЕ КРИМИНОЛОГИИ КАК НАУКИ,  
ЕЕ ИСТОРИЯ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ 

1.1. Криминология как наука и практическая теория. Предмет криминоло-
гии и ее система. 

1.2. Характеристика периодов развития криминологии. 
1.3. Основные криминологические направления и школы. 
1.4. Особенности возникновения и развития отечественной криминологии. 

1.1. Криминология как наука и практическая теория.  

Предмет криминологии и ее система  

Криминология как общетеоретическая наука изучает преступность, 
ее причины и условия, которые непосредственно порождают и способ-
ствуют функционированию преступности, личность преступника, а также 
механизм индивидуального преступного поведения, кто совершает пре-
ступления и методы контроля за преступностью и борьбы с ней. 

Для более глубокого понимания сущности и особенностей конкрет-
ной науки различают объект и предмет науки.  

Объект науки — это те явлений и процессы, которые изучает данная 
наука и которые существуют независимо от того, познают их люди или 
нет. Объектом криминологии является человек и социальные общности. 
Разные науки могут различаться объектами, но несколько наук могут 
иметь и общий объект. Наука криминология отличается от других наук 
тем, что в своем исследовании и изучении разных явлений и процессов 
она использует комплексный подход: объекты изучения науки кримино-
логии исследуются на 3 уровнях общественной действительности — чело-
век, общественная группа, социум. Именно по этой причине криминоло-
гия применяет в своих целях методы и подходы других наук — социоло-
гии, психологии, философии, политологии. Но, несмотря на общность 
объекта изучения, предметы этих наук не совпадают друг с другом, таким 
образом, идентифицируется специфика конкретной науки1. 

                                                 
1 Клейменов М. П. Криминология: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

2018. — 400 с. 
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Предмет криминологии интерпретируется в двух смыслах: широком 
и узком. В широком смысле предмет криминологии отождествляется как 
природа и детерминанты существования криминальных процессов и объ-
ективный потенциал социума по их противодействию (ликвидированию). 
В узком смысле предметом криминологии выступает непосредственно са-
мо явление — преступность и множество факторов, которые непосред-
ственно связаны с данным явлением. 

Таким образом, можно выделить 4 элемента предмета криминологии:  
— преступность; 
— причины и условия преступности (детерминанты); 
— личность преступника; 
— предупреждение преступлений. 
В настоящее время наука криминология выделяет теоретическое 

и научно-прикладное начала.  
Теоретическое начало проявляется в выдвижении идей, определении 

исследовательских подходов, разработке различных концепций, отража-
ющих существо преступности, объясняющих механизм ее воспроизвод-
ства и предлагающих средства противоборства ей. Теоретическая крими-
нология образует необходимый научный фундамент, на котором должны 
строиться практические рекомендации.  

Прикладное начало криминологии предоставляет возможность раз-
ным субъектам, осуществляющим контроль над преступностью, овладеть 
новыми средствами предупреждения преступности и ознакомиться с ком-
плексом мероприятий по ее сдерживанию.  

Во многих криминологических исследованиях прикладное и теоре-
тическое начала взаимосвязаны и взаимообусловлены. Научная и практи-
ческая значимость обоих начал в современное время в нашем государстве 
велико. Объясняется это не только значительным ростом преступности, но 
и ухудшением ее характеристик1.  

Развивая сформулированные мысли о предмете и объекте крими-
нологии, необходимо остановиться на взаимосвязи криминологии с дру-
гими науками. 

I. Генезис науки криминологии берет свое начало из науки уголов-
ного права, в которой ранее она занимала прикладное значение. Совре-
менная криминология традиционно разрабатывается и преподается специ-
алистами в сфере юриспруденции. Помимо этого наука криминология 
находится в тесном взаимодействии и с другими юридическими науками, 
такими как уголовное право, уголовный процесс, уголовно-
исполнительное право, юридическая психология и другие. 

                                                 
1 Власова О. Антипсихиатрия: социальная теория и социальная практика. — М.: Изд. 

дом высшей школы экономики, 2014. — 432 с. 
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II. Изучая преступность и ее элементы, разные науки имеют свою от-
личную от других наук точку зрения. Так уголовное право и уголовно-
исполнительное право обозревают преступление и юридическую ответ-
ственность за совершение данного преступления через призму права. Наука 
криминология рассматривает преступность с социальной точки зрения, про-
водя аналогию с общественными явлениями и процессами, которые на про-
тяжении всего развития социума всегда были ему свойственны. 

III. Необходимо отметить, что наука криминология коррелирует 
с разными юридическими науками, обусловленными, в частности, с пре-
ступностью. Так, юридическая психология, изучая психологические меха-
низмы правонарушений, опирается на криминологическую характеристи-
ку личности преступника конкретных видов преступлений. 

IV. Нормы уголовно-процессуального права, а также законодатель-
ства о прокурорском надзоре регламентируют выявление и устранение 
причин конкретного преступления, координацию деятельности по их пре-
дупреждению. Ряд положений административного, гражданского, семей-
ного и жилищного права (об ответственности за правонарушения, ограни-
чении дееспособности, лишении родительских прав, выселении и т. д.) яв-
ляется одним из средств предупреждения преступлений. 

V. В связи с расширением социологических исследований в области 
права и, в частности, с появлением публикаций по социологии уголовного 
права, необходимо соотнести последнюю с криминологией. Не следует 
расширять сферу социологии уголовного права, как это иногда делают, 
включая в ее предмет социальные процессы, определяющие преступность. 
Это научное направление затрагивает общественную обусловленность 
уголовно-правовых норм и социальные результаты их функционирования. 
Иными словами, социология уголовного права в определенном смысле — 
это часть криминологии, отражающая карательную реакцию государства 
на преступность.  

VI. Взаимодействие криминологии происходит и с неюридическими 
науками, такими как социология, психология, демография, статистика, пе-
дагогика. Из них она черпает методику исследования обусловливающих 
преступное поведение процессов, развивающихся в обществе в целом, 
в группах людей и сознании личности, методику количественной интер-
претации этих процессов, а также воспитательную методику, которую 
криминология приспосабливает для предупреждения преступлений. 
Названные дисциплины, в свою очередь, обогащаются соответствующими 
знаниями и идеями, касающимися области преступности. 

VII. Криминология использует данные гуманитарных наук, матема-
тики, кибернетики и других не юридических дисциплин, для проведения 
криминологических исследований, а также предлагает данные криминоло-
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гических изысканий для более подробного рассмотрения социальных про-
блем, связанных с криминальным поведением. 

Криминология использует методы научного познания, выработан-
ные философской наукой. 

Данные психологии имеют особое значение для исследований кон-
кретных аспектов детерминации преступности, проблем личности пре-
ступника, разработки мер социального контроля. 

Социология исследует проблемы девиантного поведения , в то вре-
мя как криминология рассматривает те же проблемы во взаимосвязи 
с преступностью. 

Следует сказать, что современная криминология интерпретируется 
как социология преступности, что значительно ограничивает необходи-
мую потенциальность. Учение о криминальных явлениях и процессах, 
о преступном поведении должно быть рассмотрено как с философской, 
так и с психологической точки зрения. 

Криминологическая теория — разновидность системы научных 
принципов, идей, которая сообщает осмысленный опыт познания, прежде 
всего преступности, ее причин, личности преступника (лиц, совершивших 
преступления), потерпевших от преступлений, мер предупредительного 
воздействия на преступность. 

Существующий плюрализм криминологических теорий и концепций 
затрудняет создание четко организованной классификации. Если взять за 
основу классификации «родовой» признак предмета, то всю совокупность 
криминологических теорий и концепций целесообразно структурировать 
следующим образом: 

а) концепции эндогенно-факторного направления (от греч. «эндон» — 
внутри и «генос» — происхождение) или теории личности; 

б) конвенции экзогенно-факторные (от греч. «экзо» — вне, снаружи) 
или социологические теории. Настоящее деление в определенной степени 
условно, так как в некоторых случаях можно говорить, лишь о доминиру-
ющей роли тех или иных факторов, на которые в большей мере обращает 
внимание исследователь1. 

В одних концепциях значительное внимание уделяется природным, 
точнее биологическим, психофизическим факторам или свойствам лично-
сти, а иногда только им, что придает криминологической концепции био-
логическую направленность (преступный тип, опасное состояние, антро-
пологические теории, хромосомный метод, конституционная предраспо-
ложенность, наследственная отягощенность, эндокринологические тео-
рии, криминальный диатез). 

В других концепциях социологической ориентации анализируются 
определенные аспекты причинно-следственных связей социального ха-
                                                 
1 Криминология. Особенная часть: учебник. — СПб.: ООО «Р-КОПИ», 2019. — 232 с. 
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рактера, т. е. формирующихся на основе усвоенных людьми знаний, цен-
ностей, норм, установок, стереотипов поведения, которые присущи обще-
ству, группам (интеракционистские концепции, стигматизация, диффе-
ренцированная связь, аномия, субкультура, дрейф, криминологическая де-
терминация, подражание, конфликт культур). 

Можно выделить третью группу криминологических концепций, ко-
торые основываются на психологических подходах к оценке преступного 
поведения (фрейдистские теории, фрустрация, невротицизм, криминоло-
гия клиническая, криминологическая психиатрия, криминология патосек-
суальная, психопатологические причины)1.  

Концепции, разрабатываемые в отечественной криминологической 
литературе, тоже достаточно разнообразны: социологические или соци-
альные (В. С. Афанасьев, Ю. Д. Блувштейн, Я. И. Гилинский, Б. А. Номо-
конов, Э. Э. Раска, Л. И. Спиридонов, А. М. Яковлев и др.); социально-
психологические (М. М. Бабаев, А. Л Долгова, К. Е. Игошев, И. И. Кар-
пец, В. Н. Кудрявцев, Г. М. Миньковский, А. В. Сахаров и др.); психоло-
гические (В. В. Волженкин, П. И. Гришаев, Н. Ф. Кузнецова, С. С. Остро-
умов, А. Р. Ратинов, Н. А. Стручков и др.); социально-биологические 
(Ю. М. Антонян, Ю. А. Демидов, В. П. Емельянов, Б. Д. Овчинников, 
И. С. Ной и др.). 

Кроме того, криминологические концепции разрабатываются 
и с иных позиций решения криминологических проблем, например, 
«причинные» концепции фактического социального неравенства, соци-
альных дисфункций, разногласия статусов и т. п. (В. С. Устинов); мно-
гофакторного взаимодействия (В. П. Кудрявцев). 

Многочисленные родственные авторские теории, объединяющие 
причины преступности и преступлений, могут быть распределены по ос-
новным направлениям в области криминологической науки или кримино-
логическим школам. 

Криминология как общенаучная теория по отношению к другим 
юридическим наукам, изучающим преступность, является как бы обще-
теоретической базой для таких частных криминологических теорий, кото-
рые претендуют на относительную самостоятельность. К таким частным 
теориям автор относит теорию предупреждения преступлений, кримино-
логическую виктимологию, криминологическую педагогику, криминоло-
гическое прогнозирование и др.  

                                                 
1 Корсикова Н. А. Понятие криминологии, как науки, ее история, предмет, задачи, 

функции. [Электронный ресурс] // Доступ из Информационно-образовательного пор-

тала Санкт-Петербургского университета МВД России. URL: http://213.182.177.142/ 

kafedr/11.Kriminalogii/kriminologia/030901.65nazionalbezopasn/ochka/Рабочие%20лекц

ии/1-я%20тема/Лекция%20№1.htm (дата обращения: 19.09.2021).  
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Обращаясь к анализу широкого круга отечественных и зарубежных 
источников, подходов к пониманию социальной и правовой природы кри-
минологии, необходимо более детально рассмотреть предмет криминоло-
гии. Из определения науки криминологии видно, что основной частью ее 
предмета является преступность. 

Понятие «преступность» почти во всех отечественных учебниках по 
криминологии дается примерно одинаковое: относительно массовое, клас-
сово-обусловленное, исторически преходящее социально-правовое явле-
ние, представляющее собой совокупность всех преступлений и лиц, их со-
вершивших, в определенном месте и за определенное время. 

«Преступность — это относительно массовое, исторически изменчи-
вое социальное, имеющее уголовно-правовой характер явление классового 
общества, слагающееся из всей совокупности преступлений, совершаемых 
в соответствующем государстве в определенный период времени», — пи-
сала Н.Ф. Кузнецова1. 

Преступность в общем ее понимании имеет ряд признаков и свойств, 
которые характеризуются: 

1) массовостью — проявлением свойств преступности как социаль-
ной системы через большое число случаев; 

2) устойчивостью — постоянно повторяющимися закономерностя-
ми преступности, т. е регулярностью;  

3) общественной опасностью — свойством преступности причинять 
существенный вред охраняемым уголовным законом общественным от-
ношениям; 

4) иррегулярностью — т. е. отдельными элементами преступности 
как социальной системы не зависимыми друг от друга; 

5) исторической изменчивостью — изменением во времени состоя-
ния, структуры и характера преступности.  

Помимо преступности в предмет науки криминологии входит такой 
элемент, как детерминанты преступности. 

Проблема комплекса причин и условий преступности считается цен-
тральной в криминологии прежде всего потому, что в соответствии с п. 4 
ч. 1 ст. 12 федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
к компетенции сотрудников полиции относится выявление причин совер-
шения преступлений и административных правонарушений, а также усло-
вий, способствующих их совершению и принятие в пределах своих пол-
номочий мер по их устранению. 

Общее определение причин преступности, оцениваемое как исход-
ная научная позиция, сводится к тому, что причина преступности — явле-
ние/процесс (или совокупность взаимосвязанных явлений), которое по-
рождает, производит другое явление (явления), рассматриваемое в этих 
                                                 
1 Кузнецова Н. Ф. Современная буржуазная криминология. М., 1974. С. 59. 
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случаях как следствие (или действие). Имея в виду причины преступности 
(совокупность взаимосвязанных явлений), их следствием выступает пре-
ступность (преступность как явление)1.  

Условие преступности — это социальные явления и процессы, спо-
собствующие функционированию причинного комплекса. 

Раскрывая содержательные особенности предмета криминологии, 
необходимо акцентировать внимание на следующем элементе предмета 
криминологии: личность преступника. 

 Личность преступника занимает одно из центральных мест в иссле-
довании проблем криминологии, так как является субъектом антиобще-
ственного поведения и предполагает изучение личности с точки зрения 
предварительной оценки возможности совершения общественно опасного 
деяния, определение его мотивов, целей, выработке индивидуального 
подхода к прогнозированию такого поведения. В связи с этими важное 
значение имеют знания о психологии человека, его социально-
демографической, а также уголовно-правовой характеристики. 

О термине «личность преступника» следует говорить исключительно 
с момента совершения преступления. До стадии совершения преступления 
речь может идти о криминогенном типе личности. Криминогенный тип 
личности идентифицируется как личность, имеющая потенциальную воз-
можность и большую статистическую вероятность совершить преступле-
ние. Определить криминогенный тип личности возможно по очевидным 
и типичным предпосылкам, обусловленным комплексом поступков, кото-
рые предшествуют совершению преступления2. 

На основе имеющихся мнений российских и зарубежных ученых 
можно определить личность преступника как систему социально-
психологических свойств и качеств личности, в которой отражены специ-
фические связи индивида с внешней социальной средой, выраженные: на 
внешнем уровне в специфическом виде деятельности — преступлении, 
а на внутреннем — в негативной по отношению к социальным нормам 
и ценностям направленности личности3. 

Наряду с такими элементами предмета криминологии, как преступ-
ность, детерминанты преступности (причины и условия) и криминологи-
ческая характеристика личности преступника рассредоточить фокус вни-
мания следует на предупреждении преступности. 

Предупреждение преступности в широком смысле интерпретируется 
как комплекс мероприятий, субъектами которых являются общественные 

                                                 
1 Криминология в схемах и таблицах: учебное наглядное пособие. СПб.: Изд-во СПб 

ун-та МВД России, 2016. — 152 с. 
2 Корсикова Н. А. Указ. соч.  
3 Мельникова Э. Б., Решетников Ф. М. Современная французская криминология. — 

М., 1972. — 165 с. 
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организации и государственные органы, в целях выявления и устранения 
причин совершения преступления. Существует точка зрения немногочис-
ленного числа криминологов о невозможности предупреждения преступ-
ности. В этом случае правильнее говорить о предупреждении конкретно 
взятого преступления, акта человеческого поведения. 

Профилактика правонарушений — совокупность мер социального, 
правового, организационного, информационного и иного характера, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способству-
ющих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного 
воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений 
или антиобщественного поведения1.  

Система профилактики правонарушений — совокупность субъектов 
профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике пра-
вонарушений, и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, 
а также основ координации деятельности и мониторинга в сфере профи-
лактики правонарушений2.  

Эффективность влияния на преступность будет достигнута только 
при системном подходе, состоящем из следующих уровней профилактики: 

— Общесоциальный уровень подразумевает целенаправленную дея-
тельность государства и институтов общества по разрешению вопросов, 
связанных с коллизиями в разных сферах деятельности (в экономике, по-
литике, социальной и культурной области). К числу субъектов, осуществ-
ляющих данный вид деятельности на общесоциальном уровне, относятся: 
федеральные (правительство, министерства), региональные (комитеты), 
местные органы власти и управления (администрации), общественные 
формирования (партии, профсоюзы, религиозные конфессии). 

— Специально-криминологический уровень включает в себя профи-
лактическую деятельность, направленную на отдельные виды преступле-
ний. Так в политической сфере это: преступность, посягающая на внеш-
нюю безопасность государства, преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. Субъекты названного уровня выделяются в отдельную 
группу в связи с выполнением специфических профилактических задач, 
заключенных в их компетенцию, — это государственные органы, выпол-
няющие правоохранительные функции: суд, прокуратура, органы внут-
ренних дел, федеральной безопасности, налоговая и таможенная службы 
и др.; государственно-общественные организации. 

                                                 
1 Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». URL:: http://www.consultant.ru (дата обращения 20.05.2021). 
2 Там же. 

http://www.consultant.ru/
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— Индивидуальный уровень профилактики направлен конкретно на 
работу с отдельными лицами, которые отличаются негативным антиобще-
ственным поведением.  

Названные уровни можно подразделить на несколько подуровней: 
— в отношении лиц, поведение которых отличается антиобществен-

ной окрашенностью, т. е ранняя профилактика; 
— в отношении лиц, совершивших преступление либо готовящихся 

его совершить; 
— в отношении лиц, признанных судом виновными и отбывающих 

различные виды наказаний. 
Помимо объекта и предмета криминологии еще одной важной со-

ставляющей характеристикой науки являются методы, применяемые ею1. 
Методология криминологии — понятие, охватывающее систему 

приемов или способов криминологического познания прежде всего таких 
социальных явлений, как преступность и ее причины.  

Методология как общетеоретическое учение о методах познания и пре-
образования действительности предполагает разработку, во-первых, осново-
полагающих подходов, приемов формирования и развития криминологиче-
ской теории, а во-вторых, рассмотрение совокупности специальных или 
частнонаучных методов, применяемых в криминологической деятельности2. 

Среди основных методов, используемых в криминологической 
науке, принято считать: 

— методы, которые используются в анализе состояния преступности;  
— методы, которые используются в выявлении и изучении основных 

причин и условий преступности (приемы изучения эмпирических зависи-
мостей и др.);  

— методы, которые используются при анализе лиц, совершивших пре-
ступление и ставших жертвами преступления (субъективные методы и др.);  

— методы, использующиеся при проведении криминологических 
исследований (по сбору, анализу, обработке, интерпретации полученных 
сведений и др.);  

— методы, которые используются при проведении криминологиче-
ского прогнозирования (экстраполяция, метод экспертных оценок и моде-
лирование и др.).  

При этом следует отметить, что некоторым методам свойственна 
универсальность, т. е. они используются в различных сферах криминоло-
гической деятельности3. 

                                                 
1 Профилактика правонарушений в Санкт-Петербурге: научно-практическое пособие: 

в 4 ч. / Правит. СПб, Ком. по вопросам законности, правопорядка и безопасности, 

СПбУ МВД России; под ред. В. А. Кудина, Л. П. Богданова. — СПб., 2017. — 58 с. 
2 Корсикова Н. А. Указ. соч. 
3 Ювенальная криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-
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Говоря о структуре криминологии, необходимо отметить, что она 
делится на Общую и Особенную части. 

Общая часть криминологии изучает: развитие криминологии, ее ис-
торию и перспективы развития; преступность; причины и условия пре-
ступности как в целом, так и конкретного преступления; особенности 
личности преступника; систему профилактики преступности. 

Особенная часть криминологии изучает и складывается из блоков ме-
нее узких проблем преступности. Это так называемые частные криминоло-
гические теории, в которых раскрываются криминологические характери-
стики различных видов преступлений: преступности несовершеннолетних 
и молодежи, рецидивной и профессиональной преступности, насильствен-
ной преступности, организованной преступности, террористической и экс-
тремистской деятельности, преступности в сфере экономики, миграционной 
преступности, неосторожной преступности, а также рассматриваются нега-
тивные социальные явления, связанные с преступностью1.  

1.2. Характеристика периодов развития криминологии 

XVIII в. является отправной точкой развития криминологии как са-
мостоятельной науки в рамках классической школы уголовного права.  

Многие философы прошлого, рассматривая определенные проблемы 
социальной жизни, уделяли особое внимание такому явлению, как пре-
ступность, отмечая при этом свои соображения о ее происхождении 
и природе, причинах преступности, а также путях и средствах борьбы 
с ней. Еще греческие мыслители определяли собственные подходы к по-
ниманию взаимосвязи преступности с социальными условиями. 

 Рассмотрим основные подходы отдельных философов и мыслителей 
к пониманию сущности преступности и взаимосвязи ее с другими соци-
альными явлениями и процессами: 

1) По-мнению великого мыслителя Платона, одной из основных 
причин преступности выступает недостаточное воспитание. К числу при-
чин и условий совершения преступлений Платон относил злость и негодо-
вание, желание удовлетворять пагубные потребности в удовольствии. 
Платон акцентировал внимание на законотворческом процессе, учитывая 
при этом человеческие недостатки и изъяны. Платон отмечал личный ха-
рактер наказания, а добродетель связывал не с «дурной» наследственно-
стью, а с воспитанием2. 

                                                                                                                                                                  

альности «Юриспруденция» / В. А. Лелеков,  Е. В. Кошелева — М.: Юнити-Дана; За-

кон и право, 2020. — 343 с.  
1 Корсикова Н. А. Указ. соч. 
2 См. об этом: Иншаков С. М. Зарубежная криминология. — М., 1997. — 374 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/30134
http://www.knigafund.ru/authors/30135
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2) Ученик Платона Аристотель в своих высказываниях обоснованно 
подчеркнул предупредительную функцию наказания. По его мнению, 
личность не совершала преступление скорее из-за страха ответственности 
и наказания, нежели из-за морально-этических норм. Аристотель анализи-
ровал вопросы, связанные с разграничением оценки проступков и оценки 
тех людей, которые их совершили, при этом должно учитываться, какова 
роль тех внешних обстоятельств и роль характеристик самого преступни-
ка в механизме индивидуального преступного поведения. Он первый оха-
рактеризовал социальную роль «среднего класса» как основы стабильно-
сти государства1.  

3) Цицерон утверждал, что главной причиной преступления являют-
ся «неразумные и жадные страсти к внешним удовольствиям, с необуз-
данной необдуманностью стремящиеся к удовлетворению». Цицерон до-
статочно четко и понятно аргументировал свою позицию, что наказание 
всегда должно обеспечивать функцию общей и частной превенции, сопро-
вождающееся полной безопасностью для общества2. 

4) Томас Мор в своем сочинении «Утопия» раскрывал взаимосвязь 
преступности с такими социальными явлениями и процессами, как нище-
та, бедность населения и паразитизм, при этом определяя основу борьбы 
с преступностью как установление справедливых порядков в обществе 
и государстве. Томас Мор отмечал, что, жесткая практика наказаний в его 
время, не снижала преступность. На основе своих воззрений, он выдвинул 
мнение о том, что основная причина преступности заложена в самом об-
ществе. Он призывал к улучшению системы экономического устройства 
государства как к фундаментальному средству борьбы с преступлениями3.  

5) Кампанелла в «Городе Солнца» определял преступность во вза-
имосвязи с «социальной обездоленностью», а устранение преступно-
сти — с переустройством государства и общества на началах равенства 
и справедливости4.  

6) Сен-Симон А., Фурье Ш., Оуэн Р. отмечали, что природа людей 
одинакова и обстановка насилия и жестокости в обществе создает опреде-
ленные условия, в которых люди становятся преступниками и правонару-
шителями, при этом аргументируя мнение о том, что при порочном 
устройстве государства и общества никакие репрессии не способны сдер-
жать развитие преступности5.  

                                                 
1 Там же. — С. 39. 
2 См. об этом: Дегтярева Л. А. Криминология и предупреждение преступлений: учеб-

но-методическое пособие. Оренбург: ОГУ, 2020. — 107 с. 
3 Каутский К. К. Томас Мор и его утопия. — М.: Либроком, 2011. С. 82. 
4 Кампанелла Т. Город солнца. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1947. С. 71. 
5 Сен-Симон А. Избранные произведения. — М., 1948. С. 59. 

http://www.knigafund.ru/authors/39555
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7) Марат Ж. П. в работе «План уголовного законодательства» (1780) 
большое внимание уделял пониманию социальной и правовой природы 
феномена «преступность» и показал взаимосвязь преступности с условия-
ми жизни общества, состоящего из «презренных рабов и повелевающих 
господ», с насилием и жестокостью со стороны господствующих слоев1. 

Историю криминологии принято разделять на 3 периода: 
— Классический — продолжался со второй половины XVIII в. до 

второй половины XIX в.  
— Позитивистский — со второй половины XIX в. по 20-е гг. XX в.  
— Плюралистический (современный) — с 30-х гг. XX в. до наших дней2. 
I. Классический период взаимосвязан с классической школой уго-

ловного права и характеризуется переходом от феодализма к капитализму. 
Данный период характеризуется преобразованиями как в общественной 
и духовной жизни, так и преобразованиями в государственном устройстве 
общества, которые существовали после буржуазно-демократических ре-
волюций в Европе. Классический период криминологии ознаменовывает-
ся различными концепциями в области преступности и борьбы с ней. 
Кроме того классический период в истории криминологии запоминается 
попыткой объяснить с теоретической точки зрения, почему личность со-
вершает преступное деяние. Именно в это время получает развитие мысль 
о гуманном отношении к преступникам, к способам наказания. Мыслите-
лями и идейными вдохновителями данного периода безоговорочно явля-
ются Ч. Беккариа (1738–1794) и И. Бентам (1748–1832). 

Основоположником классического периода в истории мировой кри-
минологии является итальянский юрист Ч. Беккариа. В своем труде 
1764 г. под названием «О преступлениях и наказаниях»3 он аргументиро-
вал точку зрения относительно отмены жестоких варварских наказаний. 
Ч. Беккария был основоположником мысли о том, что действенность 
угрозы ответственности и наказания напрямую зависит только от опера-
тивности и фатальности исполнения наказания, никак не от его негуман-
ности. На основании проанализированных многочисленных источников, 
содержащих разные мнения, Ч. Беккариа сформулировал новый теорети-
ческий подход. Он считал, что существуют три основных источника нрав-
ственных начал, которые управляют обществом: божественное открове-
ние, естественные законы, добровольные общественные отношения4. 

                                                 
1 Марат Ж. П. План уголовного законодательства / пер. с фр.; под ред. проф. 

А. А. Герцензона. — М., 1951. С. 48. 
2 Абызов К. Р., Гриб В. Г., Ильин И. С. Криминология: курс лекций / под ред. 

В. Г. Гриба. — М.: Маркет. ДС. 2008. С. 112.  
3 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. — М., 1939. С. 185. 
4 См. об этом: Корсикова Н. А. Указ. соч. 
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Беккариа видел основную причину преступности во «всеобщей 
борьбе человеческих страстей». Криминальную активность личности ин-
терпретировал как «движущее начало, направляющее людей к любым как 
вредным, так и полезным и даже самым возвышенным действиям», назвав 
эти начала наслаждением и страданием. 

Развивая выводы о том, что отмена варварских и жестоких наказа-
ний должна была привести к более гуманному отношению людей друг 
к другу, Ч. Беккариа подчеркивает аспект на перспективы борьбы обще-
ства и государства с преступностью. Раскрывая содержательные особен-
ности противодействия преступности, он формулирует вывод о невоз-
можности предупреждения всей преступности в целом.  

Беккариа Ч. принадлежит мысль о том, что лучше нейтрализовать пре-
ступления, чем наказывать людей. Особое значение у Чезаре Беккариа име-
ют выводы о методологии реагирования государства и общества на совер-
шаемые преступления. Необходимо отметить, что под влиянием основных 
выводов и рекомендаций Ч. Беккариа возникла социальная профилактика 
преступности как одно из основных направлений деятельности государства. 

Беккариа выступал противником варварских и жестоких наказаний, 
считая их несправедливыми. Выступал против смертной казни, говоря, 
что смертная казнь не может быть полезна, потому что она подает пример 
жестокости. В центр своих исследований он поставил преступление и пре-
ступность, при этом считая, что не должно быть одинакового наказания за 
два преступления, наносящих различный вред государству.  

В своих воззрениях Беккариа выделяет и раскрывает роль, значение 
и содержание морального воспитания, как основного средства предупре-
ждения преступности1.  

Идеи и выводы классического периода мировой криминологии явля-
ются действительно важными и на сегодняшний день. Эти выводы оказали 
содействие в изменении уголовного законодательства, сделав его более гу-
манным. Недостатком данной школы является неисследованность в полной 
мере системы социально-психологических свойств и качеств, в которых от-
ражены специфические связи индивида с внешней социальной средой2.  

II. Позитивистский период (вторая половина XIX столетия) в крими-
нологии ознаменовывается стремительным развитием естественных и гума-
нитарных наук. В данный период возникла необходимость в более глубоком 
понимании преступности и преступного поведения с использованием новых 
приемов исследования. В тех науках, в которых изучались особенности че-
ловека, внедрились приемы, использующиеся в точных дисциплинах, кото-
рые послужили началом антропологии, социологии и статистики. 

                                                 
1 Там же. 
2 Криминология: учебник для вузов / РУК ЧКИ; ред.: М. А. Кириллов, В. И. Омигов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Чебоксары, 2018. — 256 с. 
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Позитивистский период фундаментально основывался на методоло-
гии философии позитивизма (начало XIX в.). Если провести сравнитель-
ный анализ науки классической школы с наукой позитивистского периода, 
то следует указать на интенсивное использование статистических данных 
о преступлениях и преступниках. 

Генезис позитивистской криминологии происходит в двух направле-
ниях: биологическом, социальном. Несмотря на то, что существует рас-
хождение во взглядах данных направлений, можно проследить их взаим-
ное сближение, выражающееся в появлении различных психологических 
теорий в криминологии. 

На данном этапе предыстории криминологии мыслители рассматри-
вали преступника как личность, выпадающую из человеческой популяции. 
Большинство склонялось к теологической концепции — видело в пре-
ступнике «печать Каина». Только с началом второго — позитивистского 
периода (со второй половины XIX в. по 20-е гг. XX в.) становления кри-
минологии — проблема соотношения биологического и социального 
в личности преступника была поставлена на твердую научную основу. 

Методологическую основу криминологических учений позитивистско-
го периода составила философия позитивизма, систематизировавшая дости-
жения естественных и гуманитарных наук своего времени. Позитивистская 
криминология развивалась в двух основных направлениях: антропологиче-
ском (биологическом) и социологическом. Появление двух указанных 
направлений было связано с кризисом классической школы уголовного пра-
ва, которая подвергалась критике за то, что при решении вопроса об уголов-
ной ответственности не принимала во внимание личность преступника 
и чрезмерно увлекалась юридическими конструкциями.  

У истоков антропологического и социологического направлений стоя-
ли отцы-основатели криминологии: знаменитый психиатр Чезаре Ломброзо 
из Италии, математик и статистик Ламбер Адольф Жак Кетле из Бельгии.  

В отличие от классического направления криминологии, сосредото-
чивающего все внимание на механизмах преступления, Ломброзо на пер-
вый план выдвинул изучение самого преступника. В центр внимания 
Ломброзо поставил именно личность, можно даже сказать, организм пре-
ступника. Результатом патологоанатомических, физиологических, психи-
атрических исследований стала разработка атавистической теории проис-
хождения преступного человека, представленной в таких трудах, как 
«Преступный человек» (1876), «Женщина — преступница и проститутка» 
(в соавторстве с Г. Ферреро, 1893), в которых он рассмотрел термины 
«преступность», «преступление» и «личность преступника» через призму 
биологии и антропологии. 

Внешние клинические и антропометрические данные облика иссле-
дуемых послужили итальянскому криминологу основанием для заключе-
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ния, что в преступном человеке, в силу закона наследственности, сохра-
няются, а иногда и активизируются психофизические особенности ранних 
биологических предков. 

 С криминологической точки зрения соотношение биологического 
и социального не является постоянным и одинаковым. Особенно важную 
роль в формировании личности играет первичная социализация, так как 
дефекты ранней социализации могут иметь криминогенное значение 
именно потому, что ребенок еще бессознательно усваивает образцы и ма-
неру поведения, типичные реакции окружающих на те или иные пробле-
мы. Ребенок, не обладая еще сформировавшейся устойчивой психикой, 
подвластен поведению социума и его реакции на различного рода дей-
ствия. Стоит также отметить, что в детстве и подростковом возрасте мож-
но ранить психику ребенка, нанести психологическую травму, которая 
«принесет свои плоды» спустя некоторое время. В качестве примера мож-
но привести такую личность, как Андрей Чикатило. На данный момент 
нельзя достоверно ответить на вопрос: что послужило превращению на 
вид скромного человека в известного советского серийного убийцу, 
насильника, педофила, некросадиста, некрофила и каннибала. Существует 
множество мнений по данному вопросу.  

III. Современный или плюралистический период. Данный период 
характеризуется многообразием криминологических теорий природы 
преступности и формирования механизма индивидуального преступно-
го поведения, а также личности преступника. Все теории в основном 
сводятся к психологическому либо к биологическому направлению 
в криминологии. Важной особенностью данных теорий является то, что 
они вытекают одна из другой1. 

1.3. Основные криминологические направления и школы 

Итальянского врача-психиатра Чезаре Ломброзо (1835–1909) и бель-
гийского астронома, математика Адольфа Кетле (1796–1874) безогово-
рочно можно считать инициаторами и прародителями науки криминоло-
гии. Основатели новой науки совершенно по-разному рассматривали пре-
ступность. Профессор медицины Ч. Ломброзо воспринимал преступность 
как естественное природное явление, проводя аналогию рождению 
и смерти. Астроном и математик А. Кетле рассматривал преступность как 
объективное социальное явление. В результате двух подходов к рас-
смаотрению преступности были сформированы два направления в науке 
криминологии: антропологическое (биологическое) и социальное. 

  

                                                 
1 Корсикова Н. А. Указ. соч. 
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Биологическое (антропологическое) направление 
Рассмотрение вопросов, связанных с личностью преступника, ее клас-

сификации и топологии, связано с именем Чезаре Ломбразо. Чезаре Лом-
брозо опубликовал в Италии свой труд «Преступный человек», где опреде-
лил преступление, преступность и личность преступника в терминах биоло-
гии и антропологии. Его научные выводы основываются на исследовании: 
383 черепов умерших; 3 839 черепов живых людей; 26 886 преступников, 
которые сравнивались с 25 447 студентами, солдатами и другими добропо-
рядочными гражданами1.  

Антропологическая теория дала толчок к совершенно новому подхо-
ду понимания личности преступника и механизма преступного поведения, 
объясняя природу преступности. В своем труде «Преступный человек» он 
обобщил свои криминологические исследования душевнобольных — 
«преступников»2. Ломброзо определил, что преступный человек — это 
тип, имеющий ряд физических и психических черт дикаря, первобытного 
человека или даже животного. Из его наблюдений следует, что как среди 
животных есть тигры и лошади, так и среди людей были и будут преступ-
ники и честные люди. Ломброзо утверждал, что: «Преступление — явле-
ние столь естественное и необходимое, как рождение, смерть, зачатие, 
психические болезни, начальной разновидностью которых оно часто явля-
ется». Исследования Ломброзо показали, что судить о «преступном типе» 
можно в самом раннем возрасте, считая при этом, что прирожденный пре-
ступник рано или поздно должен совершить преступление. Он предпола-
гал, что существует «врожденная предрасположенность» к совершению 
преступления у определенных категорий преступников3. 

В рамках антропологической теории можно отметить ряд суще-
ственных особенностей:  

— причины и условия преступности заложены непосредственно 
в самом преступнике;  

— преступником не становятся, им рождаются.  
— Ломброзо выделил три возможных источника «врожденной пре-

ступности»: 
1) особые анатомические, физиологические, психологические свой-

ства индивида; 
2) наличие у него атавистических черт первобытного человека-

дикаря; 
3) эпилепсия и «нравственное помешательство». 

  

                                                 
1 Антонян Ю. М. [и др.] Криминология и административная юрисдикция полиции: 

учебное пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2018. — 182 с. 
2 Ломброзо Ч. Преступный человек. — М., Мидгард Год, 2019. С. 283. 
3 Криминология: учебник / А. И. Долгова. — М.: Норма — Инфа-М, 2020. С. 52. 

http://www.knigafund.ru/authors/7503
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Социологическое направление 
В качестве научного направления социологическая школа обозначи-

лась с 1835 г., когда бельгийский математик Адольф Кетле (1796–1874) 
опубликовал книгу «Человек и развитие его способностей, или Опыт со-
циальной физики», где он излагал, что преступность, как и другие соци-
альные процессы, подчиняется определенным закономерностям и потому 
поддается объективному научному изучению и прогнозированию. Он чет-
ко выразил мысль о том, что преступник — продукт общественных отно-
щений, тем самым определив преступность как социальное явление, а не 
биологическое, и направление борьбы с ней виделось в изменении усло-
вий человеческого существования. Как позже было высказано француз-
ским криминологом Александр Лакассань (1843–1924), каждое общество 
имеет тех преступников, которых оно заслуживает.  

Основателями социологической школы признаются также германские 
ученые — Габриель де Тард (1843–1904), Карл Манхейм (1893–1947), Эмиль 
Дюркгейм (1858–1917) и др. В России, еще в 1823 г. профессором Карлом 
Федеоровичем Германом (1767–1838) был сделан доклад о существовании 
объективных закономерностей в развитии преступности, выведенном при 
анализе причин убийств и самоубийств. Позднее Николай Адрианович 
Неклюдов (1840–1896), Петр Никитич Ткачев (1844–1886), Михаил Василь-
евич Духовской (1849–1903), Евгений Николаевич Анучин (1831–1905), Ев-
гений Никитич Тарновский (1859–1936) и другие российские ученые-
обществоведы, юристы приходили к выводу о том, что в преступности не-
маловажную роль играют причины, связанные с экономическим, политиче-
ским устройством страны, неустройством социальной жизни людей и др. 

История развития криминологии в разрезе социологического 
направления определяет применение методов социологических иссле-
дований уже на рубеже конца XIX в. В это время во многих странах 
началось исследование статистики преступности, а также примененных 
к лицам, совершившим преступления, наказаний. Анализируются во-
просы, связанные с возникновением и развитием теоретических и эмпи-
рических характеристик, которые определяют личность преступника. 
Предприняты попытки анализа основных причин преступности с иссле-
дованием их сущности и природы возникновения, а также их оценки 
с точки зрения количественной стороны. Основываясь на результатах 
исследований, предпринята попытка осуществить первый криминологи-
ческий прогноз преступности.  

Рассмотрим основные криминологические теории биологического 
направления: 

Антропологическая теория 
Данная теория детерминирована идеей о том, что преступник есть 

личность, которая приобрела криминальные свойства от рождения. Пре-
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ступник в концепции этой теории скорее не виновный, а больной, зара-
женный от рождения девиантными проявлениями.  

Главная мысль ясно и доходчиво объясняется следующим выраже-
нием: «преступником не становятся, а рождаются». Преступника на осно-
ве антропологической теории сравнивают с животным кровожадным 
и жестоким, которого сама природа наделила этими свойствами, не под-
дающимся дрессировке и исправлению. Личность с криминальными свой-
ствами следует установить и обособить от общества (либо уничтожить)1. 

Теория конституционального предрасположения 
Основоположником данной теории является американский исследо-

ватель Макс Густав Шлапп (1869–1928). В 1924 г. он опубликовал статью, 
в которой раскрыл основные результаты своих исследований по вопросу 
эндокринной системы преступников. Эти исследования дали толчок для 
раскрытия физических признаков опасного состояния. Важные исследова-
ния в этой области проводил профессор Гарвардского университета Эр-
нест Альберт Хуттон (1887–1954), который в течение пятнадцати лет про-
водил масштабное криминологически-антропологическое изучение пре-
ступников, а также лиц, склонных к совершению преступлений. Своим 
исследованием Хуттон подчеркнул, что существование типа прирожден-
ного преступника — это реально существующая реальность. Для того 
чтобы защитить государство и общество от преступников, необходимы 
жесткие карательные меры. Подобные исследования в данной области 
осуществлял Уильям Герберт Шелдон (1898–1977), известный как автор 
работы «Виды преступной молодежи: введение в конституционную пси-
хиатрию» (1949). Профессор Колумбийского университета в своем труде 
сформулировал концепцию, согласно которой физическая структура чело-
века и его поведения взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой. 

Изучение природы и сущности преступности в рамках криминоло-
гического исследования в 1925 г. начали супруги Шелдон (1896–1980) 
и Элеонора Глюк (1898–1972). Фундаментом своих исследований они 
определили метод длительных наблюдений. В 1943 г. супруги Глюк опуб-
ликовали свою работу «Преступные карьеры в ретроспективе», в которой 
представлен анализ изучения личности преступника с учетом физических 
характеристик человека. Работа содержала двадцатилетний опыт исследо-
ваний. Основной вывод данной работы заключался в том, что «наличие 
или отсутствие определенных черт и признаков в конституции и ранней 
окружающей среде различных преступников определяет, кем неизбежно 
станут эти преступники и что станет с ними»2. 

  

                                                 
1 Корсикова Н. А. Указ. соч. 
2 Мельникова Э. Б., Решетников Ф. М. Современная французская криминология. 

С. 122–123. 
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Хромосомная теория 
Данная теория сформулирована в начале XX в., основоположниками 

ее являются американский цитолог Уолтер Сеттон (1877–1916), немецкий 
эмбриолог Теодор Генрих Бовери (1862–1915) и американский генетик 
Томас Хант Морган (1866–1945). Хромосомная теория основана на иссле-
довании и анализе следов биологического характера, например крови, 
слюны, спермы. Суть ее заключается в следующем: при созревании плода 
человека, у него образуется 46 хромосом. Сочетание двух хромосом опре-
деляет принадлежность к тому или иному роду. Проводя биологические 
опыты и исследования, были выявлены непарные, а тройные комбинации 
хромосом: комбинации типа «хху» или «хуу». Обладатели такого типа 
набора хромосом считались личностями более склонными к совершению 
преступления. В последующем эту теорию активно применяли на практи-
ке, идентифицируя преступников по биологическим следам, изъятым 
с места преступления.  

Теория опасного состояния 
Основоположниками данной теории являются Энрико Ферри 

(1856–1929) и Рафаэле Гарофало (1851–1934). Теория опасного состоя-
ния была сформулирована впервые в XIX в. Суть ее заключалась в сле-
дующем: преступник находится в состоянии, когда возможность совершить 
им преступление крайне высока. Чтобы предупредить совершение им пре-
ступления, необходимо его выводить из этого состояния либо изолиро-
вать. Карательные меры для него неэффективны. В последующем эта 
концпция нашла отражение в развитии нового направления в криминоло-
гии — клинической криминологии, которая исследовала методы воздей-
ствия на преступность.  

Фундаментальной основой этой теории являются клинические (ме-
дицинские) меры воздействия на преступность. Приверженцы данной тео-
рии отмечали, что анализ преступности, с точки зрения медицинских кри-
териев, имеет древнюю традицию. Важной особенностью данного направ-
ления является выделение и значение особой системы мер коррекции лич-
ности, которая являлась бы основным способом воздействия на преступ-
ность. Представители клинической криминологии решительно возражали 
против кары как основного метода воздействия на преступника, пытаясь 
определить криминологию как некую составляющую медицины, а испра-
вительные учреждения как своеобразную клинику.  

Весомый вклад в развитие клинической криминологии внесли ита-
льянский ученый Филиппо Граматика (1901–1979) и французский крими-
нолог Жан Пинатель (1913–1999). Основная идея их концепций сводилась 
к тому, что уголовная политика на основе социальной защиты должна 
ориентироваться в большей степени на индивидуальное, а не на общее 
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предупреждение преступности. Данные идеи изложены в труде «Принци-
пы социальной защиты» (1961)1. 

Рассмотрим основные криминологические теории социологического 
направления: 

Теория социальной дезорганизации 
Эмиль Дюркгейм (1858–1917) — инициатор социологической школы 

во Франции; основоположник теории социальной дезорганизации, про-
фессор Сорбонны и основатель периодического научного издания «Со-
циологический ежегодник» («L'Anne sociologoque»). К его заслуженному 
труду относится тщательное и глубочайшее исследование, направленное 
на изучение и анализ процессов, происходящих в социуме.  

Развивая свои выводы, Э. Дюркгейм подчеркивал, что обществен-
ный порядок основывается:  

— на структуре социальных ценностей; 
— на определении терминов «добро» и «зло»; 
— на определении понятий «справедливость» и «несправедливость»; 
— на критериях оценки людьми существующего общественного по-

рядка в государстве; 
— на общественном мнении;  
— на религиозных стереотипах сознания и поведения;  
— на семейных ценностях;  
— на определенных государственных и семейных традициях. 
В своих исследованиях Дюркгейм акцентировал внимание на поня-

тии «авторитет». По его мнению, уровень авторитета сохранившихся 
и устоявшихся традиций государства и его общества прямо пропорцио-
нальны авторитету коллектива. Уважение лиц пожилого возраста является 
фундаментальным началом проявления традиций. Дюркгейм утверждал: 
«Уважение к старикам — первый признак уважения традиций своей стра-
ны. Отсутствие такого уважения, с его точки зрения, признак аномии»2. 

Теория факторов 
Основоположником данной теории по праву является бельгийский 

профессор математики и астрономии Ламбер Адольф Жак Кетле  
(1796–1874), проводивший статистические исследования в масштабах гос-
ударства. Предметом особого рассмотрения его исследований стал комплекс 
социальных и правовых проблем, связанных с преступностью. В его работах 
аргументируется вывод о том, что строгость закона, предусматривающего 
ответственность за совершение преступности, неэффективна и безрезуль-
татна. Решение проблемы преступности он видел в установлении законо-
мерностей преступности, выявлении факторов, которые вызывают ее рост 

                                                 
1 Цит. по: Дриль Д. А. Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах 

борьбы с нею. — М.: ИНФРА-М, 2012. С. 111. 
2 Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности. — М., 1996. С. 39–40. 
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или снижение. Если получить доступ к управлению данных законов, можно 
добиться возможности благоприятного исхода для общества1. 

Экономическая теория 
Основоположниками данной теории являются Карл Маркс (1818–1883) 

и Фридрих Энгельс (1820–1895). Криминологическое изучение преступно-
сти позволило им выдвинуть аргументы о том, что причинами и условиями 
первостепенной важности являются: 

— резкая имущественно-социальная градация общества; 
— безвозмездное использование или крайне низкая оплата труда ра-

бочего класса; 
— безработица; 
— высокий уровень бедности; 
— крайняя степень нищеты;  
— низкий уровень образования. 
Представив обширные исследования в области преступности и воз-

действия на нее, К. Маркс и Ф. Энгельс выделили отличительные особен-
ности своей теории:  

1) макроуровень разрабатываемых ими мер;  
2) революционное реформаторство как основа воздействия на пре-

ступность (имелось в виду, что первым шагом всех, в том числе и крими-
нологических, преобразований и совершенствований общественной си-
стемы должно стать отстранение от государственной власти господство-
вавших правящих сил, которые не могли и не желали принимать дей-
ственных мер воздействия на преступность)2. 

Теория конфликта культур 
Представителем данной теории является Торстон Селлин (1896–1994), 

в 1938 г. опубликовавший труд «Конфликт культур и преступность», в кото-
ром детально раскрывалась суть данной теории. 

Основная идея рассматриваемой концепции содержится в отсут-
ствии взаимопонимания и взаимоуважении людей, имеющих свои соб-
ственные, отличающиеся от других взгляды и принципы жизни. Люди 
с разными жизненными подходами, разными морально-нравственными 
установками не могут проявлять друг к другу сочувствие и согласие, 
следствием чего является проявление враждебности и конфликтности 
в отношении отдельных культур и религий. В отдельных случаях право-
вые и моральные нормы, господствующие в обществе, могут оцениваться 
как выгодные лишь определенным социальным группам, поэтому их от-
рицание не вступает в противоречие с ценностями, распространенными на 
других этажах общества. 

  

                                                 
1 Корсикова Н. А. Указ. соч. 
2 См. об этом: Кайзер Г. Криминология. Введение в основы. — М., 1979. С. 41. 
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Теория субкультур 
Основоположником данной теории является Альберт Коэн  

(1918–2014). В своей теории он еще больше уменьшил масштаб соци-
альных групп и рассмотрел особенности культурных ценностей различ-
ных криминальных объединений. 

Он определил, что в этих микрогруппах могут формироваться свои 
миникультуры (взгляды, привычки, умения, стереотипы поведения, нормы 
общения, права и обязанности). Именно эти миникультуры определили 
понятие феномена субкультуры. Из десятилетий в десятилетия крими-
нальная субкультура находится в определенных противоречиях с государ-
ством и обществом: их ценностями и ориентирами.  

Основная идея данной теории субкультур заключается в том, что 
существует необходимость контроля и надзора за процессами миграции, 
осуществления комплекса мероприятий по взаимопониманию и сближе-
нию культур различных слоев и групп населения, а также нейтрализации 
тех элементов, которые вызывают их противоречия. Данная теория опре-
делила, насколько важно и необходимо изучение преступности и мер пре-
вентивного характера.  

Теория интеракционизма 
Представителем теории интеракционизма является Джордж Герберт 

Мид (1863–1931), который рассмотрел общественную жизнь как звено со-
циальных ситуаций людей на поведение окружающих и определил данное 
понятие как интеракция. Согласно взглядам Джорджа Мида, каждой лич-
ности, государство и общество определяет конкретную роль, в которой 
индивид характеризует себя с различных сторон, его поведение определя-
ется социальными стереотипами.  

Еще одним из представителей данной теории является Фрэнк Тан-
ненбаум (1893–1969), который определил, что неправильное реагирование 
общества на преступления является одним из наиболее значимых крими-
ногенных факторов.  

Теория стигматизации 
Основоположником данной теории является американский социолог 

Томас Шефф (1929 — по наст. вр.). Теория стигматизации основывается 
на социальных и др. теориях и концепциях. «Стигма» в переводе с латин-
ского означает клеймо. Как известно из истории, клеймение преступников 
определяло их как изгоев. При этом данная мера предупреждения пре-
ступности носила неэффективный характер, поскольку провоцировала но-
вые преступления, порой и самые тяжкие. 

По мнению представителей данной теории, социум и государство, 
в центре которого находится проявление враждебности, в отличие от всех 
религиозных догматов, основанных и призывавших к добру, не только отри-
цали проявление уважения и любви, но и благоприятствовали развитию зла. 
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Теория дифференцированной (дифференциальной) связи 
Представителем данной теории является профессор Иллинойсского 

университета Эдвин Сатерленд (1883–1950), который предпринял попыт-
ку создания оригинальной криминологической концепции и внес значи-
тельный вклад в развитие теории стигматизации. 

Основываясь на результатах различных исследований и собственных 
данных, Э. Сатерленд усматривает связь формирования личности челове-
ка со стандартами правопослушного поведения. Он определил два звена 
психологического характера. Суть первого звена заключалась в формиро-
вании криминальных взглядов и ориентаций при личном неформальном 
общении. Как правило, в группе происходит неосознанное воспитание ав-
торитетными личностями. Второе звено заключается в теоретическом по-
ложении очень похожем на постулат И. Бентама: лицо становится пре-
ступником в результате преобладания у него взглядов, благоприятствую-
щих нарушению закона, над взглядами, не благоприятствующими этому. 

1.4. Особенности возникновения  

и развития отечественной криминологии 

В конце XIX в. случился переломный момент в истории классической 
школы уголовного права, связанный с возникновением социологической 
школы. Российские ученые Михаил Васильевич Духовской (1849–1903), 
Иван Яковлевич Фойницкий (1847–1913), Михаил Николаевич Гернет 
(1874–1953), Евгений Никитич Тарновский (1859–1936), Михаил Павлович 
Чубинский (1871–1943) выдвинули идею о проведении криминологических 
исследований, раскритиковав классическую школу уголовного права по 
причине отсутствия исследований, отражающих зависимость между соци-
альной средой и преступностью. 

Отцом традиционной отечественной криминологии в российской 
специальной литературе принято считать Александра Николаевича Ради-
щева (1749–1802), который в своем труде «О законоположении» (1802) 
поставил вопрос о необходимости изучения преступности, ее причин, ак-
тивного использования мер предупреждения преступлений, а также про-
вел анализ некоторых уголовно-статистических сведений1. 

Так, И. Я. Фойницкий в своих исследованиях подчеркивал, что «пре-
ступная деятельность состоит под весьма заметным влиянием условий 
общественных… Всякое улучшение в строе общежития, всякое увеличе-
ние средств законного удовлетворения потребностей, даваемое мерами 
общественной деятельности, понижает бюджет преступлений и изменяет 
их характер. Преступление…становится явлением социальным»2. 

                                                 
1 См.: Криминология: учебник / под ред. Г. Л. Касторского. — СПб., 2019. С. 61. 
2 Фойницкий И. Я. Учение о наказании. — М.: Добросвет, 2000. С. 32. 
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Необходимо отметить, что для российской криминологии преобладало 
социологическое направление на основе теории факторов. Поскольку пер-
выми русскими криминологами были представители социологической шко-
лы, то в русской криминологии преобладали направления именно этой шко-
лы, антропологическая школа не имела особого влияния. В науке кримино-
логии России внимание акцентировалось больше на экономических момен-
тах и социальном различии. По этой причине в России относительно запад-
ных стран усиленную заинтересованность проявляли в отношении исследо-
ваний, направленных на изучение социальных обстоятельств1. 

В 1989–1991 гг. достаточно полно начала публиковаться текущая 
информация о состоянии современной преступности, появились открытые 
официальные статистические сборники, посвященные ей, раз в год раз-
вернутая характеристика преступности давалась в «Российской газете».  

Отечественная криминология сейчас в целом преодолевает роль 
науки, выполнявшей до недавнего времени партийный заказ. От нее тре-
буется навсегда отказаться от так называемого «классового подхода», 
расширить философскую базу, включив в нее, в частности, труды отече-
ственных философов, много сделавших для осмысления преступности 
и реакции на нее со стороны государства. Для российской криминологии 
было бы весьма полезно освоить труды, например, Владимира Сергеевича 
Соловьева (1853–1900).  

В 1897 г. была сформирована Русская группа Международного сою-
за криминалистов (руководитель И. Я. Фойницкий) как результат активно-
го и плодотворного сотрудничества России с западными коллегами. 

В 1917 г. ситуация кардинально изменилась; преобладающими ста-
новятся идеи ломброзианства и «социальной защиты», объяснением чему 
служит, в первую очередь октябрьский переворот, послуживший смене 
государственного строя, что привело к отрицанию «старых» устоев. Кри-
минология пережила тяжелые периоды своего развития, вплоть до полно-
го прекращения разработки соответствующей проблематики. Это произо-
шло в годы культа личности Сталина, когда считалось, что все причины 
преступности уже известны (а ими были объявлены пережитки прошлого 
в сознании людей и влияние капиталистического окружения), и поэтому 
«незачем» заниматься дальнейшим изучением негативных явлений, бро-
сающих тень на социалистической строй. Так, в начале 30-х гг. XX в. 
криминология стала подвергаться гонениям в связи с «идеологическими 
извращениями», «протаскиванием буржуазных теорий», в результате чего 

                                                 
1 Иванова О. С., Лукичев О. В. Актуальные вопросы нормативной регламентации, орга-

низации и управления в сфере предупреждения преступлений и административных пра-

вонарушений (региональный аспект): пособие для студентов, обучающихся по направ-

лению и специальности «Юриспруденция», а также «Правоохранительная дечтель-

ность». — Сыктывкар: ОАО «Центр оперативной полиграфии», 2017. — 116 с.  



Общая часть 

31 

криминологические исследования были свернуты, криминологические ка-
бинеты ликвидировали, криминология была изъята из учебных программ 
образовательных учреждений.  

Следующий этап отечественной криминологии начался со второй по-
ловины 50-х гг. XX в. Этот этап возрождения криминологии в стране поло-
жили своими выступлениями такие ученые, как Алексей Адольфович Гер-
цензон (1902–1970), Владимир Николаевич Кудрявцев (1923–2007), которые 
ставили вопросы о необходимости криминологических исследований.  

Исследование преступности в начале 70-х гг. XIX в. на систематиче-
ском уровне связано с развитием социологической школы уголовного 
права1. К этому моменту в науке уголовного права накопилось достаточно 
проблем и вопросов, решить которые она не могла. На помощь в решении 
этих моментов и пришла социологическая школа. Дискутируя в научных 
дебатах, ученые-криминологи нашли новые направления развития науки. 

К числу наиболее острых актуальных вопросов рассматриваемой 
школы относились следующие: 

— объект науки уголовного права; 
— определение предмета уголовного права; 
— соотношение юридического и социологического подходов к изу-

чению преступления; 
— факторы преступности; 
— меры социальной защиты; 
— уголовная политика и ее соотношение с законодательством. 
Вопросы, рассматриваемые в начале становления науки, имеют значи-

мость и дискуссионность и сегодня. Ряд российских ученых: Сергей Яковле-
вич Булатов (1898–1965), Алексей Адольфович Герцензон, Андрей Андре-
евич Пионтковский (1898–1973), Сергей Сергеевич Остроумов (1909–1979), 
Борис Самойлович Утевский (1887–1970), Олег Федорович Шишов (1930–
2004) и другие являются важнейшими деятелями в развитии науки. 

Новое название науки — криминология — в терминологии науки 
приобрело популярность после 1917 г. В дореволюционный период этот 
термин использовался крайне редко. Альтернативой этому названию слу-
жило выражение «социологическая школа уголовного права». Это свиде-
тельствует о том, что традиционная наука криминология получила начало 
из науки уголовного права. Взгляд дореволюционных криминологов на 
преступность как на социальное явление сыграл важную роль в послере-
волюционном развитии России. Он лег в основу разработки уголовной 
политики и теоретических положений советской криминологии2. 

В конце 70-х гг. XIX в. среди российских криминологов разгорелась 
дискуссия по ряду теоретических вопросов уголовно-правовой науки. 

                                                 
1 См.: Фокс В. Введение в криминологию. — М., 1985. — 312 с. 
2 Корсикова Н. А. Указ. соч. 
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Центр разногласий старой, классической школы уголовного права и но-
вой, получившей название социологической, лежал в различном понима-
нии преступления: 

а) классическая школа рассматривала преступление как «абстракт-
ную юридическую сущность»; 

б) вторая противопоставила свою теорию «преступления как явления 
внешнего мира, обусловленного социальными причинами»1.  

Приоритет в отстаивании социологической школы принадлежит 
М. В. Духовскому, который заявил о своей позиции в октябре 1872 г. 
В лекции «Задача науки уголовного права» он начинает рассматривать во-
прос о причине совершения преступления. Традиционно классическая 
школа единственной причиной преступлений считала свободную волю 
человека. Духовской понимает, что невозможно быстро претворить в жизнь 
его решения, поэтому он предлагает пока следующее: не дожидаясь исправ-
ления общественных условий, государство должно использовать другие 
возможности борьбы с преступлениями, такие как: а) превентивная деятель-
ность — учреждение паспортов, цензуры и т. д., т. е. деятельность полиции; 
б) репрессивная деятельность — уголовное преследование и наказание 
нарушителей закона. Данная работа имела важное значение, поскольку 
вскрывала пороки современного общества, указывала пути будущего разви-
тия уголовно-правовой науки, автор первый из криминалистов призывал 
к включению в эту науку исследования причин преступности. 

Возобновление криминологических исследований в нашей стране 
исследователи связывают с ослаблением довлеющего над общественными 
науками гнета официальной идеологии, когда появилась возможность го-
ворить не только о достоинствах и преимуществах социологического 
строя, но и о свойственных ему болезненных и негативных явлениях, 
в частности таких, как преступность. 

Во второй половине 50-х гг. в юридической литературе появляется ряд 
публикаций, в которых рассматриваются общие вопросы предупреждения 
преступности. Криминологическими проблемами в этот период занимаются 
правовые научно-исследовательские институты: Институт криминалистики 
Прокуратуры ССР, Институт государства и права Академии наук СССР, 
Всесоюзный научно-исследовательский институт Министерства охраны об-
щественного порядка. В начале 60-х они проводят серьезные криминологи-
ческие исследования, собирают большой материал, интенсивно разрабаты-
вают методику изучения и предупреждения преступности2.  

Основными задачами криминологии 60-х гг. XX в. являлись изуче-
ние совокупности негативно-социальных явлений, существующих в чело-

                                                 
1 Ефимов Е. Природа преступления. — М., 1914. С. 56. 
2 Старков О. В. Теоретические основы предупреждения преступности: учебное посо-

бие. — М., 2005. — 283 с.  



Общая часть 

33 

веческом обществе, определение основных причин и условий преступно-
сти, а также изучение особенностей личности преступника с организацией 
криминологических исследований в данных областях для дальнейшей 
разработки системы мер предупреждения преступности с доведением 
криминологического знания до практических работников правоохрани-
тельных органов.  

Так, в 1963 г. Институт криминалистики Прокуратуры СССР был 
преобразован во Всесоюзный институт по изучению причин преступности 
и разработке мер предупреждения преступности, в настоящее время это 
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генпрокурату-
ре России. В 1964 г. выходит постановление ЦК КПСС «О мерах по даль-
нейшему развитию юридической науки…», и криминология возвращается 
в качестве учебной дисциплины в вузы. В 1966 г. вышел первый отече-
ственный учебник по криминологии. 

Криминологические исследования того времени были отражены 
в научных трудах отечественных ученых: А. А. Герцензона, И. И. Карпеца, 
Н. Ф. Кузнецовой, В. Н. Кудрявцева, А. Б. Сахарова и др., где поднимались 
проблемы преступности и ее причинности. В 60-х гг. XX в. стала разрабаты-
ваться проблема виктимологии (П. С. Дагель, Д. В. Ривман и др.). 

Дальнейшее развитие отечественной криминологии характеризуется 
углубленной разработкой теоретических основ этой науки, в том числе 
основ предупреждения преступности под руководством выдающихся рос-
сийских ученых И. И. Карпеца (1921–1993), В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Куз-
нецовой, А. С. Сахарова, А. М. Яковлева. 

В этот период активно развиваются исследования в сфере борьбы 
с преступностью, практической организацией предупреждения преступ-
лений, планирования и координирования этой деятельности. 

В 90-х гг. XX в. начинается новый этап в развитии отечественной кри-
минологии, которому способствовали коренные социально-экономические, 
политические изменения в России. Необходимо было переосмыслить мето-
дологические основы науки, по-новому взглянуть на истоки преступности 
и перспективы ее искоренения, приступить к изучению новых видов пре-
ступности, таких как организованной, экологической и др1. 

На современном этапе развития общества учеными криминологами 
принимается активное участие в исследованиях по вопросам развития об-
щества в разрезе преступного поведения и взаимосвязи преступности 
с другими социальными явлениями и процессами, а также по исследова-
нию таких явлений, как терроризм, коррупция и организованная преступ-
ность, а также миграционная преступность.  

Современная криминология — это наука, изучающая развитие пре-
ступности в целом, ее количественные и качественные характеристики, 
                                                 
1 Корсикова Н. А. Указ. соч. 
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а также методику организации криминологических исследований и путей 
сдерживания различных видов преступлений с учетом особенностей со-
временного общества и государства. Важной задачей, стоящей перед со-
временной криминологической наукой, является поиск путей снижения 
преступности, уменьшение темпов ее роста и развития. Научная фиксация 
соответствующих сдвигов в предмете криминологии необходима для вы-
работки политики борьбы с преступностью. В задачи криминологии вхо-
дит также определение сравнительной криминальной пораженности раз-
личных слоев общества, т. е. определение того, в каких общественных 
группах преобладающее число преступников, какие преступления харак-
терны для каждого общественного слоя.  

Криминология изучает мотивы преступлений и их мотивировку, т. е. 
объяснение побуждений к совершению преступления, даваемое самими 
преступниками. Однако криминология пока еще не в должной степени 
учитывает «философию преступления», или систему мировоззренческих 
взглядов, оправдывающих нарушение уголовного запрета. В данном от-
ношении криминология пока отстает от некоторых философских, полити-
ческих и художественных сочинений.  

Борьба с преступностью как реальный, целенаправленно осуществ-
ляемый в государстве процесс, критически осмысливается криминологи-
ей, которая призвана вырабатывать концептуальный подход к осуществ-
лению в стране политики в отношении преступников, преступности и ее 
причин. Борьба с преступностью подразумевает прогнозирование ее раз-
вития и планирование направленных против нее мер.  

Тотальное планирование развития социалистического общества, как 
известно, скомпрометировало себя как оторванное от быстро меняющейся 
жизни навязывание из центра часто неразумных и бесперспективных ре-
шений. Однако происходящие в стране перемены, особенно в сфере эко-
номики, вовсе не означают полного отказа от планомерности управления, 
вне которой вообще невозможна целенаправленная деятельность.  

Явилась необходимость проведения сравнительных анализов меж-
дународной преступности и отдельных ее видов.  

История, современное состояние и перспективы криминологии под-
лежат специальному изучению потому, что наука должна знать саму себя, 
т. е свою «родословную». Недостаточное знание истории криминологии 
порой приводило к тому, что в конце XX в. приходилось заново изобре-
тать уже известное специалистам в его начале. Повторяются иногда 
и ошибки. Например, имевшая место в начале 30-х гг. травля сторонников 
изучения личности преступника имела отголосок в 60-е гг. в виде атаки на 
криминологов, пытавшихся выявить взаимосвязь между преступностью 
и биологическими факторами. Успешное продвижение вперед предполагает 
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сохранение всех ценных, иногда противоречащих друг другу криминологи-
ческих идей, а также учет допущенных в прошлом просчетов и неудач. 

Современная российская криминология развивается многопланово: 
она представлена различными отраслями, основными среди которых яв-
ляются: семейная криминология, виктимология, криминопенология, эко-
номическая криминология, криминология закона и другие. 

Рассмотрим некоторые отрасли современной отечественной кри-
минологии. 

Семейная криминология (криминофамилистика): изучение институ-
та семьи началось еще до 70-х гг. XX в., однако ученые того времени рас-
сматривали семью как институт влияния на несовершеннолетнего и кри-
миногенную личность. В качестве самостоятельного направления семей-
ная криминология возникла в 70-х гг. XX в. В настоящее время семейная 
криминология является сформировавшейся самостоятельной дисципли-
ной, входящей в криминологическую науку, которая изучает блок пре-
ступлений, совершаемых на почве семейных отношений (внутрисемейное 
насилие), а также основные причины и условия, способствующие совер-
шению данного вида преступлений. 

Предметом семейной криминологии являются:  
1) влияние института семьи на формирование личности преступника; 
2) система профилактики семейной преступности; 
3) преступность в сфере семьи. 
Виктимология: в первой половине XX в. ученые криминологи нача-

ли исследовать вопросы, связанные с ролью жертвы в механизме индиви-
дуального преступного поведения. Эта наука возникла в результате изу-
чения жертв преступлений и изначально развивалась в рамках криминоло-
гии. На данном этапе развития виктимологии существуют два направле-
ния. Первое направление объектом своих исследований считает только 
жертву преступления; второе рассматривает понятие жертвы шире — это 
не только жертва преступления, но и любая другая жертва (несчастного 
случая, стихийного бедствия и т. п.). Возникновение нового криминологи-
ческого учения было необходимо и для совершенствования предупреди-
тельно-профилактической деятельности, повышения уровня раскрываемо-
сти преступлений, для выработки государственной уголовной политики 
в целом. Вполне возможно, что неудачи в области предупреждения пре-
ступности обусловлены тем, что в течение столетий все внимание было 
сосредоточено на самом проступке или же на преступнике и не уделялось 
внимания жертве, которого она заслуживает1. 

Виктимология — это наука, исследующая виктимизацию, то есть 
процесс становления жертвой преступления; изучение особенностей по-

                                                 
1 Ривман Д. В. Криминальная виктимология: учебник для вузов. — СПб.: Питер, 

2002. — 304 с. 
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терпевших их криминологическая характеристика, а также раскрытие эта-
пов механизма преступного поведения. Человек может стать жертвой пре-
ступных посягательств. Иными словами, жертва — постоянный, неизбеж-
ный элемент, последствие проявления природных, технологических, со-
циальных (в том числе криминальных) процессов. Поэтому потребность 
в осмыслении множества фактов причинения вреда физическим лицам, 
личностных и ситуативных факторов их потенциальной уязвимости 
с неизбежностью должна была привести к возникновению нового научно-
го направления — виктимологии. Виктимология в буквальном переводе 
означает «учение о жертве»1. 

Основная концептуальная идея виктимологии состоит в признании 
жертвы значимым элементом механизма преступления. За этой концепци-
ей стоит несомненная логика, ибо нередко преступления представляют 
собой результат действия своеобразного дуэта — преступника и жертвы. 

В 70–80-е гг. начинают интенсивно развиваться научные виктимоло-
гические школы. В ленинградской школе профессора Д. В. Ривмана 
(В. В. Вандышев, Д. А. Шестаков и др.) активно изучались такие вопросы, как: 

— виктимологическая характеристика различных видов преступле-
ний и их профилактики; 

— направления учета виктимологического фактора в правопримени-
тельной практике; 

— виктимологические исследования личности и социальной среды; 
— виктимологические факторы и ситуации преступления. 
Эти исследования оказали большое влияние на развитие отечествен-

ной криминологии2. 
Виктимология не ограничивается изучением жертв на индивидуаль-

ном уровне. В ее предмет входит и массовая уязвимость, уязвимость от-
дельных социальных, профессиональных и иных групп. 

Криминопенология — это отрасль криминологии, которая изучает 
преступность, ее причины и условия, личность преступника, систему мер 
предупреждения и профилактики преступности в местах лишения свободы. 

Криминопенологическая характеристика раскрывает: 
— особенности видов наказаний и их место в общей системе наказаний; 
— криминологическую характеристику осужденных; 
— комплекс причин и условий преступного поведения; 
— профилактику преступности в местах лишения свободы и др. 
Экономическая криминология — это отрасль криминологии, которая 

изучает особенности развития экономической, организованной преступ-
ности в разрезе экономической жизни общества и государства в совре-

                                                 
1 Корсикова Н. А. Указ. соч. 
2 Криминология: учебник для вузов / под ред. проф. В. Д. Малкова. — М.: Юстицин-

форм, 2006. — 527 с. 
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менный период времени, а также те кризисные явления, которые способ-
ствуют преступному поведению. 

Криминология закона — это самостоятельная отрасль криминоло-
гии, которая комплексно изучает особенности сравнительного анализа 
международного законодательства национальному в разрезе различных 
неточностей и ошибок1. 

Современная криминология изучает такие направления, как: 
— преступность несовершеннолетних и молодежи; 
— профессиональная преступность; 
— рецидивная преступность; 
— насильственная преступность; 
— организованная преступность; 
— терроризм и экстремизм; 
— преступность в сфере экономики; 
— преступность в мегаполисах; 
— преступность, связанная с незаконной миграцией; 
— неосторожная преступность; 
— негативно-социальные явления, связанные с преступностью; 
— международное сотрудничество в предупреждении преступности; 
— криминологическое обеспечение национальной безопасности и др. 
Характерным явлением последних лет стала разработка прикладных, 

популярных работ, подготовленных на основе теоретических выкладок 
российских ученых-криминологов, практического опыта работников пра-
воохранительных органов, а также с учетом многочисленных источников 
по криминологии2.  

Ювенология — это новое комплексное междисциплинарное знание 
о становлении и развитии молодого поколения, которое учитывает цели 
и задачи стратегического развития России на долгосрочную перспективу.  

Возрастные характеристики молодого поколения (детей, подростков, 
молодежи) исторически и социально обусловлены. Объектом исследова-
ния ювенологии является социальная общность — молодежная популяция 
(молодежь, подростки, дети). 

Предметная область ювенологии включает процессы и механизмы 
формирования социально-демографической группы, которая находится в со-
стоянии становления социальной, экономической и гражданской зрелости.  

Таким образом, задачи, стоящие перед отечественной криминологи-
ей, требуют не только интеллектуальных, но и материально-технических 
усилий. Основная проблема состоит в том, что в современном обществе 
еще ощущается невостребованность криминологических знаний со сторо-

                                                 
1 Корсикова Н. А. Указ. соч. 
2 Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминоло-

гии / под ред. Д. А. Шестакова. — СПб., 2020. — 351 с. 
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ны государственных органов. Все это говорит о том, что необходима ак-
тивизация деятельности в рассматриваемой области науки. 

Подводя итог главы, необходимо отметить, что политика государ-
ства в сфере предупреждения преступности предполагает активное уча-
стие в ее реализации не только государственных структур, но и различных 
институтов гражданского общества, без участия которых невозможно эф-
фективно противодействовать преступности. Кроме того, данное направ-
ление деятельности должно осуществляться как на общегосударственном, 
так и на международном уровне, что способствует осуществлению плано-
мерной, непрерывной и повсеместной работы по снижению уровня и об-
щественной опасности преступности. 

В связи с этим актуализируется потребность в осмыслении причин 
и условий, порождающих преступность, особенностей личности преступ-
ника и его индивидуального преступного поведения, в планировании 
и прогнозировании профилактики преступных деяний. Криминология как 
наука о преступности, ее причинах, личности преступника и мерах преду-
преждения преступлений призвана удовлетворить потребность общества 
в теоретическом обеспечении практической деятельности по предупре-
ждению преступлений. 

Исследование общетеоретических основ деятельности по предупре-
ждению преступлений всегда было и продолжает оставаться одной из 
важнейших задач криминологии. Это непрерывный и не теряющий своей 
актуальности процесс. Теоретическое объяснение сущности преступности 
как социального явления и познание ее причин дают возможность выра-
ботать меры предупреждения. Именно на этой основе криминология раз-
рабатывает общую теорию предупреждения преступлений, которая вклю-
чает в себя определение направлений и уровней предупредительной дея-
тельности, ее социально-экономические и организационно-правовые ос-
новы, систему субъектов предупреждения, формы и методы предупреди-
тельной деятельности. 

Криминология также изучает результаты внедрения в практику ре-
комендуемых мер. Именно в теоретической обоснованности преступности 
проявляется социальная эффективность криминологии как науки. Поэтому 
следует отметить, что криминология — это наука, а не просто учебная 
дисциплина. И как в любой науке, в ней наличествуют разные точки зре-
ния, существуют трудноразрешимые и дискуссионные проблемы. 

Также наряду с общетеоретическими вопросами, криминология раз-
решает частные вопросы борьбы с отдельными видами (группами) пре-
ступлений. К настоящему времени разработаны, как в рамках диссертаци-
онных исследований, так и в виде монографий, научных статей, отдель-
ных глав в учебных изданиях, многочисленные комплексы методических 
рекомендаций. Анализ их структуры и содержания показывает, что уче-
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ные, занимающиеся разработкой методик предупреждения преступлений, 
целенаправленно определяют направления, формы и методы исследова-
тельской работы, относящиеся к общей части криминологии1. 

Однако подлежащие описанию элементы не всегда полны, точны, 
и зачастую не охватывают необходимых детерминант, а в исследованиях 
групп преступлений разного уровня нередко дублируются. Все это, есте-
ственно, затрудняет развитие криминологии как науки в целом, отдельных 
ее частей и может негативно сказаться на эффективности применения 
в практике предупредительных мер. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Указать основные элементы, входящие в предмет криминологии.  
2. Назвать основные признаки преступности.  
3. Указать периоды развития криминологии.  
4. Перечислить криминологические теории биологического 

направления. 
5. Назвать отрасли криминологии.  
 

                                                 
1 Корсикова Н. А. Указ. соч.  
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ГЛАВА 2 

ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Понятие преступности. Ее количественные и качественные показатели.  
2.2. Латентная преступность. 
2.3. Характеристика основных тенденций современной преступности 

в России.  

2.1. Понятие преступности.  

Ее количественные и качественные показатели 

Преступность является преимущественно стихийным социальным 
процессом, детерминированным прошлым и настоящим состоянием соци-
альной системы. Непрерывность и стихийность детерминации преступно-
сти порождают наибольшие трудности в вытеснении её из жизни обще-
ства. В то же время преступность — социальное явление, которое подчи-
няется определенным законам, основанным на количественно-
качественных характеристиках, и имеющее самостоятельный статус. 
Определение этих закономерностей, установление их последующих изме-
нений являются основополагающей задачей исследований в науке крими-
нологии. Реализация основной задачи криминологических исследований 
проявляется в создании комплекса мер предупредительного характера, 
способного оказывать влияние на формирование механизма детерминации 
преступности посредством его разрушения, нейтрализации, блокировки, 
а значит в целом борьбы с преступностью1. 

Преступность — это сложное, многогранное, изменчивое явление, по-
этому может возникнуть впечатление, что она в силу этого не может быть 
объектом научного познания либо такое познание потребует слишком много 
усилий и времени и не даст достоверных результатов. Однако потребности 
борьбы с преступностью и ее предупреждения обусловливают необходи-
мость изучения этого явления во всех его проявлениях, а также его генезиса 
и эффективности основных способов предупреждения2. 

В современное время в связи с наличием плюрализма научных под-
ходов имеется несколько вариантов понятия преступности. В зависимости 
от того, предметом изучения какой науки является преступность, данное 
понятие интерпретируется по-разному. В одних науках реализуется ее фи-
лософское содержание, в других — социологическое или правовое содер-
жание и т. д. Наука криминологии раскрывает социальную сущность пре-

                                                 
1 Токарев А. Ф. Криминологические основы программно-целевого предупреждения 

преступности. — М., 1993. С. 3. 
2 Криминология. Общая часть: учебник / Корсикова Н. А. и др. — СПб.: Изд-во СПб 

ун-та МВД России, 2015. — 208 с. Гл. 2. Преступность и ее основные характеристики. 

С. 36–58.  
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ступности, исторический аспект ее развития, рассматривает количествен-
ные и качественные характеристики, а также изучает соотношение пре-
ступности, как общего, и преступления, как частного1. 

Использование в криминологии термина «преступность», а точнее, 
применение его понятийного аппарата становится необходимым при про-
ведении любого комплексного криминологического исследования. 
От подхода, используемого в определении содержательного наполнения 
таких основных криминологических понятий, как «преступление» и «пре-
ступность», а также уровня осознания их взаимосвязи, зависит не только 
сам процесс, но и результат научного познания. 

На нормальность преступности и ненормальность её чрезмерного 
или наоборот, слишком низкого уровня указывал, в частности, и Э. Дюрк-
гейм. И. И. Карпец связывал закон и порог насыщения преступности с ее 
цикличностью. 

Наука криминология интерпретирует понятие преступности как об-
щественно-опасное поведение, запрещенное уголовным правом. С самого 
раннего этапа развития человечества как социума, когда возникли соци-
альные нормы, общественно-опасное поведение рассматривается как вид 
девиантного поведения. Так традиционно в период существования такого 
строя общества как род основным инструментом управления был обычай. 
Соблюдение и исполнению этого обычая регулировалось посредством ре-
ализации общества относительно нарушителя обычая. Например, в каче-
стве крайне строгой мерой выступала казнь нарушителя. В более позднее 
время, когда возникла правовая система регулирования поведения, в част-
ности уголовный закон, возникла не обычная на тот момент, новая форма 
регуляции — уголовная ответственность. «Выбираемые» таким образом, 
с помощью уголовного закона из массы порицаемых обществом человече-
ских поступков те из них, которые таким образом оценивались как пре-
ступления, и стали составлять в своей совокупности преступность2. 

Если проанализировать современную науку криминологию, то одно-
значно можно говорить о наличии плюрализма мнений относительно по-
нятия «преступность». Все имеющиеся научные мнения и взгляды можно 
условно разделить на следующие подходы3: 

1. Фундаментальный или уголовно-правовой (представители: 
И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, В. В. Лунеев, А. И. Алек-

                                                 
1 Криминология: словарь. 2-е изд. перераб. и доп. / сост.: Г. Н. Горшенков [и др.]. — 

СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2007. — 186 с. 
2 Клишков В. Б., Пасынков В. В., Стебенева Е. В. Преступность и ее основные харак-

теристики на современном этапе // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. 2015. № 4. С. 158–164. 
3 Кондратюк Л. В., Овчинский В. С. Ещё раз о криминологическом понятии преступ-

ности и преступления // Журнал российского права. 2004. С. 40. 
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сеев, С. М. Иншаков, Г. Ф. Хохряков, В. Е. Эминов и др.), согласно кото-
рому преступность — это уголовно-правовое и исторически изменчивое 
негативное явление, слагающееся из всей совокупности преступлений 
(представляющее собой систему преступлений), совершенных в соответ-
ствующем государстве (регионе) за тот или иной период времени1. 

2. Естественно-неконвенциональный (представитель Д. А. Шеста-
ков). Вопреки «конвенциональному» подходу, в данном случае полагает-
ся, что преступление существует как таковое — независимо от «догово-
ренности о запрете», достигнутой властями предержащими, от закрепле-
ния запрета в законе. Согласно этому подходу, круг преступлений очерчен 
мировыми религиями. Подлинному преступлению противостоит мнимое, 
то есть предусмотренное законом, но не опасное для человека деяние. 
Преступность же, следуя такой логике, есть свойство общества порождать 
множество опасных для человека деяний (преступное множество)2. 

3. Личностный подход (представитель А. И. Долгова). В соответ-
ствии с ним преступность — это социальное явление, заключающееся 
в решении частью населения своих проблем с виновным нарушением уго-
ловного запрета. При этом в проявление преступности включаются и пре-
ступления, и преступники, а также объединяющие последних преступные 
формирования3. 

4. Безличностный подход (представитель О. В. Старков). В отличие 
от фундаментального и личностного рассматриваемый подход состоит 
в том, что преступность не состоит из преступлений и преступников, 
а выражает сумму тех связей и отношений, в которых находятся между 
собой эти преступления и преступники, в реальной жизни, будто бы, не 
связанные. По мнению автора этого подхода, носителем, субъектом пре-
ступности является не совокупность, сумма конкретных преступников во-
обще, а общество как социальный организм. Поэтому преступность, без-
личностна и, как и любое общесоциальное явление, подчиняется социоло-
гическим закономерностям4. 

5. Девиантологический или релятивно-конвенциональный (предста-
витель Я. И. Гилинский) — под преступностью понимается относительно 
распространенное (массовое), статистически устойчивое социальное явле-
                                                 
1 Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. — М., 1992 — 260 с.; Кримино-

логия. 2-е изд. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и В. Е. Эминова. — М., 2004 — 629 с.; Хо-

хрякова Г. Ф. Криминология. — М., 1999 — 511 с.; Алексеев А. И. Криминология. 3-е 

изд. — М., 2002 — 331 с.; Иншаков С. М. Криминология. — М., 2000 — 224 с. 
2 Преступность среди социальных подсистем / под ред. Д. А. Шестакова. — СПб., 

2003. — 561 с. 
3 Долгова А. И. Преступность, её организованность и криминальное общество. — М., 

2003 — 575 с.; Криминология / под ред. А. И. Долговой. — М., 1999. — 240 с. 
4 Старков О. В. Криминопенология. — М., 2004 — 478 с.; Старков О. В., Башкатов 

Л. Д. Криминотеология. — СПб., 2004. — 238 с. 
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ние, разновидность (одна из форм) девиантности, определяемая законода-
телем в уголовном законе. При этом предполагается, что в реальной дей-
ствительности нет объекта, который был бы «преступностью» (или «пре-
ступлением» по своим внутренним, имманентным свойствам). Преступле-
ние и преступность, согласно этому подходу, понятия релятивные (отно-
сительные), конвенциональные («договорные») — они суть социальные 
конструкты, лишь отчасти отражающие некоторые социальные реалии1. 

На основании сказанного, а также принимая во внимание признаки 
и свойства преступности, теоретические изыскания известных и автори-
тетных ученых, можем предложить следующую интерпретацию термина 
«преступность». 

Преступность — это негативное, исторически изменчивое, относи-
тельно массовое, устойчивое социальное явление, слагающееся из сово-
купности общественно опасных деяний, запрещенных уголовным зако-
ном, совершенных в определенный период времени на определенной тер-
ритории (регион, стран и т. п.)2. 

Преступность как социальное явление представляет собой совокуп-
ность всех ее признаков, находящихся в диалектическом единстве. 

Негативность. В том, что преступность, как социальное явление 
наносит колоссальный ущерб (материальный и моральный) и вред жизни 
и здоровью, не вызывает ни у кого сомнения. 

Историческая изменчивость. Данный признак непосредственно свя-
зан с развитием и трансформацией общества. Момент возникновения пре-
ступности напрямую связывают с моментом формирования частной соб-
ственности, классового разделения социума, появления государственной 
власти. В этом случае возникает необходимость установления регуляции 
поведения в целях недопущения совершения ряда деяний, которые бы 
нарушали права и свободы каждого члена общества. Таким инструментом 
являлось право. Это сразу же определило понимание преступности как яв-
ления социального, обусловленного характером общественных отноше-
ний, выражающего и отражающего те противоречия и конфликты, кото-
рые существуют в данном обществе и в данный период. Таким образом, 
формирующиеся процессы в социуме обусловливают преступность, тем 
самым изменяя уголовный закон во времени и пространстве. Так, напри-
мер, в связи с переходом к условиям рыночной экономики, создалась 
необходимость в декриминализации «спекуляции», которая была преду-
смотрена ст. 154 Уголовного кодекса РСФСР. 

Массовость как признак преступности также имеет своё индивиду-
альное содержание. В данном случае массовость заключается в соверше-

                                                 
1 Гилинский Я. И. Криминология. — СПб., 2002 — 377 с.; Его же. Девиантология. — 

СПб., 2004. — 436 с. 
2 Криминология: словарь. 2-е изд., перераб. и доп. / сост.: Г. Н. Горшенков [и др.]. 
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нии конкретных индивидуальных преступлений, которые образуют мно-
жественное социальное явление, характеризующееся количественными 
и качественными закономерностями. 

Ферри Э., используя в своём исследовании статистические данные, 
не прибегая к использованию сложных математических методов, пришёл 
к выводу, что преступность в целом имеет постоянный рост. При этом 
ежегодно динамика роста более или менее меняется, иногда образуя вол-
нообразные скачки преступности1. 

Давать оценку и анализировать количественные и качественные по-
казатели преступности возможно только с помощью достоверных стати-
стических данных преступности, что в последующем предоставляет воз-
можность для прогнозирования криминологических процессов. 

Определенная устойчивость прослеживается в количественных ха-
рактеристиках преступности как массового явления. Устойчивость пре-
ступности рассматривается через призму закона больших чисел. Он за-
ключается в следующем: при достаточно большом числе единиц совокуп-
ности и некоторых определенных условиях происходит взаимное погаше-
ние случайных отклонений от общей нормы, свойственных отдельным 
единицам. Таким образом, обусловливается определенная закономерность 
преступности как массового явления2. 

Выявленная закономерность (как одна из характеристик преступности) 
не имеет случайный характер. Напротив, ее выражение является устойчивым 
показателем, не изменяясь при этом от второстепенных и незначительных 
преобразований. Отчётливым примером свойства устойчивости преступно-
сти является повторяемость совершения преступления, то есть рецидив. 

Общественная опасность деяния устанавливается нормой права, яв-
ляющейся результатом отношения государства к тому или иному деянию. 
Преступным деянием будет считаться то деяние, которое из всего много-
образия действий человека причиняет социуму (по оценке государства) 
наибольший вред и ущерб3. 

Уголовно-правовые категории и понятия являются основополагаю-
щими не только для науки уголовного права, но и для иных правовых 
и социально-правовых наук, в том числе и криминологии. 

При этом криминологией должны создаваться предпосылки и усло-
вия для обнаружения и установления явлений и процессов в конкретных 
социальных обстоятельствах, порождающих общественно опасный тип 
поведения граждан. На базе этого и при наличии достаточных уголовно-

                                                 
1 Ферри Э. Уголовная социология / сост. и предисл. В. С. Овчинского. — М.: ИНФРА-

М, 2005. С. 240. 
2 Иншаков С. М. Криминология: учебник. — М.: Юриспруденция, 2013. С. 154. 
3 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. проф. 

А. И. Рарога. — М., 2011. С. 76. 
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правовых оснований проводится криминализация тех или иных обще-
ственно опасных деяний. 

Преступность — понятие собирательное. Она рассматривается 
в двух моментах: как акт человеческого поведения и как уголовно-
наказуемое деяние. 

Основной и первостепенной задачей науки криминологии есть ис-
следование и изучение условий и причин, которые послужили движущей 
силой совершения преступления, а также установление ряда факторов, 
в том числе волевых и нравственно-психологических, сформировавших 
криминогенную личность. 

Преступность — особенная система с характерными связями и ин-
дивидуальными закономерностями. 

Такой подход к пониманию сущности преступности позволяет подой-
ти к ней как к сложному проявлению внешних и внутриструктурных связей, 
продукту социальной среды, несущему на себе отпечаток разных сфер жиз-
ни общества и жизнедеятельности различных групп и социальных общно-
стей. Именно это предоставляет увидеть потенциал преступности как само-
стоятельного явления со свойственными ей специфическими чертами. 

Изменения преступности не повторяют автоматически изменения 
внешних условий, а являются результатом их преломления через соб-
ственные специфические характеристики. В этом случае, преступность 
может оказать обратное воздействие на условия социальной среды, кото-
рые её породили. 

Все вышеупомянутые признаки преступности объединены в диалек-
тическое единство, где при изменении одного аспекта, изменяется и дру-
гой, а следовательно, и преступность в общем. Между преступностью, её 
видами и отдельными преступлениями существует диалектическая связь 
общего, особенного и единичного1. 

Преступность, как ранее уже говорилось, характеризуется количе-
ственными и качественными показателями. Количественными показате-
лями преступности являются следующие характеристики: состояние (объ-
ем), уровень, динамика2. 

1. Состояние (объем) — это количество преступлений и лиц, их со-
вершивших, взятое в определенный промежуток времени и выраженное 
в абсолютных величинах. В практической деятельности в целях определе-
ния состояния преступности рассчитывается общая цифра, а в качестве 
промежутка времени устанавливается, например, месяц, квартал, полуго-
дие и год. Кроме того состояние оценивается и по отдельным видам пре-
ступности (по цифре организованной, профессиональной, рецидивной 

                                                 
1 Кудрявцев В. Н. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова — 

М.: Норма, 2011. С. 95. 
2 Криминология: словарь. 2-е изд. перераб. и доп. / сост.: Г. Н. Горшенков [и др.]  
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преступности1, преступности несовершеннолетних и т. д.; в общей их 
цифре выделяются особо тяжкие, тяжкие, средней и небольшой тяжести 
преступления). 

2. Уровень преступности — это количество преступлений и лиц, их 
совершивших, выраженное в относительных величинах. Этот показатель 
определяется коэффициентами или индексами преступности (количество 
совершенных преступлений и лиц, их совершивших, на 1 000, 10 000 или 
100 000 человек населения). Следует уточнить, что этот показатель явля-
ется наиболее объективным. При сравнении, скажем, в разных странах 
высокая цифра преступности в одной стране может сопровождаться более 
низким коэффициентом преступности на 100 000 населения. Официально 
уровень преступности определяется двумя критериями: 1) по количеству 
зарегистрированных преступлений и лиц, их совершивших, и 2) по сведе-
ниям о судимости. Необходимо подчеркнуть, что сведения по количеству 
зарегистрированных преступлений более информативны, но нельзя забы-
вать о латентности. Сведения о судимости являются наиболее точными, 
поскольку отражают правовую характеристику преступности по вступив-
шим в силу приговорам суда. Различия между зарегистрированной пре-
ступностью и судимостью иногда достигают двух-, трехкратного размера. 
Причину таких различий надо искать в не регистрации заявлений о пре-
ступлениях, освобождении от уголовной ответственности и наказания по 
так называемым нереабилитирующим основаниям, а также в раскрывае-
мости преступлений. 

3. Динамика преступности — изменение показателей преступности 
(состояния, уровня и структуры) за определенный временной период (год, 
три года, пять лет, десять лет и т. д.). Преступность, никогда не являясь 
величиной неизменной, подчиняясь своим внутренним закономерностям 
и, в то же время, отражая глубинные либо открыто проявляющиеся проти-
воречия в развитии общественных отношений, то растёт, то падает вниз, 
то стабильно держится какой-то период времени на одном уровне.  

Динамика преступности2 как социально-правового явления зависит 
от ряда факторов: 

1) причин и условий преступности, демографической структуры 
населения и других социальных процессов и явлений, влияющих на 
преступность; 

2) преобразований в законодательстве, изменяющих сферу действия 
для преступников, квалификацию и классификацию преступлений; 

3) эффективности деятельности по своевременному выявлению 
и регистрации совершенных преступлений, их раскрытию и изобличению 
виновных, обеспечению неотвратимости наказания. 

                                                 
1 Корсикова Н. А. Указ. соч. 
2 Корсикова Н. А. Указ. соч.  
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Структура преступности и ее характер — это показатели, характери-
зующие преступность с качественной стороны. Структура преступности — 
это соотношение различных видов (групп) преступлений и лиц, их совер-
шивших, в общем их числе за определенный период времени на определен-
ной территории.  

Основные показатели структуры преступности по признакам пре-
ступных действий: 

1) соотношение особо тяжких, тяжких, преступлений средней и не-
большой тяжести; 

2) соотношение видов преступлений по их классификации, данной 
в Особенной части УК РФ; 

3) соотношение по доле наиболее распространенных преступлений; 
4) соотношение видов преступлений по доминирующей мотиваци-

онной направленности (насильственные, корыстные, корыстно-
насильственные и неосторожные); 

5) соотношение по доле преступности несовершеннолетних и т. д. 
Структура преступности представляет собой отношение отдельного 

вида (группы) преступлений ко всей преступности в целом в том или ином 
регионе за конкретный период1. Данный показатель выражается в процен-
тах. Отсюда показатель преступности можно представить в формуле: 

Сп

П
=

Вп х 100 %
, 

где Сп — показатель структуры; Вп — количество интересующего нас 
вида преступлений; П — общее количество совершенных преступлений. 

В качестве основных показателей структуры преступности во внима-
ние принимаются разные критерии, характеризующие личность преступни-
ка. Например, критерий по полу — выделяют мужскую и женскую преступ-
ность; по возрасту — преступность несовершеннолетних (14–17 лет) 
и взрослых (18 лет и старше), в том числе молодежная (18–29 лет); по коли-
честву лиц, совершивших преступление, — одно лицо, группа лиц; по 
признаку повторности — совершившие преступления впервые и по-
вторно; по социальному положению — рабочие, служащие, работники 
сельского хозяйства, предприниматели, учащиеся, пенсионеры, нерабо-
тающие и неучащиеся. 

Особое внимание в социально-демографической характеристике 
личности преступника уделяется признаку пола. Статистические данные 
подтверждают, что женская преступность, несмотря на относительно не-
большую долю от общего числа совершенных преступлений (пример-
но 10–14%), постоянно растёт. Так количество преступлений, совершенных 
женщинами в 1992 г., составляло 131 тысяч, в 2005 г. — 178 тысяч и т. д. 

                                                 
1 Криминология: учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, проф. Н. М. Кропачева. — СПб.: 

Изд. Дом СПб гос. ун-та, Изд-во юрид. ф-та СПб. гос. ун-та, 2005. — 50 с. 
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За последние десятилетия женской преступности стала свойственна 
интенсивность совершения, соучастие совместно с мужчинами. 

Характер преступности — определяется числом наиболее опасных 
(тяжких) преступлений в структуре преступности, а также тем, какова ха-
рактеристика личности преступников. 

Этот показатель устанавливается посредством выявления структуры 
преступности. В науке имеется следующий термин как «цена преступно-
сти», формирующаяся из двух оценок1:  

1) общественно опасных последствий в виде количества смертей и по-
вреждений здоровья (физический вред) с пересчетом на денежные затраты; 

2) прямого и косвенного материального вреда, причиненного граж-
данам, обществу, государству преступлениями. Косвенный материальный 
ущерб включает затраты общества и государства на содержание право-
охранительной системы, контрольно-ревизионных и охранных структур, 
возмещение ущерба ввиду утраты трудоспособности, стоимость защитных 
приспособлений и прочее.  

Имущественный (материальный) ущерб исчисляется в денежном 
выражении. Ущерб от насильственных посягательств выражается в коли-
честве случаев смерти, инвалидности; количестве рабочих дней, потерян-
ных в связи с утратой трудоспособности потерпевшим; в размере расхо-
дов на лечение и выплату по больничным листам. 

2.2. Латентная преступность 

Дословно «латентный» означает «скрытый, неявный». То есть, ла-
тентная преступность — это скрытая, не отраженная в официальной ста-
тистике часть преступности. Проблема латентности всегда была актуаль-
ной на протяжении многих лет. С данным явлением столкнулись многие 
страны. Первыми криминологами, обратившими своё внимание на про-
блему латентной преступности в 60-е гг. прошлого века, были А. А. Гер-
цензон, Н. Н. Кондрашков, А. С. Шляпочников, Ф. М. Захаревич и др.2 

Касаясь вопроса достоверности статистических данных, Захаревич 
писал: «Увеличение цифры преступлений, оказывающихся в статистиче-
ской таблице, часто есть только выражение лучшей системы, принятой 
для открытия их. Число арестантов, переданных в руки правосудия, не 
есть ещё средство, вполне достаточное для числа преступлений, истинно 

                                                 
1 Корсикова Н. А. Указ. соч. 
2 Крупина М. А. Криминологические аспекты латентной преступности несовершен-

нолетних (по материалам Санкт-Петербурга и Ленинградской области): дис. … канд. 

юрид. наук. — СПб., 2009. С. 16. 
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совершаемых подобно тому, как число рыб, пойманных неводом, не ука-
зывает числа рыб, плавающих в реке…»1. 

Вместе с тем целенаправленное фундаментальное изучение латентной 
преступности началось только в 70-х гг. прошлого века. Тогда стали разра-
батываться проблемы её выявления и измерения, что нашло отражение в ра-
ботах Ю. Д. Блувштейна, Г. И. Забрянского, А. С. Шляпочникова и др.2 

В науке криминологии традиционно латентная преступность иссле-
дуется в двух плоскостях: комплексно и по конкретным отдельным ее ви-
дам. Сущности и природе латентной преступности, ее детерминантам 
в комплексе особое внимание уделено со стророны таких отечественных 
криминологов, как С. М. Иншаков, Н. В. Сазонова. 

Так, например, Н. В. Сазонова определяет латентную преступность 
как «часть преступности, внешне выраженную в совокупности преступле-
ний, не вошедших в систему государственного статистического учета, ха-
рактеризующуюся определенными особенностями возникновения и раз-
вития, социальным и уголовно-правовым характером, общественной 
опасностью, имеющую свои качественные и количественные характери-
стики, временные и пространственные границы»3.  

Для более полного и научнообоснованного исследования такого 
криминологически значимого явления, как латентная преступность, необ-
ходима систематизация знаний и разработка понятийного аппарата.  

В современной криминологии выделяют несколько подходов к опре-
делению латентной преступности. Однако юристами-криминологами 
определены ряд обязательных признаков, которые фигурируют практиче-
ски во всех подходах к идентификации «латентной преступности». Один 
из обязательных признаков — отсутствие сведений в официальной стати-
стике о факте преступления. Еще рассматриваются в качестве обязатель-
ного признака — не осведомленность правоохранительных органов. Вто-
рой признак является не совсем корректным и объективным, так как он 
сужает значение латентной преступности, ведь сотрудники правоохрани-
тельных органов могут владеть информацией о совершенном преступле-

                                                 
1 Кудрявцев В. Н. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эми-

нова. С. 95. 
2 Советская уголовная статистика: учебное пособие / А. А. Герцензон. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрид. Изд-во НКЮ СССР, 1937. — 264 с.; Кондрашков Н., Шля-

почников А. Актуальные вопросы совершенствования уголовной статистики // Совет-

ская юстиция. — М.: Госюриздат РСФСР. 1964. № 21. С. 22–24; Захаревич Ф. М. 

Опыт юридической статистики // Журнал Министерства Внутренних Дел. 1853. Ч. 41. 

С. 258. Блувштейн Ю. Д. О некоторых возможностях измерения латентной преступ-

ности / Проблемы криминологии: материалы Всесоюзной научной конференции. 

1973. С. 309–321; Забрянский Г. И., Шляпочников А. С. Выявление латентной пре-

ступности // Советское государство и право. 1971. № 5. С. 98–103. 
3 Иншаков С. М. Криминология: учебник. — М., 2013. С. 154. 
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нии, но по тем или иным причинам не регистрируют факт совершенного 
преступления и не дают соответствующую юридическую квалификацию 
совершенному деянию, вследствие чего лицо, совершившее преступление, 
не несет никакой ответственности, социальная справедливость не восста-
навливается. Тем самым, данный пример тоже должен рассматриваться 
как подвид латентной преступности.  

Наиболее последовательным сторонником криминологического под-
хода к понятию латентной преступности является С. М. Иншаков, кото-
рый считает, что под латентной преступностью следует понимать незаре-
гистрированную часть фактической преступности. Как известно, исследо-
вать латентную преступность необходимо под углом зрения полноты 
и неполноты статистического учета преступлений. В общем правильно, но 
только один признак латентной преступности не дает полного представ-
ления об этом сложном и масштабном явлении. 

Изложенное выше позволяет выделить различные виды латентности:  
— общая латентность;  
— латентность в зависимости от определенной группы преступле-

ний (коррупционная, экономическая, экологическая латентность и др.); 
— латентность отдельных видов преступлений (мошенничество, из-

насилование, кража и др.). 
Таким образом, можно утверждать, что до настоящего времени не 

сформировано единого понятия латентной преступности. 
Можно сделать вывод, что латентная преступность является неотъ-

емлемой частью преступности в целом. Латентность обладает собствен-
ными количественными и качественными показателями. Логично, что чем 
больше будет объем преступности в целом, тем больше будет и незареги-
стрированных преступлений (в количественном эквиваленте). 

Представляется, что под латентной преступностью следует понимать 
социально-негативное, относительно массовое явление, которое обладает 
своими качественными и количественными характеристиками, складыва-
ющееся из совокупности незаявленных и незарегистрированных преступ-
лений на определенной территории в определенный период времени. 

Переходя к классификации латентности, можно выделить следую-
щие критерии: 

1. По степени распространенности (одни преступления обладают 
большей латентностью, другие меньшей). 

2. По видам (в зависимости от причин и условий, при каких обстоя-
тельствах и кто именно скрыл факт совершенного преступления). 

К наиболее латентным видам преступления обычно относят:  
— мошенничество; 
— карманные кражи; 
— изнасилования; 
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— дачу и получение взятки; 
— преступления в сфере экономики (в предпринимательской, бан-

ковской деятельности и др.); 
— семейно-бытовые преступления; 
— малозначительные хищения (в основном квалифицированные по 

ч. 1 ст. 158 УК РФ) и др. 
 Как правило, по вышеперечисленным преступлениям сами жертвы 

не хотят заявлять в правоохранительные органы о случившемся, к причи-
нам можно отнести:  

а) незначительность ущерба; 
б) нежелание тратить личное время на волокиту, связанную с много-

кратным посещением сотрудников правоохранительных органов (прихо-
дить на допросы, очные ставки, становится участником прохождения су-
дебных экспертиз, ознакомление с материалами уголовного дела, участие 
в судебных заседаниях и т. д.); 

в) чувство стыда из-за совершенного в отношении них преступления 
(особенно это касается преступлений в сфере половой неприкосновенно-
сти, мошенничества и т. д.); 

г) принятие того, что правоохранительные органы не в силах помочь 
им в восстановлении нарушенных прав, возмещение ущерба, трудность 
поиска преступника; 

д) недоверие к сотрудникам правоохранительных органов; 
е) зависимость (бытовая, семейная, служебная, психологическая) 

от обидчика, страх усугубления ситуации (угрозы, психологическое 
воздействие).  

К преступлениям, обладающим средней латентностью относятся:  
— причинение вреда здоровью средней степени тяжести; 
— грабеж; 
— присвоение или растрата; 
— вымогательство и т. д. 
К преступлениям с низкой степенью латентности относятся: 
— убийство; 
— причинение тяжкого вреда здоровью; 
— преступления террористического характера; 
— преступления экстремистского характера;  
— хищения личной собственности в крупном и особо крупном раз-

мере и др. 
Более того, иногда убийство (ст. 105 УК РФ) обладает чуть большей 

латентностью, чем причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 
Это связано с тем, что убийство можно инициировать как несчастный 
случай или самоубийство, а при причинении тяжкого вреда здоровью, по-
терпевший может дать показания, также сам потерпевший не может 
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скрыть факт причинения ему вреда, так как без своевременной медицин-
ской помощи он может погибнуть. 

Учеными выделяются четыре группы латентных преступлений: 
1. Очевидно совершенные преступления. Сам потерпевший и его 

родственники непосредственно заинтересованы в сообщении о совершен-
ном преступлении в целях установления и наказания преступника. 

2. Ограниченно очевидные преступления. В силу малозначительно-
сти ущерба, из-за нежелания тратить время потерпевшие не всегда обра-
щаются в соответствующие органы за защитой нарушенного права. 

3. Преступления, о которых знает только преступник и потерпевший. 
По мотивам стыда, боязни мести, потерпевший заинтересован в сокрытии 
факта преступления, жертвой которого он оказался.  

4. Неочевидные латентные преступления. Сам потерпевший не зна-
ет, что его права нарушены. 

Перейдем к рассмотрению способов (методов) выявления латентной 
преступности. 

К методам изучения латентности следует отнести: 
— экстраполяцию, т. е. перенесение определенных характеристик 

выявленной (учетной) преступности на латентную; 
— моделирование, т. е. изучение латентной преступности на основе 

зарегистрированной, выступающей в качестве образца модели (для созда-
ния модели используются результаты исследования показателей зареги-
стрированной преступности в виде выборочной совокупности по отноше-
нию к преступности в целом (генеральная совокупность) и перенос харак-
теристик выборки на латентную преступность); 

— социологический опрос, виктимологический метод, т. е. опрос по-
терпевших, пострадавших, потенциальных жертв преступлений; 

— метод экспертных оценок, опрос фокус-группы, т. е. изучение мне-
ния экспертов, компетентных специалистов (особо актуально применение 
этого метода при изучении искусственной латентной преступности); 

— изучение материалов уголовных дел, прокурорских, судебных, 
ведомственных проверок; 

— косвенное наблюдение — изучение материалов подразделений, 
производящих судебно-медицинские экспертизы; книг регистрации обра-
тившихся граждан в больницах, травмпунктах, документов страховых 
компаний и др. 

Кроме того, в целях выявления латентности сопоставляются данные 
уголовной статистики, статистики гражданско-правовых деликтов, адми-
нистративных и дисциплинарных правонарушений. При этом анализиру-
ются во взаимосвязи материалы правоохранительных, судебных, контро-
лирующих и различных правозащитных органов. Так, если по данным 
уголовной статистики число фактов оскорблений и клеветы падает, а по 
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данным судебной статистики растет число рассмотренных и удовлетво-
ренных исков о защите чести и достоинства граждан, очевидно, что эти 
преступления получают все большее распространение, но граждане пред-
почитают не обращаться к уголовно-правовым средствам защиты своих 
интересов. Также данные уголовной статистики сопоставляют с заявлени-
ями, жалобами, сообщениями о преступлениях, в том числе направляе-
мых, не только в правоохранительные органы, но и в средства массовой 
информации, иные организации. 

Уровень латентности преступности определяется индексом преступ-
ности по следующей формуле:  

L = N : n x 100 %, 
где N — количество незарегистрированных преступлений, n — коли-

чество зарегистрированных преступлений. Данные вычисления наглядно 
показывают соотношение зарегистрированной и латентной преступности. 

Безусловно, латентная преступность это отрицательное для общества 
и государства явление. Наличие такого явления вызывает у граждан чув-
ство тревоги, незащищенности, несправедливости. В свою очередь высо-
кая латентность некоторых преступлений может выступать как ее детер-
минант. Ведь потенциальные преступники, зная, что их действия останут-
ся безнаказанными (ввиду не обращения потерпевших в правоохрани-
тельные органы) вновь с легкостью совершают новые преступления. Сле-
дующее отрицательное последствие латентности — невозможность воз-
мещения ущерба потерпевшему. Наличие латентной преступности порож-
дает недоверие у населения к сотрудникам правоохранительных органов.  

По результатам экспертных оценок на сегодняшний день фактиче-
ская преступность превышает уровень регистрируемой почти в 3,5 раза 
и составляет примерно 10–11,5 миллионов преступлений в год. Таким об-
разом, латентная преступность, оказавшись вне официальной статистики, 
являясь неподконтрольной, неучтенной, перерастает в спонтанный, опас-
ный процесс. 

Отсутствие знаний о реальном положении дел затрудняет достовер-
ность прогноза изменения преступности в будущем, крайне отрицательно 
сказывается на стратегии и тактике борьбы с преступностью. Поэтому 
в основе борьбы с преступностью должна быть эффективная деятель-
ность, осуществляемая с помощью комплекса мер общей, специально-
криминологической и индивидуальной профилактики, направленная на 
контроль латентной преступности и снижение основных показателей. Это 
будет способствовать выработке конкретного и точного определения ла-
тентного преступления и его признаков, формированию упорядоченной 
деятельности по предупреждению данных преступлений. 
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2.3. Характеристика основных тенденций  

современной преступности в России 

Оценивая особенности динамики наступившего XXI столетия, мож-
но уверенно констатировать, что существенной доминантой процесса ми-
рового развития стала преступность. Если в начале прошлого века пре-
ступность представляла собой некую совокупность противоправных пося-
гательств, на которые уголовная полиция того или иного государства 
своевременно и относительно полно реагировала, то на рубеже третьего 
тысячелетия она является уже мощной организованной силой, посягаю-
щей на безопасность всего мирового сообщества, вторгающейся в самые 
различные направления социальной динамики, справиться с которой пра-
воохранительным органам становится все более проблематично. 

На политической карте мира все чаще стали появляться государства, 
которые можно назвать государствами криминального типа. В современ-
ную эпоху преступники также предъявляют политические претензии 
в государствах, которые по праву можно считать демократическими. В то 
же время такие тенденции более выражены в странах, идущих по нелег-
кому пути социальной реформы. 

Используя среду идеологического, организационного хаоса, осно-
ванного на большом теневом капитале, преступные структуры проводят 
продуманные стратегические проекты и тактические действия. 

Современная преступность и лидеры преступных организаций сего-
дня уже не являются пассивными объектами правового взаимодействия, 
а сами являются активными участниками противодействия верховенству 
закона. В существующих реальных условиях криминальные проявления 
проникли во все сферы жизни государства и общества: общественное со-
знание, включая идеологию, экономику, сознание права, мораль. Крими-
нал в организационных формах его проявления уже традиционно занимает 
определенную область принятия решений в государственной компетен-
ции. Парадокс ситуации заключается в том, что граждане, стремящиеся 
по-настоящему защитить собственные интересы, прибегают не к офици-
альным формам защиты, а к преступным организациям, проявляющим 
эффективность своих возможностей, действуя альтернативной силой 
в государстве. В то же время с точки зрения ориентации как ближнего, так 
и дальнего зарубежья на фоне нашествия преступности в сфере междуна-
родных отношений очевидно, что в этих условиях борьбы преступление 
действительно имеет стратегическое значение. 

За последние годы изменения социально-экономических, политиче-
ских, демографических, духовных и других отношений и процессов, про-
исходящих в России наряду с достигнутыми определенными позитивными 
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результатами, не смогли в полной мере избавить наше общество от ряда 
проблем, существовавших ранее, в том числе и от преступности1. 

В настоящее время в социуме сформировались 3 уровня, каждому 
из которых свойственен определенный вид преступности. Каждый уро-
вень преступности классифицируется в зависимости от уровня объекта 
посягательства. 

1 уровень — культурные ценности, быт, потребление. На этом 
уровне преступность затрагивает непосредственные права и свободы 
граждан. Она характеризуется посягательством на жизнь и здоровье чело-
века, его честь и достоинство, институт семьи, а также на неприкосновен-
ность частной собственности. 

2 уровень — экономические и социальные процессы. На данном 
уровне происходит посягательство на отношения, основанные на граж-
данских договорах, заключённых между разными объектами, как индиви-
дуальными, так и коллективными. Например, договорные отношения 
между индивидуальными предпринимателями по вопросам их совместной 
деятельности. 

3 уровень — политические процессы и отншения между субъектами 
государственной власти. Преступность на третьем уровне посягает на 
конституционный строй государтсва, его безопасность и порядок, сувере-
нитет и т. д. 

С развитием государтсва и его устройства соответственно происхо-
дит развитие в его разных областях. Негативные и позитивные изменения 
в социальной, экономической, политической и иных сферах деятельности 
оказывают влияние на образ жизни людей, их уровень жизни, интересы 
и потребности, а также на возможность удовлетворения формирующихся 
потребностей. Иногда круг возможностей граждан не совпадает с их по-
требностями, что заставляет их идти на те или иные поступки, в том числе 
и криминальные. Таким образом, процессы, происходящие в обществе, 
все чаще приводят к росту или снижению разной преступности или же по-
явлению новых видов и форм преступности. 

Появление частной собственности в своём роде также сформировало 
определенную имущественную классовую градацию социума. В семьеях, 
чей доход ниже прожиточного минимума или недостаточен для семьи, 
возникает необходимость в удовлетворении самых первостепенных по-
требностей в целях не комфортного проживания, а скорее «выживании».  

В настоящее время происходит кардинальная смена нравственных 
и моральных ценностей у несовершеннолетних и молодежи. В приоритете 
у этой возрастной категории выступают материальные и имущественные 

                                                 
1 Клишков В. Б., Пасынков В. В., Стебенева Е. В. Преступность и ее основные ха-

рактеристики на современном этапе // Вестник Санкт-Петербургского университе-

та МВД России.  
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блага. К тому же из-за избытка многих товаров и услуг в социуме сегодня 
формируется общество потребления, которое не может «наесться и насы-
титься» тем, что имеется, прося все больше и больше. 

Это чрезмерное и патологическое потребление не только ценностей 
и материальных благ, но и информации приводит людей к совершению 
новых видов преступлений. 

Сегодня, в век высоких информационных технологий, искусственного 
интеллекта, роботизированности отсутствует какая-либо сфера деятельно-
сти, которая бы не была затронута информационно-коммуникационными 
технологиями. 

Удобство и оперативность использования ИКТ очень быстро позво-
лили проникнуть им в нашу обыденную действительность. Электронные 
средства платежа вытеснили бумажный денежный оборот, дистанционное 
обучение и курсы онлайн стали удобной альтернативой для повышения 
уровня знаний, даже услуги и функции государства реализуются в режиме 
онлайн. Данные тенденции изменения общества оказали влияние и на из-
менения в структуре преступности. Тотальная цифровизация общества 
крайне актуализировала вопрос кибепреступлений. 

Статистические данные преступности Российской Федерации пока-
зывают, что доля киберпреступлений в структуре преступности составля-
ет четверть. 10 лет назад мы и представить не могли, что информатизация 
общества настолько изменит ее криминальный мир. 

Поскольку появляются новые формы противоправных деяний, то 
уголовное законодательство должно уделять этому процессу немаловаж-
ное значение. Криминализация деяний крайне необходима. Так как вирту-
альный мир на сегодняшний день не имеет полноценного правового регу-
лирования, соответственно возникают сложности у правоприменителей 
при квалификации совершенного деяния. 

Политические процессы на международной арене также вносят 
определенные преобразования в сформировавшейся реальности. Кон-
фликты и разногласия между государствами создают определенные кор-
ректировки в миграционных процессах, что непосредственно связано 
с преступностью мигрантов и преступлениями, основанными на социаль-
ной, рассовой и национальной розни, а также преступлениями террори-
стической и экстремистской направленности. 

Урбанизация общества также влияит. По статистическим данным 
преступность в сельской местности, доля которой была меньше 20 %, зна-
чительно сокращается, что очевидно, связано с уменьшением числа насе-
ления в данных районах (особенно зафиксирован резкий отток молодёжи). 
Абсолютное большинство преступлений совершается в городах. 

За последнее десятилетие количество преступлений коррупционной 
направленности достигло своего максимального значения. Основной мас-
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сив преступности в этой области составляет взяточничество, доля которо-
го увеличилась более чем на четверть. 

Тенденция с подростковой преступностью также прослеживается 
не с позитивной точки зрения. Несмотря на то, что состояние преступ-
ности несовершеннолетних сохраняет относительную стабильность, од-
нако увеличивается число повторного совершения преступлений со сто-
роны подростков. 

Данную тенденцию, как и тенденцию роста рецидивной преступно-
сти, следует обусловливать социально-криминологической характеристи-
кой личности лица, совершившего преступление. В связи с отсутствием 
возможности гарантированно устроиться как в быту, так и в социуме, ис-
пытывая дефицит социальной защищенности, освободившиеся из мест от-
бывания наказания часто не могут встать на путь исправления и соверша-
ют преступление повторно. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Дать определение понятию преступности и ее признакам. Каково 
соотношение понятий «преступление» и «преступность»? 

2. Назвать основные показатели (характеристики) преступности. 
3. Перечислить социальные последствия преступности («цена» 

преступности). 
4. Что такое латентная преступность: понятие, виды и методы ее 

оценки? 
5. Дать общую характеристику современной преступности в России. 
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ГЛАВА 3  
ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ 

3.1. Концепция причин преступности. 

3.2. Краткая характеристика современного состояния причинного ком-

плекса преступности. 

3.1. Концепция причин преступности 

Проблема причин преступности справедливо считается одной из ос-

новных в криминологической теории, поскольку, выявление и устранение 

причин преступности напрямую сказывается на уровне преступности 

в обществе, независимо от временного периода и территории.  

Попытки воздействия на причины преступности предпринимались 

практически на всех этапах эволюции общества. Поиск эффективных спо-

собов продолжается и в настоящее время. 

Более того, значение исследования причин преступности в совре-

менный период возрастает.  

С развитием наукоемких технологий условия жизнедеятельности об-

щества становятся все более комфортными, что, безусловно, является фак-

тором позитивным. Однако данный процесс сопровождается изменением за-

просов и потребностей, и зачастую невозможностью их реализации. Одно-

временно увеличивается уязвимость граждан, поскольку открывающиеся 

возможности используются криминалом для достижения своих целей.  

Раскрытие причин преступности помогает не только исследовать 

сущность любого общественного и государственного устройства и также 

определить его пороки. На основе подобных знаний можно предвидеть 

происходящие в обществе изменения, в целях определения и осуществле-

ния комплекса мероприятий по профилактике преступных проявлений для 

обеспечения эффективных мер борьбы с преступностью.  

Именно в возможностях профилактики реализуется важность вопро-

са причин преступности, поскольку устранение последних представляется 

более эффективным способом воздействия. 

Нельзя не согласиться с мнением А. Н. Трайнина о том, что преступ-

ность является не самой значительной стороной в социальной жизни, но 

она обладает иным весьма важным свойством: она отражает и резюмирует 

все влияние окружающей среды. Согласно этому не убывающая, а расту-

щая преступность является грозным свидетельством существующего не-

благополучия в самих основах современного общества. 
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Данная идея была озвучена еще в первой половине ΧΧ в. (20–30-е гг.), 

но конкретно в тот исторический период криминологические исследования 

были приостановлены вследствие возникших политических разногласий.  

Отечественная криминология подвергалась жесткой критике за 

вторжение в сферу явлений, порождающих, по мнению отдельных уче-

ных, возникшие социальные противоречия.  

Несмотря на это возобновление исследований началось именно с раз-

работки (на первых порах просто констатации) причин преступности.  

С этого времени начинают предприниматься определенные попытки 

обосновать возможность существования преступности и без внутренних 

причин, присущих данному обществу. 

Имеющееся многообразие взглядов на причины преступности можно 

свести к двум основным направлениям (школам, концепциям): социоло-

гическому и биологическому. 

Взаимосвязь социального и биологического направлений в опреде-

лении преступного поведения приобретает определенную методологиче-

скую направленность. 

Для упорядочения информации требуется разграничить рассмотре-

ние причин конкретных преступлений и преступности в общем массиве.  

Российскими криминологами преимущественно поддерживается 

концепция социальной обусловленности причин преступности. 

Однако стоит обратить внимание и на разработку факторного подхо-

да. Причины преступности вызываются множеством факторов: от поверх-

ностных (как недостатки в воспитании, проблемы в семье) до глубинных 

(противоречия, возникающие вследствие развития производственных от-

ношений и проч.). 

Биологические концепции не получили широкого распространения 

в отечественной криминологии. В то же время нельзя отрицать биологиче-

ские взаимосвязи, которые имеют существенное значение при проведении 

криминологического анализа детерминант отдельных видов преступлений. 

В имеющихся источниках при анализе вопросов соотношения соци-

ального и биологического в определении причин преступности авторы по-

прежнему демонстрируют неоднозначные суждения, а иногда их выводы 

противоречивы. 

Ознакомление с работами ученых, позволяет наблюдать ситуацию, 

когда высказываются мнения, недооценивающие, а иногда, наоборот, пре-

увеличивающие роль биологического начала. К примеру, наличествуют 

утверждения, что практически все духовно-нравственные составляющие 

личности определены ее генотипом, а поэтому изменение криминогенной 

направленности конкретного человека потребует вмешательства в его 

генные структуры.  
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В противовес этому, с позиций социального подхода порой игнори-

руются природные (биологические) начала, а все сводится к социальной 

среде, определяющей формирование личности преступника. 

Существующие позиции имеют как положительные, так и отрица-

тельные моменты. Любой человек, в том числе и преступник, в реальной 

жизни выступает как целостное существо. Он способен совершать по-

ступки в единстве с присущими ему биологическими, социологическими 

и социальными характеристиками. Личность развивается как сознатель-

ное существо, постигая окружающую действительность, в которой био-

логические и социальные свойства накладываются друг на друга. Следо-

вательно, при уголовно-правовой оценке преступного характера поведе-

ния конкретной личности должны учитываться как социальные, так 

и биологические детерминанты. 

Результаты современной науки дают нам основание полагать, что 

биологическое в человеке является только предпосылкой для его социаль-

ного развития. Развитие человека происходит в конкретных условиях его 

жизнедеятельности, которые оказывают решающее влияние на формиро-

вание его нравственной позиции и правовой ориентации. 

Социологическое направление отождествляют с марксистской кон-

цепцией причин преступности, хотя данные идеи возникли задолго до это-

го. Так, одним из первых ученых начала XVI в., указавших на взаимосвязь 

между общественными условиями и преступностью, был Томас Мор. Он 

выявил причинную обусловленность (детерминированность) преступно-

сти определенными социальными явлениями (например, такими как част-

ная собственность), порождающими глубокие противоречия в обществе.  

В своей «Утопии» (1516) Т. Мор раскрыл причины преступности, 

которые, по его мнению, коренятся в существовании класса богатых и так 

называемых благородных, окруженных многочисленною челядью и жи-

вущих в довольстве рядом с нищетой народной массы. По мнению автора, 

пока не исчезнет класс богатых, не исчезнет и преступность. Аналогичные 

суждения были высказаны итальянским священником Томмазо Кампанел-

ла, французским протестантом Дени Верас, французским философом ма-

териалистом Жаном Мелье и другими мыслителями.  

Несмотря на то, что социалисты-утописты находили частную соб-

ственность единственной причиной преступности, круг криминогенных 

факторов определялся ими гораздо шире. Безусловно, наиболее точные 

суждения об источниках и генезисе преступности, а также ее причинах 

рассмотрены в работах основоположников марксистской теории. Сегодня 

вполне актуально звучит констатация Карла Маркса о том, что пауперизм 

(обнищание народа) с увеличивающейся скоростью порождает нищету. 
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По его мнению, в равной степени, в какой увеличивается пауперизм, рас-

тет и преступность, деморализуя подрастающее поколение и молодежь.  

Соратник К. Маркса Ф. Энгельс в работе, посвященной исследованию 

положения рабочего класса в Англии, высказал суждение о том, что в обще-

стве идет своеобразная война «всех против всех» за обладание благами. 

В настоящее время приходится наблюдать, что несмотря на разви-

тие цивилизации и технологий, улучшение условий существования 

и в целом изменение мировоззренческой составляющей — ситуация ко-

ренным образом не изменилась. Противоречия, порождающие конфлик-

ты и злоупотребления не устранены и более того имеют тенденцию 

к дальнейшему обострению. 

Таким образом, сегодня подтверждается позиция, высказанная иссле-

дователями в начале прошлого века, — и в современном обществе продол-

жается конкуренция за обладание ресурсами, поскольку человек стремится 

к удовлетворению потребностей, но, как и раньше не обладает достаточны-

ми возможностями их удовлетворения. К тому же сформировавшееся обще-

ство потребления со свойственными ему ложными ценностями и ростом 

притязаний формирует все новые детерминанты преступности.  

Изучая процесс детерминации преступности, следует учитывать 

условность деления явлений и процессов на причины и условия. Некото-

рые из них могут выступать как причины, другие — как условия преступ-

ности. При этом в каждом конкретном случае основой для их возникнове-

ния являются противоречия, существующие в обществе и требующие ско-

рейшего разрешения. 

К их числу относится решение вопросов:  

— нарушений социальной справедливости в сфере распределения 

и обмена;  

— различий в культурно-бытовых условиях жизни в отдельных ре-

гионах страны;  

— имущественных и иных различий;  

— несоответствий между ростом потребностей и возможностями 

общества по их удовлетворению;  

— различий в условиях, видах и формах труда социально-

профессиональных групп населения;  

— политических разногласий и социальной нестабильности общества; 

— недостатков идеологической, культурно-воспитательной работы; 

— недостатков в хозяйственном механизме;  

— низкой эффективности профилактики преступлений. 

Перечисленные противоречия негативно влияют на формирование 

нравственно-правовых ориентаций личности, способствуют возникнове-

нию социального напряжения отдельных слоев населения. С этим связано, 
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во-первых, формирование антиобщественных взглядов и побуждений, ле-

жащее в основе большинства преступлений; во-вторых, создание крими-

ногенной обстановки, облегчающей совершение преступлений.  

Возвращаясь к рассмотрению биологической концепции причин пре-

ступности, стоит сказать, что она редко интерпретируется исследователями 

в чистом, рафинированном виде. Пожалуй, лишь основатель антропологиче-

ской школы Ч. Ломброзо, да и то на начальных этапах исследовательской 

работы, опирался исключительно на биологические факторы.  

Основополагающие принципы трудов Ломброзо выражаются в трак-

товке преступности в качестве биологического, а не социального явления. 

Причиной, толкающей человека на совершение преступления, он изна-

чально полагал врожденные свойства отдельных личностей. Человек рож-

дается уже с определенным набором качеств, интеллектом, уровнем 

агрессии. В государствах, современных Ломброзо, первоначально объяс-

нение такого поведения наличием атавистических признаков являлось 

приемлемым и достаточным (одним из «доказательств» служило сходство 

черепа известного убийцы с неандертальцем, другим — распространен-

ность обычая татуировки у заключенных в тюрьмах и у некоторых отста-

лых племен). В дальнейшем он стал объяснять его, «вырождением» чело-

веческой расы, моральной деградацией, а то и наследственной эпилепси-

ей. В своих исследованиях он постепенно признал, что, по крайней мере, 

не все правонарушители являются «прирожденными преступниками» 

(оценка их доли в его сочинениях снизилась со временем со 100 % сначала 

до 40 %, а затем и до 33 %). 

Исследователь не просто выявил качества и параметры, по которым 

возможно причислить того или иного человека к категории преступника. 

Им была создана собственная типология и критерии, благодаря которым 

каждой группе преступников, в зависимости от вида совершенного им 

преступления, соответствуют определенные черты. 

К социальным факторам, которые влияют на детерминацию пре-

ступности, по мнению Ч. Ломброзо, можно отнести соотношение цивили-

зации и варварства, бедности и богатства, влияние религий, густоту насе-

ления, а также иммиграционные процессы. В своих научных трудах зна-

чительное внимание им уделено этиологии преступности. Им исследуют-

ся различные факторы преступности (метеорологические, климатические, 

расовые, социальные и др.). К числу социальных факторов Ломброзо от-

носит вопросы влияния цивилизации, иммиграционных процессов, алко-

голизма, образования, богатства и бедности, влияния религий, воспитания. 

Им также исследуются «индивидуальные факторы», к которым были от-

несены гражданское состояние, пол, профессия, образование.  
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Хотя общая концепция Ломброзо осталась неизменной, он все же 

смягчает свою теорию «прирожденного преступника», подчеркивая, что 

преступление — это продукт не только прирожденных свойств человека, но 

и сочетания биологических и социальных причин. Однако свой основной те-

зис о биологической природе преступления Ломброзо сохранил полностью. 

Исследователь не просто старался выявлять качества и параметры, по кото-

рым возможно причислить того или иного человека к категории преступни-

ка. Им была создана собственная типология, и критерии таким образом, что 

каждой группе преступников, в зависимости от того, какое именно преступ-

ление они совершают, соответствуют определенные черты. 

В целом можно отметить, что биологические теории причин пре-

ступности не получили широкого распространения в криминологии (осо-

бенно отечественной). Их сторонники в своем большинстве признают 

значимость социальных факторов, поэтому такие теории правильнее будет 

называть биосоциальными, или социально-биологическими (в зависимо-

сти от того, какому началу — биологическому или социальному — отда-

ется приоритет). 

Уже начиная с 50-х гг., сторонниками социального понимания пре-

ступности становится большинство отечественных ученых криминологов, 

так как в этот исторический период признание роли биологического фак-

тора влекло бы за собой обвинение в антимарксизме.  

Важное значение для рассмотрения вопроса детерминант преступно-

сти имела позиция саратовского профессора И. Ной, который обнародовал 

и неуклонно отстаивал отличную от господствовавшей точки зрения по-

зицию, выдвинув теорию возникновения склонности людей к агрессии 

и насилию на генном уровне. По его мнению, в социалистическом обще-

стве социальная среда уже не может выступать таким внешним фактором, 

который сам по себе способен обусловить преступное поведение, и при-

чины преступности в обществе следует искать в явлениях иного порядка1. 

Рассмотрев вопросы социальной природы преступности и ее закономер-

ности, он считал необходимым указывать на тот факт, что, опираясь на 

социальную природу преступности, обязательно учитывать экономиче-

ские условия жизни людей. 

Сходные позиции имели биокриминологические теории на Западе. 

Критикуя утверждения о существовании прирожденных преступных качеств 

у человека, американские ученые И. Валлерстайн и К. Уайл еще в 40-е гг. 

провели исследования, в ходе которых люди, принадлежавшие в основном 

к высшим социально-экономическим группам, ответили, что они в течение 

                                                 
1 Ной И. С. Методологические проблемы советской криминологии. — Саратов: СГУ, 

1975. С. 221. 
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своей жизни совершили, по меньшей мере, одно преступление, причем 

к уголовной ответственности за это они никогда не привлекались. 

В постперестроечное время в давний спор между представлениями 

двух научных школ вмешалась сама жизнь, указывая на абсолютное пре-

восходство социальных факторов. В это время в качестве неопровержи-

мых доказательств, приверженцев социологического подхода к объясне-

нию причин преступности явился беспрецедентный для того времени рост 

преступности. Этот взрыв преступности не мог обосновать никакие изме-

нения человеческого организма и его генотипа. 

Число зарегистрированных выявленных и взятых на учет органами 

внутренних дел преступлений выросло в России с 1,8 миллиона в 1990 г. 

до 2,8 миллиона в 1992–1993 гг., а затем, после некоторого снижения 

в 1997–1998 гг., — почти до 3,0 миллиона в 1999–2001 гг. 

После значительного спада, который наблюдался в 2002 г., в России 

возобновился рост уровня преступности. В настоящее время проблема 

причин преступности — одна из важнейших в криминологии. В связи 

с возросшими потребностями населения в защите от преступных посяга-

тельств, необходимостью выявления и устранения ее новых причин 

и условий, недопущения совершения новых преступлений она становится 

несравненно более актуальной, чем когда-либо в прошлом.  

Для создания системного учения о причинах преступности необходи-

мо учитывать, что они прямо связаны с действием широкого спектра пред-

определяющих, стимулирующих либо сопутствующих причинам преступ-

ности условий, факторов, обстоятельств, ситуаций и др. Более того, для 

криминологии важно оценить значение самих терминов: «причины», «усло-

вия», «обстоятельства», «факторы», применительно как к преступности 

в целом (и отдельным ее видам), так и к конкретным преступлениям. 

Анализ причин, условий, факторов и обстоятельств преступности 

в целом и конкретных преступлений отдельно может предполагать поиск 

единого «юридического языка», необходимого для решения теоретиче-

ских и практических задач при изучении соответствующей проблемы тео-

рии и практики борьбы с преступностью. 

Понятие «детерминация» происходит из латинского языка и пере-

водится как «определение». Соответственно с этим «детерминант» 

означает «определитель», понятие «детерминировать» рассматривается 

как «определять, обусловливать», а значение слова «детерминация»  

обозначает «процесс обусловливания или определения». Под «детерми-

низмом» признается всеобщая взаимосвязь, взаимодействие всех вещей, 

объектов, явлений и процессов.  

Общее определение причин преступности, оценивается как исходная 

научная позиция, сводится к тому, что под причиной понимается явление 
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(или совокупность взаимосвязанных явлений), которое порождает, произ-

водит другое явление (явления), рассматриваемое в этих случаях как след-

ствие (или действие).  

Каждое преступление можно рассмотреть как единичное явление, об-

ладающее своеобразием и отличающееся друг от друга. Таким образом, 

причины конкретного преступления воспринимаются как нечто единичное. 

Однако уже элементарная практика обнаруживает в преступлениях повто-

ряющиеся признаки, которые обладают общими чертами и свойствами.  

Следует отметить, что преступления совершаются людьми. Пре-

ступность, таким образом, складывается просто из преступлений, пред-

ставляемых вне связи с людьми, а из соответствующих человеческих по-

ступков. Поэтому анализируя отдельные преступления, следует не только 

изучать личность преступника, а также объективные условия, связанные 

с преступлением.  

Для классификации причин и условий преступности используются 

различные критерии. 

 Классификация по уровню действия (субординации). Различают не-

сколько видов уровневого подхода.  

Первый вид уровневого подхода предполагает изучать причины 

и условия и рассматривать:  

— преступность в целом как определенное социальное явление, су-

ществующее в конкретных социальных условиях и проявляющееся в со-

вокупности общественно опасных деяний — преступлений; 

— различные группы (виды, категории) преступлений, образующие 

структурные подразделения преступности;  

— отдельные виды преступлений. 

Второй вид уровневого подхода предполагает выявлять причины 

и условия преступности (в целом и отдельных структурных ее подразде-

лений) на уровне: 

— Всего общества (макроуровень). На нем выявляют наиболее об-

щие детерминанты, с которыми связано само существование преступно-

сти в данных исторических условиях. 

— Отдельных социальных групп и сфер общественной жизни. На нем 

фиксируют причины и условия, которые характерны для конкретных групп.  

— Отдельного индивида. На данном уровне рассматривают причи-

ны и условия конкретного преступления, которое совершается отдель-

ным лицом. 

Безусловно, надо сказать о том, что общесоциальные причины 

и условия преступности могут трансформироваться в индивидуальные, 

а из индивидуальных причин и условий складываются общесоциальные.  
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Исследование детерминант преступности на различных уровнях 

имеет, прежде всего, большое научно-практическое значение, позволяю-

щее разработать и организовать систему социальной профилактики пре-

ступности в рамках всего общества, отдельных его регионов, социальных 

групп и коллективов. 

Немаловажное практическое значение имеет классификация причин 

и условий преступности по их содержанию. В зависимости от этого де-

терминанты преступности могут быть: политическими, экономическими, 

идеологическими, социально-психологическими, организационно-

управленческими. 

Преступность всегда связана с социально-психологическими детер-

минантами, проявляющимися в качестве таковых через призму психоло-

гических особенностей и связанных с сознанием. В соответствии с этим 

можно выделить следующие их виды: 

Социально-психологические явления:  

К субъективным детерминантам (зависящим от индивида) пре-

ступности относятся взгляды, традиции, привычки. Как правило, это при-

чины, напрямую зависящие от деятельности людей, которые являются не-

достатком этой деятельности. 

К объективным детерминантам относятся те, которые находятся 

вне индивида, но оказывают влияние на его психологию. Это причины 

и условия, которые существуют независимо от воли и сознания людей 

(примером является исторически обусловленный уровень развития обще-

ства, экономики; различные виды стихийных бедствий и иных явлений 

природы и др.).  

Причины и условия преступности можно разделить и по направлен-

ности, механизму их действия.  

Одни из них будут детерминировать неблагоприятное нравственное 

формирование личности (недостатки семейного, школьного, армейского 

воспитания, отрицательное влияние окружения и др.), а другие могут вза-

имосвязывать внешние по отношению к индивиду условия и ситуации.  

Причины и условия преступности можно классифицировать, взяв 

за основание: 

— Временную распространенность. На основании этого выделяют: 

причины и условия, постоянно действующие и временно действующие.  

— Пространственную распространенность. На основании этого 

выделяют: причины и условия, которые действуют на всей территории 

государства, в отдельных его регионах и специфических зонах, а также 

имеют местный или локальный характер. 
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3.2. Краткая характеристика современного состояния  

причинного комплекса преступности 

Анализ накопленного эмпирического материала по изучению совре-

менного причинного комплекса преступности позволяет сделать вывод 

о множественности ее причин.  

Как уже отмечалось ранее, в качестве причин преступности высту-

пают многообразные негативные социальные явления и процессы, кото-

рые имеют место внутри самого общества, они объективны и обусловлены 

закономерностями общественного развития.  

Большинство современных исследователей связывают причины пре-

ступности с кризисными явлениями в экономической, политической, со-

циальной и духовной сферах.  

В современной России отмечается резкое имущественное расслоение 

общества, причем, имеющиеся диспропорции в нашей стране выражены 

более ярко по сравнению с западноевропейскими государствами, что яв-

ляется фактором, который нельзя не учитывать, поскольку данное обстоя-

тельство способствует обострению противоречий и росту социальной 

напряженности. Рассматривая генезис экономического развития России 

с 1990-х гг. до настоящего времени, можно отметить длительный период 

нестабильности. Такая ситуация, безусловно, отражается на многих сто-

ронах общественной жизни. У граждан отсутствуют жизненные планы, 

уверенность в завтрашнем дне, кроме того, хроническое недофинансиро-

вание бюджета сказывается на организации здравоохранения, образова-

тельной сфере, социальной политике. Все отмеченные факторы способ-

ствуют дестабилизации обстановки. 

Вместе с тем, в экономическую сферу направлены притязания 

и интересы криминальной среды, поскольку в данной ситуации откры-

ваются огромные возможности для противоправного обогащения (ис-

пользование трудностей и издержек экономических реформ), уклонения 

от ответственности. 

Кризисные явления мировой экономики порождают объективные 

противоречия между экономическими потребностями населения и суще-

ствующими возможностями в их удовлетворении.  

Рост инфляции, безработица, продолжающаяся поляризация населе-

ния страны по уровню материальной обеспеченности, способствуют даль-

нейшему внедрению и укреплению в сфере экономики криминальных 

структур. Последние постепенно стремятся к легализации и распростра-

нению влияния на значимые отрасли деятельности хозяйствующих субъ-

ектов. Подобные тенденции отмечаются в сфере финансово-кредитной си-

стемы и фондового рынка, инвестиционной и внешнеэкономической дея-
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тельности, а также касаются оборота валютных ценностей и других особо 

прибыльных отраслей хозяйства.  

Следует заметить, что, конечно, состояние экономики влияет на по-

ведение человека не непосредственно, а преломляясь в его сознании, обу-

словливает совершение противоправных деяний, т. е. воздействует на 

нравственно-психологическом уровне. 

Криминогенным фактором в экономической сфере выступает возни-

кающий диссонанс между увеличением потребностей населения и воз-

можностями социума в их реализации. Неурегулированность основных 

вопросов рыночной экономики, в частности, спроса и предложения по-

рождает потребность у населения обращаться к услугам недобросовест-

ных предпринимателей, способствуя росту их доходов.  

Проанализировав сформировавшиеся тенденции в сфере производ-

ства и оказания услуг населению, можно отметить низкую культуру об-

служивания, распространение поборов, предложение взятки за выполне-

ние действий, которые входят в должностные обязанности, либо стремле-

ние к выполнению работ, позволяющих получить более высокие доходы. 

Постепенно складывалась ситуация, когда потоки прибыли и жиз-

ненных благ были переориентированы в соответствии с интересами кри-

минальных элементов.  

Проведенные социологические исследования показали, что практи-

чески половина участвовавших в опросе граждан убеждены в том, что 

в нынешних условиях повысить уровень своего благосостояния законны-

ми методами не представляется возможным. Более того, около 40 % 

опрошенных указали на злоупотребление служебным положением, взятки 

и коррупцию как источник обогащения, а на обман — 39 %. 

Нельзя не обратить внимания на такой факт, как материальный ущерб 

от нелегального вывоза капитала за рубеж, причиняющий значительные 

экономические потери. Спад производства сопровождается неограниченным 

ростом цен на энергоносители и материальные ресурсы в жилищно-

коммунальной сфере. В результате скачка цен значительное количество 

предприятий в достаточной степени компенсировали свои финансовые вло-

жения. Однако набравшие силу процессы инфляции привели к воспроизвод-

ству прежних неэффективных методов организации производства, исполь-

зованию прежних технологий и других неэффективных средств. 

В числе негативных явлений по-прежнему отмечается повышение 

монополизации экономики, вытеснение конкуренции, и как наиболее 

опасный криминогенный фактор проявляется коррупция, состоящая на 

90 % из взяточничества. 

В качестве основных детерминантов преступности традиционно вы-

деляют противоречия, проявляющиеся в сфере распределения и обмена. 
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В многообразном комплексе общественных отношений распределитель-

ные процессы занимают одно из ведущих мест, поскольку сказываются на 

всех областях жизнедеятельности общества, более того определяют соци-

ально-психологический климат, морально-нравственную составляющую, 

в конечном итоге обусловливают поведение граждан. 

Падение доходов и снижение уровня жизни большей части населе-

ния сопровождается сосредоточением значительной доли материальных 

ресурсов у небольших групп людей, тем самым все более усугубляя кри-

миногенную обстановку как в отдельных регионах страны, так и на уровне 

всего государства. 

Росту преступности способствует структурная деформация экономи-

ки, сырьевой перекос, усиление импортной зависимости, снижение инве-

стиций. Нельзя не обратить внимание на криминогенную роль националь-

но-этнических и религиозных конфликтов, причиной которых выступает, 

по сути, борьба за власть в пределах определенной территории. Деформа-

ции в политической сфере способствуют росту недоверия, отчужденности 

граждан и государства. 

Необратимые негативные последствия влекут и политические про-

тиворечия. В первую очередь это нестабильность политического курса; 

проникновение коррупции во властные структуры; продвижение узкона-

правленных интересов отдельных социальных групп; отстранение инсти-

тутов гражданского общества от участия в управленческой деятельности 

и от контролирующих функций. Существующий политический плюра-

лизм, вошедший прочно в практику современной общественной жизни, 

привел к наличию партий конкурирующих на политической арене.  

В советский период общепризнанным считалось положение о том, 

что среди детерминантов преступности одними из определяющих являют-

ся противоречия между основными классами общества. Однако в настоя-

щее время большинство авторов не поддерживают классовый подход 

к объяснению причин преступности, а лишь косвенно упоминают о тех 

классовых противоречиях, которые генерируют современную преступ-

ность. На сегодняшний день изучение политической преступности являет-

ся развивающимся направлением. 

Криминогенные последствия имеют и противоречия в социальной 

сфере. Результатом их становятся негативные изменения морально-

нравственного состояния общества, ухудшение физического и психологи-

ческого здоровья граждан, снижение уровня правосознания, рост негатив-

ных социальных явлений (алкоголизация, наркотизация, распад значи-

тельной части семей и др.). Неудовлетворенность бытовыми условиями 

жизни; низкий уровень культуры, социального обслуживания, отдыха, 

труда, медицинского обеспечения населения становятся криминогенными 
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факторами, обусловливающими преступность. При этом наблюдается 

пренебрежительное отношение к культурным нормам, играющим важную 

роль в качестве регуляторов поведения в сфере межличностных отноше-

ний. А ведь именно они являются стандартами деятельности, объединяю-

щими в своей основе духовные ценности всего общества. 

В процессе криминологического исследования особый интерес пред-

ставляют следующие характеристики: объем и интерес знаний к интеллекту-

альным формам занятий в сферах досуговой и трудовой деятельности; рас-

ширение объема знаний и представлений о жизненно важных ценностях; со-

держание духовных ценностей; характер информации культурно-

политического содержания; этические нормы межличностного общения; 

уровень нравственного и правового сознания; бюджет потребления времени. 

Каждый из компонентов в сочетании с другими образует культурную среду 

индивида, социальных групп, коллектива, территориальной общности. 

В данном контексте особое внимание следует обратить на недостатки в вос-

питании, образовании, патриотическом и культурном просвещении. 

Состояние преступности в исследуемый период, исходя из статисти-

ческих данных, демонстрирует некоторую стабилизацию. Наблюдается 

снижение числа зарегистрированных преступлений против личности. По 

сравнению с прошедшим периодом их общее количество сократилось на 

5,1 %. Убийств и покушений на убийство на 3,2 %; умышленного причи-

нения тяжкого вреда здоровью на 6,7 %. Можно сделать благоприятные 

выводы о профилактической деятельности по предупреждению преступ-

ности несовершеннолетних. Количество зарегистрированных преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 9,1 %. Количество 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизи-

лось на 2,5 %, и на 14,7 % в состоянии наркотического опьянения. Незна-

чительное снижение криминальной активности наблюдается в миграци-

онной сфере. На 1,5 % сократилось число преступлений, совершенных на 

территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами 

без гражданства и на 4,9 % в отношении них. 

Анализируя состояние преступности в целом, приходим к выводу 

о том, что самый большой удельный вес среди преступлений по-прежнему 

составляют кражи — около 36,5 % от общего числа совершенных пре-

ступлений. Второе место в этом отрицательном рейтинге принадлежит 

мошенничеству (16,3 % случаев). Наибольшее распространение данный 

способ обмана граждан получил с использованием мобильной связи. 

На состоянии преступности сказывается и цифровизация экономики. 

Сотрудниками Генпрокуратуры России обращается внимание на рост ки-

берпресуплений. Удельный вес данных преступлений демонстрирует 

устойчивую тенденцию роста. Преступники изобретают все новые виды 
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мошенничества, разрабатываются разнообразные криминальные схемы. 

Количество преступлений, совершенных с использованием информацион-

но-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4 %; с использова-

нием сети Интернет на 91,3 %; при помощи средств мобильной связи — 

на 88,3 %. Основное влияние на рост числа тяжких преступлений оказало 

увеличение числа криминальных проявлений, связанных с использовани-

ем информационной среды. 

Нарушение правил дорожного движения, как и в предыдущие пери-

оды, демонстрирует рост показателей. Традиционно фиксируется превы-

шение скоростного режима, несоблюдение правил и дорожных знаков. 

Растет количество коррупционных преступлений. Число лиц, совер-

шивших указанные деяния, увеличилось с 28,3 до 29,4 тысяч. Наиболее 

пораженные регионы: Башкортостан, Ставропольский край, Москва. Со-

гласно оценкам экспертов-криминалистов к наиболее быстро развиваю-

щимся очагам преступности можно отнести Санкт-Петербург и Москву, 

Сибирский регион. 

Некоторые эксперты высказывают мнение о том, что в России гене-

рируется безнравственность, переформатируется нормативное простран-

ство. Культура, СМИ, Интернет настраивают на формирование модели 

личности потребителя-индивидуалиста. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Дать толкование понятию причин и условий преступности в кри-

минологии. 

2. В чем суть учения о детерминизме и взаимосвязи явлений? 

3. Перечислить виды криминологической детерминации. 

4. Что такое социальные противоречия и преступность? 

5. Суть причинного комплекса преступности на современном этапе 

развития российского государства и общества. 
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ГЛАВА 4  
ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 

4.1. Общие положения и взгляды на личность преступника. 
4.2. Типология личности преступника. 
4.3. Роль психических отклонений личности при совершении преступления. 
4.4. Практическое значение криминологического анализа личности пре-

ступника. 

4.1. Общие положения и взгляды на личность преступника 

При повышении эффективности правоохранительной деятельности 
необходимо опираться на развитие научных знаний о психологии пре-
ступного поведения. И здесь, прежде всего, базовой категорией является 
личность, так как она позволяет раскрыть качества человека, виновного 
в совершении общественно опасного деяния, куда входят особенности его 
психики, влияющие и формирующие путь его исправления. 

Одной из наиболее важных проблем в криминологии является зна-
чимость исследований сущности преступника и его личностных харак-
теристик. 

Личность преступника занимает одно из центральных мест в иссле-
довании проблем криминологии, так как является субъектом антиобще-
ственного поведения и предполагает под собой изучение личности с точки 
зрения предварительной оценки возможности совершения общественно 
опасного деяния, определение его мотивов, целей, выработку индивиду-
ального подхода к прогнозированию поведения. В связи с этим важное 
значение имеют знания о психологии человека, его социально-
демографической, а также уголовно-правовой характеристики. 

Поэтому уделим внимание нравственным, психологическим, уго-
ловным и социальным характеристикам, особенностям, связанным с раз-
личными криминологическими типами личности преступника, мотивами 
преступного поведения, обстоятельствами, оказавшими влияние на чело-
века, которые раскрывают взаимодействие субъективных факторов 
и внешних условий в механизме преступного поведения. 

Сложность изучения личности преступника, помимо всего прочего, 
кроется и в социальном расслоении, в настоящее время достаточно выра-
женном. Это свидетельствует о том, что разные слои общества имеют от-
личающиеся друг от друга интересы и потребности, у них свои взгляды на 
то, что происходит в обществе и на свою жизнь в целом. Отличия касают-
ся и уровня образования, и культуры, трудовой деятельности и даже при-
надлежности к возрасту и полу. Все эти характеристики дают основу для 
глубокого изучения человека, вставшего на преступный путь и отдавшего 
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предпочтение криминальному образу жизни для улучшения материальных 
условий жизни. 

Для изучения необходима классификация, типология преступников, 
выявление их социальных ролей, выделение конкретных социальных типов, 
которые способствуют устойчивой форме поведения. Знание причин и усло-
вий преступности объясняет нам природу не только самой преступности, но 
и помогает понять внутренний мир, психологию преступника. 

Преступление как свершившийся юридический факт и преступник 
всегда взаимосвязаны между собой и являются составными частями само-
го феномена преступности, возникающего в обществе. Понять этот фено-
мен преступности, не изучая особенности личности самого преступника, 
невозможно. Отсюда личность преступника всегда была одной из цен-
тральных проблем всех научных воззрений, связанных с науками крими-
нального цикла и соответственно криминологии. 

Так, например, В. Н. Кудрявцев писал, что «основной задачей право-
вой науки является разработка проблемы личности правонарушителя 
и методик прогнозирования индивидуального поведения, чтобы найти оп-
тимальные формы профилактики, сочетающие в себе меры государствен-
ного принуждения и воспитания»1. В. Н. Кудрявцев допускал, что реша-
ющее значение в комплексе причин преступления может принадлежать не 
личности, а внешним обстоятельствам, ситуации преступления. Он отме-
чал, что в тех случаях, когда решающую роль играет ситуация, ее нужно 
считать причиной преступного поведения и что антиобщественная 
направленность личности лишь иногда является причиной преступления. 

Криминология, отталкиваясь от философии, психологии, социоло-
гии, изучает личность преступника. Под личностью преступника подразу-
мевается физическое лицо, совершившее преступление, в котором про-
явилась его антиобщественная направленность или асоциальная установ-
ка2, влияющая в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на 
характер преступного поведения. 

Преступник — носитель определённых негативных социально обу-
словленных свойств и качеств, сложившихся в процессе его взаимодей-
ствия с другими людьми и влияющих на его поведение. Совокупность 
определенных качеств, присущих лицу3, совершающему или совершив-

                                                 
1 Кудрявцев В. Н. Правовая наука и актуальные вопросы укрепления социалистиче-

ской законности // Коммунист. 1976. № 2. С. 87. 
2 Криминология. Особенная часть: учебник. — СПб., 2019.  
3 В литературе выделяют различные свойства лиц, например: интеллектуальные (уро-

вень умственного развития, объем знаний, жизненный опыт); волевые (степень целе-

устремленности, степень активности, степень настойчивости, степень решительности 

в достижении поставленной цели); эмоциональные (темперамент, сила, динамичность 

чувств, степень возбудимости) и многие другие. (См., напр.: Наумова Е. Р. Формаль-
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шему преступление, определяет его индивидуальность. Преступники — 
не клоны, друг от друга они отличаются и «своим» набором негативных 
привычек и свойств. С позиций уголовного права под личностью преступ-
ника следует понимать физическое лицо, совершившее преступление 
и признанное судом в установленном законом порядке виновным. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод: 
Личность преступника — система социально-психологических свойств 

и качеств, в которых отражены специфические связи индивида с внешней 
социальной средой, выраженные: на внешнем уровне в специфическом виде 
деятельности — преступлении, а на внутреннем — в негативной по отноше-
ниию к социальным нормам и ценностям направленности личности. 

В неё входят три подсистемы: 
1) социальный статус личности, определяющийся принадлежностью 

лица к тому или иному классу (социальному слою) и группе с социально-
демографической характеристикой (пол, возраст, образование, семейное 
положение и т. д.); 

2) социальные функции — роли личности, включающие совокуп-
ность видов деятельности лица как гражданина, члена трудового коллек-
тива, семьянина и т. д.; 

3) нравственно-психологическая характеристика, которая отражает 
отношение личности к социальным ценностям и выполненным социаль-
ным функциям.  

В связи с этим можно определить личность преступника следующим 
образом: это лицо, совершившее преступление, в котором проявилась его 
антиобщественная направленность, выражающая совокупность негатив-
ных социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними 
условиями и обстоятельствами на характер преступного поведения. 

Вместе с тем структура личности преступника относительно устой-
чива. Меняется только содержание составляющих её компонентов. Струк-
тура личности преступника — совокупность взаимосвязанных между со-
бой различных признаков, характеризующих лицо, совершающее пре-
ступления, и определяющих его индивидуальность. 

Структура личности преступника включает в себя различные компо-
ненты и признаки, например: 

1) физиологические, 
2) психологические, 
3) нравственнно-этические, 
4) общественно-ролевые, 
5) социальные, 
6) демографические, 

                                                                                                                                                                  

но-динамические свойства индивидуальности у лиц с разным уровнем интеллекта: 

дис. ... канд. психол. наук. — М., 1999. С. 35–58.) 
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7) криминальные. 
Названные признаки являются общими для любого лица, соверша-

ющего преступления. Они могут дополняться также криминальными при-
знаками в зависимости от рода, вида, характера и специализации крими-
нальной деятельности, которые определяют особенности (индивидуаль-
ность) лица, совершающего различные по генезису, содержанию, характе-
ру, социальной опасности преступления, и образуют определённую мо-
дель личности преступника1. 

Некоторые признаки (например, пол, возраст) двойственны. Их в за-
висимости от конкретного содержания можно интерпретировать и как фи-
зиологические, и как демографические. Другие признаки (физиологиче-
ские и психологические, нравственные и социальные) часто наслаиваются 
друг на друга, переплетаются между собой. 

К физиологическим признакам относятся пол, возраст, особенности 
физической конституции, состояние здоровья, врождённые свойства 
и приобретённые качества, а также особенности нервной системы. Обще-
известно, что мужчины чаще, чем женщины, совершают преступления. 
Отдельные виды преступлений совершаются преимущественно женщина-
ми, определённые составы преступлений носят ярко выраженный феми-
нистский характер. По статистическим данным и криминологическим ис-
следованиям соотношение лиц женского и мужского пола среди преступ-
ников составляет в среднем 1:7. В последнее время наблюдается рост доли 
женской преступности.  

В 2020 г. удельный вес женщин в количестве выявленных лиц соста-
вил 16 %, когда в 2019 г. удельный вес женщин в количестве выявленных 
лиц составлял 16,1 %2. При этом среди осуждённых за преступления 
в сфере торговли и бытового обслуживания женщин в несколько раз 
больше, чем мужчин. В свою очередь, среди лиц, совершивших хулиган-
ство, убийство, разбой, доля женщин меньше чем средняя, хотя в послед-
ние годы насильственная преступность женщин возросла.  

Первенство по совершению преступлений принадлежит молодым лю-
дям в возрасте 25–29 лет. В последнее время наблюдается увеличение числа 
преступлений в связи с возрастным ростом (несовершеннолетние занимают 

                                                 
1 В частности таким моделям личности преступника посвящено достаточно моногра-

фий, статей и диссертаций. См., напр.: Антонян Ю. М. Особо опасный преступник. — 

М.: Проспект, 2020. — 310 с.; его же. Портреты преступников: криминолого-

психологический анализ: монография / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов. — М: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. — 240 с.; Дудкина Е. И. Криминологические особенности личности 

участников организованных преступных формирований и профилактическое воздей-

ствие на них. — Саратов, 2019. — 259 с. и др. 
2 Состояние преступности России за январь-декабрь 2019–2020. ФКУ «ГИАЦ МВД 

России». 2021.  
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здесь не последнее место), уменьшение их числа в связи с достижением зре-
лого, пожилого, старческого возраста. Возраст влияет на виды и характер 
общественно опасных деяний: несовершеннолетние чаще совершают кражи, 
угоны, хулиганские действия, изнасилования, лица пожилого и особенно 
старческого возраста — кражи продуктов из супермаркетов. 

Доля несовершеннолетних в общем объёме выявленных преступни-
ков снижается за последние три года. В 2020 г. удельный вес несовершен-
нолетних преступников составил 3,9 %, а в 2019 г. — 4,3 %1. Среди несо-
вершеннолетних преступников много лиц с психическими отклонениями2. 

Различным возрастным группам присущи и различные виды наибо-
лее часто совершаемых преступлений. Так, несовершеннолетние и лица 
в возрасте 18 лет — 24 года чаще всего совершают кражи, хулиганства, 
грабежи, изнасилования, угоны автотранспорта. Лица более зрелого воз-
раста преобладают среди совершивших должностные и экономические 
преступления (хищения путём присвоения и растраты, злоупотребления 
служебным положением, взяточничество). 

Физическая конституция — строение организма человека, его тело-
сложение. Явные или скрытые физические недостатки в той или иной ме-
ре деформируют психику и поведение личности, нарушают её социальные 
связи, затрудняют коммуникабельность и провоцируют на поступки 
и действия, подпадающие под действие уголовного закона. 

Сформировавшаяся или формирующаяся физиология человека 
также может повлиять на процесс совершения преступлений и специа-
лизацию преступников. Небольшая масса тела способствует проникно-
вению в замкнутые пространства, накаченные мышцы помогают поль-
зоваться грубой физической силой при совершении тех или иных 
насильственных действий и т. п. 

Состояние здоровья также играет свою роль в действиях и поступках 
преступной личности. Практически все лица, совершающие те или иные 
преступления, страдают различными заболеваниями, среди которых не 
последнее место занимают хронические и запущенные. Некоторые из них 
обнаруживаются только после привлечения лица к уголовной ответствен-
ности. Недуги порождают чувство обречённости, нежелание что-либо 
предпринимать для лечения и толкают на безрассудные действия. В то же 
время немалая часть преступников ревниво относится к своему здоровью, 
требуя от сотрудников правоохранительных органов и работников меди-
цинских организаций использования эффективных мер для их лечения. 

Значительная часть преступников имеет неврологические расстрой-
ства и психические заболевания. Основная их причина — стрессы: состо-
яние напряжения организма человека как защитная реакция на различные 

                                                 
1 См. там же.  
2 Криминология. Особенная часть: учебник, 2019. 
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неблагоприятные факторы. К ним можно отнести холод, голод, бытовой 
дискомфорт, боль, избыток или недостаток информации, неудовлетворён-
ные притязания, эмоциональные воздействия и состояния, другие явления, 
часто сопутствующие совершению преступления. 

Всякое преступление — это стресс для преступника, его жертвы 
и окружающих. Прилюдное совершение преступления — это стресс для 
окружающих: одних он толкает на неадекватное противодействие, других — 
парализует, делает пассивными созерцателями. Преступник постоянно пре-
бывает в стрессовом состоянии. Организм адаптируется к стрессам, но это 
не делает психику преступника устойчивой. Стресс, с одной стороны, спо-
собствует формированию чёрствости, жестокости, безразличия, убивает со-
страдание и жалость, с другой, разрушает психику личности, провоцирует 
непредсказуемые, внешне ничем не мотивированные действия и поступки. 

Психологические признаки. Образ жизни и предпочитаемые модели 
поведения накладывают отпечаток на психическую сферу преступника. 
Претерпевают изменения психические свойства личности, психические 
процессы и психические состояния. Многие психические проявления про-
текают скрытно, действия и поступки внешне не мотивированы, не объяс-
нимы логикой нормального человека. Суждения и оценки обычно делают-
ся в циничной форме. Специфичен язык преступника, ставший в послед-
ние годы объектом серьёзного научного исследования. Главный психоло-
гический дефект личности преступника — неспособность активно проти-
востоять негативному воздействию окружающей среды, в которой «вос-
питывает всё: и люди, и вещи, и события»1. 

Нарушения в психической деятельности, вызванные алкоголизмом, 
наркоманией, сексуальной активностью, травмами и психическими рас-
стройствами, оказывают значительное влияние на поведение человека. 
Так лица, склонные к грабежам, разбоям, убийствам, изнасилованиям, ха-
рактеризуются, как правило, агрессивностью, импульсивностью, непро-
гнозируемостью в своих действиях. Отсюда возникает множество вопросов, 
например: какие качества преступника являются врождёнными или приоб-
ретёнными и можно ли их как-то нивелировать через воспитание либо со-
здание соответствующей управляемой и контролируемой среды. Ответ на 
эти вопросы пыталась дать на протяжении всего ХХ в. генетика и многие её 
выдающиеся российские и особенно зарубежные представители2. 

Усилия лучших умов не дали однозначного ответа на поставленные 
вопросы. Здесь мы встречаемся как бы и с безоговорочным отрицанием 

                                                 
1 Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов. 3-е изд. — М.: Изд-во Юрайт, 

2021. — 338 с.  
2 Генетика — наука о закономерностях и механизмах наследственности и изменчиво-

сти, способах управления ими для получения нужных человеку форм организма или 

в целях управления их индивидуальным развитием. 
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роли генетики, так и с фатальной генетической предопределённостью, но 
чаще всего с компромиссными точками зрения. 

Нравственно-этические признаки. Преступление всегда безнрав-
ственно. Лицо, которое совершает преступление, в то же время не всегда 
обладает набором только негативных нравственных свойств и качеств. 
Преступник может быть и нередко бывает носителем и положительных 
признаков, привлекательных для окружающих, чему в значительной мере 
способствуют кинематограф и телевидение.  

Суждения и оценки самого преступника характеризуются «двойной» 
моралью: позитивной и негативной оценкой одного и того же факта в за-
висимости от личного интереса и выгоды. Отсюда следуют различные де-
формации в мировоззрении, правосознании, общественных связях и от-
ношениях, социальных установках, мотивах поведения, в понимании 
и интерпретации долга и ответственности, в осознании последствий своих 
действий и поступков. 

Индивидуальная поведенческая реакция преступника протекает как 
синтез воли, эмоций, творчества. При совершении преступления это вы-
ражается в поиске изощрённого способа его совершения и ухода от ответ-
ственности за содеянное. Преступнику в высокой, порой в гипертрофиро-
ванной, степени присущи чувствительность, импульсивность, злобность, 
безапелляционность, агрессивность1. 

Мотивы преступного поведения носят эгоистический, корыстный, асо-
циальный (хулиганский) характер и подогреваются состоянием алкогольно-
го или наркотического опьянения, социальной, национальной, религиозной, 
расовой неприязни, различных предрассудков, верой в приметы.  

Ценностные установки личности определяют уровень её нравствен-
ного и правового сознания. Деформация и размытость ценностных уста-
новок оказывает влияние на жизненную позицию. Жизненная позиция, 
характеризующаяся стремлением к извлечению личной выгоды, силовому 
подавлению иных взглядов и позиций окружающих, становится источни-
ком мотивации поступков личности2. 

Решающую роль здесь играет социальная среда: 
1) макросреда — комплекс общественных отношений на определён-

ном этапе развития человеческого общества3. 
Эта социальная среда складывается на основе взаимодействия мате-

риального и духовного начал разных стран, народов, рас, социальных 
групп, территорий с материальными условиями их существования и куль-

                                                 
1 См., напр.: Антонян Ю. М. Портреты преступников: криминолого-психологический 

анализ: монография.  
2 Клейменов М. П. Криминология: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. — М., 2018. 
3 Предупреждение преступлений и административных правонарушений ОВД: учебное 

пособие. — СПб.: ООО «Р-КОПИ», 2019. — 256 с.  
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туры. Особое место в ней занимает такой социальный феномен, как госу-
дарство, его экономика, политика, идеология, духовные основы, геополи-
тическое положение; 

2) микросреда — непосредственное окружение человека (семья, дру-
зья, приятели, знакомые, соседи), влияющее на его поведение и мотивацию. 
Общественно-ролевые признаки. Мир — это своеобразный театр и все мы 
в нём похожи на актёров. Жить в обществе и быть свободным от общества 
нельзя. Каждый в обществе играет хорошо или плохо определённую соци-
альную роль, к исполнению которой он готовится немало лет своей жизни.  

 «Двойная» мораль, умение быть обаятельным и привлекательным 
для окружающих, включая жертв преступления, характерное свойство 
многих преступников»1, особенно специализирующихся на совершении 
определённого вида преступных деяний. Преступник, хорошо сыгравший 
свою роль, совершивший преступление «с бандитским шиком» иногда вы-
зывает позитивные эмоции даже у потерпевших. 

Социальные признаки. В их формировании доминирующим является 
социальный фактор, социальная среда, человеческое общество. Ценност-
ные установки личности определяют уровень её нравственного и правово-
го сознания. Деформация и размытость ценностных установок оказывает 
влияние на жизненную позицию. Жизненная позиция, характеризующаяся 
стремлением к извлечению личной выгоды, силовому подавлению иных 
взглядов и позиций окружающих, становится источником мотивации по-
ступков личности. 

В основе мотивации лежат различные потребности (биологические, 
материальные, идеологические, коммуникативные, половые и др.).  

Потребности — состояние нужды организма, личности, социальной 
группы, общества в целом в чём-то необходимом для их полноценного 
существования. Такие потребности — внутренний побудитель активности. 
Они обнаруживают себя в неосознанных влечениях и в осознанных мотивах 
поведения. Потребности человека имеют предметную направленность, ко-
торой предшествует поисковое поведение. Важнейшая особенность потреб-
ностей — их изменчивость: удовлетворение одних потребностей влечёт за 
собой появление новых, более высоких. Изменчивость потребностей являет-
ся стимулом разнообразной деятельности личности. Не всякая потребность 
является источником мотивации преступного поведения человека. 

У человека биологические потребности (у животных имеют форму 
инстинктов, определяя последовательность совершения определённых по-
веденческих актов) не определяют формы его жизнедеятельности, 
а трансформируются в мотивы и поступки в зависимости от специфиче-
ских человеческих форм жизнедеятельности.  

                                                 
1 Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов. 3-е изд. — М.: Изд-во Юрайт, 

2021. — 338 с. 



Глава 4. Личность преступника 

80 

Демографические признаки. В большинстве своем к ним относят 
пол, возраст, национальность, религиозную принадлежность, образование, 
социальное происхождение и положение, род занятий, профессию, семей-
ное положение, доходы, уровень материальной обеспеченности, место 
проживания и регистрации, связь с государством и т. п1. Демографические 
признаки, в частности возрастные показатели, позволяют делать выводы 
об уровне, интенсивности и особенностях преступного поведения в раз-
личных возрастных группах населения, определить формы и средства 
воспитательной и профилактической работы в тех группах населения, из 
которых выходят лица с преступными наклонностями. 

Необходимо отметить, что среди преступников много лиц, не обере-
менённых семейными обязанностями (неженатые, незамужние, разведён-
ные, скрывающиеся от уплаты алиментов). Преступник, как правило, лицо 
с ущербным интеллектом и низким образовательным уровнем (начальное, 
среднее общее, реже среднее профессиональное, часто незаконченное, не-
мало преступников и с высшим образованием). 

Среди преступников преобладают лица рабочих профессий, занятые 
неквалифицированным или физически напряжённым трудом, не требую-
щим развитого интеллекта. 

Криминальные признаки. Как известно, преступления различаются 
и квалифицируются по различным направлениям и признакам (насиль-
ственные, имущественные, экономические, в сфере компьютерных техно-
логий, против личности и др.). 

В совершении преступлений, как и в других сферах и видах деятель-
ности, всегда были квалифицированные «мастера», которые специализи-
ровались на совершении определённых преступлений. Ярким примером 
может служить так называемая компьютерная преступность. Этот тип 
преступника несопоставим по своим интеллектуальным качеством с тра-
диционными моделями и стереотипами преступников как аморальных 
и падших типов, презираемых обществом. Новый тип преступника занял 
своё место и среди тех, кто совершает экономические преступления. 

Проанализировав структуру личности преступника, необходимо от-
метить, что важную роль в формировании структуры личности преступ-
ника играет соотношение биологических и социальных факторов в лично-
сти преступника. 

1) Соотношение биологического и социального в человеке никогда 
не было постоянным2. По мере усиления социального над биологическим 
становилось очевидным, что законопослушание создаёт для личности бо-
лее комфортные условия в жизни. Процесс этот носил неравномерный ха-

                                                 
1 Савельев А. И. Криминогенная виктимизация несовершеннолетних: учебное посо-

бие. — Омск, 2021. — 119 с. 
2 Антонян Ю. М. Особо опасный преступник. — М.: Проспект, 2020. — 310 с. 
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рактер, часть особей не смогла в силу разных причин адаптироваться, что 
толкнуло их развитие в криминогенном направлении. 

2) Соотношение биологического и социального в человеке имеет 
важное значение для декриминализации общества: если преступное пове-
дение стимулируется биологическими факторами, то человека следует ле-
чить, если же оно порождается социальными факторами — требуется (ле-
чение при этом не исключается) внушение, воспитание, убеждение, орга-
низация благоприятных условий для жизни, работы и досуга, а также по-
нуждение, принуждение и наказание1. 

3) Биологические факторы в человеке невозможно устранить или за-
местить благоприятными социальными, поэтому при оценке конкретного 
преступника учитываются его генетические начала и влияние внешней 
природной среды, благоприятное состояние которой во многом зависит от 
отношения к ней самого человека, общества и государства. 

В ХХI в. на личность преступника и на его поведение мощное влия-
ние оказывают такие факторы, как экологический и урбанистический. 

На экологический фактор обращал внимание ещё Ч. Ломброзо в сво-
их работах, написанных в Х1Х в. (ландшафт, рельеф местности, геологи-
ческий и природный температурный фон, погодные и климатические яв-
ления, гидрология и др.). Вендетта (кровная месть) распространена в гор-
ных местностях, в том числе и в России. Суровые и устойчивые условия 
жизни требуют сохранения численности рода (племени, тейпа и др.) Что-
бы не допустить увеличения численности соседнего племени, необходимо 
сбалансировать численность путём убийства кровника или членов его ро-
да. Преобладающим орудием преступника в горах является холодное 
оружие (кинжал, клинок, нож), которое характеризуется эффективностью, 
компактностью, надёжностью, являясь при этом принадлежностью нацио-
нального костюма.  

Усиливается влияние урбанистических факторов. В современном 
мире урбанизация носит глобальный и в то же время неуправляемый ха-
рактер. В крупных мегаполисах образуются анклавы, складываются свои 
«законы», свои преступники. Полиция предпочитает не заглядывать в них 
без крайней нужды. Преступники зачастую действуют в границах «своей 
территории», регулируют, порой даже самоограничивают свою деятель-
ность, устанавливая на контролируемой территории свои «стандарты» по-
ведения. В мегаполисах урбанистика переплетается с национальными 
и религиозными мотивами, причём в более агрессивной форме они прояв-
ляются не у первичных мигрантов, а у мигрантов второго-третьего поко-
ления, родившихся, выросших, получивших современное образование 
в цивилизованной среде. 

Преступление предполагает взаимодействие: 
                                                 
1 Вернадский В. И. Живое общество и биосфера. — М., 1994. С. 20–28. 



Глава 4. Личность преступника 

82 

1) личности преступника с устоявшейся криминальной установкой 
и соответствующей мотивацией; 

2) конкретной жизненной ситуации, дающей повод для совершения 
преступления. 

Таким образом, рассмотрев криминологическую характеристику 
личности преступника, можно сказать, что под личностью преступника 
понимается совокупность социально-психологических свойств личности, 
которая при определённых ситуативных обстоятельствах (или помимо та-
ковых) приводит к совершению преступления. 

4.2. Типология личности преступника 

Для изучения проблем личности преступника необходимо учиты-
вать, что преступник должен рассматриваться, с точки зрения криминоло-
гической характеристики, как минимум с трех позиций: 

— как лицо социальное, действующее в государстве, стране, обществе, 
со своими существующими законами и правилами человеческого общежи-
тия, где человек (пусть даже он и преступник) действует в качестве обще-
ственного существа с определенной социальной направленностью; 

— как лицо психологическое, обладающее приобретенными в тече-
ние жизни индивидуально-психологическими особенностями, нравствен-
ными, эстетическими и иными взглядами и ощущениями на окружающий 
его мир и ценности; 

— как лицо, обладающее правовыми свойствами, указывающее на 
его юридическую сущность, когда с совершением определенного деяния 
человек становиться преступником1.  

Рассматривая преступника с вышеупомянутых трех позиций, можно 
определить пути успешного предупреждения отдельных преступлений 
и сконцентрировать внимание на личности преступника, поскольку имен-
но личность является носителем причин их совершения, основным и важ-
нейшим звеном всего механизма преступного поведения. 

Соответственно те особенности, которые порождают преступное по-
ведение, должны быть непосредственным объектом предупредительного 
воздействия. В зависимости от различных социально-исторических усло-
вий, а также тенденций развития социума и государства, в науке кримино-
логии по-разному ставился и решался вопрос: что такое личность пре-
ступника, есть ли она вообще, в чем ее специфика, какова ее роль в со-

                                                 
1 Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел: курс лекций / Н. В. Голубых. — Екатеринбург: Уральский юрид. ин-т 

МВД России, 2019. — 134 с. 
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вершении преступления, как воздействовать на нее с тем, чтобы не допу-
стить больше преступных деяний и т. п.1  

Под воздействием соответствующих исторических взглядов на сущ-
ность преступника, выработалось и сегодняшнее понимание личности 
преступника2.  

Личность преступника — это сформировавшееся негативное каче-
ство субъекта под определенными внутренними и внешними обстоятель-
ствами, сложившимися под воздействием устоев общества и выразившее-
ся в его преступном поведении, объединяющее в себе социально-
демографические, социально-психологические, нравственные и правовые 
свойства, с присущими ему признаками, связями, отношениями, характе-
ризующими лицо, совершившее преступление. (Формулируя понятие 
«личность преступника» необходимо заметить, что оно подлежит изуче-
нию не только с позиций ее сугубо специфических субъективных особен-
ностей, но и как объект исследования, например, с позиций возникнове-
ния феномена криминогенной личности в обществе.)  

Как лицо социальное, личность преступника может формироваться 
под влиянием неблагоприятных внешних условий и воздействий и ха-
рактеризоваться множеством социальных особенностей (различных свя-
зей и признаков).  

В криминологической науке встречаются различные варианты ти-
пов личности преступников, поэтому в зависимости от признака типо-
логизации, можно условно разделить типологии личности преступника 
на четыре категории.  

I. В зависимости от социальных особенностей и социальной направ-
ленности личности можно классифицировать следующие типы личности 
преступника3. 

                                                 
1 Антонян Ю. М. Портреты преступников: криминолого-психологический анализ: мо-

нография.  
2 Необходимо заметить, что в криминологии помимо «личности преступника» приме-

няют и другие термины — криминальная личность, криминогенная личность 

(См.: Криминология. Общая часть: учебник. 2016.); соответствующие определения 

в своей совокупности являются либо узконаправленными, либо дополняющими или 

расширяющими определенные свойства личности преступника, но не указывающими 

на всю широту спектра общих свойств преступников. Наиболее удачно для кримино-

логии применим термин «криминогенная личность». Однако, в данном случае, с точ-

ки зрения содержания криминогенной личности аспект противоправности личности 

смещается в комбинацию сформированных у человека социально-нравственных черт 

и его биопсихологических особенностей. Тем не менее, «криминогенная личность» 

в большей степени характеризует не преступника, а лицо, которое с максимальной 

вероятностью склонно к совершению преступления.  
3 В учебной литературе может встречаться и другая классификация типологии лично-

сти преступника, напр.: профессиональный, привычный, неустойчивый, небрежный, 
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1. Несформировавшийся тип личности преступника. Характеризуется 
положительной социальной направленностью личности, однако совершен-
ное им преступление произошло вследствие случайности или ошибочности 
представлений в своей невиновности. Лицо, совершившее преступление, 
впоследствии осознает ошибочность своих неправомерных действий. 
Например, к такому типу будут относиться субъекты совершившие уголов-
ные преступления при превышении пределов необходимой обороны. 

2. Формирующийся тип личности преступника. Характеризуется как 
положительной, так и негативной социальной направленностью личности. 
В этом типе, присутствует некоторая положительная социальная направ-
ленность, однако легкомысленное отношение к социальным устоям и су-
ществующему порядку, а также пренебрежительное отношение к обще-
ственным нормам, легкомысленное, а иногда и негативное поведение поз-
воляет совершать преступления как умышленно, так и по неосторожности, 
например, ненадлежащее отношение к профессиональным и должностным 
обязанностям. В рассматриваемой типологии, преступления обычно ква-
лифицируются как небольшой и средней тяжести. 

3. Начинающий тип личности преступника. Для этого типа харак-
терно то, что до совершения преступления лицо обычно совершает мно-
жество различных правонарушений. Убеждённость в правильности выбо-
ра своих дальнейших действий в обществе порождает у него значительные 
стойкие деформации в структуре личности, но, несмотря на это, компо-
ненты негативной и позитивной социальной направленности могут прева-
лировать в ту или иную сторону; это может приводить как к усилению, 
так и к ослаблению криминогенности личности и интерпретации им со-
вершения дальнейших правонарушений или же преступления.  

4. Неквалифицированный тип личности преступника. Отличается 
низким уровнем правосознания и практически сформировавшейся нега-
тивной социальной направленностью личности. В соответствующем типе 
присутствуют значительные деформации в структуре личности. Позитив-
ный компонент хоть и присутствует в структуре личности, но почти не 
просматривается. Практически отсутствуют границы между моральными 
и аморальными поступками, как правило, лицо совершает повторные пре-
ступления и характеризуется рецидивной направленностью. 

5. Квалифицированный тип личности преступника. Самый опасный 
тип личности. Отличается антисоциальным поведением и правовым ниги-
лизмом. Обычно к ним относятся профессиональные и особо опасные 
преступники и рецидивисты. Общественная направленность личности 
сильно деформирована и выражена в аморальной культуре с антиобще-
ственными установками, например, организация убийств с особой жесто-

                                                                                                                                                                  

случайный. См.: Криминология: учебник для юридических вузов / под ред.: 

В. Н. Бурлакова; В. П. Сальникова; С. В. Степашина — СПб., 1999. С. 175–176. 
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костью ради материального обогащения. Соответствующему типу харак-
терна криминогенная квалифицированность и внутренняя тяга к соверше-
нию новых, повторных, преступлений. 

II. Вторая группа типологизации личности преступника характери-
зуется с позиции отрицательной волевой направленности личности 
и делится на три типа: 

1. Личность преступника с сильной волей, нередко совершающих 
преступления единолично или выступающих в качестве лидеров пре-
ступных групп. 

2. Личность преступника с избирательно проявляющимися отрица-
тельно направленными волевыми качествами, выступающие обычно ак-
тивными участниками подготовки и совершения преступлений. 

3. Личность преступника со слабой волей, втягиваемых в соверше-
ние преступлений1. 

III. Третья группа включает типологии с позиции индивидуального 
предупреждения преступности. 

Так, например, выделяют типы преступников: 
1. Случайный тип, совершающий преступления в результате случайно-

го стечения обстоятельств, легкомыслия и неподготовленности к сопротив-
лению ситуации, вопреки общей положительной направленности личности.  

2. Ситуационный тип, совершающий преступления в результате по-
падания в соответствующую ситуацию из-за неустойчивости общей 
направленности личности («шатающегося характера»).  

3. Неустойчивый тип, характеризующийся отрицательной направ-
ленностью личности, не достигшей, однако, уровня устойчивого предпо-
чтения преступного поведения другим вариантам (совершающие правона-
рушения не уголовно-правового характера, состоящие на учете в органах 
внутренних дел и т. п.).  

4. Злостный тип, характеризующийся устойчивой доминирующей ак-
тивной антиобщественной направленностью личности, обусловливающей по 
существу все поведение подростка (совершающие преступления неодно-
кратно, участники организованных преступных формирований и т. п.)2.  

IV. Четвертая группа включает типологию, в которой критерий типо-
логизации определяет социальную направленность личности преступника.  

Данная типология предусматривает пять типов личности: 

                                                 
1 См.: Понкратов Р. И., Тарло Е. Г., Ермаков В. Д. Дети, лишенные свободы. — М., 

2003. С. 37. 
2 См.: Криминология: учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. — 

М., 1998. С. 249. Существуют и другие типологии несовершеннолетних преступни-

ков, например: из озорства, от скуки; под влиянием сверстников, чтобы завоевать или 

упрочить авторитет; под влиянием взрослых наставников; при защите от посяга-

тельств взрослых. См.: Иншаков С. М. Криминология: учебник. — М., 2000. С. 245. 
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1. Профессиональный тип. Один из самых опасных типов личности 
преступника. Личность преступника деформирована и ее направленность 
носит негативный характер. Отличительными особенностями данного ти-
па выступают: 

— правовой нигилизм; 
— низкий уровень культурного компонента; 
— антиобщественная установка. 
Характерными особенностями данного типа личности, являются: 

психологическая тяга к совершению преступлений, а в будущем к повтор-
ному совершению преступлений; создает ситуации, при которых появля-
ются факторы, способствующие совершению преступлений; активизация 
нахождения собственными усилиями таких ситуаций. К данному типу 
личности преступника можно отнести профессиональных преступников 
и особо опасных рецидивистов.  

2. Привычный тип. Для данного типа личности преступника харак-
терны:  

— значительная деформация в системе социальной направленности 
личности; 

— слабо выраженный позитивный компонент; 
— неустойчивые и противоречивые социально-психологические 

свойства личности человека; 
— низкий уровень правосознания; 
— отсутствие нравственных границ между «хорошо/плохо». 
Данный тип личности отличается от профессионального типа тем, 

что при совершении преступления в большинстве случаев использует 
жизненные обстоятельства и ситуации. К нему можно отнести совершаю-
щих повторные преступления (рецидивисты).  

3. Неустойчивый тип. Неустойчивый тип характеризуется наличием 
значительных деформаций в структуре личности преступника, с точки 
зрения направленности личности. Негативная и позитивная направлен-
ность личности развита практически одинаково. Именно этот факт, при-
водит к усилению криминогенности личности, что и приводит к соверше-
нию преступлений. Таким образом, между криминогенной личностью 
и совершением преступления всегда есть фактор, который ведет к форми-
рованию преступного мотива, подготовки к преступному акту и исполне-
нию преступления. К такому типу личности можно отнести лиц, которые 
совершали различные административные правонарушения.  

4. Небрежный тип. К такому типу личности относятся лица, совер-
шающие преступления небольшой и средней тяжести, как умышленно, так 
и по неосторожности. Направленность личности в социальной среде вы-
ражается позитивным аспектом.  
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5. Случайный тип. Для данного типа личности преступника харак-
терно развитие позитивной социальной направленности. Уровень пра-
восознания — устойчивый. Совершает такой тип личности преступле-
ния только в силу сложившейся жизненной ситуации1. К такому типу 
личности преступника можно отнести лиц, совершающих преступления 
в состоянии душевного волнения, а также с превышением пределов не-
обходимой обороны2.  

Таким образом, рассмотрев типологии личности преступника, при-
менимые к разного рода категориям преступников: корыстным, несовер-
шеннолетним и т. п., можно с уверенностью сказать, что они являются 
универсальными. Поэтому там, где их недостаточно, необходимо разраба-
тывать типологии для конкретных объектов криминологического анализа. 

4.3. Роль психических отклонений личности  
при совершении преступления 

Внимание ученых в области медицины, биологии, юриспруденции 
и других сферах привлекает взаимосвязь биологического и социального 
аспектов в формировании личности преступника.  

Для криминологической науки основой такого интереса является 
глубокий анализ формирования криминогенного типа личности на этапе 
формирования преступного мотива, планирования и подготовки преступ-
ного акта и в итоге необходимости объяснения совершения насильствен-
ных, неосторожных видов преступности с учетом повышения эффектив-
ности системы профилактики преступности на основе личностных осо-
бенностей преступника.  

Различные криминологические исследования свидетельствуют 
о том, что у значительной части лиц, совершающих преступления, наблю-
даются различные психические отклонения и аномалии, такие как: черепно-
мозговые травмы, менингиты, врожденная умственная недостаточность 
и т. п. Такие негативно-социальные явления, как бродяжничество, попро-
шайничество, проституция, безнадзорность и беспризорность в значитель-
ной степени способствуют развитию серьезных психических отклонений 
и аномалий. Категория лиц, осужденных за совершение различного рода 
преступлений, имеет психические отклонения и аномалии, которые в боль-
шинстве случаев не являются основаниями для признания их невменяемы-
ми, однако значительно снижают воздействие превентивных мер.  

                                                 
1 Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов. 3-е изд.  
2

 Состояние преступности в Санкт-Петербурге. Криминологический мониторинг 

и прогноз: научно-практическое пособие: в 2 ч. / под. общ. ред. Л. П. Богданова, 

А. А. Кочина, 2019. — 266 с. 
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Исследование воздействия биологических факторов на преступное 
поведение важно в тех случаях, когда у преступника имеются физические 
или психические аномалии, которые влияют на поведение, облегчая или 
стимулируя действие криминогенных личностных ориентаций. Необхо-
димо отметить, что психическое отклонение в широком смысле — состо-
яние психики, отличное от нормального, здорового. Однако этот термин 
может иметь более частное значение в таких областях, как юриспруден-
ция, психиатрия и психология. 

Представления о том, что является, а что не является психическим 
расстройством, меняются вместе с развитием науки. Например, социофо-
бия (боязнь социума-общества) ещё пару десятилетий назад не считалась 
психическим расстройством, а люди, страдавшие этим недугом, считались 
просто особо застенчивыми. И наоборот, гомосексуализм несколько десяти-
летий назад считался психическим расстройством, требующим лечения, 
а согласно современному Международному классификатору болезней 10-го 
пересмотра сама по себе сексуальная ориентация как расстройство рас-
сматриваться не может: только психологические проблемы, которые воз-
никают в связи с ней, классифицируются как болезни1. 

В юриспруденции психическое расстройство определяется как более 
точный термин, введенный в УК РФ вместо устаревшего понятия душев-
ная болезнь. Данное понятие включает в себя: 

— временное психическое расстройство; 
— хроническое психическое расстройство (заболевание); 
— слабоумие; 
— иные болезненные состояния (ст. 21 УК РФ).  
Наличие психического расстройства является медицинским критери-

ем, который наряду с юридическим (невозможность осознавать значение 
своих действий или руководить ими) определяет состояние невменяемости 
у лица. К психическим аномалиям, которые надо учитывать при профилак-
тике, относятся психопатия (от греч. pathos — страдание, болезнь) — кон-
ституционально-генетически обусловленная дисгармония личности. Прояв-
ления ее многообразны и определяют выделение различных форм психопа-
тии (психастеники, истеричные, возбудимые, паранойяльные психопаты). 
Четкая грань между психопатией и вариантами «нормальных» характеров 
отсутствует, алкоголизм, наркомания, слабоумие в форме дебильности, не 
исключающее вменяемости, травмы центральной нервной системы и др.  

Они снижают сопротивляемость к воздействию ситуаций, в том чис-
ле конфликтных; создают препятствия для развития социально полезных 
черт личности, особенно для её адаптации к внешней среде; ослабляют 

                                                 
1 Предупреждение преступлений и административных правонарушений ОВД: учебное 

пособие, 2019. — 256 с.  
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механизм внутреннего контроля; облегчают реализацию случайных, в том 
числе правонарушающих, действий. 

Таким образом, указанные психические отклонения могут суще-
ственно способствовать неправильному развитию личности и непосред-
ственно её преступному поведению. Однако они не исчерпывают содер-
жание личности. При психических отклонениях, не исключающих вменя-
емости, сохраняются (хотя и с определёнными изменениями) общие меха-
низмы осознания и руководства преступным поведением1. 

Под хроническим психическим расстройством юриспруденция пони-
мает длительно протекающее расстройство психики, способное, однако, 
протекать и приступообразно (то есть с улучшением или ухудшением пси-
хического состояния), но оставлять после себя стойкий психический дефект.  

К таким психическим заболеваниям относят: шизофрению — поли-
морфное психическое расстройство (или группа психических рас-
стройств), связанное с дезинтеграцией процессов мышления и эмоцио-
нальных реакций; эпилепсию; прогрессивный паралич; паранойю (греч. 
«рaranoia» — умопомешательство) — общее название психических рас-
стройств, характеризующихся стойким систематизированным бредом 
(преследования, ревности, изобретательства и др.); маниакально-
депрессивный психоз (циклофрения) — психическое заболевание, проте-
кающее в виде приступов (фаз) пониженного (депрессия) или повышенно-
го (мания) настроения.  

Под временным психическим расстройством юриспруденция понимает 
психические заболевания, продолжающиеся относительно недолго и закан-
чивающиеся выздоровлением. Сюда относятся: патологическое опьянение 
(белая горячка), реактивные симптоматические состояния, то есть расстрой-
ства психики, вызванные тяжкими душевными потрясениями и переживани-
ями. Психические аномалии относительно чаще встречаются у лиц, совер-
шивших тяжкие насильственные преступления (убийства, изнасилования, 
причинение вреда здоровью разной степени тяжести и хулиганства), у реци-
дивистов, у преступников, не имевших определённых занятий и жилья.  

Слабоумие — это дисфункция интеллекта, его поражение, вслед-
ствие которого происходит снижение способности постигать связи между 
окружающими реалиями, явлениями событиями. При слабоумии ухудша-
ются познавательные процессы, и наблюдается обеднение эмоциональных 
реакций и черт характера, нередко до полного исчезновения их. Слабо-
умие может носить приобретенный характер или быть врожденным. 

Иные болезненные состояния психики (ст. 21 УК РФ) — болезнен-
ные явления, которые не являются психическими заболеваниями, но, тем 

                                                 
1 Криминологический мониторинг состояния преступности и мер по ее предупрежде-

нию на федеральном и региональном уровне: методические рекомендации. — СПб.: 

Изд-во СПб ун-та МВД России, 2018. — 116 с.  
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не менее, также сопровождаются нарушениями психики (могут наблю-
даться при травмах головного мозга, опухолях мозга, брюшном тифе 
и других заболеваниях)1.  

Согласно криминологическим исследованиям, удельный вес рециди-
вистов с различными психическими отклонениями и аномалиями варьирует-
ся от 70–86 %, среди общего количества лиц, которые совершили преступ-
ления, этот интервал составляет от 13 до 53 %. Относительно распростране-
ны они и у несовершеннолетних преступников. Так, из числа лиц, направ-
ленных на судебно-психиатрическую экспертизу в связи с совершением 
убийства, изнасилования и тяжких телесных повреждений и признанных 
вменяемыми, около трёх пятых имели различные психические аномалии. 

Вместе с тем, по мнению некоторых специалистов, необходимо 
иметь в виду, что психические аномалии воздействуют на поведение, 
в том числе преступное, не сами по себе, а через формирующее влияние 
на психологические особенности личности. Поэтому именно эти особен-
ности, а не психические аномалии, следует признать криминогенными. 
Признание такого опосредованного влияния означает, что в первую оче-
редь надлежащее воспитание, необходимые коррекционные социально-
психологические мероприятия, а не медико-психиатрическое воздействие 
способны оказать профилактическое воздействие2. 

Следовательно, психические аномалии автоматически не приводят 
к совершению преступления. На индивидуальном уровне можно говорить 
лишь о возможности совершения преступления лицами с такими отклоне-
ниями, и только на статистическом уровне криминогенность этого факто-
ра становится неизбежной. 

4.4. Практическое значение криминологического анализа  

личности преступника 

Исследуя личность преступника, криминологическая наука разраба-
тывает методы такого изучения с учетом тех особенностей, которые ха-
рактеризуют лиц, совершающих преступления. К таковым относятся: де-
мографические, ролевые, нравственно-психологические особенности и др. 
Помимо разработки методов, с помощью которых интерпретируется порт-
рет личности преступника, необходимо интегрировать научно-
практические методы профилактики преступности. Только в том случае, 
когда осуществляется углубленный анализ того, кто совершает преступ-
ление, противодействие преступности может быть на высоком уровне.  
                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 05.04.2021) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 20.04.2021). 
2 Проблемы исследования личности преступника: научный доклад / ВНИИ МВД Рос-

сии. — М., 2021. — 58 с. 

http://www.consultant.ru/
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Уже сама оценка состояния и динамики преступности, прогноз её 
тенденций зависят от обобщённых данных о личности людей, совершив-
ших преступления, от характеристики контингента этих лиц (в целом и по 
видам преступлений) по полу, возрасту, семейному положению, культур-
но-образовательному уровню, ведущим социально-ролевым свойствам, 
особенностям психики и т. д. Поэтому необходимо рассмотрение практи-
ческого значения криминологического анализа личности преступника1. 

Разработка проблемы личности преступника имеет важное значение 
не только для развития криминологической науки. В практической дея-
тельности по предупреждению преступлений учет личностного фактора 
играет едва ли не решающую роль, которая проявляется в следующих ос-
новных направлениях: 

— при статистическом анализе преступности по лицам; 
— при изучении причин и условий совершения конкретных пре-

ступлений; 
— при проведении индивидуально-воспитательной работы с лицами, 

подлежащими индивидуальной профилактике;  
— при индивидуализации наказания судебными органами; 
— в оперативно-розыскной деятельности.  
На основании статистического анализа составляется криминологиче-

ская характеристика личности преступника. Причины и условия соверше-
ния конкретных преступлений во многом связаны с личностью обвиняемо-
го. Необходимо тщательное изучение социальной микросреды формирова-
ния личности (семья, учебный и трудовой коллектив, досуг), конкретной си-
туации совершения преступления. Представление следователя или частное 
определение суда, в которых отражается полученная информация, должны 
иметь четкий адрес профилактических предписаний. Знание процесса кри-
минализации личности преступника, ее криминологических особенностей 
помогает следователю и судье отобрать из полученной информации самое 
существенное о причинах и условиях совершенного преступления. 

При решении задачи индивидуальной профилактики правонаруша-
ющего поведения также целесообразно использовать типологический ме-
тод изучения личности. На основе знания различных типов личности и их 
описательных характеристик можно более обоснованно и целенаправлен-
но проводить индивидуально-воспитательную работу. В ходе этой работы 
необходимо оценивать промежуточные результаты и с их учетом коррек-
тировать процесс применения профилактических мер.  

При назначении судами справедливого и обоснованного наказания 
личность виновного играет самостоятельную и важную роль. Использова-

                                                 
1 Предупреждение криминального экстремизма в молодежной среде: учебное по-

собие / под ред. Н. В. Голубых. — Екатеринбург: Уральский юрид. ин-т МВД Рос-

сии, 2019. — 52 с. 
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ние типологии личности в процессе назначения наказания подводит науч-
ную базу под субъективное усмотрение суда и минимизирует «разнобой» 
в карательной практике региональных судебных органов. Учет личности 
виновного при назначении наказания имеет много общего с порядком 
проведения индивидуально-воспитательной работы, рассмотренном выше. 
Отличие состоит в том, что в процессе назначения наказания нет двух по-
следних этапов: оценки промежуточных результатов и корректировки 
воспитательных мер1. 

В последние годы в оперативно-розыскной деятельности правоохра-
нительных органов стал применяться метод формирования психологиче-
ского розыскного портрета. Этот метод основан на положении о том, что 
в преступлениях, прежде всего особо тяжких (например, сексуальных 
убийствах), проявляется психология и психопатология преступника. На 
основе детальной проработки оперативных и следственных материалов 
составляется портрет предполагаемого преступника, в котором указывает-
ся, что он обладает такими-то психологическими и физическими каче-
ствами, такими-то социальными характеристиками (уровень образования, 
культуры и т. п.), криминальным опытом, отличается такими-то особенно-
стями привычек обыденного поведения и т. п. Данный метод особенно 
эффективен при расследовании серийных преступлений. 

С помощью типологии личности преступника можно вскрыть его 
природу, причины, закономерности зарождения и развития, составить 
прогноз. Типология преступников должна создаваться, прежде всего, 
в целях объяснения причин преступного поведения. Криминологическая 
типология позволяет выделить из всего многообразия преступных прояв-
лений и лиц, совершающих преступления, наиболее характерные типы 
и образы их действий. 

 Типология личности преступника обобщает совокупность типичных 
для всех или определенных групп преступников социальных особенно-
стей, вскрывает внутренние устойчивые связи между существенными при-
знаками и их проявлениями в конкретной личности. Нельзя отрицать зна-
чение и пользу классификации преступников, ибо они позволяют диффе-
ренцировать профилактические, исправительные и другие меры противо-
действия преступности. Зная общие закономерности контингента пре-
ступников, их отличительные особенности и типологические черты, нель-
зя в то же время забывать, что в любой сфере практической деятельности 
по борьбе с преступностью — профилактике, раскрытии уголовных дел 
в суде, назначении уголовного наказания, исправления преступников — 
сотрудник правоохранительных органов всегда имеет дело с живым чело-

                                                 
1 Дудкина Е. И. Криминологические особенности личности участников организован-

ных преступных формирований и профилактическое воздействие на них. — Саратов, 

2020. — 259 с. 
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веком. Поэтому во всех случаях он обязан иметь в виду индивидуальную 
неповторимость каждого конкретного подозреваемого, обвиняемого, 
осужденного. В связи с этим надо отметить, что в современных условиях 
интерес к человеческой индивидуальности возрос и среди задач ком-
плексного изучения человека занимает существенное место1. 

Таким образом, человек не рождается, а становится преступником, 
преступая нормы закона, определяющие правовое поведение в том или 
ином обществе в определенный период времени. А потому изучение лич-
ности преступника должно строиться и на обоснованной правовой основе, 
существующей в обществе, т. е. тщательному изучению должна подверг-
нуться личность тех, кто по нормативному порядку, установленному 
в обществе, признается субъектом преступившим закон.  

 
Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Указать основные криминологические особенности личности 
преступника.  

2. В чем состоит криминологическая специфика структуры лично-
сти преступника? 

3. Каковы отличительные черты личности представителей моло-
дежного криминалитета?  

4. Назвать одну из типологий личности преступника. 
5. В чем суть профилактики криминального поведения детей и мо-

лодежи? 
 

                                                 
1 Криминология: учебник для вузов / РУК ЧКИ; ред.: М. А. Кириллов, В. И. Омигов.  
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ГЛАВА 5  
МЕХАНИЗМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

5.1. Содержание механизма индивидуального преступного поведения.  
5.2. Среда и её влияние на механизм преступного поведения. 
5.3. Ситуация в механизме индивидуального преступного поведения. 

5.1. Содержание механизма  
индивидуального преступного поведения 

Механизм индивидуального преступного поведения выражается во 
временной последовательности отдельных преступных действий, заклю-
чающихся в формировании преступной мотивации, принятии решения 
о совершении преступления, осуществлении планирования преступного 
деяния, исполнении задуманного, оценке полученного результата от со-
вершенного акта. Именно в механизме индивидуального преступного по-
ведения очень ярко прослеживается взаимосвязь личности преступника 
и факторов внешней среды, обстоятельств и складывающейся ситуации. 
Отметим, что присущие личности эмоции, воля, образование, интеллект 
и т. п., имеют антиобщественную направленность, выражающуюся в со-
вершении преступного деяния.  

Структура личности преступника влияет не только на формирование 
мотива, планирование и исполнение задуманного, но лицо также должно 
предвидеть, предполагать результат своих действий. Сочетание отдельных 
качеств человека со сложившимися внешними обстоятельствами и их до-
статочность для совершения общественно опасного деяния, определяет 
именно то место и время, в котором эта совокупность сыграла роль меха-
низма преступления. Исследование этих обстоятельств позволяет преду-
преждать образование подобных конструкций и осуществлять профилак-
тику конкретных преступлений и их видов, преступности в целом.  

При этом к обстоятельствам конкретного преступления следует 
отнести: 

— причины преступления — морально-нравственные, психологиче-
ские, сокрытые в личности преступника (субъективные); социально-
экономические, политические и др. (объективные), детерминировавшие 
совершение преступления наравне с личностными причинами;  

— условия, оказавшиеся благоприятными для реализации преступ-
ного замысла;  

— место, где соединились (встретились) лицо и необходимые для 
совершения преступления детерминанты;  

— время, т. е. одновременное сочетание причин и условий в одной 
временной точке (отрезке), когда лицо готово и приняло решение совер-
шить преступление и не видит для этого препятствий. 
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Механизм индивидуального преступного поведения следует выра-
зить в следующей схеме (см. рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема механизма индивидуального преступного поведения 

 
Уникальность индивидуальности преступного поведения состоит 

в том, что именно особенности индивида, присущие только ему, детерми-
нируют преступное поведение через удовлетворение его потребностей; 
действия его интересов, взглядов, представлений, увлечений, эмоций, вы-
ражающих его направленность и отношение к общепринятым социальным 
ценностям, нормам, в том числе к закону и запретам. В свою очередь это 
обусловливает необходимость анализа субъектно-личностных характери-
стик лица, совершившего преступное деяние, которые на первоначальном 
этапе запускают механизм преступного поведения и влияют на принятие 
решения о совершении данного криминального акта. При этом внешние 
обстоятельства (условия, внешние факторы, влияющие на формирование 
мотивации преступника, поведение жертвы, предкриминальная ситуация 
и др.) могут усилить или ослабить криминальную мотивацию, помешать 
в совершении, планировании и доведения до конца преступления. Во вто-
ром случае данные условия будут являться неблагоприятными для совер-
шения преступления. 

Результатом взаимодействия негативных нравственно-психологических 
свойств личности, сложившихся под влиянием неблагоприятных усло-
вий нравственного формирования индивида, и внешних объективных 
обстоятельств, образующих криминогенную ситуацию, является совер-
шение конкретного преступления. 
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Иначе говоря, под преступлением следует понимать акт противопо-
ставления индивида обществу, внешнее воплощение определенных лич-
ностных качеств, детерминированных объективными факторами. В основе 
механизма совершения преступления проявляется как объективная ситуа-
ция, так и психологическая деформированность, общественно опасные 
установки личности, принявшие внешнюю форму в виде акта преступного 
деяния. При, казалось бы, на первый взгляд имеющихся различиях, у лю-
бого отдельного преступника общественно опасная направленность лич-
ности реализуются в стремлении и готовности к удовлетворению индиви-
дуальных (эгоистичных) интересов и потребностей преступным путем. 
Таким образом, формируется индивидуальная система побуждений, моти-
вов, выступающих в роли субъективного компонента причины конкретно-
го преступления, совершенного лицом.  

Механизм индивидуального преступного поведения при совершении 
умышленного преступлении обычно включает четыре основных звена: мо-
тивацию преступления; планирование преступных действий; реализацию 
преступного замысла и наступление общественно опасного результата.  

Из приведенной выше схемы прослеживается, что этапы последо-
вательно переходят один в другой. Однако это присуще не каждому ви-
ду преступления. Например, преступления, совершенные в состоянии 
сильного душевного волнения (аффекта), зачастую, не содержат стадии 
планирования: от внезапного возникновения мотива субъект сразу при-
ступает к действию.  

Также, в преступлениях, совершаемых по неосторожности, стадия 
формирования мотивации отсутствует, но это не означает, что поведение 
человека, приведшее к преступлению, было безмотивным. Внутренним 
побуждением формируется мотив действий для достижения желаемого 
результата, в нашем случае общественно опасного, поэтому при неосто-
рожном преступлении мотивация сформировала действия лица на совер-
шение иных противоправных действий (превышение скоростного режима 
при управлении транспортного средства, несоблюдение техники безопас-
ности при проведении опасных работ и т. п.), которые ввиду преступного 
легкомыслия или преступной небрежности привели к совершению кон-
кретного преступления, квалифицируемого как совершенное с формой 
вины в виде неосторожности. Наступление последствий субъект не желал, 
а мог предвидеть, но в силу самонадеянности, рассчитывал их предотвра-
тить, или не предвидел их вовсе. При необходимой внимательности 
и предусмотрительности лицо должно было или могло предвидеть обще-
ственно опасные последствия своих действий (бездействий).  

Механизм преступного поведения не что иное, как взаимосвязь лично-
сти преступника с внешней (объективной) средой. Индивидуальные свой-
ства, характеристики личности предопределяют мотивацию, планирование 
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и способ исполнения задуманного, а впоследствии и предвидение конечного 
результата. Мотивация поведения лица зиждется на внутренних и внешних 
факторах, во взаимодействии с особенностями переживания, преодоления 
человеком сложившейся ситуации, предшествующей преступлению.  

Несомненно, на механизм преступного поведения оказывает непо-
средственное влияние внешняя среда, но окончательное принятие реше-
ния остаётся за человеком: каким путём он удовлетворит, например, свои 
потребности, сформировавшие мотивы. На любом этапе совершения пре-
ступления человек имеет возможность отказаться от задуманного, а будет 
ли совершенное им квалифицироваться как преступление, зависит от объ-
ема им содеянного (будут ли уже совершенные действия содержать при-
знаки состава того или иного преступления). Законодатель при этом учи-
тывает добровольность отказа преступника от совершения преступления 
и предусматривает смягчение или освобождение от ответственности 
(например, в примечании к ст. 206 УК РФ «Захват заложника» предусмат-
ривается освобождение от уголовной ответственности лица, добровольно 
освободившего заложника, если в его действиях не содержатся признаки 
иного состава преступления). 

Теперь необходимо рассмотреть более подробно каждый этап меха-
низма преступного поведения. 

Обозначенный нами первый этап механизма преступного поведения — 
формирование мотивации, является отправной точкой криминального деяния. 

Карпец И. И. считает, что одной из движущих сил поступков людей 
является субъективный интерес. В действиях правонарушителей главные 
человеческие интересы получают искаженное значение и достигаются 
средствами незаконными, а порой и способами общественно опасными, 
каковым является преступление1. 

Долгова А. И. определяет первоначальным этапом механизма пре-
ступного поведения формирование мотивации (процесса возникновения 
формирования мотива преступного поведения и его цели) на основе моти-
ва поведения — внутреннего побуждения к действию, желание, определя-
емое потребностями, интересами, чувствами, возникшими и обостривши-
мися под влиянием внешней среды и конкретной ситуации 2. 

Кудрявцев В. Н., Шестаков Д. А. в качестве основы поведения опре-
деляют потребности человека, которые отражают его зависимость от 
внешнего мира, нужду в чем-либо. Потребности — это желания различно-
го характера и силы, формирующиеся под влиянием общества 3. 

                                                 
1 Карпец И. И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. — М.: 

Юридлит., 1976. С. 89–93. — 224 с. 
2 Долгова А. И. Криминология: учебное пособие. — М.: НОРМА, 2019. С. 39. — 368 с.  
3 Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении. — М.: НОРМА, 2007. 

С. 9. — 128 с.; Шестаков Д. А. Криминология: Новые подходы к преступлению и пре-



Глава 5. Механизм индивидуального преступного поведения 

98 

Клеймёнов М. П. определяет в схеме механизма умышленного пре-
ступления первоначальной мысль о деянии, её принятие и усвоение1. 

Потребности человека отражают внутренние детерминанты челове-
ческого поведения, которые возникают под воздействием так называемых 
«прессов» — важных детерминант поведения, исходящих из среды. Несо-
мненно, потребности играют первоначальную роль в поведении человека, 
начиная с основных биологических (потребность в самосохранении, раз-
множении, потребность в избегании ущерба и т. п.) и заканчивая духов-
ными потребностями (потребность в творчестве, мировоззренческие по-
требности, потребность в достижении)2. 

Например, в основе механизма преступного поведения преступлений 
коррупционной направленности лежит стремление удовлетворения потреб-
ностей в получении незаконной выгоды (имущественного и неимуществен-
ного характера), так как одним из главных признаков данного вида преступ-
лений является корыстный мотив, иная личная заинтересованность. 

Исходя из этого, определим, что первый этап механизма преступного 
поведения состоит из формирования мотива (совокупности мотивов) пре-
ступления. Под мотивом обычно понимается внутреннее побуждение к тому 
или иному действию, поступку, в нашем случае — внутреннее побуждение 
лица к совершению общественно опасного деяния в виде преступления.  

Вид мотива также учитывается при квалификации по некоторым 
преступлениям и влияет на меру наказания. Например, в соответствии 
с п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» предусмотрена ответственность за 
умышленное причинение смерти другому человеку из хулиганских по-
буждений; п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью» квалифицирует деяние как совершённое по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной, религиозной нена-
висти или вражды и т. д.  

Совершённые отдельные преступления первоначально затрудняют 
определение мотива и складывается впечатление о безмотивном преступ-
ном поведении, однако умышленное преступление не может быть совер-
шено без того или иного мотива. Поэтому, вероятнее всего мотив пре-
ступления не был установлен в силу каких-либо причин, либо сокрыт.  

                                                                                                                                                                  

ступности: Криминогенные законы и криминологическое законодательство. Проти-

водействие преступности в изменяющемся мире: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. — 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. С. 225. — 561 с. 
1 Клеймёнов М. П. Криминология: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. С. 100. — 400 с. 
2 Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении. С. 9.; Потребности по 

Меррею Г. Цит. по: Холл Келвин С., Линдсей Гарднер. Теории личности / пер. с англ. 

И. Б. Гриншпун. — М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО — Пресс, 1999. С. 172–185. — 592 с. 



Общая часть 

99 

Мотив является объединяющим началом биологических и личностных 
особенностей человека и означает единство субъективных, личностных ка-
честв, через которые, преломляясь, формируются объективные обстоятель-
ства. Классификация мотивов разнообразна, приведем некоторые из них: ко-
рыстные; насильственно-эгоистические; политико-идеологические; хулиган-
ские; межнациональная, межрелигиозная, межрасовая ненависть; тщеславие, 
месть, зависть и др.  

В случае совершения неосторожных преступлений мотивами явля-
ются невнимательность, некомпетентность, глупость, кураж и др., что 
способствует преступной небрежности и легкомыслию, приводящему 
к общественно опасным последствиям. 

Сам по себе мотив как внутреннее побуждение не является чем-то 
преступным, он становится таковым лишь тогда, когда выступает элемен-
том субъективной стороны запрещенного уголовным законом деяния. Мо-
тив является первостепенным в причинно-следственной связи, лежащей 
в основе механизма индивидуального преступного поведения. Не надо за-
бывать, что человеком движут не только негативные, но и позитивные мо-
тивы, поэтому при совершении преступления происходит своеобразная 
конкуренция, борьба мотивов1, которая может быть как одномоментная, 
так и длительная. Преобладание преступного мотива приводит к соверше-
нию лицом общественно опасного деяния. На формирование мотива ока-
зывают влияние потребности, интересы, увлечения, эмоции, ценностные 
ориентации человека. Влияние на мотивацию оказывают возможности, 
жизненные цели и планы личности. 

Потребности свойственны всем людям, и они характеризуют нужду, 
зависимость человека от чего-либо. Существуют различные виды потреб-
ностей человека:  

— необходимые биологические (органические): самосохранение, 
размножение, ориентировочная потребность, потребность в безопасности;  

— материальные (в пище, одежде, условиях быта и месте прожива-
ния и т. д.);  

— познавательные (в знании, образовании и т. д.);  
— сексуальные (чувство любви, материнства, забота о близких);  
— социальные (в общении, в востребованности, в уважении, призна-

нии, одобрении, статусе, социальной активности, в трудовой и творческой 
деятельности);  

— мировоззренческие, религиозные потребности;  
— идеологические потребности и др.  
Напомним, что потребности сами по себе не являются преступными, 

у всех есть совокупность как необходимых (жизненно важных) потребно-
стей, так и тех, которые реализуют увлечения, интересы человека и т. п. 
                                                 
1 Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении. С. 9. 
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С учётом характеристик современной преступности, с уверенностью мож-
но сказать, что в преобладающем большинстве мотивацию преступного 
поведения формируют потребности материальные.  

Материальные потребности следует различать по видам, характери-
зующим их степень интенсивности и направленность:  

а) необходимые потребности, удовлетворение которых требуется для 
поддержания жизни и здоровья человека; 

б) потребности принятые за норму и характерные для общества или 
его преобладающей части; 

в) сверхзавышенные (гипертрофированные) потребности;  
г) извращенные потребности, противоречащие установленным в обще-

стве нормам и негативно влияющие на личность (алкоголь, наркотики и т. п.).  
Корысть порождается гипертрофированными (сверхзавышенными) 

и извращенными потребностями. Так, стремление к быстрой наживе, 
сверхдоходам ведет к крупным хищениям, финансовым махинациям, 
нарушению налогового, таможенного законодательства, а порой к заказ-
ным убийствам. Алкоголизм, пьянство, употребление наркотических, ток-
сических средств порождают не только агрессивную, но и корыстную мо-
тивацию для удовлетворения своей зависимости. Потребности социально-
го характера (самоутверждение, удовлетворение завышенных личных ам-
биций, сохранение или повышение престижного статуса, превосходство, 
власть над окружающими, сверхэгоцентризм, нездоровый карьеризм и др.) 
ведут к формированию мотивов агрессивного характера, (ненависть, оби-
да, ревность, месть и др.). Среди порожденных этими потребностями мо-
тивов поведения стремление к насилию (физическому, психическому) над 
людьми встречается примерно в 40 % случаев совершения преступлений. 

Под интересами следует понимать определенное занятие, направ-
ленность деятельности (например, хобби), значительно привлекающее 
внимание человека в связи с ее жизненной значимостью, эмоциональной 
привлекательностью. Сформировавшийся интерес может стать потребно-
стью. Виды интересов разнообразны: материальные (стремление к обла-
данию предметами, произведениями, представляющими культурную цен-
ность); духовные (познавательный интерес); общественный (обществен-
ная, организационная работа), сексуальный и др. Интерес оказывает 
большое влияние на формирование мотивации при совершении преступ-
лений: корыстных — материальный интерес, насильственных — сексу-
альный интерес и др. Интересы так или иначе лежат в основе мотивации 
деятельности, определяют ее цель, а также мир ценностей и ориентаций, 
присущих личности человека.  

 Свой вклад в формирование мотивации вносят увлечения, привычки, 
эмоции, чувства человека. Они являются трудноконтролируемыми, свя-
занными с характером протекания психических процессов человека, по-
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этому, как правило, имеют психобиологический характер. Поэтому, неко-
торые преступления совершаются под воздействием крайне эмоциональ-
ных состояний (душевных волнений, сильных переживаний). Например, 
страх, злоба, зависть, негодование, трусость, гнев, месть и др.  

Данные состояния часто характерны для личностей, страдающих те-
ми или иными отклонениями в психике, психическими заболеваниями. 
Крайней степенью эмоционального взрыва, напряжения является состоя-
ние аффекта. В связи с этим, этапы формирования мотивации, планирова-
ния общественно опасного деяния в механизме преступного поведения, 
под влиянием сильных эмоций, усекаются, исчезают, и переход к дей-
ствию следует подчас сразу же после появления образа желаемого к до-
стижению объекта. Это приводит к совершению различных действий: от 
оскорбления личности, хулиганства до уничтожения чужого имущества, 
убийства. Подтверждением служит то, что в более половины всех случаев 
бытовых ссор и конфликтов эмоции порождают агрессивное, жестокое 
поведение и приводят к преступлениям.  

На формирование мотивации также оказывают влияние ценностные 
ориентации — предметы, явления и их свойства, которые необходимы че-
ловеку в качестве удовлетворения своих потребностей и интересов, а так-
же идеи, идеалы в качестве нормы, цели. У человека всегда имеется лич-
ная иерархия ценностных представлений, в которой он отдает приоритет 
тем или иным ценностям, а это в свою очередь влияет на мотивацию по-
ведения, на выбор и средства достижения целей. 

От преобладания в иерархии ценностей позитивных или негативных 
зависит, будут ли они способствовать антиобщественному поведению ли-
бо противодействовать формированию преступного мотива. Субъект дол-
жен психологически преодолеть свой внутренний «барьер», а именно си-
стему позитивных ценностных ориентаций, чтоб те или иные потребно-
сти, интересы, чувства, эмоции, влечения переросли в мотив преступле-
ния. Поэтому необходимо в качестве ценностных ориентаций отметить 
морально-нравственные ценности и установки; правосознание личности. 
Данные категории выступают в качестве инструментов социального 
(внешнего) и психологического (внутреннего) контроля, который препят-
ствует возникновению мотивов преступного поведения. 

У преступников оба эти элемента могут быть деформированы, ослаб-
лены, не развиты, искажены. Когда жизненная позиция человека характери-
зуется обесцениванием права, правовым нигилизмом, отсутствием внутрен-
ней установки на правопослушное поведение, трудно ожидать положитель-
ного отношения к нравственным и правовым нормам и принятия их. 

Характер и направленность ценностей влияет, в первую очередь, на 
стимулирование и укрепление антиобщественных намерений субъекта. 
Например, если материальные потребности возникли у лица, которому 
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присуща корыстная ценностная ориентация, то можно предполагать 
с большой долей вероятности формирование у него корыстного мотива.  

Несомненно, это не является фатальным. Все мы имеем определённые 
корыстные мотивы. Однако удовлетворит ли человек корыстные потребно-
сти законным путем, либо путем совершения преступного деяния, зависит 
от уровня его правосознания, нравственных, моральных ценностей и устано-
вок. В противном случае, ценностные ориентации могут наоборот препят-
ствовать антиобщественным проявлениям и формированию мотива пре-
ступления. Ценностные ориентации могут стать и самостоятельным источ-
ником мотива преступления. Искаженные идеологические представления, 
например национализм, религиозный фанатизм, могут породить террори-
стические, экстремистские преступные мотивы и намерения. 

Кроме перечисленных мотивирующих влияний, на формирование 
мотива преступника могут повлиять его возможности и жизненная страте-
гия (планы). Под возможностями удовлетворения интересов и потребно-
стей (чувств, влечений), реализации планов или разрешения проблемных 
ситуаций понимаются физические, социально-экономические, политиче-
ские, нравственные и иные условия, используя которые можно успешно 
решить поставленные задачи. Возможности в основном объективны, при-
чем они могут быть законными и незаконными.  

Человек, сформировавшийся как личность, способен оценивать, ру-
ководить своим поведением; планировать свои действия и прогнозировать 
их последствия. Выработка жизненной стратегии, целей и планов основы-
вается на потребностях, ценностных предпочтениях, увлечениях и воз-
можностях лица.  

При переходе на второй этап механизма преступного поведения, 
происходит принятие решения, каким путём будет удовлетворен мотив 
и сформировавшие его потребности, эмоции, интересы: законным или не-
законным. В связи с этим в нашей схеме указана двухсторонняя стрелка. 
Человек волен решить, как удовлетворить свой мотив.  

После того как принято решение, установка на совершение преступ-
ления, наступает определённая, так называемая, задержка. Лицо оценивает 
риски совершения поведения, соотносит своё деяние с установленными 
в обществе моральными, правовыми нормами. Данное межэтапье в меха-
низме преступного поведения может занимать незначительный временной 
отрезок, но и может длиться достаточно долго, когда лицо раздумывает, 
оценивает, взвешивает. При этом еще возможен отказ от совершения пре-
ступления. Все зависит от личностных качеств человека, от того, как 
внутренне он усвоил и принял внешние регуляторы поведения (мораль, 
право, закон и т. п.). Поэтому, в механизме индивидуального преступного 
поведения играют решающую роль субъективные потребности, ценност-
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ные установки и ориентиры в совокупности со сложившимися внешними 
обстоятельствами. 

 Следующим этапом механизма преступного поведения можно назвать 
«планирование преступления», когда решение о совершении преступления 
принято и происходит оформление замысла в реальные действия. На данном 
этапе определяется цель и объект, который будет способствовать её дости-
жению. Лицо подыскивает средства, способы совершения деяния, прогнози-
рует риски и трудности при достижении преступной цели. 

В ходе планирования рассматриваются следующие аспекты совер-
шения преступления1:  

1) преступление — незаконный акт, и потому оно совершается, как 
правило, скрытно, быстротечно, с сокрытием следов преступления;  

2) действия при сопротивлении потерпевшего; 
3) после совершения деяния лицо планирует пути отхода с места со-

вершения преступления и способы его сокрытия; действия при розыске 
правоохранительными органами преступника и похищенного.  

Существуют дефекты в планировании преступления, которые объяс-
няются следующим: 

— непредсказуемостью, неясностью, неизвестностью ситуации, об-
становки, в которой предстоит действовать;  

— отсутствием информации (либо непроверенная, ненадежная), 
в том числе о предполагаемых действиях правоохранительных органов 
и потерпевшего; 

— ошибками в благоприятном прогнозе развития ситуации;  
— психическими аномалиями, расстройствами; низким интеллекту-

альным уровнем преступников;  
— спонтанностью, высоким эмоциональным напряжением, стрес-

сом, психологической дезориентацией при принятии решения и др.  
Отметим, что в случае организованной преступности, в ее структуре 

планированием и обеспечением преступлений занимаются отдельные спе-
циально подготовленные члены группы (сообщества), а в некоторых слу-
чаях — отдельные преступные подразделения.  

Исследование процесса планирования преступления, позволяет 
определить ряд элементов, включённых в механизм преступного поведе-
ния на данном этапе. К таковым относятся: выбор цели; выбор объекта 
посягательства; определение способа достижения цели. Набор перечис-
ленных элементов присущ большинству планируемых преступлений. 

Цель преступления и её выбор тождественны с конечным достигну-
тым результатом, к которому стремится преступник. Причём этих резуль-

                                                 
1 Криминология. Общая часть: учебник. / Корсикова Н. А. [и др.]. — СПб.: Изд-во 

СПб ун-та МВД России, 2015. — 208 с. Глава 5. Механизм индивидуального преступ-

ного поведения. С. 94–115.  
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татов может быть несколько; могут быть промежуточные цели (результа-
ты) и конечные. Поэтому принято выделять основную цель (например, 
при убийстве — лишение человека жизни), промежуточную (определить 
соучастников, выяснить образ жизни потерпевшего, определить место 
преступления, подобрать средства, способы убийства), а также конечную 
(например, получить деньги от заказчика убийства). Достижение основ-
ной или конечной цели обычно является одновременно и удовлетворени-
ем мотива преступления. Однако не всегда при планировании преследу-
ется преступная цель. Например, при совершении кражи денежных 
средств на приобретение наркотических средств, конечной целью будет 
выступать принятие наркотического средства, что не является преступ-
лением, а совершение преступлений (кража, участие в незаконном обо-
роте наркотических средств) — основными целями, способствовавшими 
достижению конечной цели. 

Состояние современной преступности таково, что большинство об-
щественно опасных деяний совершается для достижения корыстных це-
лей. Большую часть зарегистрированных преступлений составляют кражи, 
мошенничества, грабежи, разбои и т. п. Эти цели наглядно демонстриру-
ют социальную направленность — потребление, удовлетворение матери-
альных потребностей («общество потребления»). В ряде случаев соверше-
ние преступления становится для субъекта самоцелью. Это происходит 
в случаях, когда цель, не доступная для достижения, замещается аффек-
тивной разрядкой, направленной против случайных объектов, — посто-
ронних людей, предметов (хулиганство, вандализм); или в случае психи-
ческих расстройств — клептомания (страсть к хищениям). 

Сформированный умысел во многом зависит от цели и мотива, тем 
самым влияя на субъективную сторону преступлений (исключение могут 
составлять, например, преступления, совершенные по неосторожности, 
где нет вины в форме умысла).  

Одновременно с определением цели и после этого определяется объ-
ект преступного посягательства. В качестве объекта могут выступать как 
материальные предметы (деньги, ценности и т. п.), так и жизнь, здоровье, 
половая неприкосновенность, права и свободы личности. Выбираемый 
объект соотносится с целью, которую преследует преступник, и определя-
ется, может ли данный объект помочь в её достижении. В зависимость 
объекта и цели могут вступать и иные, дополнительные объекты, так как 
реализацию мотива и достижению цели могут способствовать разные объ-
екты (например, при разбое — объект чужое имущество, но при этом 
осуществляется посягательство и на здоровье человека). 

При определении объекта действуют следующие критерии: полез-
ность (выгодность) для достижения поставленной цели; доступность 
и безопасность объекта для преступника. Отметим, что данные обстоя-
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тельства необходимо учитывать в предупреждении преступлений, чтобы 
затруднить доступ к возможным объектам преступных посягательств и 
повысить степень их защиты.  

Завершающим, последним этапом планирования в механизме пре-
ступного поведения является выбор способа и средств совершения пре-
ступления (достижения цели).  

К видам способов достижения преступной цели следует отнести1:  
1) преступные действия вопреки или в обход существующих в обще-

стве социальных институтов (различные проявлениях насилия, хищение 
чужого имущества; обман, уклонение от обязанностей и ответственности);  

2) использование социальных институтов в преступных целях 
(должностные, коррупционные преступления).  

При выборе способа совершения преступления преступник руковод-
ствуется следующими критериями: эффективность выбранного способа 
в качестве средства достижения цели; безопасность для преступника; вла-
дение преступником необходимыми знаниями, умениями, навыками; 
стандартный для преступника стиль поведения.  

В ходе выбора целей, объектов, подбора способов совершения пре-
ступления субъект принимает неоднократно решения, которые в одном 
случае закрепляют уверенность и готовность в совершении преступления, 
в противном — могут повлиять на отказ от совершения преступления. 
В процессе этого происходит анализ информации, принятие оптимального 
решения, ход исполнения и контроль за подготовкой преступления. При 
этом принятие того или иного решения на этапе планирования также 
находится в зависимости от внешних обстоятельств и соотношение их 
с личностью преступника и его личностными свойствами — потребностя-
ми, интересами, ценностями, эмоциями и др. 

На завершающей стадии планирования формируется так называемый 
проект исполнения общественно опасного деяния; прогнозируются воз-
можные изменения ситуаций, обстоятельств совершения преступлений 
и последствия после совершения преступного деяния (сокрытие совер-
шённого преступления, реализация похищенного имущества и т. п.). 

Отдельно хотелось бы затронуть специфическую роль психических 
аномалий личности, не исключающих вменяемости в механизме индивиду-
ально преступного поведения, а именно на этапе формирования мотивации и 
планирования. Так, личности с психическими аномалиями могут быть эмо-
ционально несдержанны, агрессивны, не способны реально оценивать опас-
ность ситуации, внушаемы и ведомы, что откладывает отпечаток на мотивы, 
способы и формы совершения преступления. Поэтому психические анома-

                                                 
1 Криминология. Общая часть: учебник. / Корсикова Н. А. [и др.]. Глава 5. Механизм 

индивидуального преступного поведения. С. 94–115.  
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лии оказывают влияние как на процесс криминализации личности, так и на 
механизм индивидуального преступного поведения1. 

Третьим этапом механизма преступного поведения является этап ис-
полнения. Исполнение преступления не является предрешённым и фа-
тальным, так как даже в ходе совершения общественно опасного деяния 
лицо может добровольно отказаться от задуманного. Совершение пре-
ступления является одним из вариантов поведения. Во многом зависит, 
будет ли доведено преступление до конца, от внешних обстоятельств; от 
преобладания в структуре личности позитивных или негативных мораль-
но-нравственных ценностей, установок. 

При этом на этапе исполнения возможно пресечение преступного 
деяния и по не зависящим от преступника причинам оно не будет доведе-
но до конца. Преступный результат не наступит, цель не достигнута, ма-
териальный, физический вред не причинён (или причинён частично).  

В криминологии немаловажное значение имеет анализ особенностей 
межличностного взаимодействия преступника перед и во время соверше-
ния преступного деяния. Очень часто при совершении любого преступле-
ния происходит контакт с иными лицами (очевидцами, жертвой, предста-
вителями правоохранительных органов). Исследования различных вари-
антов взаимодействия преступников с другими лицами способствуют бо-
лее всестороннему анализу механизма преступного поведения и пред-
определяют эффективные меры своевременной профилактики совершае-
мых общественно опасных деяний. 

Выделяют несколько видов межличностного взаимодействия на эта-
пе исполнения преступления:  

1. Отношения преступника с соучастниками. Ежегодно по России по-
рядка 10–13 % преступлений совершаются лицами в группе; около 9 % — 
в составе организованной группы или преступного сообщества2. В группе, 
в организованном преступном сообществе возможности исполнения пре-
ступления существенно повышаются, реализация тщательно спланирован-
ного общественно опасного деяния увеличивает вероятность быть не выяв-
ленным правоохранительными органами и в то же время повышает опас-
ность как для потерпевшего, так и для общества в целом. 

2. Использование в совершении преступления лиц, не осознаю-
щих, что являются участниками деяния (вовлечение преступниками по-
сторонних, случайных лиц в незаконный оборот наркотических средств, 
мошеннические действия; незаконные банковские операции, кредитно-
финансовые операции; коррупционные схемы и др.). Например, при со-
вершении группой лиц преступлений экономической направленности, 

                                                 
1 Там же.  
2 По данным ГИАЦ МВД России. Официальный сайт МВД России. [Электронный ре-

сурс] URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения: 21.08.2021). 

about:blank
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лишь отдельные из них могут быть осведомлены о реальной цели со-
вершаемых противоправных действий и размере дохода, полученного 
преступным путем. 

3. Отношения преступника со своими близкими, родными, хотя и не 
участвующими в преступной деятельности. Изучение данного вида взаи-
модействия имеет существенное криминологическое значение, так как 
микросреда и ее элементы в виде семьи, друзей, родственников так или 
иначе могут знать, догадываться о противоправной деятельности преступ-
ника, особенно когда совершаются длящиеся, продолжаемые или серий-
ные преступления. В зависимости от установок, системы ценностей этих 
людей такая деятельность одобряется, порицается или воспринимается 
нейтрально. В зависимости от этого может оказываться пособничество 
преступнику со стороны его близкого окружения в виде укрывательства 
виновного, сокрытия похищенного имущества, дачи ложных показаний 
в ходе предварительного следствия и в суде и т. д. 

4. Взаимодействие преступника с жертвой преступления. Данное 
взаимодействие зависит от вида преступления. Так, например, преступле-
ния в семейно-бытовой сфере совершаются в отношении близких людей, 
родственников, соседей; преступления террористической, экстремисткой 
направленности — в отношении порой малознакомых людей, либо боль-
шого количества лиц (теракт) и др. От поведения, действий жертв до, во 
время и после совершения преступления зависит предотвращение пре-
ступного деяния, изобличение преступника. Жертва способствует форми-
рованю виктимологических факторов конкретного преступления1.  

Вовлечение преступниками в общественно опасную деятельность 
других лиц может приводить к повышающейся криминализации населе-
ния; к приобщению к криминальной сфере, чему немало способствует 
равнодушие, толерантность, обстановка терпимости к антисоциальному 
образу жизни, преступным деяниям. 

Следующий этап механизма преступного поведения следует обозна-
чить как постпреступный или результат совершения преступления. 

Исключение данного этапа из механизма совершения преступления 
было бы не совсем оправданно, так как он влияет на окончательное фор-
мирование личности преступника — на его отношение к последствиям со-
вершенного деяния, к причиненному ущербу, к жертве преступления. 
Данный этап позволяет проследить последствия совершенного — раская-
ние преступника, явка с повинной, уголовное наказание, формы сокрытия 
преступления (вплоть до убийства жертвы), циничное отношение лица 
к содеянному, формирование предпосылок к совершению повторного пре-
ступления и др. 

                                                 
1 Глухова А. А. Виктимологические факторы преступности: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. 12.00.08 — Н. Новгород, 1999 — 25 с. 
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На рассматриваемом этапе анализируется постпреступное поведение 
лица — меры и средства сокрытия деяния; отношения с соисполнителями 
и пострадавшими, очевидцами и др. 

5.2. Среда и ее влияние на механизм преступного поведения 

Криминализация и криминогенная направленность личности прохо-
дит в процессе взаимодействия лица с внешней средой, в которой элемен-
тами выступают различные социальные процессы, общественные отноше-
ния, близкое окружение человека (микросреда). 

В криминологии для оценки причин и условий преступности, про-
гноза индивидуального преступного поведения исследуются разные уров-
ни социальной среды: метасреда, макросреда, среда среднего уровня (ре-
гиональной, социально-групповой) и микросреда.  

Метасреда понятие глобальное, которое определяет совокупность 
общественных отношений на определенном этапе развития и существова-
ния человечества, которые включают материальные, духовные, культур-
ные, религиозные, моральные, нравственные составляющие и их проявле-
ния. Макросреда состоит из экономических, политических, социальных, 
культурных и иных особенностей, присущих, например, отдельному госу-
дарству. К среде среднего уровня относится особенности социума отдель-
ных регионов или даже социальных групп. Социальная среда, с которой 
лицо поддерживает тесные, прямые и непосредственные контакты, пред-
ставляет собой его микросреду.  

Несомненно, совокупность факторов социальной среды как на мета-, 
макро-, среднем, так и на микроуровне имеет воздействие на личность 
и проявляется в конечном итоге в причинах любого поведения, в том чис-
ле преступного.  

Отметим, что в формировании личности микросреде отведена особая 
роль. Не исключением является и личность преступника. Воздействие 
микросреды на человека непосредственно, имеет решающее влияние 
и служит проводником других сред, так как так или иначе все уровни вза-
имосвязаны и взаимозависимы. В целом общество напрямую воздейство-
вать на человека не всегда может, но его влияние присутствует всегда че-
рез круг общения, индивидуальный опыт, социальные роли.  

Микросреда оказывает воздействие на формирование жизненных 
ценностей и установок, взгляды, мировоззрение, идеи, убеждения и др. 
Поэтому немаловажно нейтрализовать (а в случае возможности устра-
нить): антиобщественные установки, антисоциальный образ жизни, одоб-
рение противоправного поведения, привитие неуважения к праву и т. п. 
В целом это способствует вовлечению в криминальную среду, низкому 
правосознанию, правовому нигилизму. 
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Ключевым элементом микросреды является семья, которая в случае 
криминогенности, оказывает прямое воздействие на личность и формиро-
вание её негативных черт и, как следствие, на криминализацию лица. 
Особенно важно позитивное воздействие семьи на ранних этапах воспи-
тания — в детском и подростковом возрасте, в целях формирования лич-
ности ребенка позитивной направленности (если иные негативные влия-
ния не окажутся сильнее). При негативном влиянии семьи и результат ча-
ще всего оказывается негативным. Ведь причинно-следственная связь не-
достатков семейного воспитания и правонарушающего поведения не 
только несовершеннолетних, но и взрослых лиц, отмечается во многих ис-
следованиях; судебной и следственной практике. 

Среди негативных семейных факторов выделяются: 
— неблагоприятная психологическая обстановка в семье; разногла-

сия, конфликты между членами семьи; 
— отсутствие доброжелательного отношения, доверия между члена-

ми семьи; замкнутость, отчуждение, отсутствие общих увлечений, сов-
местного досуга; 

— антиобщественная направленность поведения родителей (совер-
шение административных правонарушений, преступлений); злоупотреб-
ление алкогольными напитками, немедицинское потребление наркотиче-
ских, токсических средств; вовлечение детей в преступную деятельность; 

— педагогическая несостоятельность родителей, выражающаяся 
в отсутствии контроля за детьми, взаимопонимания, единого подхода 
в воспитании; равнодушии к увлечениям, проблемам детей; в периодич-
ном, бессистемном воспитании ребенка; 

— низкий уровень материальной обеспеченности семьи; бытовая не-
устроенность; 

— неорганизованность досуга, отсутствие интереса к позитивному 
образу жизни и др. 

На негативное формирование личности оказывает влияние ближай-
шее окружение — друзья, знакомые, соседи и др., с которыми происходит 
постоянное, непосредственное общение. В зависимости от преобладаю-
щих среди близкого окружения установок, характера системы ценностей, 
отношения к законопослушному поведению, оно может составлять кри-
миногенную среду. 

Следующим элементом микросреды являются образовательные ор-
ганизации, служебные, трудовые коллективы (детские сады, школы, учи-
лища, институты, коллективы по месту занятости и т. п.). 

К криминогенным факторам указанного элемента микросреды отнесём: 
— отрыв обучения от воспитания, недооценку их взаимосвязи; 
— недостаточный уровень дисциплины и контроля за посещением, 

освоением дисциплин обучающимися; 
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— использование жестоких, а порой сверхжестких мер воспитания 
в образовательной организации, подавление инициативы обучающихся, 
игнорирование их мнения и интересов; 

— равнодушие со стороны педагогических работников к проблемам 
и жизни обучающихся;  

— отсутствие и неорганизованность досуга, формальный подход 
в организации и проведении спортивно-оздоровительных, культурных, 
развлекательно-познавательных мероприятий с обучающимися; 

— недостаточное взаимодействие с семьей обучающегося при осу-
ществлении воспитательных мероприятий; отсутствие профилактической 
работы с родителями и лицами их замещающими; 

— не привлечение к работе с обучающимися психологов, социаль-
ных педагогов и других специалистов (наркологов, дефектологов и др.); 

— низкую трудовую дисциплину в служебных коллективах; 
— несправедливость при распределении мер социального обеспече-

ния среди работников, сотрудников; 
— коррупционную составляющую, имеющую место в служебном 

коллективе и др. 
На первый взгляд перечисленные криминогенные факторы могут 

оказывать негативное влияние на формирование личности лишь молодых, 
незрелых людей. Но следует отметить, что социализацию в той или иной 
мере проходят все и от ее качества, от тех ценностных установок, которые 
были заложены в личности на стадии формирования, даже уже будучи 
взрослым человеком, зависит, примет ли он решение удовлетворить свои 
потребности законным или преступным путем. 

Криминогенная микросреда способствует формированию и усиле-
нию криминализации лица и созданию криминогенного типа личности. 
Немало этому способствует криминальная среда и её субкультура, прояв-
ляющаяся в криминальных традициях, обычаях, ритуалах. Преемствен-
ность в признании криминальных образцов и принципов для удовлетворе-
ния личных потребностей порождает у личности желание подражать образ-
цам, стереотипам преступной деятельности и, впоследствии, формирует мо-
тивацию при совершении преступления. Криминальные элементы микро-
среды (родственники, друзья, знакомые, совершавшие (совершающие) пре-
ступления, отбывавшие наказание в местах лишения свободы и т. п.), оказы-
вающие негативное влияние, играют существенную роль в процессе форми-
рования личности преступника, особенно несовершеннолетнего.  

Несомненно, наличие судимости и отбывание наказания в местах ли-
шения свободы людьми, относящимися к ближнему окружению человека, не 
является однозначно определяющим фактором, но в случае оказания ими 
значительного отрицательного влияния, высока вероятность криминализа-
ции личности и вовлечения лица в преступную деятельность. Поэтому так 
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немаловажно выявление криминогенных факторов в микросреде человека 
и их нейтрализация, снижение негативного влияния, устранение. 

5.3. Ситуация в механизме  

индивидуального преступного поведения 

При совершении преступления всегда присутствует ситуация, кото-
рая предшествовала общественно опасному деянию. Иначе говоря — это 
предкриминальная ситуация, содержащая совокупность обстоятельств, 
сформировавшихся под воздействием субъективных и объективных фак-
торов, которая предшествовала преступлению и взаимосвязи элементов 
механизма преступного поведения.  

Несомненно, ситуации следует разделять на криминогенные, со-
держащие предпосылки общественно опасного деяния, и не кримино-
генные, которые являются нейтральными или препятствуют соверше-
нию преступления. 

Потребности личности, его интересы, чувства, эмоции, ценностные 
ориентации формируют мотив поведения человека, выступая субъектив-
ным фактором. Однако внешние (объективные) факторы в виде конкрет-
ной жизненной ситуации также имеют влияние на механизм преступного 
поведения, и недооценивать это было бы неверно. 

Жизненная ситуация, обладающая криминогенностью, выступает 
в виде совокупности обстоятельств жизни лица, которые способствовали 
принятию решения о совершении конкретного преступления в сопутству-
ющих условиях. Обстоятельства жизни содержат как продолжающиеся 
события (неблагоприятная психологическая атмосфера в семье; длитель-
ное унижение, оскорбление и т. п.), так и события, носящие кратковре-
менный характер (неудача в служебной деятельности, внезапно возник-
шие неприязненные отношения и др.). В качестве события необходимо 
рассматривать и акты поведения как противоправных, провоцирующих 
(оскорбление, физическое, психическое насилие и т. п.), так и правомер-
ные (справедливое осуждение, замечание за аморальный поступок, пресе-
чение преступления и т. п.). К жизненной ситуации следует относить и те, 
которые сложились в силу стечения обстоятельств: смерть близких, сти-
хийное бедствие и др. 

Имея объективное и субъективное содержание, конкретная жизнен-
ная ситуация является частью социальной среды. Негативные характери-
стики личности, сформировавшиеся под воздействием неблагоприятных 
условий, приводят к совершению преступления, то есть создают и обу-
словливают в той или иной мере криминогенную ситуацию. В то же время 
внешняя среда и формирует личность, и выступает в той или иной мере 
обстоятельствами совершения общественно опасного деяния.  
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Конкретная жизненная ситуация может проявить своё значение 
в различных звеньях механизма преступного поведения, и её роль будет 
неравнозначна на каждом этапе. Например, предкриминогенная ситуация 
может быть источником мотивации преступления, когда перед субъектом 
возникает затруднение, проблема, решение которой жизненно важно для 
человека (проблемная ситуация). Человек вправе выбирать, каким спосо-
бом разрешить возникшую проблему: законным или незаконным. Про-
блемная ситуация определяется как совокупность обстоятельств, требую-
щих безотлагательного, незамедлительного действия для её разрешения, 
выхода из неё. Проблемная ситуация актуализирует, определяет приори-
тет в потребностях и способствует мотивации поступков, в том числе пре-
ступных. В качетсве примеров приведём материальные трудности, семей-
ные, служебные конфликты и др.  

Учтём, что проблемные ситуации могут возникать в результате дей-
ствия самого лица, что зачастую мы видим при совершении преступлений 
против личности и общественного порядка, совершенных на почве алко-
голизма, семейных скандалов и т. п. В связи с этим разновидностью про-
блемной является конфликтная ситуация. Конфликт в виде ситуации как 
таковой всегда задействует несколько сторон, а именно окружающих лю-
дей. Конфликтная ситуация, порой внезапно возникшая, часто предше-
ствует многим насильственным преступлениям — разногласия, ссора 
между близкими в семье, хулиганские действия, сопротивление предста-
вителю власти.  

Некоторые конфликты зарождаются задолго до совершения преступ-
ления, имеют длительный (давний) характер, которые дополняются (подпи-
тываются) постоянно возникающими небольшими ссорами, перебранками и, 
как следствие, приводящие к насилию между сторонами конфликта. 

Конкретная жизненная ситуация может создавать возможности для 
удовлетворения мотива и достижения тех или иных целей человеком. При 
этом законные возможности могут быть недоступны для личности в связи 
с объективными причинами, например, экономическими, политическими 
и т. п., или в связи с субъективными факторами — недостаточный уровень 
образования, не востребованность на рынке труда и др. Законных возможно-
стей может и не быть в принципе, когда человек, например, ставит перед со-
бой цели, изначально незаконные, запрещённые. Поэтому лицо использует 
незаконные возможности для достижения своей противоправной цели. 

Сложившаяся конкретная ситуация может быть поводом для совер-
шения преступления, что зачастую происходит при семейно-бытовых, 
непредумышленных преступлениях. Повод может быть надуман, спрово-
цирован самим преступником, что нередко встречается со стороны хули-
ганов и насильников. В преступлениях с корыстной мотивацией в виде 
повода выступают обстоятельства, провоцирующие (соблазняющие) пре-
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ступника (например, объект посягательств (деньги, ценности и др.) был 
без присмотра, в открытом доступе). 

Ситуация при неосторожных преступлениях может выступать не 
только как повод, а дезориентировать, подталкивать субъекта к необду-
манным действиям, преступной небрежности и легкомыслию (при дорож-
но-транспортном происшествии, на охоте, при эксплуатации технических 
средств и т. д.). 

 При этом, конкретная ситуация может не только способствовать, 
провоцировать, но и препятствовать достижению преступного результата, 
например, совершение преступления становится невозможным или повы-
шена вероятность разоблачения и задержания преступника. 

 Таким образом, ситуация выступает в роли детерминанты конкрет-
ного преступления, если содержит обстоятельства, способствующие со-
вершению преступления субъектом. Ситуация имеет воздействие на волю, 
сознание, чувства лица, побуждает, провоцирует его на преступные дей-
ствия. Однако необходимо всегда помнить, что внутренний самоконтроль 
личности играет большую роль в степени воздействия на индивида кон-
кретной жизненной ситуации. Такие факторы в поведении человека, как 
нравственная нестойкость, моральная нечистоплотность, злоупотребление 
алкогольными напитками, употребление наркотических средств, связь 
с преступной средой и т. п., способны во много раз снизить внутренний 
самоконтроль личности и повысить интенсивность воздействия на пове-
дение человека неблагоприятной жизненной ситуации1. 

Имеются различные виды классификаций криминогенных ситуаций. 
Отметим одну из них2: 

1. По территории (месту) совершения. 
Ситуация может иметь место на достаточно обширной территории 

(например, нестабильная социально-экономическая ситуация в стране) или 
сфокусироваться на ограниченном пространстве (конфликт в квартире, меж-
ду жильцами на одной лестничной площадке дома, в местах досуга).  

2. По продолжительности. 
Ситуация может быть длительной (давний семейный конфликт) или 

иметь кратковременный, разовый характер (ссора в месте проведения до-
суга, при проведении массовых мероприятий). 

3. По направленности (объёму) действия. 
Ситуация может быть обособленной (локальной) — затрагивает только 

отдельное лицо или узкий круг лиц (болезнь, ссора, утрата личного имуще-

                                                 
1 Криминология. Общая часть: учебник / Корсикова Н. А. [и др.] — СПб.: Изд-во СПб 

ун-та МВД России, 2015. — 208 с. Глава 5. Механизм индивидуального преступного 

поведения. С. 94–115.  
2 Там же. 
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ства), а может коснуться большого количества людей (стихийное бедствие, 
тяжелая психологическая атмосфера в коллективе, хулиганство, теракт). 

4. По характеру возникновения. 
Различают ситуации, сформированные людьми, и ситуации, вызван-

ные действием стихийных сил природы, физических явлений (неблаго-
приятные погодные условия, способствовавшие аварии; повреждение 
имущества при пожаре, наводнении в силу стихийного природного бед-
ствия). Возможны и смешанные ситуации, которые связаны как с действия-
ми людей, так и с проявлением стихийных сил природы (например, ката-
строфа техногенного характера, вызванная так называемым человеческим 
фактором, спровоцировавшая стихийное бедствие (наводнение, сход лави-
ны), приведшее к гибели людей; автомобильная авария, совершенная лицом, 
находящимся в состоянии алкогольного опьянения, на участке с повреждён-
ным дорожным полотном, в условиях непогоды и плохой видимости). 

5. Ситуации по содержанию мы уже рассматривали ранее и к ним 
относятся: 

— проблемная, при которой человек сталкивается с определенными 
трудностями и препятствиями в достижении преследуемой цели (напри-
мер, неспособность выполнить кредитные обязательства в связи с утратой 
работы, понижением заработной платы); 

— конфликтная, связанная с острым противоречием и открытым 
столкновением интересов и позиций виновного и других лиц либо госу-
дарственных и общественных органов (конфликт, скандал в семье, в тру-
довом коллективе и т. п.). 

6. По степени воздействия на лицо ситуация может быть: 
— экстремальной — исключительной для конкретного лица, оказы-

вающей на него сильное воздействие (превышение пределов необходимой 
обороны при отражении внезапного нападения); 

— соблазняющей или провоцирующей, побуждающей к совершению 
преступного деяния (неохраняемое имущество при краже, провоцирую-
щее поведение потерпевшего; состояние аффекта); 

— разряжающей, вызывающей разрядку, снятие психологического 
напряжения, обусловленного иными обстоятельствами (оскорбление со-
трудника по работе, нервное возбуждением после семейной ссоры)1.  

Так, криминогенная ситуация играет определенную детерминиру-
ющую роль в механизме индивидуально преступного поведения, а в не-
которых случаях — это роль решающая. Однако субъективный фактор 
в механизме совершения преступления исключать нельзя, отдавая всё на 
волю сложившейся ситуации. Именно человек принимает решение со-
вершения общественно опасного деяния, и криминогенная ситуация 
всегда опосредуется личностью.  
                                                 
1 Там же. 
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Требуется разграничивать конкретную криминогенную ситуацию, 
предшествующую непосредственно совершению преступления, и крими-
нализацию личности, влияющую на формирование мотивации, а в даль-
нейшем, и на преступное поведение человека. Отметим, что изучение рас-
сматриваемой криминологической проблемы имеет большое значение 
в предупреждении преступности, а именно при, так называемой, ранней 
профилактике. Именно учёт воздействия на личность как, например, мик-
росреды, так и сложившейся криминогенной ситуации имеет значение 
в ранней профилактике на индивидуальном уровне. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. В чем суть содержания понятия механизма преступного поведения? 
2. Определить этапы механизма преступного поведения и их вза-

имосвязь. 
3. Обозначить значение свойств личности в реализации механизма 

преступного поведения. 
4. Каково влияние среды на совершение преступного поведения? 
5. Назвать виды ситуаций и их значение в совершении преступления.  
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ГЛАВА 6  
ВИКТИМОЛОГИЯ 

6.1. Понятие виктимологии как отрасли криминологии. 

6.2. Понятия «виктимность» и «виктимизация». Виды виктимности.  

6.3. Понятие личности потерпевшего. 

6.4. Роль жертвы в механизме преступного поведения. 

6.5. Виктимологическая профилактика преступлений в системе преду-

преждения преступности. 

6.1. Понятие виктимологии как отрасли криминологии 

 Виктимология — стремительно развивающаяся наука о жертвах все-

возможных конфликтов, происшествий, катаклизмов. Термин «виктимо-

логия» переводится как «учение о жертве» (от лат. viktima, англ. viktim — 

жертва и греч. logos — учение).  

В 40-х гг. XX в. объектом криминологических изысканий стала 

жертва криминальных посягательств. Появившееся развивающееся науч-

ное направление получило название «виктимология». Возникновение вик-

тимологии связано с именами Ганса фон Гентига и Бенджамина Мендель-

сона. Одной из первых виктимологических работ принято называть опуб-

ликованную в 1941 г. в США статью немецкого криминолога Г. фон Ген-

тига «Замечания по интеракции между преступником и жертвой»1. В ней 

автор утверждал, что жертва криминальных посягательств является ак-

тивным субъектом процесса криминализации. Опубликованный позже, 

в 1947 г., доклад Б. Мендельсона «Новые биопсихосоциальные горизон-

ты» фокусировал внимание научной общественности на формировании 

науки о жертвах преступлений2. Особую роль сыграла изданная в 1948 г. 

книга Г. фон Гентига «Преступник и его жертва. Исследование по социо-

биологии преступности»3. Введя в научный оборот понятие «потенциаль-

ная жертва», автор характеризовал проституток, алкоголиков и авантюри-

стов как людей, предрасположенных к роли жертвы преступления: именно 

указанные лица чаще, чем иные граждане страдают от умышленного при-

чинения смерти или вреда здоровью. В 1949 г. американский психиатр 

Ф. Вертхам опубликовал книгу «Картина насилия»4, в которой представил 

                                                 
1 Гентиг Х. Замечания о взаимодействии преступника и жертвы // Журнал уголовного 

права и криминологии. — М., 1994. Т. 31. С. 303–309. 
2 Cм.: Мендельсон Б. Новое отделение биопсихосоциальной науки: виктимология. — 

М., 1956. № 2. С. 174. 
3 Гентиг Х. Преступник и его Жертва. Исследования по социобиологии преступности. — 

Нью-Йорк, 1948. — 455 с. 
4 Вертхам В. Картина насилия. — Бавария, 1949. — 279 с.  
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социологический взгляд на личность криминальной жертвы. Заметное ме-

сто в виктимологичесих исследованиях заняли работы канадского крими-

налиста А. Фаттаха «Виктимология: что это такое и каково ее будущее?»1, 

венгерского криминолога Э. Карол «Виктимология — новое направление 

современной криминологии»2, Б. Холыста «Роль потерпевшего в генезисе 

убийства»3, Р. Бахраха «Криминологические и виктимологические аспек-

ты автодорожных происшествий»4 и других. Во второй половине прошло-

го века активизировалась зарубежная виктимологическая деятельность. 

С 1973 г. стали проводиться международные форумы по виктимологии. 

В 1979 г. на международном конгрессе было учреждено Всемирное обще-

ство виктимологов. Ему поставлена задача координации деятельности 

ученых обществоведов разных стран по разработке мер виктимологической 

профилактики преступности5. К отечественным первооткрывателям викти-

мологии следует отнести советского ученого Л. В. Франка. В монографии 

«Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии» 

Л. В. Франк выдвинул идею формирования виктимологии в качестве са-

мостоятельной отрасли знаний и ввел в научный оборот ряд основных 

виктимологических терминов и понятий6. Несомненный вклад в развитие 

виктимологии внесли такие отечественные ученые, как В. В. Вандышев, 

В. П. Коновалов, Г. Н. Мудьюгин, Д. В. Ривман, В. Я. Рыбальская, 

В. И. Полубинский.  

Первоначально виктимология была связана исключительно с прояв-

лениями общественно опасных деяний. Поэтому предметом ее изучения 

были только жертвы преступлений. Большинство ав- 

торов, занимающихся этой проблематикой, трактует виктимологию 

как науку о жертвах преступлений. В связи с этим она именуется иногда 

«криминологической» или «криминальной», в некоторых случаях — 

«криминопенальной виктимологией»7. Однако виктимолог Б. Мендельсон 

указывал на необходимость изучения жертв не только преступных посяга-

                                                 
1 Фаттах А. Виктимология: что это такое и каково ее будущее? // Международный жур-

нал криминологии и полицейской техники. — Париж. Том XXI. 1967. № 2–3. С. 83. 
2 См.: Карол Э. Виктимология — новое направление современной криминологии // 

Журнал политико-юридического университета. — Будапешт. 1969. Т. XI. С. 94. 
3 См.: Холыст Б. Роль потерпевшего в генезисе убийства // Государство и право. 1964. 

№ 11. С. 173. 
4 См.: Бахрах Р. Криминологические и виктимологические аспекты автодорожных 

происшествий // Государство и право. 1965. № 4. С. 57. 
5 Иншаков С. М. Зарубежная криминология. С. 185. 
6 См.: Франк Л. В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимоло-

гии. — Душанбе, 1977. — 237 с. 
7 Орлов В. Н. Криминология (для аспирантов): учебник. — М.: Изд-во Юстиция, 2019. 

С. 131.  
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тельств, но и всех категорий социальных жертв. Автор выделял две груп-

пы пострадавших персон: во-первых, все жертвы действия сил природы и, 

во-вторых, все жертвы каких-либо человеческих действий1. Объекты ис-

следования рассматриваемой науки со временем претерпели изменения.  

Современные представления о месте виктимологии, ее предмете, ро-

ли систематизировал и сформулировал, на наш взгляд, оптимальным об-

разом отечественный криминолог Д. В. Ривман. Ученый выделил следу-

ющие научные позиции2:  

1. Виктимология является наукой о безопасности жизнедеятельности 

человека.  

2. Виктимология является отраслью криминологии или частной кри-

минологической теорией и развивается в рамках криминологии.  

3. Виктимология — это междисциплинарная наука о жертве преступ-

ления, являясь при этом вспомогательной для уголовного процесса, уголов-

ного права, криминалистики и функционируя параллельно с криминологией.  

4. Виктимология является учением о жертве, которое включает 

в предмет исследования жертву любого происхождения, как преступного, 

так и не связанного с криминальными посягательствами.  

Рассматриваемая научная позиция позволила преобразовать научный 

статус виктимологии, выдвигая ее на роль самостоятельной науки. 

У науки о жертвах появилась возможность синтезировать следующие 

направления исследований: криминальная виктимология; виктимология 

политических противостояний и терроризма; виктимология войн и иных 

вооруженных конфликтов; виктимология насилия (в ее рамках — викти-

мология домашнего насилия); виктимология воинских преступлений; вик-

тимология вовлечения в деструктивные культы; виктимология аддиктив-

ного (зависимого) поведения; деликтная виктимология (изучает жертв ад-

министративных правонарушений); травмальная виктимология (изучает 

жертв несчастных случаев или некриминального травматизма); виктимо-

логия технической безопасности (исследует социальные последствия 

нарушений правил пожарной безопасности, правил охраны труда); викти-

мология катастроф, экологических и стихийных бедствий; психиатриче-

ская виктимология (исследует последствия поведения жертв с отклонени-

ями в психике); виктимология последствий транспортных происшествий; 

пенитенциарная виктимология; ювенальная виктимология. 

Виктимология как криминологическое учение исследует личность 

жертвы преступления, межличностные отношения между преступником 

и его жертвой, поведение пострадавшего и его влияние на развитие кри-
                                                 
1 Беньковска Э. Основные проблемы современной виктимологии // Известия АН 

ГССР. Серия экон. и права. 1985. № 3. С. 101. 
2 Ривман Д. В. Криминальная виктимология: учебник для вузов. С. 8.  
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минологической ситуации, ее основные признаки и роль в совершении 

преступления. На этой основе виктимология конструирует механизмы, 

прогнозирующие вероятность стать жертвой криминального посягатель-

ства, и методы взаимодействия с жертвой. Данная отрасль знаний также 

разрабатывает технологии, приемы, способы и средства защиты вероят-

ных жертв, информируя население о необходимом инструментарии1.  

В предмет криминальной виктимологии включены следующие эле-

менты: 1) личность жертвы преступного посягательства; 2) межличност-

ные отношения, связывающие преступника и его жертву; 3) виктимность 

как явление, предопределяющее возможность стать жертвой преступле-

ния; 4) виктимная ситуация; 5) виктимизация как процесс формирования 

предпосылок стать жертвой преступления; 6) факторы криминальной вик-

тимизации; 7) виктимологическая профилактика. 

Характеристика любой научной дисциплины не ограничивается 

лишь ее предметом. Она применяет в качестве инструментария методы, то 

есть способы, пути познания предмета рассматриваемой научной дисци-

плины. Отечественная виктимология использует целую систему общена-

учных и специальных методов исследования, многие из которых заим-

ствованы из других наук. К общенаучным методам относятся обобщение, 

формализация, абстрагирование, математическое моделирование, сравне-

ние и эксперимент. Из специальных методов выделим социологические 

методы, статистические методы, психодиагностические методы, метод 

изучения документальных источников. 

Криминологическая виктимология в XXI в. получила серьезное разви-

тие во многих странах мирового сообщества. Накоплена полезная эмпирика, 

проведены оригинальные исследования. Разрабатываются направления кор-

поративной виктимологии, геронтологической виктимологии, миграционной 

виктимологии и др. Однако современная отечественная виктимология не 

имеет собственного структурированного законодательства, не разработаны 

в полной мере многие теоретические и методологические проблемы, в част-

ности, о главных направлениях виктимологических исследований, о соот-

ношении виктимологии с сопредельными дисциплинами. 

Таким образом, виктимология, как отрасль знаний, обладает весомым 

научным потенциалом, является перспективным направлением развития со-

временной криминологии и полезна для правоприменительной практики. 

                                                 
1 См.: Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. 

М. Ю. Тихомирова. — М., 1999. С. 68. Аналогичное определение в Большом юриди-

ческом словаре / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. — М., 1998. 

Т. IV. С. 84. 
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6.2. Понятия «виктимность» и «виктимизация».  

Виды виктимности 

Виктимизация как один из элементов виктимологии представляет 

собой процедуру обретения виктимности, то есть это процесс и результат 

превращения лица в жертву преступления1. Виктимизацию детерминиру-

ют соответствующие причины и условия (факторы). Факторы криминаль-

ной виктимизации представляют собой совокупность процессов и явле-

ний, которые формируют виктимность физических и юридических лиц 

как потенциальных жертв преступлений и способствуют совершению 

в отношении указанных лиц преступных посягательств. 

Специфическое качество лица в виде его определенной уязвимости, 

повышающей вероятность стать жертвой преступления, в научной литера-

туре именуется виктимностью. Эта вероятность может быть реализована 

в преступном акте (реализованной) или оставаться в потенции (потенци-

альная виктимность)2. Процессу совершения преступления сопутствует 

соответствующая ситуация. Виктимная ситуация происходит, когда пове-

дение потенциальной жертвы, состояние объекта и предмета покушения 

способствуют, провоцируют либо в необходимой степени не препятству-

ют принятию конкретизированного решения о совершении преступления 

и его реализации в преступном деянии3. 

Подвергая анализу институт виктимности, виктимологи не едино-

душны в ее элементах. Так, исследователь В. И. Полубинский заключает, 

что указанный институт характеризуют четыре самостоятельных викти-

мологических дефиниции: «индивидуальная виктимность», «групповая 

виктимность», «видовая виктимность», «виктимность массовая». Мы со-

лидарны с позицией профессора Д. В. Ривмана, выделяющего два само-

стоятельных вида виктимности: во-первых, индивидуальную виктим-

ность, как свойство отдельного лица; во-вторых, массовую виктимность, 

как социальное массовое явление4. Представляется, виктимность массовая 

интегрирует групповую, семейную, видовую, профессиональную и вик-

тимность определенных социумов.  

                                                 
1 См.: Ривман Д. В. Криминальная виктимология: учебник для вузов. С. 80.  
2 Гаджиева А. А Учебное пособие (курс лекций) по дисциплине «Виктимология» для 

направления подготовки «Юриспруденция», профиль «Уголовное право». — Махач-

кала: ДГУНХ, 2016. С. 50. 
3 Плешаков В. А. Введение в криминологическую теорию ситуаций, или ситуацион-

ную криминологию // Человек: преступление и наказание. 2012. № 1 (76). С. 104. 
4 Частная криминология / отв. ред. Д. А. Шестаков. — СПб.: Изд-во «Юридический 

центр Пресс», 2007. С. 730, 736. Такой же позиции придерживается виктимолог 

А. А. Гаджиева. См.: Гаджиева А. А. Указ. соч. С. 50.  
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Индивидуальная виктимность, по мнению большинства авторов, — это 

состояние индивида, подверженного повышенной уязвимости к криминалу. 

Профессор Д. В. Ривман в понятие индивидуальной виктимности 

включает объективно присущую человеку «предрасположенность» стать 

при определенных обстоятельствах жертвой преступления либо неспособ-

ность противостоять преступнику, определяемую совокупностью факторов, 

делающих эту неспособность объективной (не зависящей от жертвы) или 

оставляющих ее на уровне субъективного «нежелания или неумения»1.  

Возражая Д. В. Ривману, виктимолог В. Я. Рыбальская отмечает, что 

неспособность противостоять злоумышленнику вовсе не является «зеркаль-

ным» отражением повышенной способности подвергнуться криминальному 

посягательству. По ее мнению, виктимность охватывает определенный ком-

плекс стабильных типических социальных и (или) социально-

психологических (реже физиологических) свойств личности, которые 

в принципе могут подвергаться коррекции, вплоть до полного устранения2. 

Представляется справедливой точка зрения ученого В. И. Полубинско-

го о том, что индивидуальная виктимность выражается как специфическое 

свойство человека, обусловленное его определенными биофизическими 

и социальными качествами (либо их совокупностью), повышающими воз-

можность стать жертвой преступления в конкретной жизненной ситуации3.  

Индивидуальная виктимность зависит от следующих аспектов: 

а) личностных характеристик; б) правового статуса должностного лица, 

специфики его служебных функций, материальной обеспеченности 

и уровня защищенности; в) степени конфликтности ситуации, особенно-

стей места и времени, в которых эта ситуация развивается4.  

Потерпевшими от преступлений являются не только физические, но 

и юридические лица5. Последний вид потерпевших в виктимологической 

литературе именуют термином «корпоративные жертвы»6. Отечествен-

ный ученый П. А. Кабанов, активно разрабатывающий рассматриваемую 

проблематику, под корпоративной жертвой понимает юридическое лицо, 

в результате совершения преступления которому непосредственно или 

                                                 
1 Ривман Д. В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. — Ленин-

град, 1975. С. 14.  
2 Рыбальская В. Я. Виктимологические исследования в системе криминологической 

разработки проблем профилактики преступлений несовершеннолетних // Вопросы 

борьбы с преступностью. Вып. 33. — М., 1980. С. 33.  
3 См.: Полубинский В. И. Криминальная виктимология и виктимность // Научный 

портал МВД России. 2010. № 2. С. 75–76. 
4 Иншаков С. М. Зарубежная криминология. С. 184.  
5 Понятие «юридического лица» закреплено в ст. 48 Гражданского кодекса РФ. 
6 См., напр.: Соцкий Э., Фокс Дж.Дж. Корпоративная виктимизация женщин. — Бо-

стон: Изд-во Северо-Восточного университета, 1996. С. 8. 
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опосредованно причиняется материальный (имущественный) или репута-

ционный вред1. Из числа юридических лиц, потерпевших от преступле-

ний, наиболее уязвимы к криминалу хозяйственные товарищества и обще-

ства. В отношении упомянутых корпоративных жертв совершались пре-

имущественно преступления против собственности. 

По меткому замечанию профессора Д. В. Ривмана, индивидуальная 

и массовая виктимность соотносятся так же, как отдельное и общее2. Мас-

совая виктимность, по его мнению, образуется из отдельных актов инди-

видуальной виктимности. Основываясь на указанной позиции профессора 

Д. В. Ривмана, виктимолог А. А. Гаджиева под массовой виктимностью 

понимает совокупность личностных и ситуативных факторов, сложив-

шихся в определенное множество (некую новую количественную суммар-

ность), которое выражается в различных видах3. Несколько иной взгляд 

выражает ученый В. И. Полубинский, утверждая, что «массовая виктим-

ность — объективно существующая реальная возможность для опреде-

ленной части людей в силу своих субъективных качеств нести ущерб от 

преступлений… Массовую виктимность можно рассматривать как состо-

яние и структуру совокупности пострадавших от преступлений в резуль-

тате их виктимной предрасположенности»4.  

Массовая виктимность измеряется в виктимологических показате-

лях, таких как состояние, структура, динамика5.  

Состояние виктимности определяется количеством (объемом, мас-

сивом) криминальных жертв и/или множеством случаев причинения им 

вреда в результате преступлений (в абсолютных числах), а также в показа-

телях доли криминальных жертв от численности населения либо от обще-

го числа потерпевших в зависимости от видов преступлений или иных 

криминологических параметров (в коэффициентах, индексах).  

Структура виктимности выражается в качественных характеристи-

ках жертвы криминала посредством социально-демографических призна-

ков (возраст, пол, уровень образования и т. д.); нравственно-

психологических особенностей (эмоциональность, мотивация, моральные 

                                                 
1 Кабанов П. А. Корпоративные жертвы российской преступности: основные тенден-

ции 2009–2013 годов // Следователь. 2015. № 6. С. 20. 
2 См.: Частная криминология / отв. ред. Д. А. Шестаков. — СПб.: Изд-во «Юридиче-

ский центр Пресс», 2007. С. 737.  
3 Гаджиева А. А Указ. соч. С.11. 
4 Полубинский В. И. Криминальная виктимология и виктимность // Научный портал 

МВД России. 2010. № 2 (10). С. 76. Его же: Виктимологические аспекты профилакти-

ки преступлений. — М., 1990. С. 33.  
5 Оценка показателей осуществляется в рамках виктимологической диагностики крими-

нальных последствий. См.: Кочин А. А., Харламов В. С. Современное учение о жертвах 

преступлений: монография. — СПб.: ООО «Печатный Элемент», 2021. С. 28. 
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ценности и т. д.) и уголовно-правовой специфики личности жертвы (нали-

чие судимости, размер ущерба от насильственного, неосторожного, ко-

рыстного, иного преступления).  

Динамика виктимности отражается в показателях виктимологиче-

ской статистики, ранжированных по временным интервалам (год, месяц, 

день недели, время суток) с учетом географии преступности (в регионах 

мира, стране, республике, городе, области, микрорайоне и т. д.). 

По результатам анализа официальной статистики установлено сле-

дующее1: 

1. На протяжении 2000–2020 гг. в России наблюдается положитель-

ная динамика снижения ежегодного массива потерпевших от преступле-

ний и других значимых показателей криминальной виктимности. В част-

ности, в 2000 г. по сравнению с 2020 г. в стране сократилась более чем 

втрое криминальная смертность от 76,7 тысяч жертв до 22,7 тысяч жертв. 

Более чем вдвое уменьшилось число лиц, получивших тяжкий вред здоро-

вью из-за преступных посягательств, от 74,5 тысяч травмированных 

в 2000 г. до 35,6 тысяч травмированных в 2020 г. 

2. В общем массиве криминальных жертв в России доминируют фи-

зические лица. Современное соотношение криминальных жертв из числа 

юридических лиц и физических лиц выглядит как 1:6. То есть, на одно по-

терпевшее от преступления юридическое лицо приходится шесть физиче-

ских лиц, потерпевших от преступлений.  

3. В структуре криминальной виктимности преобладают преступле-

ния против собственности. 

4. Материальный ущерб от преступлений в 2020 г. в стране составил 

512 835 434 тысяч рублей по оконченным и приостановленным уголовным 

делам, что сопоставимо с расходами федерального бюджета в 2020 г. на 

финансирование вместе взятых фундаментальных научных исследований, 

физическую культуру и спорт, культуру и кинематографию, жилищно-

коммунальное хозяйство. 

5. География криминальной виктимности отражает распределение ее 

показателей в регионах России. В 2020 г. в тройке лидеров абсолютных 

значений криминальной виктимности находились Центральный феде-

ральный округ, Приволжский федеральный округ и Сибирский федераль-

ный округ. Аутсайдерами оказались Южный федеральный округ, Северо-

Западный федеральный округ, Уральский федеральный округ, Дальнево-

сточный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ.  

Таким образом, индивидуальная виктимность выражается в виде 

специфического свойства человека, обусловленного его определенными 

                                                 
1 См.: Там же. С. 36–37. 
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биофизическими и социальными качествами (либо их совокупностью), 

повышающими возможность стать жертвой преступления в конкретной 

жизненной ситуации. Массовая виктимность представляет собой социаль-

ное явление, отражающее способность любой общности (группы лиц, се-

мьи, частных и публичных образований, коалиций стран), реальной либо 

потенциальной, стать жертвой преступления в силу личностных, ситуаци-

онных, иных внешних компонентов и нести физический, материальный 

и/или моральный вред от преступных посягательств. 

6.3. Понятие личности потерпевшего 

Рассмотрение основных виктимологических проблем предполагает 

обращение к понятийному аппарату. Базовым является понятие «жертвы», 

закрепленное в международном законодательстве. Так, Декларацией ос-

новных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребле-

ния властью от 29 ноября 1985 г. закреплено, что жертвой признаны ли-

ца, которым индивидуально или коллективно были причинены телесные 

повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, ущемле-

ние их основных прав в результате действия или бездействия, а также 

в соответствующих случаях близкие родственники или иждивенцы непо-

средственной жертвы и лица, которым был причинен ущерб при попытке 

оказания помощи жертвам, находящимся в бедственном положении, или 

в предотвращении виктимизации1. Важно, что наделение статусом жертвы 

закреплено независимо от того, был ли установлен, арестован, предан су-

ду или осужден правонарушитель. Все государства — члены ООН обяза-

ны содействовать тому, чтобы судебные и административные процедуры 

в большей степени отвечали потребностям жертв преступлений, в том числе 

путем обеспечения им возможности изложения своей позиции по существу 

дела и предоставления надлежащей помощи на всех этапах судебного раз-

бирательства в соответствии с национальным законодательством, когда за-

трагиваются их личные интересы, без ущерба для обвинения.  

В основные юридические конструкции отечественного законодатель-

ства в УК РФ и УПК РФ, ГК РФ и ГПК РФ, КоАП РФ термин «жертва» не 

включен2. Российский законодатель не применил и термин «пострадавший» 

в УК РФ и УПК РФ, ГК РФ и ГПК РФ3. В то же время в федеральном законе 

от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонару-

                                                 
1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 40/34 от 29.11.1985 // Документы ООН. — 

М., 1988. С. 4–9. 
2 За исключением ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения», диспозиция которой содержит термин «жертвы фашизма».  
3 В КоАП РФ термин «пострадавший» используется только в ст. 13.15. «Злоупотреб-

ление свободой массовой информации» без разъяснения данной дефиниции. 
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шений в Российской Федерации» неоднократно использована дефиниция 

«пострадавший», однако ее содержание не закреплено в тексте закона (ст. 6, 

15, 17, 27). Основная законодательная дефиниция, применяемая отечествен-

ными правоприменителями, — «потерпевший».  

Понятие «потерпевший» представлено в УПК РФ. Согласно ч. 1 

ст. 42 УПК РФ «потерпевшим является физическое лицо, которому пре-

ступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, 

а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим 

оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора или 

суда». То есть, наделение лица статусом потерпевшего возможно только 

после вынесения процессуального решения. Отсюда возникает проблема 

защиты прав для жертвы преступления. Пострадавший от преступления 

признается потерпевшим преимущественно на завершающей стадии досу-

дебного производства. До тех же пор, пока его не признают потерпевшим, 

он рассматривается в качестве заявителя. Это, в свою очередь, ведет 

к нарушению права пострадавшего на получение информации о ходе и ре-

зультатах предварительного расследования, на представление предметов 

и документов, подтверждающих его заявление о преступлении и т. д. 

Нормы УК РФ, КоАП РФ, ГПК РФ и ГК РФ используют термин «по-

терпевший»1. Характерно, что в связи с недоработками действующего за-

конодательства высший судебный орган России по делам, подведомствен-

ным судам общей юрисдикции, вынужден представлять собственное тол-

кование отдельных признаков жертв преступлений. Так, Верховный Суд 

РФ разъяснил, что используемые в УК РФ термины «малолетние» и «не 

достигшие четырнадцатилетнего возраста» в уголовном законе являются 

равнозначными по содержанию2. В целом, терминологическая неодно-

значность, допущенная законодателем при конструировании уголовно-

правовых норм, создает трудности в правоприменительной практике и по-

лемику в научной среде.  

В теории уголовного права вызывает разногласия также и вопрос 

о признании потерпевшими иных лиц, которые не стали непосредствен-

ным объектом преступного посягательства, но чьим правам и законным 

                                                 
1 В КоАП РФ термин «потерпевший» употреблен в 27 статьях. В КоАП РФ раскрыто 

понятие «потерпевший». В соответствии с п. 1 ст. 25.2 КоАП РФ «потерпевшим явля-

ется физическое лицо или юридическое лицо, которым административным правона-

рушением причинен физический, имущественный или моральный вред». ГК РФ ис-

пользует термин «потерпевший» в 28 статьях. ГПК РФ использует термин «потер-

певший» в одной статье — 244.1. 
2 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2011 года // БВС 

РФ. 2011. № 11.  
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интересам причинен какой-либо существенный вред. Исследователи при-

знают их в качестве «жертв правового случая»1, «правопреемников потер-

певшего»2, «рикошетных жертв»3, «представителей потерпевшего»4. При-

мечательно, что процессуальное законодательство Польши, Венгрии 

и Югославии оговаривает, что к категории потерпевших от преступления 

относятся не только близкие родственники потерпевшего, но и другие ли-

ца, законные блага которых были нарушены или поставлены под угрозу 

в результате совершения преступления5. Посттравматический стресс, гнев, 

униженность, страх и депрессия являются спутниками виктимизации ла-

тентных (скрытых) потерпевших, т. е. лиц, не обладающих официальным 

статусом потерпевшего до определенного времени, точно так же, как 

и официально признанных потерпевших. И не помнить об этом, деклари-

руя принципы защиты государством прав и свобод человека, нельзя.  

Важной является точка зрения Конституционного Суда РФ, под-

твердившего наличие латентных потерпевших6. Особо значима позиция 

указанной судебной инстанции о том, что в результате восстановления 

прав непосредственно пострадавшего осуществляется защита прав и инте-

ресов всех иных лиц, в том числе близких родственников потерпевшего, 

на чьи права и законные интересы преступление не было направлено, хотя 

опосредованно их и затронуло. По общему правилу процессуальными 

возможностями защиты не наделены близкие родственники потерпевшего 

и иные указанные лица. Исключение из данного правила составляют слу-

чаи, когда последствием преступления явилась смерть лица, против кото-

рого было направлено это преступление; в таких случаях становится воз-

можной защита нарушенных прав и законных интересов его правопреем-

ников. Ими ч. 8 ст. 42 УПК РФ признает близких родственников погибше-

го в результате преступления и (или) его близких лиц, а при их отсутствии 

или невозможности их участия в уголовном судопроизводстве — одного 

                                                 
1 Сидоров Б. В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответствен-

ность: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 1998. С. 10–11. 
2 Жеребятьев И. В. Личность потерпевшего в современном уголовном судопроизвод-

стве России: монография. — Оренбург, РИК ГОУ ОГУ, 2004. С. 41. 
3 Невалинный М. Определение понятия семьи и членов семьи потерпевшего // Право 

Украины. 1996. № 8. С. 52–53. 
4 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т. — М.: Наука, 1970. 

Т.1. С. 218. 
5 Защита прав потерпевшего в уголовном процессе: (Сравнительное исследование). — 

М.: Наука, 1993. С. 88–131. 
6 Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2005 № 131-О «По запросу Вол-

гоградского гарнизонного военного суда о проверке конституционности части вось-

мой статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2005. № 3.  

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/gerebjatev/index.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/gerebjatev/index.htm
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из родственников1. По смыслу закона каждое из перечисленных лиц 

в случае причинения ему вреда (наступившей в результате преступления 

смертью близкого родственника) имеет право на защиту своих прав и за-

конных интересов в ходе уголовного судопроизводства. Таким образом, 

латентные потерпевшие приобретают официальный статус потерпевшего 

в случае смерти лица, против которого было направлено это преступле-

ние. Более того, Конституционный Суд РФ рекомендовал федеральному 

законодателю «предусмотреть иное регламентирование оснований, усло-

вий и порядка наделения правами потерпевшего тех или иных лиц в ука-

занных случаях, исходя из характера их отношений с лицом, погибшим 

в результате преступления, значимости для них последствий его смерти, 

а также других обстоятельств»2. Существенным прорывом в сфере защиты 

рассматриваемой категории лиц явилось их официальное признание в ка-

честве субъектов, подлежащих государственной защите, в федеральном 

законе от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Разу-

меется, потерпевший, обратившийся за защитой нарушенных прав в ком-

петентные государственные органы, должен иметь реальную, обеспечен-

ную уголовно-процессуальным законодательством возможность восстано-

вить нарушенные права, в том числе от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения его прав и свобод, реабилитацию 

каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

В России разрешение проблемы возмещения в полном объеме ущерба 

жертвам преступлений находится пока еще в стадии становления.  

Спектр виктимной уязвимости жертв преступлений позволяет сформи-

ровать типологию пострадавших от криминала по следующим критериям3: 

1. В зависимости от правового статуса жертв преступлений выделя-

ют две их категории:  

1) физические лица; 

2) юридические лица. 

2. В зависимости от характера причиненного вреда пострадавшие 

подразделяются на следующие типы:  

1) криминальные жертвы, которым причинен физический вред;  

2) криминальные жертвы, которым причинен материальный (имуще-

ственный) вред;  

                                                 
1 Там же.  
2 Там же. 
3 Использована типология, предложенная П. А. Кабановым и Р. Р. Магизовым. См.: 

Кабанов П. А., Магизов Р. Р. Криминологическая виктимология: учебное пособие. — 

Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2018. С. 18–23. 
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3) криминальные жертвы, которым причинен моральный вред или 

вред в виде подрыва деловой (профессиональной) репутации. 

3. В зависимости от итерации (повторности) различают жертвы:  

1) первичные; 

2) повторные.1  

4. В зависимости от степени и глубины взаимодействия связки 

«преступник-жертва» ранжируют следующие типы пострадавших:  

1) непосредственная жертва преступного посягательства. Среди по-

страдавших указанной категории виктимологи выделяют следующие ти-

пы: а) универсально-виктимный тип (предрасположен к высокой потенци-

альной уязвимости в отношении широкого круга преступлений, например, 

инвалид); б) избирательно-виктимный тип (обладает индивидуальными 

чертами с высокой уязвимостью в отношении определенных видов пре-

ступлений, например, пожилой человек); в) ситуативно-виктимный тип 

(обладает средней потенциальной виктимностью и становится потерпев-

шими из-за ситуативных факторов, например, застолье с незнакомцем); 

г) случайно-виктимный (становятся потерпевшими из-за случайного сте-

чения обстоятельств, например, в ДТП)2; 

2) рикошетная или опосредованная жертва;  

3) потенциальная жертва;  

4) профессиональная жертва; 

5) жертвы международных или транснациональных преступлений; 

6) жертвы политических преступлений. 

5. В зависимости от типичного поведения выделяют жертвы следу-

ющих категорий: инициативные жертвы, агрессивные жертвы, некритич-

ные жертвы; жертвы с провоцирующим поведением, активные жертвы, 

пассивные жертвы; нейтральные жертвы3. 

Показательно исследование, проведенное в конце прошлого века 

двумя американскими учёными: Б. Грейсон и М. Штейн. Они опросили 

пятьдесят три заключённых, осуждённых за совершение тяжких насиль-

ственных преступлений: убийств, изнасилований, грабежей. Респондентам 

заранее были предоставлены видеозаписи шестидесяти прохожих, идущих 

по улицам Нью-Йорка. Прохожие распределялись специальным образом 

в четыре группы в зависимости от возраста, пола и поведения на улице. 

Исследователи: Б. Грейсон и М. Штейн — попросили заключенных оце-

                                                 
1 Исследователи для обозначения потерпевшего указанной категории иногда именуют 

его «хронической жертвой» или «жертвой-рецидивистом».  
2 Использована типология, предложенная Д. В. Ривманом. См.: Ривман Д. В. Крими-

нальная виктимология: учебник для вузов. С. 43–44.  
3 Задорожный В. И. Концептуальные основы виктимологической профилактики пре-

ступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — М., 2006. С. 8. 
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нить, кто из прохожих наиболее привлекателен для злоумышленника в ка-

честве потенциальной жертвы. Результаты указанного эксперимента, впо-

следствии многократно подтвержденные, сформировали оптимальный 

объект для преступного посягательства на улице: потухший, избегающий 

контакта взгляд, опущенная голова, сутулые плечи, неуклюжая осанка, 

вялые скованные движения, плетущаяся походка1.  

Полученные в итоге результаты позволили ученым создать виктим-

ную модель, наиболее уязвимую от криминала в общественном месте. 

Подытожив результаты криминологических исследований, можно 

констатировать, что обобщённый виктимологический портрет жертвы 

преступления выглядит в следующем виде: мужчина в возрасте 18–40 лет, 

не работающий и не учащийся, невысокого образовательного уровня, же-

нат, владеющий значимыми материальными ценностями. В результате 

преступления ему причинен, прежде всего, материальный ущерб преиму-

щественно от ненасильственных преступлений, связанных с хищениями. 

На момент совершения криминального посягательства каждый пятый по-

терпевший был знаком с преступником, а каждая двадцать пятая жертва 

была членом его семьи. Употребление алкоголя или наркотиков, личная 

невнимательность, беспечность и безнравственность потерпевшего спо-

собствовали совершению в отношении него криминального посягатель-

ства в 26,8 % случаев. В то же время от домашнего насилия страдают 

наиболее беззащитные ее члены: женщины, дети, инвалиды и старики. Их 

уязвимость в ситуациях криминального насилия обусловлена возрастны-

ми особенностями физиологического состояния и социального положе-

ния, когда они находятся в материальной, психологической зависимости 

от преступника и физически его слабее. Агрессор, пользуясь слабостью 

оппонента, подавляет его. Низкая культура взаимоотношений брачных 

партнеров повышает внутрисемейную конфликтность. Из числа юридиче-

ских лиц, потерпевших от преступлений, наиболее уязвимы к криминалу 

хозяйственные товарищества и общества. В отношении упомянутых кор-

поративных жертв совершались преимущественно преступления против 

собственности. 

6.4. Роль жертвы в механизме преступного поведения 

Важнейший элемент предмета виктимологии — личность жертвы 

преступного посягательства — раскрывается на основе анализа оператив-

ной обстановки в регионе, изучения уголовных дел, следственно-судебной 

практики. Результаты такого анализа приводят к пониманию сущности 

                                                 
1 Грейсон Б., Штейн М. Привлечение к нападению: невербальные сигналы жертв // 

Журнал коммуникаций. 1981. № 31. С. 68–75. 
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криминальной жертвы и ответам на вопросы о том, кто реально, а кто ла-

тентно становится пострадавшим от преступного посягательства, каков 

его статус, какие виды посягательств индуцируют «рикошетные» жертвы, 

как меняется поведение жертвы после преступления.  

Поведение жертвы преступления виктимологами исследуется в рам-

ках механизма совершения преступления. В рассматриваемом механизме, 

по справедливому замечанию профессора А. Н. Игнатова, представлены 

в динамике и во взаимосвязи элементы преступной деятельности субъекта 

и факторы объективной действительности; раскрыты поэтапные типичные 

действия злоумышленника по подготовке, совершению и сокрытию кри-

минального события, а также типичные действия и иные поведенческие 

акты потерпевшего и других лиц, случайно втянутых в преступное собы-

тие1. Юридическая конструкция «механизм совершения преступления» 

достаточно удачно раскрыта правоведом Н. П. Яблоковым, который под 

механизмом совершения преступления понимает временной и динамиче-

ский порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготов-

ки, совершения и сокрытия следов преступления, позволяющих воссо-

здать картину процесса его совершения2.  

Обоснованной представляется позиция отечественного ученого 

В. И. Задорожного, обогатившего рассматриваемую конструкцию таким 

атрибутом, как «виктимный поступок». По его мнению, виктимный по-

ступок — это «действие (или бездействие) физического лица, хотя и со-

держащее признаки умышленной или неосторожной формы вины, способ-

ствующей совершению в отношении его преступления, вместе с тем не 

влекущее привлечения его к уголовной ответственности в силу проявле-

ния виктимности, присущей данному лицу»3. Виктимологи Т. В. Варчук 

и К. В. Вишневецкий дополнили содержание указанного атрибута такими 

понятиями, как «механизм виктимного поступка»4, «состав виктимного 

                                                 
1 Игнатов А. Н. О категориях «механизм преступного поведения», «механизм пре-

ступления» и «механизм совершения преступления». URL: https://cyberleninka.ru/ arti-

cle/n/o-kategoriyah-mehanizm-prestupnogo-povedeniya-mehanizm-prestupleniya-i-

mehanizm-soversheniya-prestupleniya (дата обращения: 12.04.2021). 
2 Яблоков Н. П. Криминалистика: краткий курс. — М., 2000. С. 32. О категории «ме-

ханизм совершения преступления» см. также: Самойлов А. В. Механизм совершения 

преступления и криминалистическая характеристика преступлений: соотношение по-

нятий // Провинциальные научные записки. 2015. № 2. С. 28–32; Вишневецкий К. В. 

Механизм виктимологической детерминации // Теория и практика общественного 

развития. 2014. № 10. С. 155–156.  
3 Задорожный В. И. Указ. соч. С. 8. 
4 Виктимология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-

сти «Юриспруденция» / Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий; под ред. С. Я. Лебедева. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2008. С. 111. 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-kategoriyah-mehanizm-%20%20prestupnogo-povedeniya-mehanizm-prestupleniya-i-mehanizm-soversheniya-prestupleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/o-kategoriyah-mehanizm-%20%20prestupnogo-povedeniya-mehanizm-prestupleniya-i-mehanizm-soversheniya-prestupleniya
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поступка (поведения)», раскрыв элементы этого состава, а именно: объект, 

объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Авторскую интер-

претацию упомянутых элементов рассмотрим далее более подробно. 

К объекту виктимного поступка (поведения) Т. В. Варчук и К. В. Вишне-

вецким отнесены «социальные ценности, которые становятся менее за-

щищенными в результате виктимного поведения (например, здоровье 

жертвы, материальное благосостояние и т. п.). К признакам объективной 

стороны — деяния, последствия, причинную связь между ними и иные 

признаки виктимологической ситуации. Виктимное деяние в форме дей-

ствия есть не что иное, как активное поведение жертвы, а виктимное без-

действие — пассивное. В качестве последствий виктимного деяния вы-

ступают различные виды вреда правам, свободам и интересам жертвы. 

Материальный состав относится к тем случаям, когда вред причиняется 

непосредственному субъекту виктимного деяния. Субъектом состава вик-

тимного поступка (поведения) следует считать жертву преступления, 

а учитывая то, что жертвой преступления может стать любой человек, 

к обязательным признакам субъекта необходимо относить лишь признак 

физического лица. Признаками специального субъекта виктимного пове-

дения следует считать, прежде всего, пол, возраст, вменяемость, профес-

сию, семейное положение, иные социальные роли и статусы.… С субъек-

тивной стороны виктимное поведение характеризуется психическим от-

ношением к виктимизации, целями и мотивом, а также психическим со-

стоянием, на фоне которого происходит виктимизация. Психическое от-

ношение к виктимизации может складываться в форме вины и невиновно-

сти. В данном контексте следует выделить вменяемую (сознательную) 

и невменяемую (бессознательную) виктимность. Цели же виктимного по-

ведения определяются его мотивацией — это могут быть цель обогаще-

ния, самоутверждение… удовлетворение сексуальных потребностей, 

а также потребности в пище и жилище»1. Итак, жертва преступления яв-

ляется одной из составляющих механизма совершения преступления. Ис-

следование ее роли в рассматриваемом механизме обусловлено необходи-

мостью изучения разносторонних отношений и связей между злоумыш-

ленником и жертвой, конкретных криминогенных ситуаций, в которых 

проявляются эти отношения. 

Устройство механизма индивидуального криминального поведения 

содержит пять основных стадий. К первой стадии отнесено формирование 

личности, склонной к совершению преступления. Во второй стадии про-

исходит формирование отрицательных мотивов. В рамках третьей стадии 

реализуется принятие решения о совершении преступления. В четвертой 

                                                 
1 Там же. С. 62. 
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стадии осуществляется совершение самого преступления. Посткрими-

нальное поведение заключено в пятой стадии1.  

Известно, у личности криминогенной импульс к совершению пре-

ступного посягательства базируется на взаимодействии преимущественно 

трех персональных блоков, включающих: 1) конкретную жизненную си-

туацию, в которой лицо находилось непосредственно перед совершением 

преступного посягательства; 2) личные антиобщественные привычки, 

взгляды и навыки; 3) мысленную модель своего поступка и уяснение его по-

следствий. Как верно заметил известный криминолог Ю. М. Антонян, «ни-

какая жизненная ситуация не приводит фатально, минуя волю и сознание 

субъекта, к совершению преступления. Поэтому основное внимание акцен-

тируется на взаимодействии, взаимовлиянии конкретной жизненной ситуа-

ции и личности, ее социальных, социально-психологических и индивиду-

ально-психологических особенностей»2. Перед виктимологами и другими 

учеными возникает непростой вопрос о границах соответствующей ситуа-

ции. Оптимальная типология ситуаций разработана в рамках развивающейся 

криминологической теории ситуаций (или ситуационной криминологии).  
Указанная теория представляет следующие основные типы ситуа-

ций: 1. Предкриминальная ситуация охватывает собой процесс форми-
рования мотива на совершение преступления и принятие решения о его 
совершении, еще не конкретизированного относительно объекта и пред-
мета покушения. 2. Виктимная ситуация происходит, когда поведение 
потенциальной жертвы, состояние объекта и предмета покушения способ-
ствуют, провоцируют либо в необходимой степени не препятствуют при-
нятию конкретизированного решения о совершении преступления и его 
реализации в преступном деянии. 3. Криминогенная ситуация осу-
ществляет конкретизацию решения о совершении преступления примени-
тельно к данному объекту и предмету посягательства, когда виктимная 
ситуация способствует либо в необходимой степени не препятствует пе-
рерастанию предкриминальной ситуации в криминальную. 4. Крими-

нальная ситуация реализует совершение конкретного преступления 
в условиях, когда внешние материальные факторы во взаимодействии 
с внутренними психологическими процессами и состояниями образуют 
ситуацию, в которой реализуется состав преступления. При этом в крими-
нальной ситуации можно выделить ситуацию вхождения в нее (на стадии 
покушения или уголовно-наказуемого приготовления) и собственно кри-
минальную ситуацию. 5. Посткриминальная ситуация охватывает собой 

                                                 
1 Плешаков В. А. Введение в криминологическую теорию ситуаций, или ситуацион-

ную криминологию // Человек: преступление и наказание. 2012. № 1 (76). С. 100. 
2 Антонян Ю. М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. — 

М., 1973. С. 4. 
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последствия преступления, наступающие для жертвы и лиц, с ней связан-
ных, для объекта и предмета покушения, а также поведение преступника, 
в том числе рецидивоопасное. 6. Криминологическая ситуация состав-
ляет совокупность предкриминальной, криминогенной, криминальной 
и посткриминальной ситуаций, складывающихся при совершении кон-
кретного преступления1. 

Итак, при рассмотрении виктимологического аспекта деликта суще-
ственное значение имеет не только понимание того, кто фактически ста-
новится потерпевшим от преступного посягательства, но и осознание той 
роли, которую потерпевший может выполнять до, в ходе и после совер-
шения данного преступного посягательства.  

Виктимность индивида проявляется через взаимодействие внешних 
факторов объективной действительности и внутренних, психических про-
цессов и состояний личности. Реальная криминологическая ситуация вы-
ражает специфику того или иного преступного посягательства. Множество 
типовых криминологических ситуаций дает возможность моделировать ме-
ханизм совершения конкретного преступного посягательства. Понимание 
функционирования указанного механизма способствует совершенствованию 
безопасности жертв преступлений. Профессор Д. В. Ривман весьма точно 
заметил, что «в механизме преступления часто решающую роль играют от-
ношения, в которых находятся потерпевший и преступник. Это могут быть 
различные отношения: родственные, супружеские, интимные, соседские, то-
варищеские, дружеские, враждебные, служебные и т. д. Социальные связи 
определяют как существо конфликтов, приведших к преступлению, так 
и динамику развития криминогенной ситуации»2.  

Таким образом, результаты анализа взаимодействия потерпевшего 
с конкретной виктимной и, в целом, криминологической ситуацией, наря-
ду с установлением степени его виктимности, выявлением виктимогенных 
факторов и разработкой антикриминальных мер, позволяют оценить ха-
рактер общественной опасности личности злоумышленника.  

6.5. Виктимологическая профилактика преступлений  

в системе предупреждения преступности 

Весомой составляющей предмета виктимологии являются вопросы 
виктимологического воздействия на преступность. Противоположная вик-
тимизации деятельность именуется девиктимизацией. Последняя осу-
ществляется посредством виктимологической профилактики, которая 
нацелена на превенцию виктимного поведения. Под виктимологической 
профилактикой понимается подсистема целостного комплекса мер упре-

                                                 
1 Плешаков В. А. Указ. соч. С. 100–106. 
2 Ривман Д. В. Криминальная виктимология: учебник для вузов. С. 46.  
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ждающего воздействия на правонарушения, направленные на обеспечение 
всесторонней защиты жертв криминальных посягательств. Современные 
научные представления рассматривают деятельность по виктимологиче-
ской профилактике в рамках антикриминальной виктимной безопасности. 
Развивая виктимологическое учение, отечественные правоведы Ю. А. Во-
ронин и А. В. Майоров обоснованно предложили ввести в научный оборот 
категорию «виктимная безопасность»1. По мнению указанных ученых, 
«виктимная безопасность — это такое состояние защищенности личности 
и общества от создающих опасность угроз, при котором соответствующий 
уровень виктимности не оказывает существенного влияния на их жизнен-
но важные интересы»2. 

Представляется, что все вышеупомянутые ученые развивают идеи 
профессора Д. В. Ривмана, считавшего, что виктимология — одна из наук 
о человеке, которая изучает поведение, отклоняющееся от нормы безопас-
ности3. Несомненно, виктимная безопасность — это сложная многогран-
ная система, каждый из ее элементов взаимосвязан с другими. Рассматри-
ваемые элементы как взаимообусловлены, так и взаимозависимы.  

Обеспечение виктимной безопасности реализуется последовательно 
на четырех стадиях. Первая стадия — вводная (предварительная) стадия. 
Вторая стадия — виктимологическая диагностика. Третья стадия — вик-
тимологическое обеспечение противодействия преступности. Четвертая 
стадия — виктимологическое планирование и прогнозирование. 

На первой стадии проводится мониторинг виктимогенных угроз 
и рисков; вводятся нормы виктимной безопасности, распределение между 
членами общности и закрепление ответственности за нарушение норм 
виктимной безопасности; фиксируются виктимоопасные объекты и терри-
тории; выделяются маршруты и пространства безопасности (территори-
альный, водный, воздушный) с минимальным уровнем виктимности4. 

                                                 
1 Первоначально учеными В. И. Задорожным, Т. В. Варчук, К. В. Вишневецким 

в научную литературу внедрено оригинальное обобщающее понятие «виктимологи-

ческая безопасность» для определения совокупности мер, ориентированных на сни-

жение уязвимости потерпевших от преступлений и повышение уровня их защиты. 

В целях устранения неоднозначности и двоякости термина «виктимологическая без-

опасность» криминологи Ю. А. Воронин и А. В. Майоров обосновали употребление 

более четкого термина «виктимная безопасность». 
2 Воронин Ю. А., Майоров А. В. Виктимная безопасность: терминологическая интер-

претация // Криминологический журнал государственного университета экономики 

и права. 2014. № 1. С. 43–48. 
3 См.: Ривман Д. В. К вопросу о социально-психологической типологии потерпевших 

преступления // Виктимологические проблемы борьбы с преступностью: сб. науч. 

трудов. — Иркутск. Изд-во Иркутского гос. ун-та, 1981. С. 12.  
4 Практическим аналогом пространства безопасности могут служить специально уста-

новленные территории в регионах России, обозначаемые как «зона безопасности». 
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Упомянутый мониторинг целесообразно проводить на каждой из рассмат-
риваемых стадий. На второй стадии осуществляется оценка параметров 
негативных последствий преступности, приносящих максимальный ущерб 
личности, социуму, государству и обществу в целом. Третья стадия, име-
нуемая виктимологическое обеспечение противодействия преступности, 
включает деятельность по виктимологической профилактике, виктимоло-
гической защите и виктимологической помощи1.  

Виктимологическая профилактика связана с криминологической 
теорией профилактики правонарушений и правоохранительной практи-
кой. Упомянутый термин отсутствует в российском законодательстве. 
В научной литературе проводится полемика по поводу содержания поня-
тия «виктимологическая профилактика». Одни специалисты убеждены, 
что «виктимологическая профилактика представляет собой целенаправ-
ленное специализированное воздействие на лиц с неправомерным или 
аморальным поведением, а также на факторы, обусловливающие виктим-
ность, связанную с подобным поведением»2. Однако рассматриваемое 
определение нуждается в доработке: круг объектов виктимологического 
воздействия необоснованно ограничен. Другие утверждают, что виктимо-
логическая профилактика является специализированным направлением 
системы криминологической профилактики3. Третьи именуют этот сег-
мент криминологической профилактики термином «профилактика викти-
мизации»4. Профессор Д. В. Ривман считает, что «термин "виктимологи-
ческая профилактика" в известной мере условен. Под ним понимается ис-
пользование возможностей, связанных в той или иной форме с потерпев-
шим от преступления, для решения задач профилактики преступлений»5. 
Невзирая на разнообразные позиции специалистов по рассматриваемой 
проблематике, попробуем утверждать, что виктимологическая профилак-
тика преступности — это подсистема целостного комплекса мер упре-
ждающего воздействия на правонарушения в рамках деятельности госу-
дарственных и негосударственных органов, общественных структур, 
граждан. Указанная деятельность направлена на устранение или нейтра-

                                                 
1 Исаев Н. В. Виктимологическое направление предупредительного воздействия на 

преступность: дис. … канд. юрид. наук. — Нижний Новгород, 2003 С. 16; Парша-

ков А. С. Виктимологическое направление по предупреждению преступности в Во-

оруженных Силах // Право в Вооруженных Силах. 2005. № 8. С. 59–64.   
2 Бумаженко Н. И. Виктимология: учебно-методическое пособие. — Витебск. 

УО «ВГУ им. П. М. Машерова». 2010. С. 214.  
3 См.: Арефьев А. Ю. Проблемы виктимологической профилактики квартирных краж, 

грабежей и разбоев с проникновением в жилище. — Н. Новгород, 1995. С. 97. 
4 Лелетова М. В. Предупреждение криминальной виктимизации субъектов малого 

предпринимательства: дис. … канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2006. С. 19. 
5 Ривман Д. В. Криминальная виктимология: учебник для вузов. С. 240. 
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лизацию виктимогенных ситуаций и факторов криминальной виктимиза-
ции, снижение индивидуальной и массовой виктимности, а также на бло-
кирование процесса виктимизации. Виктимологическая защита, осу-
ществляемая на третьей стадии, включает в себя комплекс мер, принима-
емых государственными и негосударственными органами, семьями, обще-
ственными структурами и отдельными гражданами в целях уменьшения 
собственной уязвимости и создания правовых, организационных условий 
для охраны потерпевшими своих прав, свобод и интересов. В рамках вик-
тимологической защиты проводятся необходимые действия по выявлению 
групп риска или конкретных лиц с повышенной степенью виктимности, 
формированию рекомендаций для них по восстановлению или активиза-
ции их защитных свойств, а также совершенствование имеющихся охран-
ных технологий, специальных средств самозащиты граждан от преступле-
ний и разработки новшеств в рассматриваемой сфере. Под виктимологи-
ческой помощью, осуществляемой на третьей стадии, понимаются меры, 
проводимые государственными и негосударственными органами, семья-
ми, общественными структурами и отдельными гражданами, по оказанию 
моральной, психологической, медицинской, правовой, материальной 
и другой поддержки жертвам преступлений1. 

В России возмещение вреда, возникшего в результате преступного 
посягательства, осуществляется в следующих формах:  

1) возмещение жертвам материального вреда, причиненного посяга-
тельствами на имущество, включая и упущенную выгоду, за счет пре-
ступника; 2) возмещение материального ущерба за счет специализирован-
ных общественных фондов и соответствующих структур из средств, со-
зданных для защиты жертв; 3) компенсация материального ущерба и мо-
рального вреда жертвам по решению суда за счет государства (как в фор-
ме материальных выплат, так и в иных формах заглаживания вреда); 
4) физическая и психологическая реабилитация жертв (лечение нервных 
расстройств, увечий и т. п.); 5) морально-психологическая реабилитация 
жертв, помощь в восстановлении утраченной социальной адаптированно-
сти; 6) осуществление программ и мероприятий по защите жертв от по-
вторной виктимизации2.  

                                                 
1 Гаджиева А. А. Указ. соч. С. 123; Криминология / под ред. А. И. Долговой. — М.: 

Инфра-М — Норма, 1997. С. 420; Задорожный В. И. Виктимологическая безопасность 

и ее обеспечение мерами виктимологической профилактики // Вестник Московского 

университета МВД России. 2005. № 4. С. 92–96; Шеслер А. В., Шеслер С. С. Проти-

водействие преступности: основные концепции // Вестник Владимирского юридиче-

ского института. ВЮИ ФСИН России. 2010. № 3 (16). С. 165–169. 
2 Задорожный В. И. Концептуальные основы виктимологической профилактики пре-

ступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. С. 29–34. 
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Распространены такие денежные выплаты жертвам преступлений, 
как компенсация за утрату имущества, компенсация родственникам по-
гибшего, компенсация за утрату жилья, выплата страховых сумм1.   

Организацией Объединенных Наций в целях оказания поддержки 
жертвам преступлений рекомендовано следующее: 1) обеспечить скорей-
шую компенсацию за нанесенный ущерб в соответствии с национальным 
законодательством; 2) работникам полиции и системы правосудия следует 
проходить подготовку, позволяющую обеспечить понимание ими потреб-
ности жертв и руководящих принципов оказания надлежащей оператив-
ной помощи; 3) жертвам следует оказывать необходимую материальную, 
медицинскую, психологическую и социальную помощь по правитель-
ственным, добровольным, общинным и местным каналам; 4) жертвам сле-
дует обеспечить охрану их личной жизни, а также безопасность от запуги-
вания и мести их семей и свидетелей с их стороны и их защиты; 5) жерт-
вам следует обеспечить своевременный и оперативный доступ к правосу-
дию, используя неофициальные механизмы урегулирования споров, 
включая посредничество, арбитраж, суды обычного права или местную 
практику; 6) правонарушители должны предоставлять справедливую ре-
ституцию жертвам, их семьям или иждивенцам, включающую возврат 
собственности или выплату за причиненный вред, возмещение расходов, 
понесенных в результате виктимизации, предоставление услуг и восста-
новление в правах; 7) правительствам рекомендовано рассмотреть воз-
можность включения реституции в свои законы в качестве одной из мер 
наказания по уголовным делам; 8) государствам следует принимать меры 
к предоставлению финансовой компенсации определенным категориям 
граждан и семей2.  

Конструкцию виктимологического обеспечения противодействия 
преступности целесообразно классифицировать в зависимости от уровня 
на общесоциальный, специальный (или средний), индивидуальный. 

На общесоциальном уровне реализуется деятельность, направленная 
на оздоровление экономической, политической, духовной и социальной 
сфер жизни общества; укрепление в общественной жизни атмосферы ста-
бильности, устойчивости и спокойствия; выявление, блокировку и устра-
нение виктимогенных рисков и факторов; нейтрализацию массовой вик-
тимности социальных общностей; оказание всемерной социальной под-
держки потерпевшим от преступных посягательств; снижение виктимно-
сти физических и юридических лиц; усиление защитных качеств населе-
ния от криминальных проявлений. На специальном (среднем) уровне про-
                                                 
1 Мусаев М. А. Защита жертв преступлений. — М.: Человек, 2012. С. 138. 
2 Руководство по проведению программ обучения навыкам жизни в семье в целях 

предотвращения злоупотребления психоактивными веществами: Управление ООН по 

наркотикам и преступности. — Нью-Йорк. 2009. № R.09/XI.8. P. 313–316. 
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водятся специализированные мероприятия, направленные на недопущение 
корпоративной и видовой виктимности. Осуществляются меры неотлож-
ной виктимологической превенции посредством задействования защит-
ных ресурсов потенциальной жертвы и тактических особенностей, кото-
рые возникают при организации профилактической работы «от потерпев-
шего», осуществляется предотвращение конкретных замышляемых и под-
готавливаемых преступлений. Кроме того, применяются меры виктимоло-
гического воздействия самой правоприменительной системы, включая 
этапы и процедуры расследования, судебного рассмотрения уголовных 
дел и, в целом, существования уголовного закона1. На индивидуальном 
уровне с лицами, отличающимися повышенной уязвимостью к крими-
нальным проявлениям, проводится индивидуальная работа, ориентиро-
ванная на повышение их защитных реакций, обеспечение их личной 
и имущественной безопасности. Индивидуальное виктимологическое воз-
действие — это, по справедливому замечанию В. И Полубинского, «про-
цесс приобщения человека к социальному опыту, формирование положи-
тельных качеств его личности, поднятия уровня его сознания до высоты 
общественного в целях снижения индивидуальной виктимности»2.  

Четвертая стадия обеспечения виктимной безопасности характеризу-
ется осуществлением планирования и прогнозирования соответствующих 
мероприятий. Планирование рассматриваемой деятельности направлено 
на устранение негативных виктимных предрасположений конкретных лиц 
и социумов, активизации защитных возможностей потенциальных жертв 
преступлений посредством постановки необходимых задач, привлечения 
специалистов-исполнителей, обеспечения равномерности применения ме-
тодов, форм и мер воздействия на виктимность, соблюдения сроков по за-
действованию финансовых, кадровых, материально-технических, иных 
ресурсов, а также установления соответствия принятых решений и их ре-
ального исполнения. На этой стадии предлагается регулярно составлять про-
гноз о будущем состоянии виктимологической обстановки с сопутствую-
щим анализом и интерпретацией на основе научного инструментария. Кроме 
того, целесообразна пропаганда рекомендаций по девиктимизации в зависи-
мости от криминогенности ситуации и объекта профилактических усилий, 
а именно: для всего населения, для отдельных категорий граждан (детей, 
пожилых, индивидуальных предпринимателей, судей и т. д.). 

К объектам виктимной безопасности следует отнести: виктимность 
и ее виды (массовая, корпоративная, видовая, групповая, индивидуаль-
ная); виктимогенные общности и группы населения; отдельные физиче-
                                                 
1 См.: Квашис В. Е. Основы виктимологии. Проблемы защиты прав потерпевших. — 

М., 1999. С. 326. 
2 Полубинский В. И. Виктимологические аспекты профилактики преступлений. — М., 

1980. С. 65. 
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ские и юридические лица; факторы криминальной виктимизации; виктим-
ные и виктимогенные ситуации.  

Систему субъектов виктимной безопасности образуют специализи-
рованные и неспециализированные образования, связанные между собой 
едиными целями. К специализированным субъектам относятся государ-
ственные органы и органы местного самоуправления, в том числе: право-
охранительные органы и правоохранительные структуры мирового сооб-
щества (например, Интерпол); юридические службы предприятий, учре-
ждений; специализированные общественные организации (например, кри-
зисные центры), некоммерческие фонды содействия жертвам преступле-
ний. К неспециализированным субъектам относятся коммерческие и не-
коммерческие организации с различной формой собственности, политиче-
ские партии и массовые общественные организации, молодёжные форми-
рования; профсоюзы; частные охранные и детективные службы; средства 
массовой информации; творческие союзы; благотворительные структуры; 
общественные формирования, создаваемые на добровольной основе 
(например, комитеты ветеранов, советы старейшин, казачье самоуправле-
ние) и религиозные конфессии. 

По оценке экспертов, среди представленных субъектов наивысший 
показатель эффективности (67,6 %) имеют органы внутренних дел; высо-
кие показатели эффективности имеют: прокуратура — 25,4 %; органы об-
разования — 23,4 %; религиозные конфессии — 20,3 %; общественные 
формирования, создаваемые на добровольной основе (комитеты ветера-
нов, советы старейшин, казачье самоуправление и т. п.) — 19,7 %, а также 
судебные органы — 17 %1.  

Рассмотрим более детально работу органов правопорядка. 
 Обеспечение виктимной безопасности отечественными органами 

внутренних дел — это специально сформированный комплекс мер для 
подразделений и служб органов правопорядка, направленный: а) на защи-
ту прав, свобод, законных интересов личности, общества и государства от 
криминогенных посягательств; б) нейтрализацию, недопущение и/или 
устранение факторов криминальной виктимизации; в) выявление лиц с ре-
ализованной и потенциальной виктимностью с последующей организаци-
ей работы по их девиктимизации; г) осуществление легитимной государ-
ственной защиты судей и других особых персон; д) участие в виктимоло-
гическом просвещении и нормотворческой работе, связанной с активиза-
цией помощи криминальным жертвам; е) разработку либо совершенство-
вание имеющегося правоприменительного инструментария по повыше-
                                                 
1 Задорожный В. И. Концептуальные основы виктимологической профилактики пре-

ступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. С. 22. Наивысшим показателем (26,6 %) 

среди всех служб органов внутренних дел, которым присуща виктимологическая 

профилактика, обладает служба участковых уполномоченных. 
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нию защитного потенциала возможных жертв криминальных посяга-
тельств; ж) участие в деятельности по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности. 

Правовое регулирование виктимологической деятельности органов 
внутренних дел распределено на четыре группы, которые закрепляют про-
странственное (международный, национальный, региональный уровень) 
и функциональное деление (ведомственные и межведомственные норма-
тивно-правовые документы).  

Выделим отдельные важные нормы действующего законодательства. 
В частности, федеральным законом «О полиции» (ст. 2) регламентирова-
но, что сотрудники полиции могут участвовать в деятельности по поддер-
жанию или восстановлению международного мира и безопасности по ре-
шению Президента России, а также закреплены основные направления де-
ятельности полиции, к которым отнесено следующее: 1) защита личности, 
общества и государства от противоправных посягательств; 2) государствен-
ная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц право-
охранительных органов, а также других защищаемых лиц. Федеральным за-
коном от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации» в числе мероприятий по профилак-
тике правонарушений (ст. 6) определено выявление лиц, пострадавших от 
правонарушений или подверженных риску стать таковыми, и лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (в том числе лиц, страдающих нарко-
манией и алкоголизмом, лиц без определенного места жительства).  

Приказом МВД России от 17.01.2006 г. № 19 «О деятельности орга-
нов внутренних дел по предупреждению преступлений»1 на сотрудников 
подразделений, производящих предварительное расследование (п. 14.4. 
ст. 14; п. 18.6. ст. 18 Инструкции о деятельности органов внутренних дел 
по предупреждению преступлений), возложены функции по профилакти-
ческой деятельности среди лиц, потерпевших от преступных посяга-
тельств в целях изменения их виктимного поведения. Участковым упол-
номоченным полиции вменено проведение разъяснительной работы «среди 
населения по оборудованию силами и средствами вневедомственной охраны 
своих квартир и иных объектов собственности средствами охранной либо 
тревожной сигнализации» (п. 7.15. ст. 7 Инструкции); территориальным ор-
ганам МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровне 
вменено информирование населения о способах и средствах правомерной 

                                                 
1 Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений» // URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_ 

LAW_129858 (дата обращения: 08.08.2021). 

http://www.consultant.ru/document/
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защиты от преступных посягательств через средства массовой информации 
и официальные интернет-сайты (п. 5.7. ст. 5 Инструкции).  

В процессе виктимологической работы органы правопорядка перво-
начально оценивают виктимологическую ситуацию; затем организовыва-
ют мероприятия по нейтрализации и устранению виктимогенных факто-
ров, привлекая иных субъектов виктимной безопасности; занимаются вы-
явлением лиц с повышенной виктимностью и организовывают работу 
с ними; осуществляют государственную защиту судей и других особых 
персон; обучают кадры для работы с потерпевшими от преступлений; 
проводят виктимологическую пропаганду. 

 Обеспечение виктимной безопасности органами внутренних дел свя-
зано с решением всевозможных проблем организационного характера, 
а именно: кадрового обеспечения, правового, информационно-
аналитического, методического, научного и ресурсного. Целесообразно 
создание специализированного виктимолого-психологического подразде-
ления органов внутренних дел. Созрела потребность в профессиональном 
обучении лиц «виктимоопасных» профессий, информировании граждан 
с повышенной виктимностью о средствах и способах обеспечения викти-
мологической безопасности. Требуется также разрабатывать наиболее 
продуктивные схемы сотрудничества органов внутренних дел с населени-
ем и формировать специальные учеты виктимологически уязвимых объек-
тов, маршрутов, территорий.  

 Таким образом, эффективное обеспечение виктимологической без-
опасности преступлений органами внутренних дел возможно лишь при 
условии рационального использования сил и средств, а также оптималь-
ной координации всех служб органов внутренних дел. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Что входит в предмет изучения криминальной виктимологии? 
2. Какие виды виктимности известны? 
3. Как соотносятся понятия «виктимность» и «виктимизация»? 
4. Какую роль играет жертва, в зависимости от ее вида, в механизме 

конкретного поведения? 
5. Перечислить меры виктимологической профилактитки пре-

ступлений.  
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ГЛАВА 7  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

7.1. Понятие, принципы и социальная оценка системы противодействия 
преступности. 

7.2. Объекты и субъекты деятельности по предупреждению преступности. 
7.3. Уровни и виды предупреждения преступности. 
7.4. Правоохранительные органы как субъекты предупреждения преступности. 

7.1. Понятие, принципы и социальная оценка  

системы противодействия преступности 

На протяжении всего периода развития государственности и обще-
ства, вопрос, связанный с предупреждением преступлений всегда был 
насущным. Еще мыслители прошлого времени (Платон, Аристотель, Ци-
церон, Сенека) высказывали идею о том, что предупреждение преступно-
сти должно иметь приоритет перед карательной политикой государства. 
Сформулированное положение получило правовое обоснование в работах 
юристов классической школы уголовного права (XVIII в.). В обществе 
менялись приоритеты, в некоторых временных периодах пристальное 
внимание уделялось строгости наказания, затем отношения к преступни-
кам стало более гуманным, с развитием естественных наук стало больше 
внимание уделяться личности преступника, уже учитывались его физиче-
ские, психические особенности. Но каждый раз государство приходило 
к выводу о том, что гораздо выгоднее и безопаснее предупредить пре-
ступность, чем в дальнейшем тратить ресурсы на раскрытия, расследова-
ние преступлений, привлечение лица к ответственности и восстановления 
нарушенных прав и ущерба. 

В современной криминологической науке существует множество 
различных точек зрения на понятие, сущность и содержание предупре-
ждения преступности (Ю. М. Антонян, А. И. Долгова, С. М. Иншаков, 
Н. Ф. Кузнецова, В. С. Устинов, В. Е. Эминов и др.). 

Так, профессор Ю. М. Антонян дает следующее определение: пре-
дупреждение преступности — «это прежде всего воздействие на ее при-
чины, выявление преступников и оказание на них предупредительного, 
исправительного воздействия». Профессор С. М. Иншаков к предупре-
ждению преступности относит «деятельность государственных и обще-
ственных органов, направленную на удержание граждан от совершения 
преступлений». По мнению профессора А. И. Долговой, предупреждение 
преступности — это «целенаправленное воздействие государства, обще-
ства, физических и юридических лиц на процессы детерминации и при-
чинности преступности в целях недопущения вовлечения в преступность 
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новых лиц, совершения новых криминальных деяний, расширения крими-
нализации общественных отношений». 

Достаточно развернутое определение дается профессором 
В. Е. Эминовым: предупреждение преступности — многоуровневая си-
стема мер и осуществляющих их субъектов, направленная: 

1) на выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию при-
чин преступности, отдельных ее видов, а также способствующих им условий; 

2) на выявление и устранение ситуаций на определенных территори-
ях или в определенной среде, непосредственно мотивирующих или прово-
цирующих совершение преступлений;  

3) на выявление в структуре населения групп повышенного крими-
нального риска и снижение этого; 

4) на выявление лиц, поведение которых указывает на реальную 
возможность совершения преступлений, и оказание на них сдерживающе-
го и корректирующего воздействия, а в случае необходимости — и на их 
ближайшее окружение. 

Вышеприведенные определения сводят предупреждение к воздей-
ствию различных субъектов (общих или специально уполномоченных) на 
детерминанты преступности и на лиц, совершающих преступления.  

По мнению, выработанному нашим авторским коллективом, преду-
преждение преступности представляет собой деятельность органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, неправительствен-
ных организаций и институтов гражданского общества, направленную про-
тив преступности в целях удержания ее на социально терпимом уровне пу-
тем нейтрализации или устранения порождающих ее причин и условий.  

Нормативно-правовая основа предупреждения преступлений доста-
точно широка. За последние 10–15 лет принято достаточное количество 
федеральных законов, ведомственных нормативных актов в сфере проти-
водействия преступности по их видам: в сфере предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних, коррупционной преступности, преступности 
террористического и экстремистского характера и т. д. Однако наиболее 
базовым нормативно-правовым актом является федеральный закон от 
23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации». В нём сосредоточены основные опреде-
ления, принципы профилактики правонарушений, субъекты профилакти-
ки правонарушений, основные направления профилактики правонаруше-
ний, виды профилактики правонарушений, формы профилактического 
воздействия, организационные основы функционирования системы про-
филактики правонарушений и т. д. 

Следует обратить внимание на понятийный аппарат; в законе исполь-
зуется термин «профилактика», этому есть объяснение и мы дадим его чуть 
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ниже. Под правонарушениями в законе понимаются как преступления, так 
и иные правонарушения, не связанные с нарушением уголовного закона.  

В последнее время криминологи реже стали употреблять такой тер-
мин, как «борьба с преступностью», заменяя его на синонимы: «преду-
преждение», «профилактика», «противодействие», «пресечение», «пре-
венция» и т. д. Этому есть объяснение, связанное с тем, что слово «борь-
ба» означает полное искоренение, устранение, ликвидацию преступности, 
что по опыту предыдущих лет является недостижимой целью. Государ-
ству и обществу по силам снизить объем и количество преступлений, со-
вершаемых за определенный период времени на конкретной территории, 
удерживать преступность на социально терпимом уровне, но никак не 
устранить ее полностью. 

Перейдем к основным определениям, установленным федеральным за-
коном от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации» (далее — Закон). Согласно ст. 2 
указанного Закона, в нем отражены следующие интересующие нас термины: 

Профилактика правонарушений — совокупность мер социального, 
правового, организационного, информационного и иного характера, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способству-
ющих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного 
воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений 
или антиобщественного поведения. 

Система профилактики правонарушений — совокупность субъектов 
профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике пра-
вонарушений, и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, 
а также основ координации деятельности и мониторинга в сфере профи-
лактики правонарушений. 

Лица, участвующие в профилактике правонарушений, — граждане, 
общественные объединения и иные организации, оказывающие помощь 
(содействие) субъектам профилактики правонарушений в рамках реализа-
ции своих прав в сфере профилактики правонарушений в соответствии 
с настоящим Законом и другими федеральными законами. 

Организация социального обслуживания — организация, осуществ-
ляющая социальное обслуживание (предоставление социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-психологических, социально-
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых и иных соци-
альных услуг), выступающая в качестве субъекта, участвующего в профи-
лактике правонарушений. 

Антиобщественное поведение — не влекущие за собой администра-
тивную или уголовную ответственность действия физического лица, 
нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и закон-
ные интересы других лиц. 



Общая часть 

145 

Мониторинг в сфере профилактики правонарушений — система 
наблюдений за состоянием профилактики правонарушений, анализ и про-
гнозирование причин и условий, способствующих совершению правона-
рушений, а также оценка эффективности деятельности субъектов профи-
лактики правонарушений. 

Безусловно, термины «профилактика» и «предупреждение» являют-
ся синонимами и используются в юридической литературе как тожде-
ственные понятия. Однако с точки зрения криминологии разница между 
этими понятиями все-таки есть. По мнению ряда юристов, термин «про-
филактика преступлений» охватывает и «предупреждение преступлений». 

Согласно ст. 3 Закона, правовую основу системы профилактики пра-
вонарушений составляют: положения Конституции Российской Федера-
ции, общепризнанные принципы и нормы международного права, между-
народные договоры Российской Федерации, нормы уголовного законода-
тельства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Правовое регулирование профи-
лактики правонарушений осуществляется в соответствии с федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, а также приняты-
ми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федераль-
ных органов исполнительной власти, законами и другими нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

Профилактика правонарушений осуществляется на основе следую-
щих принципов: 

1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина при 
осуществлении профилактики правонарушений; 

2) законность; 
3) обеспечение системности и единства подходов при осуществле-

нии профилактики правонарушений; 
4) открытость, непрерывность, последовательность, своевремен-

ность, объективность, достаточность и научная обоснованность принима-
емых мер профилактики правонарушений; 

5) компетентность при осуществлении профилактики правонарушений; 
6) ответственность субъектов профилактики правонарушений и их 

должностных лиц за обеспечение прав и законных интересов человека 
и гражданина. 

Функционирование системы профилактики правонарушений осу-
ществляется на основе государственных программ Российской Федера-
ции, государственных программ субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных программ в сфере профилактики правонарушений. 
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Ещё в дореволюционной России предупреждению преступности 
уделялось определенное внимание: регулировалась деятельность полиции, 
были созданы учреждения социальной помощи для предупреждения пре-
ступлений несовершеннолетних и рецидивных преступлений. В советский 
период был использован дореволюционный опыт, выработана научная 
концепция и система мер по предупреждению преступности: создание 
специализированных служб с профилактическими функциями, наделение 
школ, трудовых коллективов, следователей, прокуроров, судей этими 
функциями; гарантии социальной помощи и трудоустройства лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы (выделение квот на рабочие места), 
лиц без определенного места жительства, несовершеннолетних лиц, осуж-
денных к наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного от обще-
ства; деятельность дружин, общественных пунктов охраны порядка, и т. д. 

Контроль является самостоятельным методом и применяется помимо 
воли и желания отдельных граждан. Контроль осуществляется в формах 
проверки, ревизии, наблюдения. В настоящее время особое внимание уде-
ляется социальному контролю над преступностью. Ввиду развития ин-
формационных ресурсов, повсеместное использование сети Интернет, 
граждане получили доступ к официальным статистическим данным, свя-
занным с современным состоянием преступности как в стране, так и в от-
дельно взятых регионах (официальный сайты МВД России, Генеральной 
прокуратуры РФ, Судебного департамента РФ и т. д.) возможность 
наблюдения за деятельность правоохранительных органов в области свое-
временной профилактики и предотвращения преступности через СМИ, 
социальные сети. Это, безусловно, минимизирует уровень латентности 
ряда преступлений и обеспечивает своевременное воздействие на пре-
ступность и справедливое вынесение судебных решений. 

Таким образом, переходя к выводу по данному параграфу, отметим, 
что государством принимаются меры по расширению нормативно-
правовой базы в сфере противодействия преступности как на федеральном 
уровне, так и на региональном. Активно применяются меры технического, 
информационного характера, направленные на профилактику преступно-
сти. Особое внимание уделяется общественному контролю над преступ-
ностью, участию граждан в предупреждении преступлений и взаимодей-
ствию их с правоохранительными органами, выстраивание доверительных 
отношений. Тем не менее, профилактика правонарушений и преступлений 
постоянно совершенствуется с учетом правоприменительной, следствен-
ной и судебной практики, что способствует её развитию и формированию 
как эффективной целостной системы.  
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7.2. Объекты и субъекты деятельности  

по предупреждению преступности 

Для эффективного противодействия преступности необходимо обо-
значить, что является объектами и субъектами. 

Для начала следует определить направления профилактики правона-
рушений (ст. 6 Закона): 

1) защита личности, общества и государства от противоправных по-
сягательств; 

2) предупреждение правонарушений; 
3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к со-

вершению правонарушений; 
4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении спор-

тивных, зрелищных и иных массовых мероприятий; 
5) обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасно-

сти дорожного движения и транспортной безопасности; 
6) противодействие незаконной миграции; 
7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ний и антиобщественных действий несовершеннолетних; 
8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защи-

та потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 
критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструкту-
ры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

9) противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров; 

10) обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муни-
ципальной и иных форм собственности; 

11) обеспечение экономической безопасности; 
12) противодействие коррупции, выявление и устранение причин 

и условий ее возникновения; 
13) обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей 

среды; 
14) обеспечение пожарной безопасности; 
15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
16) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосо-

знания граждан. 
Объекты профилактики — это социальные отношения, явления 

и процессы различного уровня (социальные, политические, экономиче-
ские и др.), воздействующие на состояние преступности, деятельность 
граждан, личность, в процессе формирования криминогенно значимых 
черт и свойств характера, граждане, которые в силу субъективных качеств 
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и (или) объективных свойств способны стать жертвами правонарушений 
(виктимные категории граждан). 

Реализация основных направлений профилактики правонарушений 
осуществляется посредством: 

1) выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов 
социального характера; 

2) правового регулирования профилактики правонарушений; 
3) разработки государственных и муниципальных программ в сфере 

профилактики правонарушений; 
4) совершенствования механизмов эффективного взаимодействия 

субъектов профилактики правонарушений с лицами, участвующими в про-
филактике правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений; 

5) выявления и устранения причин и условий, способствующих ан-
тиобщественному поведению и совершению правонарушений, в том числе 
на почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

6) выявления лиц, склонных к совершению правонарушений; 
7) выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подвер-

женных риску стать таковыми, и лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (в том числе лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и ал-
коголизмом, лиц без определенного места жительства); 

8) использования видов профилактики правонарушений и форм 
профилактического воздействия, установленных настоящим Законом; 

9) применения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации специальных мер профилактики правонарушений административного, 
уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и опера-
тивно-розыскного характера в целях предупреждения правонарушений; 

10) проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений; 
11) применения иных мер, предусмотренных федеральными закона-

ми, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. 

Из этого следует, что можно выделить следующие объекты профи-
лактики правонарушений: 

1) негативные социальные явления и процессы, которые выступают 
в виде причин и условий преступности; 

2) деятельность людей, которая должна соответствовать нормам 
права и морали; 

3) негативные места концентрации лиц с преступным или социально-
отклоняющимся поведением (скверы, парки, квартиры, гаражи, стройки), 
которые способствуют формированию негативных связей между людьми; 

4) преступные, криминогенные, антиобщественные и другие соци-
альные группы, которые в процессе своей жизнедеятельности воспроизво-
дят детерминанты преступности; 
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5) лица, совершившие преступления, и лица с допреступными фор-
мами отклоняющегося поведения, так как такое поведение при опреде-
ленных условиях может перерасти в преступное; 

6) лица с виктимным поведением. 
На данный момент большое внимание уделяется виктимологической 

профилактике, в том числе индивидуальной профилактике с лицами, об-
ладающими виктимными признаками и виктимным поведением.  

В ст. 5 Закона отражен перечень субъектов профилактики правона-
рушений. К ним относятся: 

1) федеральные органы исполнительной власти; 
2) органы прокуратуры Российской Федерации; 
3) следственные органы Следственного комитета Российской Фе-

дерации; 
4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 
5) органы местного самоуправления. 
Удивительно, что отдельно не выделено МВД России, несмотря на 

то, что именно данное ведомство является ведущим субъектом по проти-
водействию преступности. МВД России отнесли к федеральным органам 
исполнительной власти. Отдельно в Законе выделены органы прокурату-
ры Российской Федерации и следственные органы Следственного комите-
та Российской Федерации. Данное обстоятельство объясняется тем, что 
правоохранительные органы не относятся ни к одной из ветвей власти. 
Многие юристы отмечают тот факт, что перечень субъектов профилакти-
ки, отраженный в нормативно-правовом акте, не является исчерпываю-
щим. Не отнесены такие субъекты, как суд (однако он выполняет функции 
восстановления социальной справедливости и судебного контроля), обще-
ственные организации и т. д.  

Регулирование общественных отношений в сфере профилактики 
правонарушений осуществляется не одним десятком нормативно-
правовых актов в связи с отсутствием на федеральном уровне специально-
го законодательства, что не позволяет создать многоуровневую систему 
профилактики правонарушений в целом по стране. Этому вопросу уделя-
ется пристальное внимание со стороны Совета Безопасности и Правитель-
ства Российской Федерации.  

Если рассмотреть перечень субъектов профилактики более подроб-
но, то можно разделить перечень субъектов по уровням (рис. 2). 
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Федеральный уровень 

Президент Российской Федерации 
Совет Безопасности Российской Федерации 

Межведомственная комиссия по общественной безопасности 
Правительство Российской Федерации 

Региональный уровень 
Руководитель субъекта Российской Федерации 

Совет Безопасности субъекта Российской Федерации 
Исполнительный орган субъекта Российской Федерации 

Ведомственный уровень 
Федеральные органы исполнительной власти 

Муниципальный уровень 
Руководитель муниципального образования 

Органы управления муниципальным образованием 

Общественный уровень 
Организации, участвующие в профилактике правонарушений 

Общественные объединения 

Религиозные организации 
Коммерческие организации 

Средства массовой информации (негосударственные) 
Политические партии 

Социально активные граждане 
 

Рис. 2. Национальная система профилактики правонарушений  
в Российской Федерации 

 

Субъектами индивидуальной профилактики являются:  
1. Среди сотрудников правоохранительных органов: 
— участковый уполномоченный полиции; 
— сотрудник уголовного розыска; 
— следователь; 
— дознаватель; 
— инспектор Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (ГИБДД); 
— инспектор по делам несовершеннолетних; 
— сотрудник патрульно-постовой службы; 
— сотрудник дежурной части; 
— народный дружинник; 
— сотрудник Росгвардии РФ; 
— прокурор; 
— судебный пристав; 
— сотрудник СК России. 
2. Работники иных государственных органов, учреждений и орга-

низаций: 
— работники органов опеки и попечительства; 
— работники органов местного самоуправления, комитетов и т. д.; 
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— педагогические работники;  
— врачи-наркологи; 
— школьные психологи;  
— работники специализированных детских учреждений. 
3. Иные лица (родители и лица, их заменяющие; отдельные граждане). 
Субъекты общесоциальной профилактики: 
— федеральные, региональные и местные органы власти и управления; 
— общественные организации, не выполняющие непосредственные 

правоохранительные задачи. 
Субъекты специально-криминологической профилактики:  
— государственные органы, выполняющие правоохранительные 

функции (МВД России, ФСБ России, органы прокуратуры, СК России и др.);  
— государственно-общественные структуры, выполняющие право-

охранительные функции (комиссии по делам несовершеннолетних);  
— частные и общественные структуры, содействующие выполнению 

правоохранительных задач (частные охранные предприятия, ДНД и др.)1. 
В регионах Российской Федерации идет поиск и апробация форм 

участия общественности в обеспечении общественного порядка и без-
опасности граждан на территории муниципального образования примени-
тельно к современным условиям. В дополнение к традиционным народ-
ным и казачьим дружинам в ряде мест появились и функционируют цен-
тры социальной профилактики и семейного воспитания, социально-
профилактические центры, объединения граждан по охране домов, садо-
водческих товариществ, стоянок автотранспорта.  

Положительное влияние на состояние криминальной обстановки 
в регионе оказывает тесное взаимодействие служб и подразделений орга-
нов внутренних дел с органами исполнительной власти, муниципальными 
службами на местах.  

В целях непосредственного взаимодействия в сфере обеспечения 
общественного порядка руководители органов внутренних дел совместно 
с главами муниципальных образований, представителями администраций, 
депутатами органов местного самоуправления, руководителями обще-
ственных организаций, заинтересованных учреждений, представителями 
религиозных конфессий периодически проводят совместные семинары-
совещания. В свою очередь это способствует привлечению общественно-
сти к охране общественного порядка (прежде всего студентов учебных за-
ведений), укреплению связей полиции с населением.  

Расширение информационного поля в России, усиление влияния СМИ, 
которые представляют собой один из ведущих каналов формирования обще-
ственного мнения о работе правоохранительных органов, безусловно, 
                                                 
1 Бутков А. В. Административно-правовые основы и организация деятельности орга-

нов внутренних дел в сфере профилактики правонарушений: монография / А. В. Бут-

ков,  М. В. Жерновой. ВНИИ МВД России. — М., 2012. — 176 с. 
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накладывают отпечаток на профилактическую деятельность органов внут-
ренних дел и требуют осуществлять меры, направленные на взаимодействие 
с общественностью через периодическую печать, теле- и радиовещание.  

Правовую основу взаимодействия органов внутренних дел и СМИ 
составляет целый комплекс законодательных и подзаконных нормативных 
актов. При этом основные положения закреплены в Конституции Россий-
ской Федерации, которая наряду с защитой гражданских прав и свобод 
предусматривает возможность их ограничения в установленном законом 
порядке. Так, закрепляя в ч. 4 ст. 29 право граждан на свободу поиска, по-
лучения, передачи и распространения информации любым законным спо-
собом, Конституция в то же время определяет, в каком объеме эта инфор-
мация может быть оглашена.  

Осуществляя взаимодействие с периодической печатью, теле- и ра-
диовещанием, органы внутренних дел могут решить следующие задачи: 

1) установить личность и местонахождение лиц, совершивших пре-
ступление; 

2) выявить очевидцев, свидетелей и потерпевших; 
3) отыскать похищенные ценности, орудия и средства преступления, 

иные вещественные доказательства по делу; 
4) получить сведения о причинах и условиях, способствовавших со-

вершению преступления; 
5) проинформировать граждан о принятых мерах безопасности в це-

лях защиты от вероятных преступных посягательств; 
6) укрепить авторитет органов предварительного следствия и т. д.  
Для разрешения этих задач сотрудники служб и подразделений ор-

ганов внутренних дел могут использовать такие наиболее распространен-
ные формы взаимодействия со СМИ, как: 

— публикации досудебных материалов; 
— представление материалов по запросам СМИ; 
— интервью, брифинги, пресс-конференции; 
— выступления по радио и телевидению.  
Итак, предупреждение преступности — одно из приоритетных 

направлений деятельности современного государства. Эта деятельность 
носит системный, многоуровневый характер и осуществляется различны-
ми субъектами, представляющими как государственную власть, так и раз-
личные институты общества. Основная цель управления предупреждени-
ем преступлений и правонарушений — содействовать целенаправленным 
и согласованным действиям субъектов предупреждения правонарушений 
по снижению количества преступных проявлений и укреплению законно-
сти в государстве. Только при слаженной работе всех субъектов профи-
лактики (на государственном, региональном, ведомственном, индивиду-
альном) на различных уровнях можно добиться желаемого результата. 
Также следует иметь в виду, что объектами профилактики преступности 
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являются не только лица, склонные к совершению преступлений, а также 
лица с виктимным поведением, причины и условия, способствующие со-
вершению преступления, негативные места концентрации лиц с преступ-
ным или социально-отклоняющимся поведением. 

7.3. Уровни и виды предупреждения преступности 

В науке криминологии, сложилось обоснованное выделение уровне-
вой системы предупреждения преступности. В зависимости от расстанов-
ки детерминирующих факторов выделяют основные уровни профилакти-
ки преступности: 

1. Общесоциальный уровень, общая профилактика. 
2. Специально-криминологический уровень, криминологическая 

профилактика. 
3. Индивидуальный уровень, индивидуальная профилактика.  
Общесоциальный уровень профилактики включает в себя деятель-

ность государства и общества, их институтов, направленную на разреше-
ние противоречий, возникающих в областях общественной жизни, в сфере 
экономики и политики. Эта деятельность осуществляется различными 
государственными органами (субъектами общесоциального уровня про-
филактики). Эффективность профилактики на общесоциальном уровне 
достигается только при целенаправленной политике всего государства. 
К субъектам данного уровня относятся федеральные, региональные, мест-
ные органы власти и управления (правительство, различные министер-
ства, комитеты, комиссии), общественные формирования, не выполняю-
щие непосредственные правоохранительные задачи (партии, профсоюзы, 
религиозные конфессии). 

Специально-криминологический уровень воздействия на преступ-
ность выражен в профилактической деятельности, направленной на от-
дельные виды преступного поведения, например, в экономической сфере: 
преступность, направленная на подрыв экономической стабильности 
в стране, преступления, связанные с посягательством на собственность. 
Субъекты названного уровня выделяются в отдельную группу в связи 
с выполнением специфических профилактических задач, включенных в их 
компетенцию, это государственные органы, выполняющие правоохрани-
тельные функции: суд, прокуратура, органы внутренних дел, федеральной 
безопасности, налоговая и таможенная служба и др.; государственно-
общественные организации, такие как комиссии по делам несовершенно-
летних при местных администрациях; частные и общественные структу-
ры, содействующие выполнению правоохранительных задач, частные 
охранные и детективные агентства, общественные объединения. 

Индивидуальный уровень профилактики направлен на отдельных 
лиц, отличающихся негативным поведением, которое вступает в конфликт 
с социальными нормами. Названный уровень можно подразделить на не-
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сколько подуровней: в отношении лиц, поведение которых отличается ан-
тиобщественной окрашенностью, так называемая ранняя профилактика; 
лиц, совершивших преступление, либо готовящихся его совершить; лиц, 
признанных судом виновными и отбывающих различные виды наказания. 

Однако в новой редакции закона выделено всего лишь два уровня 
профилактики: общий и индивидуальный. Общая профилактика правона-
рушений направлена на выявление и устранение причин, порождающих 
правонарушения, и условий, способствующих совершению правонаруше-
ний или облегчающих их совершение, а также на повышение уровня пра-
вовой грамотности и развитие правосознания граждан. Индивидуальная 
профилактика правонарушений направлена на оказание воспитательного 
воздействия на конкретных лиц, на устранение факторов, отрицательно 
влияющих на их поведение, а также на оказание помощи лицам, постра-
давшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. 
Индивидуальная профилактика правонарушений может осуществляться 
с применением специальных мер профилактики правонарушений1. 

В зависимости от характера социальной детерминации преступности 
применяются меры профилактического воздействия. В свою очередь их 
можно классифицировать по различным основаниям, например по отно-
шению к различным сферам жизни общества: экономические, социальные, 
идеологические, правовые, технические, организационные.  

Под экономическими профилактическими мерами понимается дея-
тельность социальных институтов, направленная на нейтрализацию кри-
миногенных последствий функционирования экономической сферы, 
например на макроуровне эти меры проявляются как оздоровление эконо-
мики страны в целом, стабилизация экономического положения различ-
ных слоев населения, защита наименее обеспеченных социальных групп; 
на микроуровне — как социальные льготы и помощь конкретным лицам2. 

Социальные профилактические меры затрагивают такие социальные 
институты, как семья, школа, различные учебные учреждения, обще-
ственные организации. Высокий профилактический потенциал несут ме-
ры, поднимающие престиж семьи, способствующие созданию условий для 
нормального функционирования учебных учреждений, системы местного 
самоуправления. 

Идеологические меры профилактики призваны путем пропаганды пра-
вомерных, позитивных форм поведения воздействовать на формирование 
морально-нравственного потенциала в обществе на базе общечеловеческих 
ценностей, а также на ослабление негативного влияния стереотипов, созда-
ваемых СМИ: агрессивного поведения, насилия, вседозволенности. 

                                                 
1 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».  
2 Государственная политика России и Украины в сфере противодействия коррупции: 

аналитический обзор. ВНИИ МВД России. — М., 2013. — 103 с. 
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Правовые меры делятся:  
На меры, содействующие нейтрализации факторов, способствующих 

совершению конкретных преступлений, разработке и внедрению норм 
различных отраслей права, например, ограничение дееспособности, лише-
ние родительских прав, защита прав несовершеннолетних и др. 

На меры, содействующие предотвращению, пресечению преступле-
ний, например, нормы уголовного права, регламентирующие действия по 
задержанию преступника, необходимой обороне и др. 

Меры по организации и регламентации профилактической дея-
тельности. 

Под техническими мерами воздействия на преступность понимают 
различные технологии, правила, приспособления, препятствующие воз-
никновению общественно опасных последствий в процессе человеческой 
деятельности (правила дорожного движения, правила техники безопасно-
сти, средства охранной сигнализации и др.). 

Организационные меры направлены на нейтрализацию и стабилиза-
цию в сфере организационно-управленческой деятельности, например, 
управление в сфере миграционных процессов, организация работы по 
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Под формами профилактического воздействия следует понимать: 
1) правовое просвещение и правовое информирование; 
2) профилактическую беседу; 
3) объявление официального предостережения о недопустимости 

действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо не-
допустимости продолжения антиобщественного поведения; 

4) профилактический учет; 
5) внесение представления об устранении причин и условий, способ-

ствующих совершению правонарушения; 
6) профилактический надзор; 
7) социальную адаптацию; 
8) ресоциализацию; 
9) социальную реабилитацию; 
10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подвер-

женным риску стать таковыми1.  
В Законе определены следующие формы профилактического воз-

действия: 
1) правовое просвещение и правовое информирование; 
2) профилактическая беседа; 
3) объявление официального предостережения (предостережения) о не-

допустимости действий, создающих условия для совершения правонаруше-
ний, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения; 
                                                 
1Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». 
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4) профилактический учет; 
5) внесение представления об устранении причин и условий, способ-

ствующих совершению правонарушения; 
6) профилактический надзор; 
7) социальная адаптация; 
8) ресоциализация; 
9) социальная реабилитация; 
10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подвер-

женным риску стать таковыми. 
Определим различие между такими понятиями, как социальная 

адаптация, ресоциализация и социальная реабилитация.  
Социальная адаптация представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на оказание лицам, находящимся в трудной жизненной си-
туации, содействия в реализации их конституционных прав и свобод, 
а также помощи в трудовом и бытовом устройстве. Меры по социальной 
адаптации применяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в отношении следующих категорий лиц, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации: 

1) безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние; 
2) лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением 

свободы; 
3) лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством; 
4) несовершеннолетние, подвергнутые принудительным мерам вос-

питательного воздействия; 
5) лица без определенного места жительства; 
6) другие категории лиц, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе лица, прошедшие курс лечения от нарко-
мании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, а также лица, не 
способные самостоятельно обеспечить свою безопасность, с их согласия. 

Ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-
экономического, педагогического, правового характера, осуществляе-
мых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их 
компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правонаруше-
ний, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное нака-
зание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уго-
ловно-правового характера. 

Социальная реабилитация представляет собой совокупность меро-
приятий по восстановлению утраченных социальных связей и функций 
лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе по-
требляющими наркотические средства и психотропные вещества в неме-
дицинских целях. Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства 
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и психотропные вещества в немедицинских целях, осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации посредством: 

1) разъяснения существующего порядка оказания социальной, про-
фессиональной и правовой помощи; 

2) оказания психологической помощи; 
3) содействия в восстановлении утраченных документов, социально-

полезных связей. 
Очевидно, что система предупреждения преступлений зависит от 

политики и социально-экономического состояния государства; на нее ак-
тивно воздействуют процессы, происходящие во всех областях обще-
ственной жизни. Деятельность по предупреждению преступлений отно-
сится к гибким и динамичным системам, ее совершенствование должно 
происходить в соответствии с изменениями, происходящими как в обще-
стве, так и в структуре преступности1. 

7.4. Правоохранительные органы  
как субъекты предупреждения преступности 

Одним из субъектов воздействия на преступность являются право-
охранительные органы, в задачу которых входит восстановление нару-
шенной законности, установление причин и условий, способствующих со-
вершению преступлений, их устранение, выявление и привлечение к от-
ветственности лиц, виновных в совершении преступлений, в рамках своей 
компетенции. Профилактическая деятельность этих органов входит в си-
стему правоохранительных функций государства.  

К системе правоохранительных органов относятся: прокуратура, суд, 
органы внутренних дел, органы юстиции, служба федеральной безопасно-
сти, налоговой и таможенной службы и другие. 

Субъекты профилактики правонарушений и лица, участвующие 
в профилактике правонарушений, при осуществлении профилактики пра-
вонарушений обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации о профилак-
тике правонарушений, законы и другие нормативные правовые акты субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулиру-
ющие вопросы профилактики правонарушений; 

2) соблюдать права и законные интересы граждан и организаций; 
3) соблюдать конфиденциальность полученной при осуществлении 

профилактики правонарушений информации, если ее распространение 
ограничено законодательством Российской Федерации; 

                                                 
1 Профилактика правонарушений в Санкт-Петербурге: научно-практическое пособие: 

в 4 ч. / Правит. СПб Ком. по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 

СПбУ МВД России. — СПб., 2012. — 116 с. 
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4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации — это единая федеральная цен-
трализованная система органов, осуществляющих от имени государства 
надзор за исполнением действующих на его территории законов. Деятель-
ность прокуратуры регламентируется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законом от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» и другими нормативными актами. Федеральный за-
кон «О прокуратуре Российской Федерации», конкретизировал задачи ор-
ганов прокуратуры, направления деятельности, структуру, расширил пол-
номочия по борьбе с организованной преступностью, определил виды 
прокурорского надзора. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охра-
няемых законом интересов общества и государства прокуратура осу-
ществляет следующие виды деятельности, входящие в систему воздей-
ствия на преступность:  

1. Надзор за исполнением законов федеральными министерствами 
и ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительны-
ми органами субъектов федерации, органами местного самоуправления, ор-
ганами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 
а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов. 

2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина фе-
деральными министерствами и ведомствами, представительными (законо-
дательными) и исполнительными органами субъектов федерации, органа-
ми местного самоуправления, органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, а также органами управления и ру-
ководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 

3. Профилактика в сфере оперативно-розыскной деятельности, до-
знания и предварительного следствия подразумевает соблюдение прав 
и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения за-
явлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, 
выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследо-
вания, а также законность решений, принимаемых органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие. Полномочия прокурора по этому направлению регулируются 
УПК РФ и другими законодательными актами, к числу которых можно 
отнести федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности». 

4. Надзор за исполнением законов администрациями органов 
и учреждений, исполняющих наказания, является следующим направле-
нием профилактической деятельности органов прокуратуры. Профилакти-
ка рецидивной преступности, а также преступности в местах лишения 
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свободы обеспечивается путем надзора за соблюдением законности 
нахождения лиц в местах содержания задержанных, предварительного за-
ключения, исправительно-трудовых и иных органах и учреждениях, ис-
полняющих наказание и меры принудительного характера, назначаемые 
судом; соблюдение установленных законодательством прав и обязанно-
стей задержанных, заключенных под стражу, осужденных, подвергнутых 
мерам принудительного характера, порядка и условий содержания; закон-
ность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. 

5. Профилактическая функция реализуется в деятельности след-
ственных органов прокуратуры. Осуществляя уголовное преследование, 
органы прокуратуры проводят расследование по делам о преступлениях, 
отнесенных уголовно-процессуальным законодательством к их компетен-
ции. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Рос-
сии, прокурор поддерживает обвинение, выступает в суде, являясь его ак-
тивным участником, способствуя защите интересов потерпевшего и вос-
становлению нарушенных правоотношений. 

6. Не последнее место в иерархии профилактических функций про-
куратуры занимает координация деятельности по борьбе с преступностью, 
правоохранительных и иных государственных органов, строящаяся на ос-
нове глубокого анализа криминологической информации в целом по 
стране или по конкретному региону. 

7. Органы прокуратуры принимают участие в правотворческой дея-
тельности. Прокурор при установлении необходимости совершенствова-
ния действующих нормативных актов вправе вносить в законодательные 
органы, обладающие правом законодательной инициативы соответствую-
щего и нижестоящего уровня, предложения об изменениях, дополнениях, 
об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов1. 

Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют профилак-
тику правонарушений, обеспечивая надзор за исполнением законов феде-
ральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами в соответствии с федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации». При осуществлении профилактики правонарушений органы 
прокуратуры Российской Федерации обладают полномочиями субъекта 
профилактики правонарушений в пределах своей компетенции. 

Следственные органы Следственного комитета Российской Федера-
ции осуществляют профилактику правонарушений в пределах полномо-
чий, предусмотренных федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации», федеральным законом от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О След-
ственном комитете Российской Федерации» и другими федеральными за-
                                                 
1 Предупреждение преступлений и административных правонарушений: учебное посо-

бие / под ред. В. Б. Клишкова — СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2019. — 176 с. 
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конами. При осуществлении профилактики правонарушений следствен-
ные органы Следственного комитета Российской Федерации обладают 
полномочиями субъекта профилактики правонарушений в пределах своей 
компетенции. 

Суды выполняют профилактические функции в ходе выполнения 
правоохранительной деятельности по рассмотрению и разрешению граж-
данских, уголовных и административных дел при неуклонном соблюде-
нии требований закона и установленного им порядка. Основными полно-
мочиями судебных органов является отправление правосудия, вынесения 
справедливых приговоров по уголовным делам либо решений по граждан-
ским спорам. Специфика суда как органа судебной власти состоит в том, 
что для его деятельности установлены особые правила, процедуры. Ос-
новная их цель — обеспечение законного, обоснованного и справедливого 
судебного решения. В настоящее время профилактическая деятельность 
судов выражена в нескольких видах, которые определены в ч. 2 ст. 118 
Конституции Российской Федерации: конституционное судопроизвод-
ство; гражданское судопроизводство; административное судопроизвод-
ство; уголовное судопроизводство.  

Органы, относящиеся к Министерству внутренних дел России, явля-
ются правоохранительными органами широкого диапазона, поскольку не 
только непосредственно ведут борьбу с правонарушениями и преступно-
стью, но и разнообразными своими функциями содействуют обеспечению 
законности и правопорядка в стране. МВД, его органы и службы осуществ-
ляют функции: охраны общественного порядка; борьбы с преступностью 
и антиобщественными проявлениями; раскрытия и расследования преступ-
лений, исправления и перевоспитания осужденных; обеспечения охраны 
чужой собственности, организации пожарной охраны; обеспечения безопас-
ности движения транспорта и пешеходов; осуществление паспортно-
визового режима; выполнения требований разрешительной системы1. 

Основными задачами органов внутренних дел России являются: 
1. Разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по за-

щите прав и свобод человека и гражданина, защите объектов независимо 
от форм собственности, обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности. 

2. Организация и осуществление мер по предупреждению и пресе-
чению преступлений и административных правонарушений, выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений. 

3. Совершенствование нормативно-правовой основы деятельности 
органов внутренних дел, законности в их деятельности. 

                                                 
1 Гришин Ю. Н., Галахов С. С. Концептуальные проблемы и перспективы предупре-

ждения преступлений оперативными подразделениями органов внутренних дел // По-

лицейская деятельность. 2012. № 2 (8). С. 52–62. 
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4. Совершенствование работы с кадрами, их профессиональной 
подготовки, обеспечение правовой и социальной защищенности сотруд-
ников и военнослужащих системы органов внутренних дел. 

5. Развитие и укрепление материально-технической базы органов 
внутренних дел. 

В настоящий момент ключевое звено системы правоохранительных 
органов в структуре МВД России проходит этап реформирования и мо-
дернизации. Трансформированная в полицию структура и кадровое обес-
печение формируются. Нормативной основой структуры и деятельности 
полиции на данном этапе является федеральный закон «О полиции», 
прежнее законодательство действует в той части, что не противоречит 
этому документу. Вместе с тем, следует отметить, что необходимо время 
для непростых преобразований и оценки эффективности нового инстру-
ментария внутренней политики государства1. В структуре МВД России 
создано Главное управление по обеспечению охраны общественного по-
рядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Сформулировать определение «профилактике преступности».  
2. Назвать уровни профилактики преступности. 
3. Перечислить и раскрыть виды предупреждения преступлений по 

содержанию.  
4. Назвать объекты предупреждения преступлений. 
5. Кто является основным субъектом профилактики преступности? 

Раскрыть его основные полномочия. 
 

                                                 
1 Криминология: учебник / Долгова А. И. — М.: Норма-Инфа-М, 2013. — 267 с. 
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ГЛАВА 8  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.  
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

8.1. Значение организации криминологических исследований.  

8.2. Методы криминологических исследований. 

8.3. Криминологическая информация: понятие, источники, виды. 

8.4.Организация и этапы криминологических исследований.  

8.5. Криминололгическое прогнозирование. 

8.1. Значение организации криминологических исследований 

На сегодняшний день злободневным вопросом криминологического 

исследования является создание репрезентативной по объёму, масштаб-

ной по содержанию информации путём обнаружения всего (или хотя бы 

максимально возможного) объема потенциальных взаимосвязей. 

Предметом криминологии являются основные элементы криминоло-

гического исследования, которые максимально полно и всесторонне рас-

сматривают: 

— вопросы изучения количественных и качественных показателей 

преступности; 

— вопросы анализа факторов, влияющих на личность правонарушителя; 

— проблемы изучения системы причин и условий, которые обуслов-

ливают преступное поведение; 

— аспекты изучения основных направлений деятельности субъектов 

профилактики. 

Проводя ряд конкретных криминологических исследований, можно 

рассматривать отдельные части данного перечня.  

Под криминологическими исследованиями понимается процесс сбо-

ра, обработки и анализа криминологической информации1.  

При проведении криминологического исследования мы становимся 

обладателями конкретных сведений о состоянии преступности, получаем 

«снимок» преступности, который специфически отражается во всех си-

стемах обобщенных характеристик.  

Выделяют следующие виды криминологических исследований.  

Перспективные — заключаются в исследовании проблемы преступ-

ности и направлены на сохранение тенденций снижения преступности, 

                                                 
1 Криминология: словарь. 2-е изд., перераб. и доп. /сост. Г. Н. Горшенков [и др.].   
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позитивного изменения структуры преступности, учитывая специфику 

конкретных условий места и времени. 

Комплексные — заключаются в исследовании проблем преступно-

сти с привлечением специалистов и научного аппарата различных направ-

лений науки (психологи, социологи, врачи и т. д.). 

Рассмотрим значение криминологических исследований, классифи-

цируя их на особенном уровне (город, район, отрасль хозяйства) и еди-

ничном уровне (предприятие, учебное заведение, микрорайон). Во время 

проведения данных исследований особая роль отдается специфическим 

характеристикам местных условий, а также экономическим, социальным, 

демографическим характеристикам объектов. 

Проведение конкретных криминологических исследований входит 

в круг обязанностей юристов-практиков, работающих в правоохранитель-

ных органах, правовых служб органов власти, предприятий, учреждений, 

организаций. Особое место занимают исследования криминологических 

проблем, проводимые научными учреждениями и высшими учебными за-

ведениями, в том числе и в системе МВД1. 

В процессе выработки мер предупреждения преступности появляет-

ся необходимость получения полных и правдивых сведений о состоянии 

преступности при рассмотрении ее количественных и качественных пока-

зателей. Анализируя количественные и качественные показатели преступ-

ности, вопросы определения зон и объектов значительной криминогенной 

пораженности становятся объективно возможными, кроме того, это поз-

воляет критически оценить применявшиеся до настоящего времени сле-

дующие базовые элементы: 

а) организация деятельности непосредственных субъектов по борьбе 

с преступностью; 

б) возможности предупреждения преступности, имеющиеся на сего-

дняшний день; 

в) достоверность и необходимость данных способов для снижения 

уровня преступности. 

Важным этапом продуктивной работы субъектов криминологиче-

ской профилактики является научное изучение преступности, осуществ-

ляемое с помощью проведения криминологических исследований. 

В тщательном изучении преступности заинтересованы не только 

лишь специальные субъекты противодействия преступности. Вопросы 

изучения свойств преступности, а также их взаимосвязи с рядом социаль-

но-экономических и других условий жизни общества являются основной 

целью криминологического исследования. Кроме того, проблемы иссле-
                                                 
1 Криминология: учебно-методическое пособие / сост. В. П. Кутина. — СПб.: СПб 

гос. ун-т гражданской авиации, 2008. С. 100. 
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дования отношений, возникающих в области профилактики некоторых 

видов правонарушений и преступности в целом, также изучаются с помо-

щью криминологических исследований. 

Основные задачи изучения преступности: 

1) выявление достоверных показателей преступности на определен-

ной территории; 

2) оценка тенденций изменения преступности и основных направле-

ний ее развития в перспективе;  

3) определение зависимости уровня преступлений от социально-

экономических и других факторов, которые действуют на той или иной 

территории;  

4) оценка степени результативности уровня профилактики право-

охранительными органами и иными субъектами профилактики;  

5) исследование свойств и качеств личности, совершившей пре-

ступления;  

6) изучение свойств и признаков преступности в общем, а также ее 

отдельных видов и групп.  

Обработка полученной с помощью статистических данных инфор-

мации позволяет сделать выводы, которые помогают оптимизированно 

бороться с теми или иными видами преступности, обновлять комплекс 

мер профилактики, создавая новые способы, используя достижения науки.  

В оптимальном варианте предложения и рекомендации по совер-

шенствованию профилактической деятельности должны выступать как 

определенная система, т. е. быть ориентированными на всесторонность 

воздействия на преступность, отдельные виды преступлений на различ-

ных уровнях; представлять собой комплекс экономических, социально-

культурных, воспитательных и иных мер, призванных воздействовать на 

факторы причинно-обусловливающего комплекса. Эти условия реализуются 

путем тщательного и научно обоснованного изучения ряда важных парамет-

ров, характеризующих преступность и способы воздействия на нее. В ре-

зультате, с помощью статистического анализа исследуются закономерности 

преступности, обосновывается методика предупреждения преступности, 

а также процесс взаимодействия субъектов в области профилактики. 

8.2. Методы криминологических исследований 

Изучая методы организации и проведения криминологических ис-

следований, важно акцентировать внимание на взаимосвязи предмета 

и объекта исследования, а также на важности задач, поставленных перед 

исследователем.  

Как уже было отмечено, предметом криминологического исследова-

ния являются закономерности преступности, ее детерминации, причинно-
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сти, подверженность различным воздействиям, а объектом — преступ-

ность в разных проявлениях, характеризующих ее, а также явления, влия-

ющие на нее, процессы, характер воздействия на преступность и послед-

ствия такого воздействия.  

Вопросы изучения методов криминологического исследования — 

это есть не что иное, как система способов, средств сбора, обработки 

и анализа информации, применяемых в целях изучения преступности, её 

причин и условий, личности преступника и выработки мер предупрежде-

ния преступности. 

Если рассмотреть современную криминологию, то всю методологию 

условно разделяют на три группы: 

— методы, которые используются в юридической науке (логиче-

ский, системный, сравнительный, и др.); 

— методы, которые применяются в психологических науках (социо-

метрия, тестирование и др.); 

— методы, используемые в социологии (опрос, наблюдение, интер-

вью, эксперимент, анкетирование, метод экспертных оценок, докумен-

тальный метод, контрольная группа). 

Применение данных методов в процессе любого криминологическо-

го исследования на различных объектах (трудовой коллектив, учебная 

группа, населенный пункт и т. д.) всегда будет характеризоваться предме-

том, целью и задачами изучения. 

Также важно отметить, что каждый метод имеет свои положитель-

ные стороны и недостатки. Следовательно, существует необходимость со-

четания методов согласно принципам подкреплений, дополнительности 

и взаимоконтроля.  

В последнее время методы оценки и обобщения полученных в ре-

зультате исследования данных относятся к не менее важным методам, чем 

способы получения указанных данных. 

Процесс обобщения происходит, чаще всего, следующим образом:  

В первую очередь изучаются данные, которые были получены в про-

цессе исследования статистических данных или опроса; второй этап — это 

процесс вычленения эмпирических фактов, учитывая имеющиеся сведения.  

На первом этапе эмпирический факт синтезирует результаты ис-

пользования разных методов, которые, в свою очередь, оцениваются на 

предмет надежности и достоверности: необходимо наличие положитель-

ного ответа, что указанный эмпирический факт может быть установлен 

и другими исследователями. Процесс перехода от разобщенных сведений 

к эмпирическому факту происходит с помощью сравнения, классифика-

ции, типологизации.  
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На втором этапе имеющиеся сведения сравниваются с основными 

теориями, существующими в науке, с полученными итогами предшеству-

ющих исследований. Эмпирический факт — не любой результат, а только 

тот, который попадает в сферу изучения определённой теории или науки; 

за эмпирическим фактом идёт теоретический факт.  

Приведём пример: в процессе опроса граждан и представителей ор-

ганизаций выяснилось, что большая часть из них пострадала от корыст-

ных преступных действий. Данные уголовной статистики показали, что 

число зарегистрированных корыстных преступлений за тот период, о ко-

тором говорили граждане, снизилось. Сравнение сведений опроса граждан 

и представителей юридических лиц с результатами прошлых опросов го-

ворят об увеличении числа потерпевших. Результаты анализа данных 

страховых компаний показывают на рост количества случаев выплаты 

страховых сумм в связи с кражами. Анализ информации о рассмотрении 

заявлений граждан показывает, что большой объем заявлений не получил 

должного результата. Исследуя обстоятельства, которые порождают виды 

корыстной преступности, необходимо отметить, что тенденции улучше-

ния ситуации не наблюдается и, соответственно, обстоятельств уменьше-

ния уровня краж не было.  

Анализируя полученный объём имеющихся сведений, обнаружива-

ется следующий эмпирический факт: количество преступлений корыстной 

направленности реально возрастало, однако в уголовно-статистической 

отчетности фиксировалась только их незначительная доля.  

Важную позицию в криминологии занимает статистический метод, 

состоящий из двух этапов: 

1. Сбор необходимой первичной массовой информации. Исследова-

телю предоставлена возможность получения такой информации из стати-

стических карточек и статистических отчётов. Данные карточки и отчеты 

находятся в органах МВД России, прокуратуры, юстиции и суда, кроме 

того, в анкетах, материалах интервью, выписках из уголовных дел, ре-

зультатах экспериментов и т. д. 

2. Сводка и группировка всего объема полученных данных настоя-

щего первичного учёта. В процессе указанного этапа систематизируются 

первичные данные, производится подсчет результатов. 

К общим методам относятся методологические дисциплины: 

а) формальная логика, 

б) математика, 

в) диалектическая логика, 

г) статистика, 

д) кибернетика, 

е) теория информации. 
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Специальные методы можно разделить на три группы: 

1) методы, которые были заимствованы из социологии, и которые бы-

ли направлены на изучение социальной (объективной) сферы столкновения; 

2) методы, заимствованные из психологии, которые направлены на 

изучение индивидуальной (субъективной) сферы столкновения; 

3) методы комбинированного типа, с помощью которых изучается 

преступность на определенной территории или на объекте. 

По глубине методология исследований отличается двумя важными 

признаками (методами в методике): эмпиричностью и экспериментом. 

Эмпиричность метода исследования означает наблюдение с помощью ор-

ганов чувств за отдельными элементами изучаемого явления и собирание 

наблюдаемых сведений без какого-либо вывода, который можно сделать 

благодаря переориентации сущности исследования на эксперимент как 

признак определенных опытных действий. Таким образом, наблюдение 

(эмпиричность) и опыт (эксперимент) являются одновременно и призна-

ками, и стадиями реализации метода исследования, характеризуемого под 

углом зрения альтернативности его сущности. Один и тот же метод мо-

жет, таким образом, приобретать сущностно противоположный признак 

на различных этапах реализации задачи криминологического исследова-

ния. На начальном, эмпирическом этапе, конкретный метод играет роль 

орудия (способа) наблюдения, а затем тот же метод может быть использо-

ван для проверки собранной в ходе наблюдения информации. 

Для эмпирического исследования, на базе которого в будущем будут 

проводиться более конкретные опытные действия и делаться выводы, 

необходимо соблюдение следующих принципов: 

а) объективности, т. е. требования совпадения результатов примене-

ния различных методов независимо от характеристики исследователя; 

б) законности, т. е. решения поставленной задачи такими методами, 

которые позволяют зафиксировать истинную, а не искаженную картину 

наблюдения; 

в) надежности, т. е. способности метода давать аналогичные резуль-

таты при неоднократном его использовании для изучения одного и того 

же неизменного явления (объекта). 

К эмпирическим методам криминологических исследований относятся: 

— наблюдение, т. е. самая простая его форма — исследователь непо-

средственно воспринимает с помощью органов чувств какой-либо факт 

или явление; 

— опрос, означающий выявление мнения лица (респондента) по-

средством получения от него ответов на подготовленные простые кон-

кретные вопросы, задаваемые устно (интервью) или письменно (анкета); 
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— тестирование, т. е. предъявление респондентам сложных вопро-

сов (задач), предназначенных для определения значения каких-либо 

свойств и т. д.; 

— изучение документов, как официальных (уголовные и личные де-

ла, материалы бухгалтерского учета и т. д.), так и неофициальных (напри-

мер, личные письма, дневники, учебные тетради и т. д.). 

В практике борьбы с преступностью методы исследований выбира-

ются в зависимости от задачи изучения определенных тенденций пре-

ступности в целях прогнозирования их в будущем и выработке мер упре-

ждения этих тенденций. 

Основное достоинство метода наблюдения состоит в разнообразии 

возможностей наблюдаемого явления, в способности обнаружить неожи-

данное. Недостаток этого метода состоит в значительности затрат и за-

труднительности обнаружения сведений о большом числе объектов, спо-

собности воздействовать на итог наблюдения при интересующем событии 

личностных качеств наблюдателя. 

Наиболее надежным методом является изучение документов, по-

скольку они содержат, как правило, уже проверенные сведения. Недоста-

ток этого метода — в ограниченности получаемой информации. 

Опрос по форме имеет два направления: 

а) очный опрос (интервью);  

б) заочный опрос (анкетирование). 

Интервью проводится в форме беседы, для чего необходимо уста-

новление контакта с опрашиваемым и постепенного и незаметного пере-

хода от простых вопросов к сложным. Этот метод близок по некоторым 

элементам к непосредственному наблюдению. 

Что касается анкетирования, то оно проводится анонимно. Этот ме-

тод помогает за небольшой промежуток времени собрать интересующую 

исследователей информацию, собираемую без их присутствия. Вопросы 

могут задаваться в форме альтернативных, шкальных, меню. Альтерна-

тивные вопросы подразделяются на сложные и простые. Простой вопрос 

подразумевает положительный или отрицательный ответ (да — нет). 

Сложный же состоит из нескольких вариантов ответа (судим за изнасило-

вание, грабеж, разбой, кражу, хулиганство и т. д.). Шкальный вопрос 

формулируется с целью изучить интенсивность какого-либо процесса пу-

тем обозначения вариантов ответов определенным количеством баллов. 

Вопрос-меню предполагает несколько вариантов ответов и не требует 

единственного выбора. Процесс анкетирования проходит, опираясь на 

правила о выборочном статистическом наблюдении. Метод социометрии 

заимствован из социологии. Он позволяет выявить взаимосвязь различных 
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элементов микросреды, влияние на них внутренних и внешних факторов. 

К нему близок метод включенного (в группу) наблюдения. 

Перечисленные методы содержат признаки опытных, т. е. экспери-

ментальных действий. Однако собственно эксперимент в чистом виде 

подразделяется на два вида: апробационный и моделирования. Первый 

служит цели проверки форм и методов организации работы правоохрани-

тельных органов и других субъектов противодействия преступности. Еще 

одной разновидностью эксперимента является метод моделирования, ко-

торый необходим для прогнозирования тенденций преступности. 

Осуществление анализа как промежуточной стадии криминологи-

ческого исследования от сбора и обработки к прогнозированию может 

производиться с помощью методов анализа (сравнения, сопоставления) 

документов и экспертных оценок (суждений специалистов по вопросам 

их компетенции). 

Уголовно-статистический метод способен с помощью цифрового 

выражения рассмотреть преступность как массовое явление. Этот метод 

формируется системой отраслевых статистик и их комплексных разделов 

экономической, демографической, социальной направленности. Из отрас-

левых статистик в криминологических исследованиях выделяется право-

вая статистика, частью которой является уголовная статистика. С ее по-

мощью количественные показатели преступности преобразуются в каче-

ственные характеристики. 

Уголовную статистику можно разделить на статистику: 

а) органов предварительного расследования (дознания и следствия); 

б) всех судебных инстанций уголовного процесса; 

в) прокурорского надзора. 

Уголовно-статистический метод, основанный на заполнении и ана-

лизе специально подготовленных по единым формам документов, позво-

ляет осуществить сплошное статистическое наблюдение: 

а) за преступлениями, 

б) за преступниками, 

в) за деятельностью правоохранительных органов. 

Вспомогательными, дополнительными и конкретизирующими мето-

дами уголовной статистики являются методы: 

— экстраполяции, т. е. прогнозирования будущих тенденций пре-

ступности на основе построения динамических рядов о состоянии пре-

ступности в прошедшие периоды; 

— анализа взаимосвязи, необходимого для выявления закономерно-

стей явлений и процессов; 

— вторичной группировки, т. е. характеристики конкретных групп 

по различным признакам; 
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— параллельных рядов, означающих сопоставления нескольких ря-

дов показателей, характеризующих взаимосвязанные явления; 

— корреляционного анализа, т. е. установления усредненных пока-

зателей множества признаков взаимодействующих явлений. 

8.3. Криминологическая информация: понятие, источники, виды 

Основополагающей целью исследования преступности является 

процесс получения информации об основных ее показателях: состояния, 

уровеня, структуры, динамики, причин и условий, способствующих пре-

ступности, эффективности использования мер борьбы с нею. 

Криминологическая информация — это данные о преступности и спо-

собах ее профилактики, наличие которых способно дать возможность устра-

нения неопределенности имеющихся сведений об указанных явлениях. 

Термин «информация» в переводе с латинского языка («Informatiо») 

означает разъяснение, изложение, осведомленность. Данный термин в из-

начальном его значении является обобщающим. Сегодня информация — 

это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их получения.  

Понятие информации должно быть связано с определенным объек-

том, свойства которого она отражает. Кроме того, наблюдается относитель-

ная независимость информации от ее носителя, поскольку возможны ее пре-

образование и передача по различным физическим средам с помощью раз-

нообразных физических сигналов безотносительно к ее содержанию, т. е. 

к семантике, что и явилось центральным вопросом многих исследований, 

в том числе и в философской науке. Информация о любом материальном 

объекте может быть получена путем наблюдения, натурного либо вычисли-

тельного эксперимента, а также на основе логического вывода. 

Информация наполняется криминологическим содержанием при 

наличии в ней сведений о преступлениях, совершающих их лицах и мерах 

профилактики, а также при соответствии следующим требованиям: 

а) полноты, означающей наличие достаточного объема сведений об 

изучаемом явлении; 

б) своевременности, позволяющей сократить сроки получения выво-

дов исследования, без опозданий выработать адекватные меры и упредить 

нежелательные тенденции преступности; 

в) истинности и достоверности, позволяющим избегать ошибок при 

составлении выводов. 

Источниками криминологической информации являются: 

— В первую очередь статистическая отчетность, которая делится на 

отчеты о преступлениях; о лицах, их совершивших; о мерах борьбы с пре-

ступностью. 
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— Во-вторых, полученные итоги научных криминологических ис-

следований, которые подразделяются на результаты о тенденциях пре-

ступности и на результаты об эффективности мер борьбы с ней. 

Подобным образом криминологическая информация классифициру-

ется по разновидностям: 

— уголовно-статистического учета (карточки статистического пер-

вичного учета преступлений, лиц, результатов расследования); 

— криминологического характера (данные исследований); 

— криминалистического характера (о способах борьбы с пре-

ступностью); 

— процессуального характера (о правоприменительной деятельно-

сти субъектов профилактики). 

Прогнозирование социально-правовых последствий, осуществляемое 

при проведении криминологических исследований, должно базироваться 

на прочном фундаменте знаний обо всем комплексе явлений, детерминиру-

ющих преступность. Надлежащая организация и научная обоснованность 

процедуры осуществления исследований являются важной составляющей, 

обеспечивающей ее высокое качество. Информационное обеспечение кри-

минологических исследований, которые связаны с процессом получения, 

преобразования, анализа, использования и хранения криминологической 

информации, является одним из основных компонентов ее организации 

и требует соответствующего научно-методического обоснования.  

Информационное обеспечение криминологических исследований — 

это сложная и многогранная деятельность по накоплению, переработке, 

хранению и созданию условий для использования информации, основан-

ная на социально-правовых, организационных, технических и методиче-

ских предпосылках1.  

Следует отметить, что в литературе нет единой точки зрения в от-

ношении понятия и содержания «информационного обеспечения»2. По-

разному раскрывается и содержание работы с информацией, выделяются 

различные элементы системы информационного обеспечения. В частно-

сти, в качестве таких элементов рассматриваются: источник информации 

вне зависимости от формы объективного существования, периодические 

действия по ее сбору, системному анализу; необходимые для этого навыки 

и технические средства3.  

                                                 
1 Богуш Г. И., Голоднюк М. Н., Ведерникова О. Н. Криминология: учебное посо-

бие. — М., 2010. С. 295. 
2 Криминология: учебник для вузов / В. Д. Малков [и др.]; под ред. В. Д. Малкова. 2-е 

изд. — М., 2008. С. 302.  
3 Миньковский Г. М. Проблемы информационного обеспечения криминологического 

планирования // Вопросы борьбы с преступностью. Всесоюзный институт по изуче-
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При разрешении вопросов информационного обеспечения кримино-

логических исследований особое внимание следует уделить созданию 

банка данных криминологической информации, системы показателей ста-

тистики, методов сбора и обновления информации. 

Принцип необходимости информации подразумевает, что в системе 

информационного обеспечения криминологических исследований должна 

содержаться информация, необходимая экспертам-криминологам. Подра-

зумевая, что деятельность данных специалистов обладает прикладным 

(производство экспертиз) и научно-методическим характером, становится 

закономерным процесс синтезирования полученной информации. Важно 

отметить необходимость ориентирования на главные цели криминологи-

ческой экспертизы, а также возможности проведения экспертной практи-

ки, учитывая объект криминологической экспертизы. 

Принцип обязательного осведомления о степени достоверности ин-

формации предусматривает, что в систему информационного обеспечения 

криминологических исследований должна включаться информация, полу-

ченная из достоверных источников (законы, постановления Пленума Вер-

ховного Суда, иные официальные документы, научная литература, публи-

кации периодической печати, материалы конференций и симпозиумов, 

расшифровки аудиозаписей лекций и т. д.). Неотъемлемым условием при 

этом является упоминание источника и времени получения информации. 

Принцип полноты информации подразумевает существование таких 

основных характеристик, как: максимально возможный объем сведений об 

объектах, их свойствах и признаках, методах исследования, которые необ-

ходимы для решения экспертных задач. В то же время теоретические ра-

боты не должны выходить за тематические рамки криминологических ис-

следований по своему содержанию, поскольку избыток информации 

осложняет процесс поиска сведений, увеличивает время, которое необхо-

димо для получения необходимых данных. 

Принципы разнообразия информации и полноты информации тес-

ным образом связаны между собой, но для криминологических исследо-

ваний принцип разнообразия необходимо выделять в качестве самостоя-

тельного вида, так как при их осуществлении необходимо наличие широ-

кого спектра информации.  

Принцип актуальности информации подразумевает необходимость 

использования нормативно-правовых актов, которые актуальны в настоя-

щее время. Информационные источники должны характеризовать нормы 

права и правоприменительной практики, в особенности в части, касаю-

щейся эксперта при проведении исследования. 
                                                                                                                                                                  

нию причин и разработке мер предупреждения преступности; редкол.: В. В. Клочков 

[и др.] — М., 1977. Вып. 26. С. 3–14. 
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Структурная определенность информационного обеспечения крими-

нологических исследований предполагает возможным сбалансированный 

подход к работе с отдельными видами информации. В этом процессе 

должны циркулировать и правовая, и криминологическая, и экономиче-

ская, и иные виды информации1. 

8.4. Организация и этапы криминологических исследований 

Наряду с методологической вооружённостью исследователю кри-

минологических проблем необходима надлежащая информация, которая 

бы всесторонне, полно, своевременно и максимально достоверно харак-

теризовала явления криминального характера, а также способы проти-

водействия им. 

Криминологическая информация — это содержание, уменьшающее 

неопределённость знаний о преступности, её детерминантах, личности 

правонарушителей, о результативности способов, направленных на про-

тиводействие ей2. 

Применение полученных сведений при проведении криминологиче-

ского исследования относят к особенному виду деятельности в сфере вы-

явления, анализа и оценки полученной информации в качестве формули-

рования выводов, регламентации решений. Полученные сведения приме-

няются для мониторинга криминологической обстановки (включая про-

гноз) и для обоснования мер противодействия преступности.  

Криминологическая информация, являясь составной частью соци-

альной информации, имеет собственное содержание и особенности, по-

скольку отражает, прежде всего, такие негативные стороны социальной 

действительности, как преступность и иные правонарушения. Она вклю-

чает в себя сведения о причинах преступлений и условиях, способствую-

щих их совершению, а также о состоянии и эффективности функциониро-

вания системы предупреждения и борьбы с преступностью. Криминоло-

гическая информация связана с другими видами информации, поскольку 

использует сведения самых разнообразных отраслей знания (права, эко-

номики, психологии, педагогики, медицины, демографии и др.), так или 

иначе отражающих криминологические аспекты борьбы с преступностью 

в целом. Так, сведения демографического и социально-медицинского ха-

рактера включаются в систему криминологической информации, когда 

они нужны, например, для прогнозирования динамики преступности 

                                                 
1 Жалинский А. Э., Костицкий М. В. Эффективность профилактики преступлений 

и криминологическая информация. — Львов: «Вища школа», 1980. — 207 с.  
2 Криминология: учебно-методическое пособие / сост. В. П. Кутина. С. 102. 
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несовершеннолетних1. На сегодняшний день криминологи обладают ши-

рокими возможностями проведения различных статистических моделиро-

ваний разнообразных криминогенных ситуаций благодаря официальной 

статистической отчетности. Криминогенные процессы протекают в раз-

личных сферах социальной жизни в те или иные периоды времени, поэто-

му наличие официальной статистической отчетности предоставляет раз-

нообразие способов для установления конкретных тенденций и статисти-

ческих закономерностей преступности, изучения особенностей сосредото-

чения преступности на различных территориях, а также для краткосроч-

ного и долгосрочного ее прогнозирования. 

В процессе проведения криминологического исследования исполь-

зуется ряд взаимосвязанных и взаимозависимых видов информации: 

— официальной и неофициальной; 

— исходной и преобразованной;  

— внутренней и внешней;  

— текущей и периодической;  

— статистической и выборной.  

Практическая значимость такой классификации выражается в по-

требности получить необходимый результат для науки и практики, борь-

бы с преступностью. 

Источники информации — это явления, люди, документы, предме-

ты, которые содержат интересующие исследователя сведения. К источни-

кам информации о преступлениях и преступниках, о результатах противо-

действия преступности относятся: 

— статистические отчёты, обзоры; 

— аналитические справки и доклады;  

— документы единого учёта (статистические карточки) преступлений; 

— материалы уголовных дел, письма, сообщения, заявления граждан 

и должностных лиц; 

— материалы прессы, радио, телевидения и другие документы, со-

держащие сведения о преступлении и преступнике; 

— лица, совершившие преступления, потерпевшие, члены семьи 

преступника, другие родственники, друзья, окружение по месту житель-

ства и месту работы и т. д. 2 

Первым этапом криминологического исследования, как правило, явля-

ется этап составления программы и плана. Непосредственным поводом 

к проведению криминологического исследования служит реально возник-

шее противоречие в тех явлениях и процессах, которые представляют кри-
                                                 
1 Юзиханова Э. Г. Изучение тенденций и закономерностей преступности в мировой 

и отечественной литературе. — М., 2008. С. 126. 
2 Криминология: учебно-методическое пособие / сост. В. П. Кутина. С. 103. 
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минологический интерес. Реальные жизненные противоречия создают про-

блемную криминальную ситуацию, требующую дальнейшего разрешения.  

Решение криминологической проблемы направлено на достижение 

тех или иных целей, среди которых можно назвать повышение эффектив-

ности предупреждения отдельных видов преступности, наиболее распро-

страненных форм преступной деятельности, нейтрализацию либо устра-

нение криминогенных факторов, детерминирующих преступность и пре-

ступления. Вначале цель исследования, как правило, определяется в самой 

общей форме, затем уточняется путем проработки соответствующих ма-

териалов и литературы. 

Далее необходимо конкретизировать задачи исследования. Соотноше-

ние целей и задач исследования выражается в том, что цели обычно обозна-

чают главный предполагаемый результат исследования, а формулирование 

задач ориентирует исследователя на способы разрешения целей, и поэтому 

задачи носят, как правило, более частный по отношению к целям характер. 

После того как определены и сформулированы цели и задачи, необ-

ходимо определить объект и предмет исследования. 

Объект криминологического исследования включает в себя изучение 

всей совокупности общественных отношений и жизнедеятельности лю-

дей, которые связаны с проводимым криминологическим исследованием. 

Предметом исследования принято считать ту из сторон объекта, ко-

торая непосредственно подлежит изучению. Как правило, это наиболее 

значимая сторона объекта с точки зрения целей и задач. Так, если при 

изучении преступности несовершеннолетних объектом являются все об-

щественные отношения и та криминогенная среда, которая порождает 

этот вид преступности, то предметом исследования будут лишь те группы 

несовершеннолетних, которые наиболее часто совершают преступления, 

а также самые существенные характеристики криминогенной среды, пи-

тающей этот вид преступности1. 

Определение объекта и предмета сопровождается разработкой 

и формулированием рабочих и теоретических гипотез, представляющих 

собой предположения о тех или иных связях и характеристиках изучаемо-

го криминологического объекта. Важно при этом избежать опасности по-

становки мнимых либо произвольно придуманных проблем, не отражаю-

щих реальной действительности. 

Определив цели и задачи, объект и предмет исследования, его вре-

менные рамки, следует приступить к подбору и осмысливанию наиболее 

приемлемых для реальных условий методов и методик исследования. При 

этом нужно опираться на их достаточность с точки зрения предполагаемо-
                                                 
1 Долгова А. И. Криминология: краткий учебный курс. 2-е изд. измен. и доп. — М.: 

Норма, 2008. С. 61. 
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го объема получения криминологической информации и ее качественных 

характеристик. Так, при изучении общественного мнения о состоянии 

борьбы с преступностью можно ограничиться социологическими выбо-

рочными опросами различных социальных групп населения с помощью 

специальных анкет, проведения интервьюирования, изучения содержания 

прессы, анализа выступлений и передач на соответствующие темы по ра-

дио и телевидению. При изучении насильственных посягательств против 

личности потребуется несколько иной набор методов и методик. В этом 

случае важная криминологическая информация может быть получена при 

помощи статистических методов, анализа материалов расследования и су-

дебного разбирательства данной категории уголовных дел, изучения лич-

ных дел осужденных, анкетных опросов как самих преступников, так 

и лиц из их ближайшего окружения, экспертных опросов и иных методов, 

применяемых в криминологических исследованиях1. 

Отдельным элементом программы исследования является описание 

ожидаемых результатов. 

Процесс проведения научно-практического исследования преступ-

ности и мер борьбы с ней состоит из трёх этапов: 

Подготовительный этап — формулирование задачи; составление 

программы (построение гипотезы, определение главных вопросов иссле-

дования); выбор методов исследования (какая необходима информация, 

способы её получения, оценка и определение объёма информации — рас-

чёт выборки); составление плана программы.  

Рабочий этап — необходимо разработать инструментарий (подгото-

вить анкеты, опросные листы, бланки интервью и т. д.); уточнить (прове-

рить) методики — пилотажное исследование; сбор информации (наблю-

дение, опрос, изучение документов и т. д.); обработать полученную стати-

стическую информацию. 

Заключительный этап — сформулировать выводы и обработать основ-

ные предложения по результатам исследований, внедрить их в практику. 

Наряду с программой криминологического исследования разрабаты-

вается его рабочий план. Он предназначен для упорядочения основных 

этапов исследования в соответствии с его программой, календарными 

сроками, материальными и людскими затратами, необходимыми для до-

стижения конечных целей исследования. 

Организационное и методическое обеспечение криминологического 

исследования включает создание исследовательской рабочей группы. 

В связи с этим необходимо решить вопросы выбора типов исполнителей, 

их численности, степени подготовки и времени использования. Например, 

                                                 
1 Клейменов М. П. Криминология: учебник. — М.: Норма, 2008. С. 173. 
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для проведения опросов необходимы анкетеры и интервьюеры, имеющие 

соответствующую подготовку. Задача обеспечения исследования компе-

тентным составом исполнителей становится особенно значимой на этапе 

поступления первичных данных и их подготовки к обработке. 

В крупном криминологическом исследовании обычно участвуют 

различные специалисты: криминологи, социологи, экономисты, психоло-

ги, математики, практические работники правоохранительных органов 

и др. Каждый из них должен знать и понимать общие цели и задачи ис-

следования, быть готовым на высоком качественном уровне выполнить 

свой объем работы. Для этого рекомендуется проводить их инструктаж, 

который обычно осуществляют специалисты, разработавшие программу 

исследования и его общий замысел. 

Наиболее ответственным этапом исследования является анализ ре-

зультатов и обработка эмпирического материала. Главная задача заключи-

тельного этапа — анализ и интерпретация полученных данных, обобще-

ние выводов и разработка рекомендаций по совершенствованию или из-

менению работы изучаемого социального механизма. Особое внимание 

уделяется обнаружению наиболее характерных связей и тенденций анали-

зируемых явлений и правильному их объяснению1. 

Методика и техника подготовки и проведения исследований  

в органах внутренних дел 

Техника подготовки исследования. 

В процессе деятельности по анализу проблемной ситуации, к приме-

ру, в процессе осуществления подготовительной работы по оценке опера-

тивной обстановки за годовой период обычно проявляются некоторые 

проблемные моменты практики правоохранительной деятельности2. Это, 

безусловно, требует соответствующего исследования и изучения с точки 

зрения как науки, так и практики. Первым элементом, звеном в целом ме-

ханизме подобного исследования может служить так называемая про-

блемная записка. В этом документе, адресованном руководителю органа 

внутренних дел системы МВД России, представляется обоснование необ-

ходимости проведения исследования проблемы, выявленной ранее. По-

добное обоснование может содержать указание на целый спектр причин. 

К ним может относиться и невозможность разрешения конкретной право-

охранительной задачи традиционными способами; необходимость задей-

ствования в анализе и разрешении проблемы научных профессионалов-

криминологов, социологов, административистов и др. Как правило, к про-

блемной записке прилагается проект распорядительного документа (чаще 
                                                 
1 Кондратюк Л. В., Овчинский B. C. Криминологическое измерение / под ред. 

К. К. Горяинова. — М.: Норма, 2008. С. 69. 
2 Криминология: учебно-методическое пособие / сост. В. П. Кутина. С. 105. 
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всего приказа) начальника соответствующего органа внутренних дел об 

организации проведения исследования, назначении соответствующих ис-

полнителей, сроках и т. д.  

В частности, типовой проект приказа о проведении исследования 

должен содержать соответствующие распоряжения: 

— о создании рабочей группы и включении в неё всех заинтересо-

ванных лиц, служб и подразделений, которые имеют или могут отношение 

к исследуемой проблематике; 

— о сроках разработки, согласования и утверждения сопроводитель-

ной к исследованию документации (программа исследования, сборники 

вопросов, бланки для анкетирования и т. п.); 

— тыловым подразделениям относительно материально-

технического сопровождения и обеспечения, проводимых исследований; 

— финансово-экономическим подразделениям о расчете и проведе-

нии денежного обеспечения проводимых исследований; 

Разработка программы исследования, а также, в случае необходимо-

сти, и плана анализа объекта проблематики, будет являться первым шагом 

рассматриваемой работы. 

Программа исследования.  

Общую структуру программы исследования будут составлять сле-

дующие разделы:  

Основания проведения исследования. Обычно профильным подраз-

делением, инициирующим таковое, является штаб органа внутренних дел 

или соответствующее структурное подразделение. Часто исследование 

может быть инициировано начальником органа внутренних дел, при этом 

всегда именно руководство путем издания соответствующего решения 

опосредует его начало. Основанием, как ранее указывалось, будет реше-

ние руководства, реализованное в приказе и (или) плане работы органа 

внутренних дел. В случаях же когда исследование проводится в рамках 

распорядительного акта вышестоящего органа внутренних дел, указыва-

ются его исходные данные.  

Цель и задачи исследования. Обычно задачи подобной работы пред-

полагают необходимость поиска путей повышения качества и эффектив-

ности либо внешне направленной («предметной»), либо внутриорганиза-

ционной (управленческой) деятельности. Цель же исследования определя-

ет его преимущественную ориентацию — теоретическую или приклад-

ную, что непосредственно достигается путем разрешения поставленных 

перед исполнителями задач. 

Цель, предполагающая теоретическую ориентированность в этом 

случае, как правило, будет связана с выявлением предпосылок и самого 

алгоритма формирования поведения, подпадающего под категорию про-
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тивоправного, с предпосылками и особенностями распространения раз-

личного рода правонарушений и т. п. 1 

Цель, ориентированная на прикладные аспекты, определяет необхо-

димость поиска решений, направленных на повышение результативности 

деятельности органов внутренних дел в различных направлениях деятельно-

сти. Примерами здесь могут служить: профилактика правонарушений и пре-

ступлений; совершенствование внутриорганизационных связей различных 

подразделений. Комплекс задач, стоящих перед исполнителями исследова-

ния, в большинстве случаев предполагает выработку и внедрение практиче-

ских рекомендаций по профилактике правонарушений и преступлений сре-

ди различных целевых групп; улучшение взаимодействия подразделений 

и служб в решении соответствующих правоохранительных задач; улучше-

ние организации и условий труда сотрудников; повышение оперативности 

реагирования на сообщения и заявления о преступлениях и т. д. 

 Объект и предмет исследования. В социологических исследованиях 

объект определяется как деятельность лиц, находящихся на определённой 

социальной ступени, а также факторы среды, влияющие на условия, в ко-

торых эта деятельность проводится.  

Объект исследования должен отвечать широкому перечню требований: 

в первую очередь, это касается максимально чёткого обозначения рас-

сматриваемых явлений по нескольким характеристикам (профессиональная 

сфера, отраслевая принадлежность, территориальная замкнутость и т. п.); 

во-вторых, нельзя забывать о временных рамках проводимого ис-

следования; 

в-третьих, необходимо учитывать возможности и технологии коли-

чественных измерений. 

8.5. Криминологическое прогнозирование 

Для эффективного противодействия и профилактики преступности 

необходимы знания о ее будущем состоянии, динамике, структуре и тен-

денциях, а также индивидуальном преступном поведении. Для получения 

таких знаний используется криминологическое прогнозирование. На ос-

новании последнего возможно сформировать планы по противодействию 

и профилактическому воздействию на преступность в целом, ее отдельные 

виды. Внедрение таких планов необходимо для обеспечения контроля над 

преступностью. 

Представляя собой постоянно изменяющееся явление, она требует от 

исследователей-криминологов сосредоточиться на совершенствовании си-

стемы предупреждения преступности, на своевременности выявления 

                                                 
1 См. Там же. 
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и устранения факторов и условий преступлений, сдерживании преступности 

на определенном уровне. Именно для этого и необходимо криминологиче-

ское прогнозирование. Оно должно лежать в основе всей практической дея-

тельности и осуществляться на научной основе. Нельзя создавать систему 

предупреждения преступлений, не предвидя их особенностей в будущем. 

Криминологическое прогнозирование следует понимать как разно-

видность социального предвидения, поскольку преступность — это соци-

альный продукт и одновременно правовое явление. Следовательно, поня-

тие «криминологическое прогнозирование» включает два аспекта: юриди-

ческий и социальный.  

Таким образом, криминологическое прогнозирование является от-

раслью юридического прогнозирования, составной частью социального 

предвидения.  

Среди видов юридического прогнозирования, кроме криминологиче-

ского, выделяют, например, уголовно-правовое прогнозирование, крими-

налистическое, исправительно-трудовое и т. д. Вместе эти виды представ-

ляют систему юридической прогностики.  

Криминологическое прогнозирование, как самостоятельный вид 

прогнозирования, связано с научным познанием будущего. Научное про-

гнозирование всегда опирается на систематически выявляемые результаты 

научно-теоретического анализа закономерностей и условий их реализа-

ции. Требуется непрерывность их предвидения и объективная их оценка, 

что является основным требованием научного прогнозирования. 

Для планирования предупредительной деятельности требуется ис-

тинный прогноз. Это достижимо тогда, когда тенденции и закономерности 

явления изучены от прошлого к настоящему и будущему. 

К прогнозированию предъявляются следующие требования: наличие 

достоверных знаний; отсутствие предвзятости в оценках; правильное 

и рациональное использование методов и методик прогнозирования; чет-

кое формулирование целей и задач прогнозирования. При соблюдении 

указанных требований криминологическое прогнозирование будет науч-

ным. Поэтому криминологи занимаются прогнозированием, чтобы полу-

чить знания об интересующих их явлениях, будущее которых неизвестно 

(или малоизвестно). Получаемая опережающая (прогнозная) информация 

позволяет не только заглянуть в будущее, но и анализировать виды управ-

ленческой деятельности с точки зрения прошлого, настоящего и будуще-

го. Прогнозная криминологическая информация позволяет принять обос-

нованные решения, а целью криминологического прогнозирования явля-

ется установление показателей преступности, выявление ее тенденций 

и закономерностей, факторов и условий преступности в будущем и отыс-
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кание способов изменения этих тенденций и закономерностей и воздей-

ствия на факторы и условия преступности в нужном направлении. 

Среди задач прогнозирования выделяют основные задачи кримино-

логического прогнозирования. К ним относятся: 1) сбор информации об 

изучаемом объекте — преступности и ее показателях, личности преступ-

ника и его характеристиках, факторах и условиях преступности и проти-

водействии ей; обработка этой информации; 2) обобщение всех получен-

ных показателей о преступности в будущем. 

Прогнозирование направлено не только на выяснение перспектив 

развития изучаемого явления (системы), но и на разработку рекомендаций 

для эффективного предупреждения преступности. 

Криминологическое прогнозирование используется в перспективном 

планировании, а также при разработке и принятии управленческих реше-

ний. Такое прогнозирование позволяет оценить сегодняшнее состояние 

преступности и связанные с ней проблемы будущего, рассмотреть прини-

маемые сегодня криминологически обоснованные решения. На основе 

криминологического прогнозирования определяются перспективные про-

блемы предупреждения преступности и последовательность их решения, 

а также направления возможного развития самих субъектов противодей-

ствия преступности, совершенствуется их деятельность. 

Таким образом, прогнозы позволяют органам и организациям, про-

тиводействующим преступности, заблаговременно реагировать на новые 

проблемы, имея возможности повлиять на ситуацию.  

Криминологическое прогнозирование, элементом которого являет-

ся прогнозирование преступности, является важной составляющей 

сложной и многогранной деятельности по управлению в правоохрани-

тельной сфере1. 

Значение криминологического прогнозирования заключается прежде 

всего в том, что оно служит потребностям субъектов противодействия 

и профилактики преступности, а также совершенствует методы и методи-

ки криминологического прогнозирования, что положительно сказывается 

на состоянии всей системы контроля над преступностью. При этом, одна-

ко, следует учитывать два обстоятельства: насколько сохранится в пер-

спективном периоде действующая система предупреждения преступности 

и появится ли необходимость для возникновения новой системы.  

Для этого необходимо: 

1) оценить действующую систему целей, средств и методов преду-

преждения преступности, какие из них в силу их эффективности и целесо-

образности будут предпочтительнее; 
                                                 
1 Булдыгина О. С. Особенности криминологического прогнозирования // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. 2009. № 2 (42). С. 97. 
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2) спрогнозировать возможность изменения целей, средств и мето-

дов предупреждения преступности настолько, что все они будут признаны 

противоречивыми; 

3) найти актуальные для будущего периода новые цели, средства 

и методы предупреждения преступности, определить их место в общей 

системе контроля и их эффективность по отдельности и во взаимосвязи; 

4) установить соответствие уголовной политике государства видо-

измененной системы предупреждения преступности. 

Таким образом, криминологическое прогнозирование обосновывает 

выбор целесообразных средств и методов предупреждения преступности 

и иных антиобщественных связанных с нею явлений и совершенствует 

систему их контроля. 

В отечественной литературе положение о принципиальной возмож-

ности и необходимости индивидуального криминологического прогнози-

рования впервые сформулировано А. А. Герцензоном1. Далее эта пробле-

ма разрабатывалась Г. А. Аванесовым, Ю.В. Блувштейном, Б. В. Волжен-

киным, А. И. Долговой, И. И. Карпецем, В. Н. Кудрявцевым, М. Д. Шар-

городским и другими.  

Так, Г. М. Миньковский отмечал, что «около 40 % несовершеннолет-

них и лиц молодого возраста, совершивших преступления, ранее состояли на 

учете в детских комнатах милиции или оперативно-профилактическом учете 

за различные правонарушения»2. И потому правильно полагать, что прогно-

зирование и будущее предупреждение преступного поведения являются эта-

пами единого взаимосвязанного и целенаправленного процесса — прогноза 

направлений предупреждения преступности.  

Частные цели предупреждения преступности стремятся к достиже-

нию результатов при работе с группами риска. Иногда роль цели в про-

цессе управления преувеличивается, рассматривается в качестве главного 

регулятивного фактора, когда управление сводится к двум этапам — «це-

леполаганию» (выработке цели) и «целеосуществлению» (использованию 

средств ее реализации)3. Однако цель аккумулирует в себе ту потребность, 

которая определяет характер деятельности специалистов через управлен-

ческое решение. 

В социальном прогнозировании прогнозы могут составляться на лю-

бой период будущего: краткосрочные, среднесрочные (десятилетия), дол-

                                                 
1  Герцензон А. А. Актуальные проблемы теории советской криминологии // Вопросы 

борьбы с преступностью. Вып. 6. — М., 1967. С. 25. 
2 Миньковский Г. М. Значение профилактики правонарушений среди молодежи для 

формирования и обеспечения социалистического образа жизни. В кн.: Проблемы со-

циалистического образа жизни и укрепления правопорядка. — М., 1977. С. 441. 
3  Украинцев Б. С. Самоуправляемые системы и причинность. — М., 1972. С. 177. 
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госрочные и даже сверхдолгосрочные (столетия), а также возможно их со-

ставление на несколько часов, дней и тысячелетий.  

В практической деятельности востребуемо прогнозирование на раз-

личные сроки — на ближайшее, отдаленное и неопределенно далекое время. 

Это важно для перспектив расстановки социальных сил на различных этапах 

жизни, для конкретных возможных альтернатив принятия решения. 

Выделяют краткосрочное прогнозирование (на срок до пяти лет 

включительно), применяемое для разработки краткосрочных планов и по-

следующих принимаемых управленческих решений. Цель такого прогно-

зирования — научно предсказать тенденции изменения преступности 

в целом, ее динамику, структуру, а также антиобщественные взаимосвя-

занные и взаимовлияющие на нее явления, и конкретные варианты ее 

ближайшего будущего. Прогнозирование на срок до пяти лет может быть 

осуществлено и на более краткие сроки — на квартал, полгода, один год, 

два года и т. д. 

Для деятельности правоохранительных органов востребуемы 

и сверхкраткосрочные криминологические прогнозы — на сутки (опера-

тивный прогноз для конкретного подразделения, например, оперативной 

службы органов внутренних дел; более конкретизированные прогнозы по 

направлению деятельности службы, например, прогноз карманных краж 

или насильственных преступлений, совершаемых в конкретные сутки), на 

неделю (в частности, в связи с предстоящими мероприятиями в празднич-

ные дни), на месяц, квартал.  

Среднесрочное прогнозирование (на 6–10 лет) используется для кор-

ректировки показателей долгосрочных прогнозов и основы для кратко-

срочного прогнозирования. Криминологические прогнозы на средние сро-

ки также определяют стратегию предупреждения преступности. 

Долгосрочное прогнозирование (на 11–15 лет) в отличие от других 

видов прогнозирования формируется на анализе наиболее общих соци-

альных закономерностей развития общества в целом, закономерностей 

связи уровня и структуры преступности с уровнем социально-

экономического и культурного развития общества. Такие прогнозы менее 

точные, чем среднесрочные и краткосрочные. Они главное внимание уде-

ляют комплексному подходу к решению проблем контроля над преступ-

ностью. Долгосрочное прогнозирование — одно из наиболее сложных. 

Эта сложность объяснима трудностями учета качественных изменений 

объекта прогнозирования, его скачкообразных процессов как самого объ-

екта, прогнозирования факторов и их иерархии, влияющих на преступ-

ность. Для преодоления таких трудностей нужны надежные методики 

прогнозирования. Долгосрочные прогнозы преступности необходимы для 

того, чтобы правоохранительные органы разрабатывали тактические 
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и стратегические проблемы минимизации преступности, видели перспек-

тиву своих будущих планируемых предупредительных действий. Вместе 

с тем, ни одна профилактическая программа, разработанная на основе 

прогноза, не будет результативной, если свести ее просто к ряду меропри-

ятий. Длящееся непрерывное взаимодействие субъектов профилактики 

предусматривает планирование, отчетность, взаимную ответственность. 

Криминологическое планирование бывает текущим и перспективным. 

Текущее планирование предназначено для решения задач с учетом 

криминологической ситуации, оперативной обстановки в регионе 

в определенный период времени; оно составляется на основе кратко-

срочного прогноза. 

Перспективное планирование рассчитано на длительный срок 

и предусматривает мероприятия по достижению главной цели — сдержи-

вания преступности на определенном уровне. Оно основано на долгосроч-

ных и среднесрочных прогнозах.  

Кроме того, выделяется комплексно-территориальное, комплексно-

отраслевое и ведомственно-отраслевое планирование в зависимости 

от направлений деятельности. 

Комплексно-территориальное криминологическое программирова-

ние предусматривает мероприятия в определенном регионе, комплексно-

отраслевое — по отраслям экономики, ведомственно-отраслевое — 

предусматривает специальные мероприятия по воздействию и управле-

нию всей преступностью или ее отдельными видами, осуществляемому 

органами внутренних дел, прокуратурой, судом и т. д. 

Методы криминологического планирования — общие, которые 

применяются в программах экономического, социального развития, 

и специальные, используемые непосредственно при криминологическом 

планировании. 

К общим методам относятся:  

а) балансовый метод, заключающийся в обеспечении баланса между 

различными процессами социального развития — экономическими, куль-

турными, политическими и т. д. при их воздействии на преступность; 

б) программно-целевой подход, предусматривающий мероприятия, 

сроки, исполнителей и их ресурсное (кадровое, финансовое, материально-

техническое) обеспечение, распределение конкретных задач по субъектам. 

К специальным методам криминологического планирования следует 

отнести управленческие методы, предусматривающие: 

1) мероприятия по воздействию на преступность, в программах эко-

номического, социального развития, специально не выделяемые и осу-

ществляемые по результатам криминологической экспертизы различных 

программ и нормативных актов; 
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2) программы предупреждения преступности и иных правонаруше-

ний, которые состоят из общей компетенции (выделение задач для орга-

нов местного самоуправления, учебных заведений и т. д.) и специальной 

компетенции (для правоохранительных органов). 

Реализация управленческих методов при криминологическом плани-

ровании в рамках разработок различных программ должна предусматри-

вать несколько направлений, конкретизируясь в виде мер нормативно-

правового; организационно-управленческого; информационного; инфор-

мационно-аналитического; научно-методического обеспечения; ресурсно-

го и технологического характера. 

Нормативно-правовое обеспечение предполагает анализирование 

действующих нормативных правовых актов на федеральном и региональ-

ном уровне в области реализации государственной политики, связанной с 

противодействием преступности, и формирование в этой сфере новой 

нормативной правовой базы, обеспечивающей деятельность органов 

и учреждений.  

Организационно-управленческое обеспечение предусматривает: 

— разработку и реализацию самих комплексных программ противо-

действия и профилактики преступности; 

— организацию управления и координации в рамках противодей-

ствия и профилактики преступности. 

Информационное обеспечение формирует общественное мнение, 

направленное на противодействие преступности, обеспечивается выступ-

лениями руководителей субъектов противодействия преступности в СМИ, 

работой «горячей линии», телефонов доверия.  

Информационно-аналитическое обеспечение предусматривает раз-

работку дополнительных форм внутриведомственной статистики, обеспе-

чение доступности ее информации; регулярное анализирование состояния, 

динамики и структуры преступности; оценку эффективности проводимой 

профилактической работы субъектами ее системы. 

Научно-методическое обеспечение направлено на разработку новых 

социальных технологий, методик противодействия преступности, прове-

дение криминологических исследований. 

Ресурсное включает в себя кадровое обеспечение, направленное на 

своевременное выявление кадрового дефицита специалистов предупреди-

тельной деятельности, их подготовку и переподготовку.  

Технологическое обеспечение предусматривает разработку моделей 

концепций межведомственного взаимодействия субъектов противодей-

ствия преступности в целом и по ее отдельным видам, а также на основе 

региональных профилактических программ. 
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В нашем понимании прогнозирование преступности заключается 

в следующих направлениях исследования: 

— преступности и связанных с нею негативных социальных про-

явлений; 

— развития системы предупреждения преступности; 

— перспектив развития самих прогнозных исследований. 

Востребуемое практикой прогнозирование преступности в целом 

и преступного поведения в частности необходимо для совершенствования 

предупредительной работы. Объективность получаемых сведений влияет 

на объем сил и средств, привлекаемых субъектами превенции, формы 

и методы работы. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Перечислить методы, которые используются в криминологиче-

ских исследованиях. 

2. Что представляет собой план и программа исследования? 

3. Перечислить и раскрыть социологические методы исследования. 

4. Дать определение таким понятиям, как «метод», «методика», 

«методология». 

5. Назвать положительные и отрицательные стороны анкетирования. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 9  
КРИМИНОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ 

9.1. Криминологическая характеристика преступности детей и молодежи.  

9.2. Особенности личности представителей молодежного криминалитета.  

9.3. Основные криминогенные факторы, влияющие на совершение пре-

ступлений молодыми людьми. 

9.4. Профилактика криминального поведения детей и молодежи. 

9.1. Криминологическая характеристика  

преступности детей и молодежи 

Проблемы преступности в молодежной среде издавна привлекали 

к себе повышенный интерес со стороны ученых, представителей государ-

ственной власти и общества, политических институтов цивилизованных 

стран мира. Это связано, прежде всего, с тем, что молодежная преступ-

ность — основа общей преступности. Указанный факт подтверждают ре-

зультаты многолетних статистических наблюдений. Молодежь отличается 

повышенной криминогенностью, занимая по удельному весу среди выяв-

ленных участников преступлений доминирующие позиции.  

Способность государства и его институтов удержать молодых людей 

от конфликта с законом, организовать эффективную систему противодей-

ствия общества от криминальных проявлений, в частности молодого 

и подрастающего поколения, относится к числу важнейших критериев 

зрелости общества, мудрости его власти, надежности и стабильности, пер-

спектив развития любой страны. Известно, окружающий социум всегда 

играет важную роль в социализации подрастающего поколения.  

В современных условиях глобализации молодежь призвана выступить 

проводником идеологии добрососедства. Оптимизм, мобильность, бодрость, 

коммуникабельность молодых людей объединяют города и страны.  

В мировой практике отсутствует единый подход к определению 

возрастных границ молодежи. Так, в Кодексе о детях и молодежи Рес-
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публики Куба 1978 г. верхняя граница молодежи определена возрастом 

30 лет, а в венгерском Законе о молодежи 1971 г. вообще отсутствуют 

возрастные рамки контингента молодежи1. В документах Организации 

Объединенных Наций к молодым людям относят лиц в возрасте 10–24 лет. 

В то же время контингент, обозначаемый термином «молодежь», рассматри-

вают как лиц в возрасте 15–24 лет2.  

В соответствии с последней демографической классификацией насе-

ления Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ) к молодо-

му возрасту относят людей в возрастных границах от 18 до 44 лет; к сред-

нему возрасту — от 45 до 59 лет; к пожилому возрасту — от 60 до 74 лет; 

к старческому возрасту — от 75 до 90 лет, и к долгожителям относят лю-

дей, которым свыше 90 лет3. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) используют 

термин «подростки» для тех лиц, возраст которых от 10 до 19 лет, и тер-

мин «молодые люди» — для тех, кому от 10 до 24 лет4.  

По действующему российскому законодательству возрастные границы 

молодых людей, начиная от 10 января 2021 г., ограничены возрастом от 14 

до 35 лет с дифференциацией на несовершеннолетних от 14 до 18 лет и со-

вершеннолетних от 18 до 35 лет. В отдельных случаях федеральное и регио-

нальное законодательство позволяют устанавливать гражданам России иной 

максимальный возраст, но не менее 35 лет включительно5.  

С учетом физиологических и социальных особенностей наступления 

совершеннолетия отечественный законодатель обратил внимание на осто-

                                                 
1 Королева Т. М. Исторический анализ международной молодежной политики // 

Вестник Иркутского государственного технического университета. — Иркутск: 

ИрГТУ, 2012. № 8 (67). С. 299. 
2 ЮНИСЭФ (2000 г.) Молодежь в меняющемся обществе: Региональный мониторин-

говый доклад 7, Флоренция: исследовательский центр ЮНИСЭФ «Инноченти». 
3 Молодость продлили — классификация возрастов по ВОЗ. [Электронный ресурс]: 

URL: https://vgr.by (дата обращения: 12.04.2021). 
4 Доклад о положении молодёжи и реализации государственной молодёжной полити-

ки в Российской Федерации «Молодёжь и молодёжная политика в России в контексте 

глобальных тенденций». — М.: Минобрнауки РФ, Федеральное агентство по делам 

молодежи, 2015.  
5 Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации»». Ст. 2 п.1, ст. 6 ч. 3 // СЗ РФ. 04.01.2021. № 1 (ч. I). Ст. 28. По ранее дей-

ствовавшему отечественному законодательству возраст молодежи находился в грани-

цах от 14 до 30 лет. В отдельных случаях (при наличии постоянного места жительства 

в России или при проживании за рубежом) федеральное и региональное законода-

тельство позволяло повысить верхнюю возрастную планку до 35 лет и более. См.: 

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 го-

да». Ст. 2 // СЗ РФ. 2014. № 50. Ст. 7185. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-irkutskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
https://vgr.by/
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рожное и внимательное применение уголовной ответственности к лицам 

в возрасте 18–20 лет (ст. 96 УК РФ). 

Статистически молодежная преступность выражается как совокуп-

ность преступлений, совершенных за определенный промежуток времени 

на определенной территории лицами в возрасте 14–34 лет, и совокупность 

участников этих преступлений в том же возрасте. Представляется целесо-

образным в рамках анализа молодежной преступности сравнивать катего-

рии лиц, совершивших криминальные посягательства, из числа несовер-

шеннолетней и совершеннолетней молодежи. В таблице 1 отражена дина-

мика ежегодных массивов молодых россиян, совершивших преступления 

в период 2000–2019 гг.1 

Таблица 1  

Динамика ежегодных массивов молодых россиян,  

совершивших преступления 
Ежегодное количество 

лиц, совершивших 

преступления в РФ 

(тысяч человек) 

Всего 

Из них 

Молодежь 

В 

возрасте 

14–17 лет 

В 

возрасте 

18–29 лет 

Учащиеся 

и студенты 

1 2 3 4 5 6 

22000 Массив  

криминалитета 
1741,4 932,6 177,9 754,7 100,6 

Доля от гр.2 в (%) 100 53,5 10,2 43,3 5,8 

22005 Массив  

криминалитета 
1297,1 738,0 150,0 588,0 87,1 

Доля от гр.2 в (%) 100 56,9 11,6 45,3 6,7 

22010 Массив  

криминалитета 
1111,1 559,1 72,7 486,4 72,0 

Доля от гр.2 в (%) 100 50,3 6,5 43,8 6,5 

22015 Массив  

криминалитета 
1075,3 461,1 56,0 405,1 56,0 

Доля от гр.2 в (%) 100 42,9 5,2 37,7 5,2 

20162 Массив  

криминалитета 
1015,9 423,9 48,6 375,3 50,0 

Доля от гр.2 в (%) 100 41,7 4,8 36,9 4,9 

22017 Массив  

криминалитета 
967 376,5 42,5 334,0 45,5 

Доля от гр.2 в (%) 100 39,0 4,4 34,5 4,8 

22018 Массив  

криминалитета 
931,1 341,1 40,9 300,2 44,4 

Доля от гр.2 в (%) 100 36,6 4,4 32,2 4,8 

22019 Массив  

криминалитета 
885 308,0 38,0 270,0 40,9 

Доля от гр.2 в (%) 100 34,8 4,3 30,5 4,6 

 

                                                 
1 Россия в цифрах. 2020. Крат. стат. сб./Росстат — M., 2020. С. 181, 182. 
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По сведениям официальной статистики, в XXI в. в период 2000–2021 гг. 

доля молодежи в общем массиве лиц, совершивших преступления, варьирует 

около 50 % при очевидном тренде снижения ее доли от 53,5 % в 2000 г. 

до 35,7 % в 2021 г. в общей массе российского криминалитета. Этот показа-

тель свидетельствует о чрезвычайной преступной активности молодежи 

в XXI в., поскольку в массиве криминалитета всех возрастов континген-

том только в возрасте от 14 до 29 лет включительно ежегодно соверша-

лось почти от трети до половины всех зарегистрированных преступлений.  

Следует заметить, что в рассматриваемый период от 2000 до 2019 г. 

удельный вес молодых людей в общем населении России сократился 

от 22,5 % до 16,4,0 % (от 32,7 до 24,3 млн. человек)1. Одновременно доля со-

вершившей преступления несовершеннолетней молодежи в возрасте 

от 14 до 17 лет сократилась более чем в два раза (от 10,2 % в 2000 г. до 4,3 % 

в 2019 г.) (см. табл.1). Также в рассматриваемый период доля совершившей 

преступления совершеннолетней молодежи в возрасте от 18 до 29 лет сокра-

тилась от 43,3 % в 2000 г. до 30,5 % в 2019 г. Кроме того, доля совершивших 

преступления учащихся и студентов, состоящих преимущественно из моло-

дых людей, также сократилась от 5,8 % в 2000 г. до 4,6 % в 2019 г.  

Усредненные показатели о возрастной специфике лиц, совершивших 

преступления в России в XXI в., представлены в таблице 22.  

  

                                                 
1 Россия в цифрах. 2020. Крат. стат. сб. / Росстат. — M., 2020. С. 76; Чередниченко 

Г. А. Российская молодежь: от образования к труду (на материалах социологических 

исследований образовательных и профессиональных траекторий): монография. — 

СПб.: Изд-во РХГА, 2016. С. 87–88. 
2 Источник: Сведения о возрастном, образовательном составе лиц, совершивших пре-

ступления за январь-декабрь 2000–2019 гг. М.: ГИАЦ МВД России, 2001–2020. 

Ф. 492. КН.1.  
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Таблица 2  

Сведения о возрастной специфике лиц,  

совершивших преступления в России в текущем веке 

Показатели структуры 

преступлений 

Массив 

вы-

явленных 

лиц,  

совер-

шивших 

пре-

ступления 

Из них в возрасте 

14–17 лет * 

Из них в возрасте 

18–29 лет* 

Удельный 

вес числа 

молодых лю-

дей, совер-

шивших пре-

ступления 

(сумма гр. 4 

и гр. 6, в %)* 

Коли-

чество 

Удель-

ный вес 

из гр.2 

(в %) 

Количе-

ство 

Удельный 

вес из гр.2 

(в %) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 1015875 48589 4,8 375331 36,9 41,7 

Ииз них 

преду-

смот-

рены 

УК РФ 

Гл. 16 УК РФ 198335 3907 2,0 54283 27,4 29,4 

Убийство  

ст. ст. 105, 106, 

107 УК РФ 

8627 182 2,1 2431 28,2 30,3 

ст. 111 УК РФ 26152 623 2,4 8271 31,6 34,0 

Гл. 17 УК РФ 1008 23 2,3 439 43,6 45,9 

Гл. 18 УК РФ 8966 432 4,8 5180 57,8 62,6 

ст. 131 УК РФ 2521 207 8,2 1205 47,8 56,0 

Гл. 20 УК РФ 32549 3 0,01 5685 17,5 17,51 

 Гл. 21 УК РФ 415551 39828 9,6 179472 43,2 52,8 

 ст. 158 УК РФ 290619 30714 10,6 123450 42,5 53,1 

 ст. 159 УК РФ 35376 498 1,4 12841 36,3 37,7 

 ст. 160 УК РФ 12104 59 0,5 3344 27,6 28,1 

 ст. 161 УК РФ 37028 3935 10,6 18323 49,5 60,1 

 ст. 162 УК РФ 11272 888 7,9 6125 54,3 62,2 

 ст. 166 УК РФ 16879 3096 18,3 9521 56,4 74,7 

 Гл. 22 УК РФ 9789 141 1,4 2707 27,7 29,1 

 Гл. 24 УК РФ 17928 387 2,2 4205 23,5 25,7 

 ст. 205 УК РФ 18 1 5,6 10 55,6 61,2 

 ст. 207УК РФ 898 98 10,9 202 22,5 33,4 

 ст. 208 УК РФ 394 4 1,0 253 64,2 65,2 

 Гл. 25 УК РФ 114314 2621 2,3 48213 42,2 44,5 

 ст. 228 УК РФ 82086 1951 2,4 35467 43,2 45,6 

 Гл. 28 УК РФ 250 7 2,8 146 58,4 61,2 

 Гл. 29 УК РФ 835 99 11,9 494 59,2 71,1 

 ст. 282 УК РФ 596 81 13,6 360 60,4 74,0 

 Гл. 32 УК РФ 59172 466 0,8 19330 32,7 33,5 

 Гл. 33 УК РФ 1945 0 0 1664 85,6 85,6 
 

Примечание: расчетные показатели отмечены знаком «*» 

Приведенные сведения позволяют оценить структуру доминирую-

щих преступлений молодежи. Как показывает статистический анализ, 
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каждый четвертый молодой человек совершил насильственное преступле-

ние, предусмотренное статьями гл. 16, 17, 18, 20 разд. VII «Преступления 

против личности» УК РФ. В частности, каждый третий молодой человек 

(30,3 %) изобличен в совершенном убийстве (ст. 105, 106, 107 УК РФ) в об-

щем массиве лиц, выявленных за умышленное причинение смерти другому 

человеку. Почти половина (45,9 %) молодежи зафиксирована в массиве всех 

граждан, совершивших преступления, предусмотренные гл. 17 УК РФ «Пре-

ступления против свободы, чести и достоинства личности» (см. табл. 2). 

В общем числе выявленных граждан, совершивших различные виды 

половых преступлений, предусмотренных гл. 18 УК РФ, максимальный 

удельный вес (62,6 %) составил массив именно молодых людей, совер-

шивших половые преступления. Из них более половины (56,0 %) совер-

шили изнасилование (ст. 131 УК РФ).  

Как показывает демографический анализ, в России в период 2000–

2021 гг. количество совершеннолетней молодежи превышало в среднем 

в три раза число подростков в возрасте от 14 до 17 лет. При этом доля со-

вершеннолетней молодежи из числа участников насильственных преступ-

лений многократно превышало долю участников преступлений, не до-

стигших совершеннолетия (см. табл. 2). В частности, в 12 раз больше со-

вершеннолетних молодых людей — насильников, совершивших половые 

преступления (гл. 18 УК РФ), по сравнению с числом несовершеннолет-

них лиц, изобличенных в совершении таких преступлений. В результате 

очевидна высокая криминализация совершеннолетней молодежи России.  

Примечательно, что из общего массива выявленных лиц, совер-

шивших преступления против собственности (гл. 21 УК РФ), более поло-

вины (52,8 %) являлись молодыми людьми. Из них каждый четвертый 

несовершеннолетний (см. табл. 2). Высока доля несовершеннолетних, 

выявленных за совершение краж (10,6 %), грабежей (10,6 %), разбоев 

(7,9 %), угонов (18,3 %).  

Из общего массива выявленных лиц, совершивших преступления 

в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ), около трети (29,1 %) 

являлись молодыми людьми. В их числе доля несовершеннолетних зло-

умышленников крайне незначительна (1,4 %). 

Из общего массива выявленных лиц, совершивших преступления 

против общественной безопасности (гл. 24 УК РФ), каждый четвертый яв-

лялся молодым человеком (см. табл. 2). В их числе доля подростков со-

ставляла 2,2 %.  

Обращает на себя внимание тревожная тенденция о высоком удель-

ном весе молодежи, в том числе детей, совершивших преступления терро-

ристической направленности, относящихся к указанной группе преступ-

лений. Так, каждый второй молодой человек (55,6 %) изобличен в совер-
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шении террористического акта (ст. 205 УК РФ) в общем массиве лиц, вы-

явленных за совершение преступления данной категории. В их числе доля 

подростков — 5,6 %. Каждый десятый молодой человек (10,9 %) изобли-

чен в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) из 

общего количества лиц, выявленных за совершение посягательства дан-

ной категории. В их числе доля подростков — 22,5 %. 

Из общего массива выявленных лиц, совершивших преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25 

УК РФ), почти половина (44,5 %) совершена молодежью (см. табл. 2). 

В частности, каждый второй молодой человек (45,6 %) изобличен в со-

вершении наркопреступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. В их 

числе доля подростков — 2,4 %. 

Из общего массива выявленных лиц, совершивших преступления 

в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ), больше половины 

(61,2 %) совершена молодежью (см. табл. 2). В их числе доля несовер-

шеннолетних — 2,8 %. Следует отметить, что научные исследования под-

твердили высокую латентность киберпреступлений. Согласно расчётам рос-

сийских учёных, реальный массив преступлений, предусмотренных ст. 274 

УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей», более чем в 40 раз превосходил в начале 

XXI в. (2001–2006) их регистрируемое количество1. Оперативно раскрывать 

киберпреступления органы правопорядка пока не в силах — отсутствует 

надлежащая материальная база. Поэтому следует признать, что с повышени-

ем эффективности противодействия преступлениям рассматриваемой кате-

гории неизбежен и рост их регистрации официальной статистикой. 

Из общего массива выявленных лиц, совершивших преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства (гл. 29 

УК РФ), больше половины (71,1 %) совершена молодежью (см. табл. 2). 

В их числе каждый десятый (11,9 %) — несовершеннолетний. Тревожит 

тенденция активности молодежи в экстремистской деятельности, относя-

щейся к указанной группе преступлений. В частности, из общего массива 

лиц, изобличенных в возбуждении ненависти либо вражды, а равно 

в унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ), 74,0 % являлись 

молодыми людьми. В общем массиве рассматриваемых лиц доля подрост-

ков составила 13,6 %. 

Из общего массива выявленных лиц, совершивших преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства (гл. 32 
                                                 
1 Латентная преступность в Российской Федерации: 2001–2006 / под ред. С. М. Инша-

кова. — М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 

прокуратуре РФ, 2007. С. 112. 
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УК РФ), около трети (33,5 %) являлись молодыми людьми. В их числе до-

ля несовершеннолетних делинквентов оказалась незначительной (0,8 %). 

Как свидетельствует статистика, молодежь относится к доминирую-

щим субъектам преступлений против военной службы, предусмотренных 

гл. 33 УК РФ. Из общего массива выявленных лиц, совершивших пре-

ступления указанной категории, 85,6 % злоумышленников являлись моло-

дыми людьми. Подростки среди них отсутствуют, так как они не относят-

ся к субъектам воинских преступлений.  

География распределения молодежной преступности в России сви-

детельствует о прямой корреляционной зависимости численности молодо-

го населения в регионах с криминальной активностью последних. По аб-

солютным величинам ежегодно максимальное количество криминальных 

проявлений молодежи регистрировалось в г. Москве, Московской обла-

сти, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. 

Целесообразно подробнее исследовать особенности криминальных 

проявлений детей. Необходимость выделения для самостоятельного кри-

минологического изучения преступности несовершеннолетних объясняет-

ся следующими причинами:  

а) ее особой уголовно-правовой оценкой и особым уголовно-

процессуальным механизмом, поскольку гл. 14 УК РФ выделяет особен-

ности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, а гл. 

50 УПК РФ — особенности производства по делам несовершеннолетних;  

б) важностью и масштабностью задач по охране жизни, здоровья 

и прав подрастающего поколения, по реализации требований о его вос-

питании, духовном и физическом развитии, подготовки к общественной 

деятельности; 

в) особенностями генезиса и мотивации совершаемых преступлений, 

обусловленными спецификой воспитания и жизнедеятельности (относи-

тельно ограниченный период формирования личности, изменчивость со-

циальных позиций, круга и содержания социальных функций, ограничен-

ная дееспособность и др., особенностями личностных социально-

групповых, психологических и иных характеристик); 

г) особенностями уровня и структуры преступности, ее причин и ди-

намики, высокой преступной активностью лиц данного контингента1. 

Возрастную категорию лиц до 18 лет характеризуют синонимиче-

скими терминами «несовершеннолетние» и «дети». В действующем зако-

нодательстве и научной литературе также выделена категория «малолет-

                                                 
1 Криминология в схемах и таблицах: учебное наглядное пособие. — СПб., 2016.  
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них» лиц в возрасте до 14 лет1. Преимущественно к периоду 14–18 лет от-

носится криминологами подростковый возраст.  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет считаются деликто-

способными, то есть лично несут ответственность за ряд противоправных 

деяний. По отечественному законодательству, подросток может быть при-

влечён к уголовной ответственности с 14 лет (ст. 20 УК РФ), к администра-

тивной — с 16 лет (ст. 2.3. КоАП РФ). Статья 4.2. КоАП РФ называет несо-

вершеннолетие обстоятельством, смягчающим административную ответ-

ственность. Аналогично УК РФ относит к обстоятельствам, смягчающим 

наказание, несовершеннолетие виновного (ч. 1 п. «б». ст. 61 УК РФ). 

Уголовный закон в ст. 5, 8, 14, 19 УК РФ формирует юридические 

связи между возрастом и уровнем развития личности, интеллектом, пси-

хосоматическими характеристиками и здоровьем человека в целом, воле-

вым и осознанным его поведением, возможностями и качеством жизни, 

вводя в теорию преступления и наказания категории вины и вменяемости. 

Законодатель учел, что сознание подростка находится в стадии становле-

ния: он порой не может адекватно и объективно оценить сложившуюся 

ситуацию, способен оказаться под влиянием криминально настроенных 

знакомых лиц. Поэтому уголовная ответственность с 14-летнего возраста 

наступает не за все преступления, а только за умышленные криминальные 

проявления, общественная опасность которых осознается лицом к 14 го-

дам и которые предусмотрены ч. 2 ст. 20 УК РФ. За все остальные пре-

ступные посягательства уголовная ответственность наступает с 16 лет. 

В то же время субъектами отдельных преступлений (воинских, должност-

ных, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и др.) 

признаются только лица более старшего возраста.  

По сведениям официальной статистики, динамика ежегодного по-

казателя подростковых преступлений в России начала XXI в. характери-

зовалась тенденцией снижения их массива. В период 2000–2021 гг. 

в России отмечено неуклонное уменьшение более чем в 3 раза количе-

ства как преступлений, совершённых детьми, так и несовершеннолетних 

участников преступлений2. 

Одним из значимых факторов существенного снижения массива 

подростковых преступлений является уменьшение в стране численности 

детского населения в XXI в. Число подростков за последние 15 лет сокра-

                                                 
1 В Федеральном законе от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (ст. 2) 

закреплены границы возраста малолетних лиц как лиц, «не достигших возраста че-

тырнадцати лет несовершеннолетних граждан». 
2 Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Росстат. — М., 2010, 2021; Еже-

годник: «Состояние преступности в России». — М.: ГИАЦ МВД России. 2001–2021. 

Ф. 451 КН.82, Ф. 455 КН.13. 
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тилось на 40 %1. Другая важная причина снижения рассматриваемых по-

казателей — это повышение комплексного профилактического воздей-

ствия на криминальные проявления в детской среде. С 2009 г. в регионах 

Российской Федерации стал функционировать институт Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка. По состоянию 

на 2019 г., соответствующая должность введена в 83 субъектах Россий-

ской Федерации. Ранее в нашей стране такой институт не существовал.  

Создана новая система органов опеки и попечительства, не имеющая 

аналогов в прошлом XX в. Для профилактики правонарушений в подростко-

вой среде и семьях в разных регионах России в 2008–2011 гг. в составе орга-

нов внутренних дел образованы подразделения, имеющие в своём штате 

специализированных сотрудников. Назовём лишь некоторых из них: семей-

ный инспектор — в Мурманской и Сахалинской областях, Ставропольском 

крае, Республике Хакасия; семейный инспектор-психолог — в Кемеровской 

области; школьный инспектор — в Санкт-Петербурге, Свердловской и Ле-

нинградской областях; инспектор по семьям — в Республике Карелия.  

Сегодня в России реализуются важные законодательные акты феде-

рального и регионального значения, противодействующие детскому крими-

налу. В частности, федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних», федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попе-

чительстве»; указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; региональ-

ный закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 г. № 48-14 «О мерах по преду-

преждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних 

в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"».  

Анализируя структуру подростковых преступлений в России, следу-

ет обратить внимание, прежде всего, на относительную стабильность со-

отношений доминирующих преступных проявлений несовершеннолетних. 

На основе сведений официальной статистики известный отечественный 

криминолог А.В. Комарницкий установил, что в 2006 и 2010 гг. в структу-

ре совершённых подростками преступлений в России преобладали кражи: 

51,2 % и 53,1 % соответственно. Доля массива грабежей и разбоев состав-

ляла в 2006 г. 19,0 % (в 2010 г. — 17,1 %). Доля совокупности убийств 

и покушений на убийство, изнасилований и покушений на изнасилование, 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью составляла в 2006 г. 
                                                 
1 Демографический кризис в Российской Федерации. [Электронный ресурс]: URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Демографический_кризис_в_Российской_Федерации (дата 

обращения: 10.05.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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3,0 % (в 2010 г. — 2,4 %)1. В более поздний период, в 2011–2021 гг., в Рос-

сии сохранились основные пропорции доминирующих детских преступ-

лений: около половины всей массы — тайное хищение чужого имущества; 

каждое шестое — грабежи и разбои.  

Лицам, не достигшим возраста уголовной ответственности, присущи 

следующие делинквентные особенности: наиболее распространёнными 

общественно опасными деяниями малолетних лиц (до 14 лет), по сведени-

ям исследователя Р. А. Леонова, являлись в начале XXI в. общественно 

опасные посягательства против собственности (78,4 %)2. В рассматривае-

мый период криминальные деяния против общественной безопасности 

и общественной нравственности составляли 15,3 %, против личности — 

2,3 %. На долю всех иных общественно опасных проступков приходилось 

4,0 %. Лицам младшего возраста (до 11 лет) характерны кражи, уничтоже-

ние чужого имущества, вандализм. Похищались преимущественно деньги, 

сотовые телефоны, одежда у сверстников и их родителей, работников 

школы. Лица в возрасте 11–13 лет, наряду с вышеперечисленными обще-

ственно опасными деяниями, иногда совершали грабежи, угоны, причиня-

ли тяжкий вред здоровью. Отмечена закономерность: чем моложе лицо, 

тем чаще мы встречаем корыстную мотивацию в его действиях.  

Определенной спецификой обладает подростковая преступность 

в Санкт-Петербурге. В городе ежегодный показатель доли несовершенно-

летних, совершивших преступления в 2020 г., от общего числа лиц, совер-

шивших преступления, имеет тенденцию к снижению от 3,7 % в 2013 г. до 

3,3 % в 2020 г. (в России, соответственно, от 6,0 % до 4,3 %). В 2020 г. Число 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, со-

ставило 432. При этом максимальное количество преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними, выявлено на территории Курортного (59), Крас-

ногвардейского (45), Московского (44) районов Санкт-Петербурга.  

Структура подростковой преступности в 2019 г. характеризуется от-

носительной стабильностью. Преобладают, как и в прежние годы, имуще-

ственные преступления. Их количество достигает 66,4 % от общего мас-

сива преступлений, совершенных в 2019 г. подростками в городе. Доля 

краж в общем массиве составила около половины зарегистрированных 

подростковых преступлений — 45,9 %: в 2019 г. зафиксировано 220 краж, 

совершенных подростками. В 2019 г. из общего числа преступных посяга-

тельств несовершеннолетних 11,7 % приходилось на грабежи и 6,5 % — 

                                                 
1 Комарницкий А. В. Преступность несовершеннолетних в современной России: кри-

минологический анализ // Ленинградский юридический журнал. 2011. № 4. С. 93. 
2 Леонов Р. А. Общественно опасные деяния (проступки), совершаемые лицами, не до-

стигшими возраста уголовной ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 

2012. С. 20. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/leningradskiy-yuridicheskiy-zhurnal
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на разбои. За истекший год выявлено 56 грабежей и 31 разбойное нападение, 

совершенных подростками, а также 9 фактов угона, 7 фактов мошенниче-

ства и 1 факт умышленного уничтожения или повреждения имущества. 

В 2019 г. зафиксировано 2 подростковых преступления, связанных с причи-

нением смерти другому человеку и предусмотренных ст. 105–107 УК РФ, 

12 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 8 — умыш-

ленного причинения среднего вреда здоровью, 9 — умышленного причине-

ния легкого вреда здоровью и 3 факта побоев. Количество преступлений про-

тив жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ) составило 37 посягательств (или 7,7 %).  

Значительный сегмент подростковой преступности связан с неза-

конным оборотом наркотических средств в городе. В 2019 г. зарегистри-

ровано 89 преступлений, совершенных несовершеннолетними, в сфере не-

законного оборота наркотиков, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ. 

Доля наркопреступлений составила 18,6 % от общего числа преступлений 

несовершеннолетних. 

В рассматриваемый период преступления в семейно-бытовой сфере 

совершили 7 подростков. Одной из причин совершения подростками пре-

ступлений упомянутой категории является семейное неблагополучие. Для 

внутрисемейного криминала характерно значительное преобладание насиль-

ственной составляющей над корыстной. Латентность корыстной внутрисе-

мейной преступности объясняется следующим образом. С помощью органов 

правопорядка родственники не всегда стремятся разрешить конфликт, свя-

занный с совершением членом семьи имущественного преступления.  

Следует отметить и латентность насильственных преступлений в се-

мейной сфере1. Причины нежелания обращаться за помощью в органы 

правопорядка естественны. Агрессор — близкий человек. Обращение 

к органам правопорядка за защитой делает публичными приватные внут-

рисемейные отношения, конфиденциальные и достаточно интимные. Из-

лишние репрессии со стороны государства могут повлечь нежелательные 

последствия для целостности семьи вплоть до ее разрушения. Стыд, страх 

жертв насилия способствуют латентности внутрисемейного криминала.  

По сведениям ГИАЦ МВД России, в период 2010–2019 гг. доля 

внутрисемейных насильственных преступлений не превышала 15,0 % от 

общего ежегодного количества насильственных преступлений в России. 

                                                 
1 Лихачева О. В. Латентная жертва насильственных преступлений, совершаемых 

в сфере семейных отношений: дис. …канд. юрид. наук. — Тюмень, 2006 — 177 с.; 

Самойленко К. В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия 

сексуальной насильственной преступности в семье: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. — Краснодар, 2014. — 205 с.  
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Мужчины доминировали в качестве домашних агрессоров1. По получен-

ным сведениям, в семье в начале XXI в. наибольшую активность крими-

нального насилия проявляли лица в возрасте 30–50 лет (49,0 %). За ними 

по степени внутрисемейного преступного насилия следовали молодые 

люди в возрасте 18–29 лет (30,0 %), затем лица зрелого возраста старше 

51 года (19,5 %). Доля несовершеннолетних преступников, совершивших 

внутрисемейное криминальное насилие, составила лишь 1,5 %2. В конце 

прошлого века этот показатель составил 0,7 %3. Очевидно, лица, не достиг-

шие 18-летнего возраста, крайне редко совершают насильственные преступ-

ления в семейной сфере. Ежегодный массив преступников указанной кате-

гории по стране в рассматриваемый период не превышал 1 000 человек. Во 

внесемейной сфере этот показатель многократно выше. Как свидетельству-

ют данные официальной статистики, всего по России каждый год выявляет-

ся свыше 50 тысяч подростков, совершивших криминальные проявления4. 

Из числа последних фиксируется не более 1 000 насильников.  

Рассмотрим характеристику судимости подростков и совершенно-

летних молодых людей, сравнивая наиболее значимые меры их уголовно-

го наказания.  

Состав осужденных в России в период 2000–2019 гг. отражен 

в таблице 35. 

Таблица 3  

Состав осужденных 
№ 

п/п 

 

 

 Год 

  

Количество 

(тыс. чел.) 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Всего 1184 879 845 734 740 697 658 598 

2 В возрасте  

14-17 лет 

149,0 99,1 47,0 22,8 23,9 20,6 18,8 16,9 

3 В возрасте  

18-29 лет 

563 416 392 298 291 257 226 194,3 

 Молодежь 712,0 515,1 439,0 320,8 314,9 277,6 244,8 211,1 

 Доля от стр.2 в (%) 60,1 58,6 52,0 43,7 42,6 40,0 37,2 35,3 

                                                 
1 Ежегодник: Состояние преступности в России. — М.: ГИАЦ МВД России. 2010–2020. 

Ф. 455 КН.13. 
2 Харламов В. С. Отечественный и зарубежный опыт противодействия криминально-

му насилию в семье. — СПб., 2014. С. 162. 
3 Ильяшенко А. Н. Противодействие насильственной преступности в семье: уголовно-

правовые и криминологические аспекты: монография. — М.: Профобразование, 2003. 

С. 210–211. 
4 Ежегодник: «Состояние преступности в России». М.: ГИАЦ МВД России. 2001, 

2006, 2011, 2017. Ф. 451 КН.82, Ф. 455 КН.13.  
5 Россия в цифрах. 2020. Крат. стат. сб./Росстат. — M., 2020. С. 183. 



Глава 9. Криминология преступности несовершеннолетних и молодежи 

200 

По официальным сведениям, представленным в таблице 3, в текущем 

столетии в России динамика ежегодных показателей удельного веса моло-

дежи в общем числе всех осужденных представляла собой неуклонно сни-

жающуюся прогрессию от 60,1 % в 2000 г. до 35,3 % в 2019 г. Наблюдается 

единая динамика уменьшения количества всех осужденных и молодежи в их 

числе. В 2021 г. в России всего осуждено 573 112 человек, из них 15 735 

несовершеннолетних и 192 216 совершеннолетних молодых людей1. Удель-

ный вес осуждённых подростков и совершеннолетней молодежи в общем 

числе осужденных соответственно составил 2,8 % и 32,5 %.  

Из общего числа осужденных к лишению свободы (175 122) количе-

ство несовершеннолетних составило 2 755 (1,6 %) и 62 302 совершенно-

летних молодых людей (35,6 %).  

Из общего числа приговоренных к условному осуждению к лише-

нию свободы (157 511) количество несовершеннолетних составило 

6 359 (4,0 %) и 53 404 совершеннолетних молодых людей (33,9 %).  

Из общего числа осужденных, подвергнутых штрафу (74 752), коли-

чество несовершеннолетних составило 1 576 (2,1 %) и 24 581 совершенно-

летних молодых людей (32,9 %).  

Из общего числа осужденных к обязательным работам (99 652) ко-

личество несовершеннолетних составило 3 707 (3,7 %) и 31 706 совершен-

нолетних молодых людей (31,8 %).  

Из общего числа осужденных к исправительным работам (50 020) 

количество несовершеннолетних составило 182 (0,4 %) и 10 792 совер-

шеннолетних молодых людей (21,6 %). Расчеты показывают, что из обще-

го числа осужденных в 2019 г. в России почти половина осужденных мо-

лодых людей (суммарное число совершеннолетних и несовершеннолет-

них) приговаривалась к лишению свободы и условному осуждению к ли-

шению свободы, а каждый шестой — к обязательным работам.  

Из общего числа осужденных молодых людей наиболее распростра-

ненной мерой наказания в 2019 г. являлось лишение свободы (30,8 %). 

Далее по ранжиру в лидерах: условное осуждение к лишению свободы — 

28,4 %, обязательные работы — 16,6 %; штраф — 12,4 %; исправительные 

работы — 5,2 %.  

Подводя итог, следует сделать следующие выводы:  

1. Российская молодежь и молодые люди из числа мигрантов явля-

ются носителями чрезвычайной криминальной активности. 

2. Молодежная преступность составляет основу для воспроизвод-

ства общей преступности. Именно лица молодого возраста преобладают 

                                                 
1 Сведения Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Отчет 

о составе осужденных, месте совершения преступления за 12 месяцев 2021 года. Ф. 11. 
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среди вовлекателей несовершеннолетних в совершение криминальных 

и антиобщественных действий. 

3. В структуре криминальных деяний несовершеннолетней молоде-

жи в начале XXI в. в России преобладали имущественные преступления. 

4. Криминальные посягательства детей и внутрисемейные преступ-

ления высоколатентны. 

5. В 2021 г. наиболее распространенной мерой уголовного наказа-

ния подростков являлось условное осуждение к лишению свободы, 

наиболее распространенным видом наказания совершеннолетних молодых 

людей — лишение свободы. К данному виду наказания приговаривался 

каждый третий молодой человек в возрасте 18–30 лет.  

9.2. Особенности личности  

представителей молодежного криминалитета 

Исследователи отмечают, что молодежная преступность наделена 

специфическими чертами: ее отличает групповой характер и склонность 

к насилию. В частности, значительный массив насильственных преступ-

лений (около 20,0 %) совершен лицами, находившимися в состоянии 

наркотического и алкогольного опьянения1. До 80 % молодёжи пьет алко-

голь и примерно 60 тысяч детей в России официально признаны хрониче-

скими алкоголиками2. Такие выводы сделаны в Докладе о положении мо-

лодёжи и реализации государственной молодёжной политики в Россий-

ской Федерации. Установлена закономерность возрастания удельного веса 

групповой преступности молодежи по мере снижения возраста преступ-

ников. Однако существует определенное различие между криминальными 

группами подростков и совершеннолетней молодежи. Последним (совер-

шеннолетней молодежи) присущи устойчивые, организованные преступ-

ные группы. Напротив, лица, не достигшие совершеннолетия, чаще со-

вершают групповые преступления спонтанно, их совершение преимуще-

                                                 
1 Крутер М. С. Методологические и прикладные проблемы изучения и предупрежде-

ния преступности молодежи: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 2002. С. 5, 7, 11, 

20–27, 47; Материалы Федерально-правового портала «Юридическая Россия». [Элек-

тронный ресурс]: URL: http://law.edu.ru/doc/ document.asp?docID=1116176 (дата обра-

щения: 10.05.2018); Особенности молодежного алкоголизма. [Электронный ресурс]: 

URL: http://studbooks.net/513156/ sotsiologiya/osobennosti_molodezhnogo_alkogolizma 

(дата обращения: 10.05.2021). 
2 Доклад о положении молодёжи и реализации государственной молодёжной полити-

ки в Российской Федерации «Молодёжь и молодёжная политика в России в контексте 

глобальных тенденций». — М.: Минобрнауки РФ, Федеральное агентство по делам 

молодежи, 2015. С. 20. 

http://law.edu.ru/doc/
http://studbooks.net/513156/%20sotsiologiya/
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ственно не охватывается единым преступным умыслом и носит ситуатив-

ный характер.  

Каждый третий из общего числа «молодых» участников преступле-

ний, по сведениям уголовной статистики, был ранее судим. Указанная 

статистика согласуется с результатами исследований других криминоло-

гов. В частности, по результатам проведенных исследований (Д. В. Вла-

сов, П. Н. Кобец), 35,5 % преступников-рецидивистов, совершивших пре-

ступления, составляют лица в возрасте 18–29 лет1. По исследованиям 

А. А. Тайбакова, свыше половины (53,0 %) профессиональных преступни-

ков совершили первое преступление в возрасте 14–16 лет и лишь треть 

(39,0 %) — в возрасте 17–18 лет2. 

В современной России удельный вес лиц женского пола в возрасте до 

30 лет, совершивших преступные посягательства, не превышает 7,0 % 

от общего массива всех преступников. При этом удельный вес всех женщин 

разных возрастов в общем массиве всех преступников колеблется от 12,0 % 

до 18,0 %. Так, по сведениям Судебного Департамента при Верховном Суде 

РФ, в 2019 г. в России из 598 214 осужденных осуждено 83 703 женщин 

(14,0 %). Из них: несовершеннолетних лиц женского пола — 1 325 (0,2 % 

от общего массива осужденных) и совершеннолетних молодых лиц женско-

го пола — 21 566 (3,6 % от общего массива осужденных)3. Фактически из 

общего массива осужденных женщин (83 703) лишь каждая четвертая дама 

(27,3 %) относилась к лицам в возрасте 14–29 лет (22 891).  

Одним из опасных криминологических симптомов является вовле-

чение детей в совершение антиобщественных действий и преступления. 

Совершеннолетние молодые люди, обладающие значительным преступ-

ным опытом, вовлекают в преступную деятельность неискушенных лиц 

более младших возрастных категорий. Налицо общественная опасность 

таких «вовлекателей», посягающих на нравственное и телесное здоровье 

детей. Вовлечение в незаконные посягательства несовершеннолетних иг-

рает детерминирующую роль в развитии детской преступности. Сеятель 

криминала — вовлекатель, удобряя бытовую почву семенами противо-

правности, взращивает соответствующий урожай. Проведенный анализ 

позволяет сформировать криминологический портрет вовлекателя ребенка 

в совершение антиобщественных действий и преступления в виде лица 

                                                 
1 Кобец П. Н., Власов Д. В. Криминологическая характеристика и предупреждение 

рецидива насильственных преступлений против собственности на региональном 

уровне. — М.: ВНИИ МВД России, 2006. С. 74.  
2 Тайбаков А. А. Профессиональный преступник // Социологические исследования. 

1993. № 8. С. 86.  
3 Сведения Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Отчет 

о составе осужденных, месте совершения преступления за 12 месяцев 2019 года. Ф. 11. 
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мужского пола в возрасте от 18 до 24 лет, жителя города, холостого, без 

определенного рода занятий (не работает и не учится), с неполным сред-

ним образованием.  

В процессе анализа структуры преступлений, совершенных не россий-

скими, а иностранными гражданами и лицами без гражданства (далее — ми-

грантами) в 2019 г., необходимо отметить, что доля криминальных посяга-

тельств мигрантов в общем объеме российского криминалитета составила 

3,4 % (осуждено 20 165 лиц данной категории)1. В числе мигрантов, совер-

шивших преступления, доминирует молодежь. Для преступности мигрантов, 

как в целом и общероссийской преступности, характерно соотношение мас-

сивов преступных посягательств насильственных к ненасильственным (ко-

рыстным, корыстно-насильственным и др.) как соотношение 1:2. Для пре-

ступности мигрантов характерно также наличие отдельных видов высоко-

латентных насильственных преступлений, таких как побои (ст. 116 

УК РФ), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

(ст. 119 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ).  

Немаловажным при изучении личностных особенностей молодых 

правонарушителей является разделение их на типы. В частности, ученые 

выделяют четыре различных по глубине деформаций личности типа: 

— случайный — совершившие преступления в результате стечения 

обстоятельств, легкомыслия, вопреки общей положительной направлен-

ности личности; 

— ситуационный — совершившие преступления в результате попа-

дания в соответствующую ситуацию, что обусловлено неустойчивостью 

общей направленности личности; 

— неустойчивый — совершившие преступления в результате пре-

обладающей отрицательной направленности, не достигшей устойчивой 

общей направленности личности (ранее совершавшие проступки, пра-

вонарушения); 

— злостный — совершившие преступления в результате относитель-

но устойчивой антиобщественной направленности личности (ранее со-

вершавшие преступления).  

Рассмотрим подробнее специфику личности несовершеннолетнего 

делинквента, совершившего преступное посягательство.  

В нынешнем столетии изменилась социальная база преступлений 

несовершеннолетних, повысился её интеллектуальный потенциал. Если 

в 2000–2001 гг. наиболее криминально поражённой категорией несовершен-

                                                 
1 Сведения Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

Там же. 
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нолетних являлись неработавшие и неучившиеся (92,8 %)1, то в 2019 г. — 

учащиеся и студенты (68,6 %: 11 559 из 16 858)2. Важно подчеркнуть, что 

в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления в 2019 г. в Рос-

сии, удельный вес учащихся и студентов составил всего 4,6 %3.  

В целом, в период 2000–2019 гг. высок процент групповых преступ-

лений, ограниченный пределами 20,0–50,0 % от общего числа совершен-

ных подростками преступлений. Будучи непонятыми взрослыми, дети бе-

гут из дому и сплачиваются в группы для самосохранения и самовыраже-

ния. Несогласие с окружающим миром некоторые члены этих групп вы-

ражают в форме отклоняющегося поведения. Замечено, что чем меньше 

возраст подростков, тем чаще они совершают общественно опасные дея-

ния именно в группах. По мнению экспертов, дети в составе групп совер-

шали преступления в 2–2,5 раза чаще, чем взрослые4. Каждый шестой 

подросток ранее был судим. Каждый третий несовершеннолетний пре-

ступник находился в возрасте 14–15 лет. Каждый седьмой несовершенно-

летний осуждён за преступное посягательство, совершённое в состоянии 

опьянения. За период 2005–2019 гг. удельный вес несовершеннолетних 

в общем количестве лиц, состоявших на учёте в органах внутренних дел за 

немедицинское потребление наркотиков, увеличился почти в пять раз. 

Характерно, что совершившие преступления подростки, в своём 

большинстве, проживали в родительских семьях. Из них в полных семь-

ях воспитывались почти 60,0 %. В неполных семьях их доля менее по-

ловины. Типичной становится не отсутствие кого-либо из родителей, 

а недостатки воспитания, обусловленные личностными деформациями 

и пренебрежением к воспитательным обязанностям со стороны родите-

лей или заменяющих их лиц.  

Для большинства несовершеннолетних правонарушителей характер-

на развитость таких негативных свойств, как грубость, озлобленность, 

агрессивность, лживость, безответственность, отсутствие сострадания 

к другим. Понятие товарищества, долга, совести, смелости и т. п. пере-

осмысливаются этими подростками, исходя из групповых интересов. Их 

жизненные цели смещаются в сторону психологического комфорта ком-
                                                 
1 Комарницкий А. В. Преступность несовершеннолетних в современной России: кри-

минологический анализ. С. 98. 
2 Сведения Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

Отчет отчет об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем воз-

расте за 12 месяцев 2019 года. Ф. 12. 
3 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 года. — М.: ГИАЦ МВД 

России, 2020. С. 55. 
4 Волгарёва И. В. и [др.] Криминология: учебное пособие. Стандарт третьего поколе-

ния. — СПб., 2013. С. 220; Комарницкий А.В. Преступность несовершеннолетних 

в современной России: криминологический анализ. 
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панейско-группового характера, сиюминутных удовольствий, потреби-

тельства, наживы. В результате воздействия специфических факторов 

формирования личности и собственной социальной практики у несовер-

шеннолетних правонарушителей более распространены и глубоки дефек-

ты правового сознания, чем у законопослушных сверстников. Это прояв-

ляется, прежде всего, в том, что у них наблюдается расхождение между 

известными им установлениями и собственным отношением к требовани-

ям закона, к практике правового поведения. В этой среде допускается 

нарушение правового или нравственного запрета, если это соответствует 

интересам самого подростка или группы, в которую он входит. 

При анализе личностных особенностей несовершеннолетних право-

нарушителей особое внимание следует обратить на роль аномалий пси-

хики, которые снижают сопротивляемость к воздействию конфликтных 

ситуаций, создают препятствия к развитию социально полезных черт лич-

ности, её адаптации к среде, сужают возможности выбора решений вари-

антов поведения, облегчают реализацию импульсивных, непродуманных 

поступков. В среде детей-правонарушителей отклонения от нормы в пси-

хическом развитии отмечается в несколько раз чаще, чем в возрастной 

группе в целом. Значительная часть заболеваний связана с неблагоприят-

ными условиями жизни и воспитания. Однако наличие у подростка нерв-

но-психических аномалий не говорит о предрасположенности его к пре-

ступному поведению. Аномалии психики оказывают влияние на механизм 

формирования противоправного поведения, выступают в качестве усло-

вия, ускоряющего процесс деградации личности, а также фактора, сказы-

вающегося на выборе формы реакции на конфликтную ситуацию, на фор-

мирование специфической преступной мотивации. 

Подводя итог, следует сделать следующие выводы: 

1. Особенностью молодежной преступности является групповой ха-

рактер совершения преступлений, большой уровень насильственных пре-

ступлений, а также совершение криминального насилия в состоянии опья-

нения алкогольного и/или наркотического. 

2. Доминирующими видами мотивации криминального поведения 

несовершеннолетних выступали: корысть, стремление самоутвердиться 

в коллективе, повышенный неоправданный поведенческий риск, подвер-

женность авторитарному влиянию, киберзависимость. 

3. В семье несовершеннолетний преступник крайне редко проявляет 

свою делинквентность. 

4. Облик несовершеннолетнего преступника — лицо мужского по-

ла, в возрасте 16–17 лет, впервые совершивший преступление, нередко 

в группе, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  
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9.3. Основные криминогенные факторы,  
влияющие на совершение преступлений молодыми людьми 

В криминологической литературе систему факторов, влияющих на 

совершение преступлений, представляют преимущественно в классиче-

ском варианте на каждом из трех уровней функционирования социальных 

процессов: общесоциальном (макро-), непосредственного окружения (сред-

нем) и индивидуального поведения (микро-). Отдельные авторы (В. Н. Куд-

рявцев, В. Е. Эминов) выделяют психологический, социологический, фило-

софский уровни преступности1. Другие авторы (Г. А. Аванесов, С. М. Инша-

ков) различают факторы преступности первого, второго и третьего классов2. 

Однако указанные выше классификации объединяет трехуровневая система-

тизация. Третьи авторы (С. М. Милюков, Ю. М. Антонян) факторы преступ-

ности рассматривают без уровневого подхода3.  

Каждая из указанных классификаций позволяет высветить те или иные 

стороны воспроизводства преступлений. В то же время первая из отмечен-

ных классификаций (классический вариант) представляется наиболее эф-

фективной с точки зрения организации профилактической деятельности ор-

ганов внутренних дел и иных правоохранительных структур. 

Факторы преступности на общесоциальном уровне, в основе кото-

рых лежат объективные социальные противоречия жизнедеятельности 

общества, конкретизируются и детализируются в нижестоящем групповом 

уровне, действуют на формирование внутригрупповых отношений; фак-

торы группового уровня, в свою очередь, получают законченное выраже-

ние на индивидуальном уровне, проявляясь особенностями поведения 

конкретного молодого человека. Представляется, что именно комплекс 

общесоциальных причин порождает условия, способствующие кримина-

лизации личности.  

На общесоциальном уровне противоречия, продуцирующие преступ-

ления, связаны с различными криминогенными факторами макроструктуры, 

обусловливающими противоправное поведение молодых людей.  

Они включают: 

— противоречия в политической сфере между отдельными слоями 

общества в борьбе за власть, выражающиеся в противостоянии различных 

                                                 
1 См.: Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 4-е изд., 

перераб. и доп. — М., 2012. С. 110–111. 
2 См.: Криминология: учебник для студентов вузов / под ред. Г. А. Аванесова. 4-е 

изд., перераб. и доп. — М., 2006. С. 206–227. 
3 См.: Криминология: учебное пособие. Стандарт третьего поколения / под ред.  

В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. — СПб., 2013. С. 46–55; Антонян Ю. М. Кримино-

логия. Избранные лекции. — М., 2004. С. 62–73. 
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ветвей власти, противоборстве политических партий, общественных орга-

низаций и движений; 

— противоречия в экономике, в том числе связанные со стремлением 

конкурирующих структур получить максимальную финансовую прибыль; 

— противоречия в духовно-нравственной сфере, реализующиеся 

в насаждении идеологических догматов, националистических призывах 

отдельных общественных деятелей, конфликтах на национально-

этнической почве, культе насилия, агрессивности, разнузданности; 

— противоречия в нормативной сфере, выражающиеся в рассогласо-

вании действующих правил, которыми руководствуются различные обще-

ственные группы; 

— противоречия между социальными группами, основанные на раз-

личных целях, мировоззрении, достатке; 

— противоречия института семьи между мужчинами и женщинами, 

касающиеся притязаний на главенство, противоречия половой морали, 

противоречия между профессиональной и семейной ролями женщин. 

Проведенная криминологами ФГКУ «ВНИИ МВД России» экспертная 

оценка укрупненных криминогенных факторов, деформирующих обще-

ственные отношения в постсоветское время в современной России, выявила 

приоритет факторов (детерминантов) организационно-управленческого, 

правового, социально-экономического и демографического характера1. Из 

числа организационно-управленческих детерминантов на макроуровне про-

тивоправное поведение молодежи и других лиц порождено утратой доверия 

к органам власти, криминальной ситуацией, когда преступная среда прони-

кает в законодательные и исполнительные органы власти, террористической 

угрозой, ощущением беспомощности под напором социальных бедствий, 

неуверенностью в будущем. В результате возникает агрессия молодежи, 

иного населения и как форма защиты от реальной или надуманной угрозы.  

К криминогенным факторам следует отнести недостатки в органи-

зации превентивной деятельности. В противодействии молодежной пре-

ступности недостаточно задействованы общественность, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований, общественные объединения и хозяйствующие субъекты различ-

ных форм собственности (например, частные охранные структуры). Невы-

сок уровень взаимодействия в рассматриваемой сфере как на внутриве-

домственном, так и на межведомственном уровне (например, социальных 

учреждений и транспортных полицейских структур). 

                                                 
1 Антонян Ю. М. и [др.]. Определение и исследование ведущих характеристик основ-

ных социальных криминогенных факторов: аналитический обзор. — М.: ФГКУ 

«ВНИИ МВД России», 2011. С. 7–16.  
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Одной из проблем является отсутствие комплексности и консолиди-

рованности усилий всех субъектов профилактической работы по реализа-

ции мероприятий программ профилактики. Эта проблема находит выра-

жение в том, что в ряде регионов некоторые из указанных субъектов не 

выполняют свои функции по реализации профилактических мероприятий 

либо проявляют пассивность в их выполнении. Отсутствие комплексного 

подхода и объединения усилий всех ветвей власти: региональных, област-

ных и местных органов — не позволяет в максимальной степени на совре-

менном уровне осуществлять функции профилактики правонарушений мо-

лодежи. Кроме того, из числа субъектов государственного контроля за дея-

тельностью полиции, перечисленных в ст. 49 федерального закона «О поли-

ции», исключены органы законодательной и исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации. Это связано с отказом от деления подразделений 

полиции на федеральные и местные. Таким образом, утрачиваются опреде-

ленные рычаги воздействия региональных органов власти в отношении по-

лицейских подразделений. Утрата взаимного влияния зачастую несет за со-

бой утрату эффективности сотрудничества в решении общих задач. 

Немаловажными криминогенными факторами правового содержа-

ния, влекущими бедственное состояние социальной сферы, являются та-

кие, как снижение эффективности действующего законодательства по за-

щите социальных прав и гарантий граждан, слабая действенность законов 

в сфере борьбы с преступностью, несовершенство правоприменительной 

практики. Несмотря на проводимые преобразования, многие инструменты 

бездейственны, так как не разработана обеспечивающая их нормативная 

база, а в действующие акты не внесены изменения. Так, со сменой форм 

собственности на объектах связи, транспорта, в жилищно-коммунальной 

сфере был поставлен под сомнение ряд преференций и льгот, установлен-

ных для отдельных категорий граждан, в том числе постоянно не прожи-

вающих в регионе. Данные факты добавляют обеспокоенность и нервоз-

ность. В обществе распространяется представление о бессилии закона, 

правовом беспределе.  

В федеральном законодательстве отсутствует закрепление полномочий 

муниципальных формирований правоохранительной направленности; со-

трудники органов внутренних дел не наделены полномочиями на участие 

в примирительных процедурах. Острой проблемой остается фактическое от-

сутствие нормативно-закрепленных механизмов профилактической работы 

и тактических форм деятельности полицейских служб и подразделений ор-

ганов внутренних дел с семейными дебоширами и лицами, злоупотребляю-

щими спиртными напитками и наркотическими средствами, а также лицами 

без определенного места жительства и средств к существованию.  
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К криминогенным факторам экономического и финансового содер-

жания относится отсутствие должного государственного контроля за ры-

ночным реформированием экономики, что негативно влияет на уровень 

и качество жизни населения: нарушаются права потребителя, разрушается 

социальная сфера предприятий: ведомственные культурно-

оздоровительные объекты переводятся на коммерческую основу, переста-

ет существовать система льгот для работников, нарушается система пен-

сионного обеспечения лиц, пострадавших на производстве. 

К числу наиболее сложных проблем большинства современных мо-

лодых людей относятся финансово-экономические трудности, невозмож-

ность достойно обеспечить жизнь свою и своих близких при помощи со-

циально одобряемых способов деятельности. В межличностных отноше-

ниях конфликтность возрастает в условиях обеднения людей, резкого со-

циального расслоения общества. Современные отечественные законодате-

ли и политики, ученые и практики свидетельствуют о материальном не-

благополучии россиян, в том числе молодых, и низком уровне качества их 

жизни в начале XXI в.1  

К наиболее значимым криминогенным факторам социально-

психологического содержания следует отнести: утрату значительной ча-

стью населения общепризнанных человеческих идеалов, низкий уровень 

солидарности населения с уголовным законодательством, правовой ниги-

лизм, низкий уровень доверия к правоохранительным органам, распро-

странение криминальной субкультуры, разрастание этнической и религи-

озной нетерпимости. Стремительная депопуляция российского населения 

обусловлена противоборством, прежде всего, двух противоположных им-

перативов: биологического (инстинкт продолжения рода) и экономико-

социального (инстинкт социального выживания). «Процессы, связанные 

с трансформацией общества, породили рост индивидуализма в таких его 

выражениях, как нетерпимость, эгоизм, цинизм, насилие, агрессивность»2. 

Индуцирование агрессии в ответ на социальную несправедливость рас-

смотрено в разработанных российскими и зарубежными учеными концеп-

циях, в числе которых концепции социального стресса и социальной се-

лекции (Н. М. Жариков), теории утраты (П. Маррис) и салютогенеза 

(А. Антоновски)3.  

Низкий материальный уровень значительной части населения и рас-

слоение общества по объему доходов негативно влияет на восприятие лю-

                                                 
1 Гилинский Я. И. Очерки по криминологии. — СПб.: ИД «Алеф-Пресс», 2015. С. 18–20. 
2 Волкова А. Е. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, свя-

занных с жестоким обращением с детьми: дис. … канд. юрид. наук. — М., 1996. С. 70. 
3 Стресс и постстрессовые расстройства: личность и общество / С. Г. Сукиасян и [др.]. 

Ереван: Асогик, 2003. С. 80–91. 
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дей молодого возраста, в котором земные блага, недоступные, но так ши-

роко представленные во владении богатых людей, на витринах магазинов 

и в средствах массовой информации, имеют особую притягательность. 

Молодежь из необеспеченных и малообеспеченных семей особенно ярко 

чувствует разрыв в доходах, растет чувство зависти, неуверенности, 

ущемленности, что в качестве психологической компенсации порождает 

ожесточение и агрессивность. Отмечается фактическая утрата значитель-

ной частью молодежи жизненных перспектив. Как следствие, алкоголиза-

ция и наркотизация населения из-за потери социальных, идеологических 

ориентиров, попытка уйти от бытовой неустроенности, семейного дис-

комфорта все большего числа молодежи, что закладывает «мину замед-

ленного действия» для будущих поколений. 

 Преобладание в обществе психологии обогащения любым путем 

негативно воздействует на процесс определения несовершеннолетним 

границ допустимого. Так, шестнадцатилетний Разенков В. Ю. с целью 

хищения теле-видеоаппаратуры и ювелирных изделий задушил свою 

мать1. Другой пример. В городе Емва Республики Коми с целью завладе-

ния пенсией внучка убила свою бабушку, которой нанесла не менее пяти 

ударов в область головы. Труп был спрятан в шкаф. Преступница оста-

лась проживать в бабушкиной квартире. Похищенные деньги в сумме 

1 610 рублей девушка истратила на личные нужды2. 

Резко изменившийся социальный статус лиц, не сумевших адаптиро-

ваться к проводимым в стране реформам, приводит к широкому распро-

странению установок на криминально-силовые способы разрешения соци-

альных противоречий. Естественно, что в обществе, где на первом месте 

стоит вопрос материального благосостояния, страдает духовная культура. 

Большинство материалов газет, телепрограмм акцентированы на критику, 

окрашены пессимистично. Идет процесс размывания границ нравственно-

сти. Посредством различных технологий и коммуникаций (мобильных те-

лефонов, интернета и др.) происходит значительное усиление отрицатель-

ного воздействия на общественное сознание негативной безнравственной 

информации. Современные масс-медиа внедряют в сознание людей мни-

мые ценности, ложные идеалы и нормы поведения криминального мира 

и находят оправдание преступного обогащения. Культ «золотого тельца» 

и культ силы определяют успешность личности в обществе. 

                                                 
1 Архив федерального суда Приморского района Санкт-Петербурга за 2000 г. Уголов-

ное дело № 1-585. 
2 Коровченко С. Об аналитической справке СУ СК при прокуратуре РФ по Республи-

ке Коми об уголовных делах о преступлениях, совершенных женщинами в Республи-

ке Коми. [Электронный ресурс]: URL: http://www.sykt24.ru/news/1341 (дата обраще-

ния: 08.08.2021). 

http://www.sykt24.ru/news/1341
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Межнациональная напряженность на постсоветском пространстве 

и связанный с ней поток мигрантов являются также одним из факторов, 

ухудшающих криминогенную обстановку. Проявления насилия связаны 

с нерешенностью жилищных проблем, неустроенностью мигрантов, бе-

женцев. Процесс формирования личности молодого делинквента (право-

нарушителя) происходит не только под действием противоречий общества 

в целом, но и в результате влияния микросоциального окружения как 

в семье, так и во внесемейной сфере. 

На уровне непосредственного окружения (на среднем уровне) выде-

ляются криминогенные детерминанты, обусловленные несовершенством 

окружающей среды, во взаимодействии с которой складывается образ по-

ведения человека, отношение к окружающим, общественному порядку, 

правосознание. Негативное влияние среды способствует появлению 

и укреплению таких криминологически значимых свойств человека, как 

агрессивность и корыстность, ощущение невостребованности и неполно-

ценности. Формируется склонность к преступному поведению. На рас-

сматриваемом уровне, прежде всего, выделяются причины криминогенной 

десоциализации и криминогенной конфликтности. Применяющиеся как 

синонимы в научной литературе термины «десоциализация» и «социаль-

ная дезадаптация» подразумевают различные нарушения процесса социа-

лизации, то есть неадекватности его поведения нормам, требованиям той 

системы общественных отношений, в которую включается человек по ме-

ре своего социального развития и становления. Связь недостаточно 

успешной социализации и возникновения различного рода отклоняюще-

гося поведения была отмечена многими учеными-криминологами, психо-

логами, педагогами (Ю. М. Антонян, С. А. Беличева, А. А. Кочин). Уче-

ные (Л. С. Выготский, С. С. Худоян, Э. Кречмер, Х. Ремшмидт, Т. В. Кор-

хонен) отмечают, что именно в периоды кризисов развития часто проис-

ходят переломы и резкие изменения жизненного пути личности.  

Девиантное поведение личности молодого человека, его психиче-

ские и соматические болезни часто возникают или обостряются в пере-

ходные периоды. Особая восприимчивость к негативным формам поведе-

ния проявляется у малолетних и несовершеннолетних именно под воздей-

ствием семейных отношений. Противоправное поведение формируется 

в первую очередь в неблагополучных семьях. Неблагополучие семьи вы-

ражается в невыполнении семьей своего назначения по приспособлению 

ее членов к общественной жизни, обусловливающее их криминализацию, 

а также в способствовании семьи появлению у ее членов намерения со-

вершить преступление1.  
                                                 
1 Криминология — ХХ век: научно-учебное издание / под ред. В. Н. Бурлакова, 

В. П. Сальникова. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2000. С. 497. 
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Учеными и практиками неполная семья, отражающая структурное 

семейное неблагополучие, рассматривается как источник агрессивности 

и психологического дискомфорта ребенка. Научные исследования под-

твердили факт того, что в неполных семьях дети растут более агрессив-

ными1. В семьях, где родители были осуждены, у детей обнаружилось пе-

рерастание агрессивного поведения, имевшего место в детском возрасте, 

в делинквентное и преступное — в подростковом и юношеском. Неблаго-

получие в семейных отношениях вызывает иногда побеги детей из дому. 

Крайней мерой реагирования в случае злостного уклонения от исполнения 

родительских обязанностей является лишение родительских прав. Усу-

губляет десоциализацию домочадцев не решенная до настоящего времени 

проблема совместного проживания детей с родителями, лишенными роди-

тельских прав и продолжающими вести антиобщественный образ жизни. 

Определенной криминологической ценностью обладает научное ис-

следование на тему: «Как отличаются взрослые дети, родители которых 

имеют однополые отношения», проведенное в 2010–2012 гг. американ-

ским доктором социологии Марком Регнерусом2. Опросив 3000 взрослых 

респондентов, чьи родители состояли в однополых сексуальных отноше-

ниях, М. Регнерус констатировал, что воспитанников гомосексуалов отли-

чают следующие негативные особенности: 1) склонность к суицидально-

му поведению: 24,0 % взрослых детей из однополых семей планировали 

самоубийство (в обычных семьях — 5,0 %); 2) частое обращение к психо-

терапевтам: 19,0 % против 8,0 %; 3) подверженность сексуальному наси-

лию: 31,0 % детей, выросших с мамой-лесбиянкой, и 25,0 %, выросших 

с отцом-гомосексуалистом, принуждались к сексу (в обычных семьях — 

8,0 %); 4) высокий уровень венерического инфицирования: 25,0 % воспи-

танников нетрадиционных семей имели и имеют венерические заболева-

ния (в обычных семьях — 8,0 %); 5) дефектность в супружеских отноше-

ниях: 40,0 % воспитанников гомосексуалистов не способны хранить су-

пружескую верность (в обычных семьях — 13,0 %).  

Негативное влияние на формирование личности молодого преступ-

ника оказывают криминогенные слои населения: преступники, проститут-

                                                 
1 Гуггенбюль А. Зловещее очарование насилия. Профилактика детской агрессивности 

и жестокости и борьба с ними / пер. с нем. Н. Скородума. — СПб.: Гуманитарное 

агентство «Академический проект», 2000. С. 3; Прозументов Л. М. Подразделения по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел как субъекты предупреждения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних // Сибирский юридический 

вестник. 2002. №3. С. 34. 
2 Марк Регнерус. Насколько отличаются взрослые дети родителей, состоявших в од-

нополых отношениях? Результаты исследования новых семейных структур // Иссле-

дования в области социальных наук. 2012. № 41. С. 752–770. 
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ки, алкоголики, наркоманы, токсикоманы, а также лица с психическими 

отклонениями и другие маргинальные типы, в том числе лица, ранее со-

вершавшие преступления. Следует отметить наличие виктимного поведе-

ния потерпевшего в формировании криминогенной ситуации. Случается, 

что общественно опасный инцидент был спровоцирован жертвой пре-

ступления посредством оскорблений и угроз. 

В современных условиях многие полезные формы досуга для под-

ростков, молодежи стали недоступны. Из-за отсутствия достаточных ма-

териальных средств многие семьи ограничены в возможностях интересно 

провести отпуск, по желанию провести свободное время. Большинство ан-

тиобщественных групп несовершеннолетних формируется по причине от-

чуждения от семьи, коллектива по месту учебы, работы. Продолжает 

уменьшаться уровень уличной преступности. В парках, скверах и на улицах 

количество разбойных нападений снизилось на 17,3 %, грабежей — на 

22,1 %, краж — на 4 %. По итогам 12 месяцев 2021 г. общее число крими-

нальных деяний, совершенных в общественных местах, сократилось на 

6,4 %. по сравнению с 2020 г.1 Анализ показывает, что «уличный» преступ-

ник — преимущественно молодой человек с деструктивными наклонностями.  

В учебных заведениях у некоторых учащихся (обычно из неблагопо-

лучных семей) возникает враждебность к окружающим, отчуждение 

к учебе. Образуется слой «отверженных», которые пытаются самоутвер-

диться путем противоправного поведения.  

К числу криминогенных факторов следует также отнести недостатки 

организационного характера, заключающиеся в упущениях в работе госу-

дарственных учреждений, в том числе полиции (несвоевременное реаги-

рование на сообщения о конфликтах, ненадлежащее исполнение служеб-

ных обязанностей и т. д.). Низкий уровень раскрытия преступлений, со-

вершенных, в частности, молодыми людьми, препятствует реализации 

принципа неотвратимости наказания: своевременному изобличению ви-

новного и принятию к нему необходимых мер воздействия. Особенно по 

выявлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, виновных 

в совершении преступлений с так называемой двойной превенцией. Среди 

них: умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), 

побои (ст. 116 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ), угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 

На индивидуальном уровне криминогенные факторы преломляются 

через особенности внутренней сферы личности, обусловившие их форми-

рование. Известные криминологи Л. В. Кондратюк и В. С. Овчинский 

                                                 
1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 года. — М.: ГИАЦ МВД 

России, 2022. С. 48. 
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ограничивают природу деструктивного поведения человека триадой сле-

дующих оснований: агрессией, экспансией и обманом1.  

Несомненным криминогенным фактором является беспрепятствен-

ный доступ и пребывание в виртуальном пространстве подрастающего 

поколения. С экрана монитора происходит негативное воздействие на со-

знание «геймера», способствующее его виктимизации или криминализа-

ции. Виктимизация заключается в отчуждении и ослаблении семейных 

связей вплоть до их разрыва. Криминализация осуществляется в процессе 

навязывания образцов насильственных действий и зомбирования деструк-

тивного поведения. У любителя киберпространства развивается так назы-

ваемый киберсиндром.  

Судебная практика изобилует фактами преступлений, совершенных 

на почве компьютерной зависимости. Так, 6 декабря 2013 г. Стрежевским 

городским судом Томской области вынесен обвинительный приговор 

в отношении гражданина Л., который под впечатлением компьютерных 

игр убил свою мать, используя в качестве орудия преступления нож 

и топор. Как следует из материалов дела, мотивом расправы стало же-

лание испытать эмоции настоящего убийцы, которое развилось у подсу-

димого на почве увлечения жестокими компьютерными играми. Будучи 

допрошенным, гр-н Л. сообщил, что увлекался компьютерными играми, 

в основном играя через сеть Интернет, а мать неоднократно делала ему 

замечания по поводу того, что он много времени проводит за компьюте-

ром. В целом, отношения между осужденным и матерью были ровные, 

спокойные, конфликтов в семье не было2. 

Отсутствие сдерживающих нравственных и моральных устоев соче-

тается с противопоставлением эгоистических устремлений личности су-

ществующим в обществе требованиям. Развитие эгоизма и превращение 

его в доминирующую направленность личности объясняется серьезными 

дефектами воспитания. Нравственная деформация личности возникает 

в антиобщественном поведении еще до совершения преступления. Завы-

шенная самооценка и эгоцентризм личности закрепляются еще в детском 

возрасте, в результате чего в расчет принимаются лишь собственные ин-

тересы, потребности, переживания. К криминальным конфликтам молодо-

го человека ведут его ложь, бессовестность и прямые проявления превос-

ходства, такие как: угроза, насмешка, издёвка, сарказм, безапелляцион-

ность, излишняя самоуверенность, принудительное манипулирование парт-

нером. Несдержанность, агрессивность, отсутствие уважения к другому че-

ловеку, искажение моральных и нравственных норм, злоупотребление алко-
                                                 
1 Кондратюк Л. В., Овчинский В.С. Криминологическое измерение. С. 60–80. 
2 Интернет–портал ГАС «Правосудие». URL: http://strezhevskoy.tms.sudrf.ru/ mod-

ules.php? name=press_dep&op=1&did = 279 (дата обращения: 08.05.2021). 
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гольными напитками и наркотиками — все эти свойства человека проявля-

ются в качестве детерминант индивидуального уровня преступного поведе-

ния. Именно система указанных свойств в конечном итоге формирует кри-

миногенную личность. Многие авторы также выделяют агрессивность среди 

типичных свойств личности насильственного преступника.  

Во многих, в том числе и зарубежных, исследованиях, прослежена 

связь между насилием и алкоголизмом, наркоманией. Под влиянием алко-

голя семейные конфликты перерастают в преступления, так как под воз-

действием алкоголя возникают психологические состояния, стимулирую-

щие проявление ранее сформировавшихся отрицательных свойств лично-

сти1. Состояние опьянения в значительной степени снижает процессы 

личностного торможения. Алкоголизм стимулирует проявление агрессив-

ности, особенно в периоды похмелья, следующие за запоем, на протяже-

нии которых пьющий человек испытывает нервное напряжение. Без-

условно, справедливо высказывание отечественного ученого Л. В. Готчи-

ной о том, что табакокурение и алкоголь являются для молодых людей 

первым шагом на пути к более сильным психоактивным веществам2. В ал-

ко- и наркозависимых семьях родители имеют низкую самооценку, теряя 

уверенность в своих родительских способностях и чувствуя себя неудач-

никами. Матери боятся быть покинутыми. Отец с отрицательным чув-

ством самооценки может проявлять насилие в ярости, дети чувствуют се-

бя отвергнутыми. Организацией Объединенных Наций в рекомендатель-

ных документах основными факторами, приводящими к возникновению 

злоупотребления психоактивными веществами для детей и подростков, 

отнесены следующие: 1) отсутствие близости и ненадежность отношений 

с родителями; 2) отсутствие содержательных отношений с взрослым чело-

веком, обеспечивающим уход; 3) неумелое воспитание; 4) хаотичная ат-

мосфера в доме; 5) ситуация, когда родители или братья и сестры злоупо-

требляют наркотиками, страдают умственными расстройствами или зани-

маются преступной деятельностью; 6) социальная изоляция3. Эмоцио-

нальная атмосфера семьи оказывает решающее влияние на развитие соци-

альных чувств ребенка, является предпосылкой нравственного мира лич-

ности. В обстановке теплых эмоциональных контактов и взаимопонима-

ния ребенок лучше усваивает установки и требования родителей, духов-

                                                 
1 Лозбяков В. П., Овчинский С. С. Административно-правовые меры предупреждения 

преступности. — М.: Юрид. лит., 1978. С. 75. 
2 Готчина Л. В. О наркотизированной семье в России // Криминология: вчера, сегодня, 

завтра: труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. 2011. № 3 (22). С. 52. 
3 Руководство по проведению программ обучения навыкам жизни в семье в целях 

предотвращения злоупотребления психоактивными веществами: Управление ООН по 

наркотикам и преступности. — Нью-Йорк, 2009. № R.09/XI.8. P. 64. 
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ные и нравственные ценности. Российский психолог К. А. Воробьева 

утверждает, что подростки группы риска из неполных семей отличаются 

повышенными показателями таких форм агрессии, как физическая, вер-

бальная и косвенная агрессии, негативизм, раздражение, обида, чувство 

вины, повышенная склонность к проявлению насилия, нарушение обще-

ственных норм и правил, самоповреждающее и саморазрушающее пове-

дение, а также низкий уровень толерантности и сниженный уровень во-

левого контроля1.  

Характеризуя личностные криминогенные факторы преступных пося-

гательств молодых людей, следует обратить внимание на отличие между 

мужчинами и женщинами с точки зрения физиологии и психологии. В осно-

ве любого поведения лежат основные стремления: стремление к новому 

опыту, к безопасности, к ответному чувству и признанию, а у женщин более 

развито стремление к ответному чувству. Оно выражается в желании быть 

любимой и в способности любить через материнство. Неудовлетворенность 

же этой потребности приводит женщину к совершению преступления2. Од-

нако развитие социальных наук показало, что приоритет в причинном ком-

плексе преступности принадлежит обстоятельствам социальной жизни. Не-

смотря на выравнивание социальных половых различий, у мужчин, как 

правило, на первом плане стоит профессионально-трудовая деятельность, 

у женщин — семья. Следует отметить, что беременность и роды серьезно 

воздействуют на психику женщины. В основе преступного поведения 

женщин, совершивших убийство новорожденного ребенка, значительное 

место занимают мотивы морального порядка, а именно: боязнь обще-

ственного осуждения, обмана со стороны отца ребенка, стыд за рождение 

ребенка вне брака. 

Рассматривая личностные криминогенные факторы, не стоит забы-

вать о различных патологических, не исключающих вменяемости особен-

ностях личности. Психические аномалии молодого человека способству-

ют возникновению и развитию раздражительности, агрессивности, жесто-

кости, и, одновременно, ослаблению сдерживающих контрольных меха-

низмов, препятствуют нормальной социализации личности, усвоению об-

щественных ценностей, установлению нормальных связей и отношений. 

Подводя итог, отметим, что в процессе факторного анализа выделя-

ются три уровня криминогенных факторов, тесно переплетенных между 

собой. Система детерминант преступного поведения базируется не только 

на макромасштабных негативных общественных процессах, но и элемен-

                                                 
1 Воробьева К. А. Генезис агрессивных установок личности подростков из полных 

и неполных семей: автореф. дис. ... канд. психол. наук. — М., 2012. С. 4. 
2 Брайсон В. Политическая теория феминизма. — М.: Идея-Пресс, 2001. С. 69–70. 
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тах уровня непосредственного окружения, а также антисоциальной 

направленности личности молодого человека. 

9.4. Профилактика криминального поведения детей и молодежи 

Современные нормативно-правовые акты, регулирующие деятель-

ность российских органов внутренних дел и других правоохранительных 

структур по противодействию преступлений со стороны молодежи и де-

тей, систематизированы по традиционной схеме в три группы на между-

народном, федеральном и региональном уровне. 

В первой группе сконцентрированы основополагающие международные 

договоры и иные документы, ратифицированные Российской Федерацией. 

Вторую группу составляют акты, обладающие высшей юридической 

силой, и подзаконные акты, в том числе указы Президента России, поста-

новления и распоряжения Правительства России и законодательных орга-

нов, приказы и инструкции министерств и ведомств. 

В третью группу входят нормативные акты, принятые в различных 

регионах и субъектах Российской Федерации. 

Несомненно, существенное значение в профилактике семейной пре-

ступности играют ведомственные нормативные правовые акты. Защищая 

права и законные интересы граждан, органы внутренних дел наделены за-

конодательством значительными полномочиями. Правовая основа анти-

криминальной профилактики органов правопорядка сфокусирована на 

приказе МВД России от 17.01.2006 г. № 19 «О деятельности органов внут-

ренних дел по предупреждению правонарушений». В частности, указан-

ным приказом утверждена Инструкция о деятельности органов внутрен-

них дел по предупреждению преступлений, в которой сформулированы 

превентивные цели и задачи органов внутренних дел в директивном 

направлении деятельности, предусмотрены основные направления, формы 

и методы предупреждения преступлений, осуществляемые органами 

внутренних дел, порядок организационного и методического обеспечения 

этой деятельности. Упомянутой Инструкцией также введено понятие 

«предупреждение преступлений органами внутренних дел». В соответ-

ствии с Инструкцией под предупреждением преступлений органами внут-

ренних дел понимается «деятельность служб, подразделений и сотрудни-

ков органов внутренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, 

направленная на недопущение преступлений путем выявления, устране-

ния или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствую-

щих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц 

с противоправным поведением» (см. п. 1 Инструкции).  

Превентивную ценность несут межведомственные правовые докумен-

ты. Среди них следует выделить совместный приказ Генеральной прокура-
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туры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, МЭРТ 

России и ФСКН России от 29.12.2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 

«О едином учете преступлений», который обеспечивает единообразие в ре-

гистрации преступлений в Российской Федерации. 

Наряду с иными законодательными документами федерального 

уровня1, правовую базу профилактики криминального поведения детей 

и молодежи обеспечивает федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-

рации» (далее — Закон № 182-ФЗ). В ст. 2 Закона № 182-ФЗ раскрыто по-

нятие «профилактика правонарушений», заключающееся в совокупности 

«мер социального, правового, организационного, информационного 

и иного характера, направленных на выявление и устранение причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на 

оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения со-

вершения правонарушений или антиобщественного поведения». Узаконе-

но формирование системы профилактики правонарушений как совокупно-

сти «субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих в про-

филактике правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики пра-

вонарушений, а также основ координации деятельности и мониторинга 

в сфере профилактики правонарушений» (ст. 2 Закона № 182-ФЗ). К субъ-

ектам профилактики правонарушений отнесены федеральные органы ис-

полнительной власти, органы прокуратуры РФ, следственные органы 

Следственного комитета России, органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органы местного самоуправления (ст. 5 Зако-

на № 182-ФЗ). Законодательно закреплены принципы профилактики пра-

вонарушений и основные направления данной профилактики (ст. 4, 6 За-

кона № 182-ФЗ), предусмотрены общий и индивидуальные виды профи-

лактики правонарушений, а также формы профилактического воздействия 

(ст. 15, 17 Закона № 182-ФЗ). К последним отнесены следующие: правовое 

просвещение и правовое информирование; профилактическая беседа; объяв-

ление официального предостережения о недопустимости действий, создаю-

щих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости про-

должения антиобщественного поведения; профилактический учет; внесение 

представления об устранении причин и условий, способствующих соверше-

нию правонарушения; профилактический надзор; социальная адаптация; ре-

социализация; социальная реабилитация; помощь лицам, пострадавшим от 

правонарушений или подверженным риску стать таковыми. 

                                                 
1 Напр., Конституция РФ; Уголовный кодекс РФ; Федеральный закон от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции».  
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В отличие от законодателя ученые различают три уровня антикри-

минального противодействия, представленные в современной мировой 

криминологической литературе: 

— общесоциальная (первичная) превенция (primary prevention), вклю-

чающая в себя воздействие на среду (экологию), экономические, социаль-

ные, политические условия жизни в целях их улучшения, гармонизации; 

— специальная (вторичная) превенция (secondary prevention), рас-

считанная на обеспечение мер безопасности (воздействие на «группы рис-

ка», устранение обстоятельств, способствующих совершению преступле-

ний или иных правонарушений); 

— индивидуальная (третичная) превенция (tertiary prevention), ори-

ентированная на изменение девиантного поведения личности и недопуще-

ние ее противоправной направленности1.  

В соответствии с тремя уровнями превенции деятельность органов 

внутренних дел и других субъектов профилактики охватывает все три со-

ставляющие противодействия молодежным и подростковым преступлени-

ям в большем либо меньшем объеме. Нарушение единства и целостности 

трехуровневого ансамбля превенции снижает эффективность противодей-

ствия преступности и ведет к разрушению системы профилактики.  

В общесоциальном противодействии молодежным и подростковым 

преступлениям основной мерой воздействия на формирование личности 

и надлежащих межличностных отношений является формирование в об-

ществе атмосферы доброжелательности, пропаганда среди населения пра-

вовых знаний и правил поведения в быту, тесно увязанная с предметным 

рассмотрением причин возникновения конфликтов, путей и средств их 

правомерного разрешения. 

Предупредительный эффект правовоспитательной работы обуслов-

лен воздействием на правосознание, на нравственную сторону личности 

путем создания стимулов к законопослушному поведению в семье и при-

менение мер принуждения при отклонении от такогого. Существенную 

роль в преодолении преступлений, особенно сексуальных, может сыграть 

религия. Таким образом, через правосознание можно оказывать предупре-

дительное воздействие на субъективные и объективные причины и усло-

вия преступности. Инструментом воздействия являются лекции, беседы 

и доклады на правовые темы; наглядные формы воздействия, иллюстри-

рованные местными примерами развития и разрешения конфликтных си-

туаций в семейной сфере; использование возможностей СМИ (печать, ра-

дио, телевидение, кино) для разъяснения населению законодательства; 

правовое обучение членов общественных формирований правоохрани-
                                                 
1 Гилинский Я. И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный 

контроль. 2-е изд. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2009. С. 436. 



Глава 9. Криминология преступности несовершеннолетних и молодежи 

220 

тельной направленности; воздействие мерами убеждения на лиц, образ 

жизни которых свидетельствует об их антисоциальной направленности. 

Эффективной мерой первого уровня противодействия семейным правона-

рушениям является повседневная, наступательная борьба с пьянством во 

всех его проявлениях. Среди первостепенных мер — своевременное рас-

смотрение в каждом горрайоргане внутренних дел поступающих заявле-

ний и сообщений о случаях пьянства и недостойного поведения в быту, 

установление строгого контроля со стороны руководства горрайоргана за 

их исполнением, привлечение общественных и государственных учре-

ждений к профилактике пьянства, систематический анализ состояния этой 

работы, обсуждение результатов на служебных совещаниях, принятие 

безотлагательных мер по устранению выявленных недостатков. 

Особое значение имеет специальное противодействие преступлени-

ям. Оно направлено как на предупреждение самой возможности соверше-

ния преступлений путем обеспечения нормальных условий существования 

людей и изменения тех качеств лица, которые могут привести к соверше-

нию конкретного преступного деяния, так и на пресечение конкретных 

преступлений. Успешное осуществление превентивных мер второго уров-

ня уменьшает затраты сил и средств на пресечение, раскрытие и расследо-

вание преступлений, то есть сужается сфера применения репрессивных 

уголовных средств, которые требуют от государства огромных экономи-

ческих затрат.  

Таким образом, специальное противодействие преступлениям в се-

мейной сфере является наиболее гуманным и экономически выгодным для 

государства и общества путем борьбы с семейной преступностью. Боль-

шинство отечественных криминологов (напр., Я. И. Гилинский, 

Н. Ф. Кузнецова, Г. А. Аванесов) рассматривают вторичную превенцию 

преступлений как отдельный вид превентивной деятельности.  

Индивидуальное противодействие обращено на конкретного инди-

вида посредством воздействия на его отклоняющееся поведение в целях 

устранения противоправной направленности и формирования законопо-

слушной личности.  

В ходе осуществления противодействия преступлениям со стороны 

молодежи и детей специфика работы служб и подразделений органов внут-

ренних дел зависит от того, какое место указанная работа занимает в их об-

щей деятельности, на какой объект она ориентирована, каковы реальные 

профилактические возможности конкретной службы и подразделения.  

По соотношению профилактических и иных задач в общем пе-

речне функциональных обязанностей в системе органов внутренних дел 

выделяются:  
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— службы и подразделения, задействованные главным образом 

в сфере профилактики преступлений (подразделения по делам несовер-

шеннолетних, служба участковых уполномоченных полиции, подразделе-

ния уголовного розыска); 

— службы и подразделения, решающие профилактические задачи 

параллельно с выполнением специфических задач (структуры федераль-

ной миграционной службы, подразделения по борьбе с незаконным обо-

ротом наркотиков). 

Противодействие преступлениям молодежи сотрудниками уголовно-

го розыска осуществляется в рамках оперативно-розыскных мероприятий. 

Участковые уполномоченные полиции проводят специализированные 

профилактические мероприятия, предусматривающие снижение криминаль-

ной активности молодых людей. Целенаправленные мероприятия заключа-

ются в выявлении административных правонарушений и превентивных со-

ставов преступлений, проведении проверок по материалам о неправомерных 

действиях, содействии по привлечению виновных к ответственности, в ра-

боте с подучетным контингентом посредством осуществления администра-

тивного надзора, проверок по месту жительства, бесед и привлечения обще-

ственных формирований правоохранительной направленности. 

Следователи и сотрудники подразделений дознания обеспечивают 

уголовное преследование молодых людей и изобличение виновных, выяв-

ляют в ходе предварительного расследования причины и условия, способ-

ствующие совершению преступлений, и вносят в соответствующие органы 

и учреждения представления, сообщения о принятии мер по их устранению. 

Представители патрульно-постовой службы и подразделений Госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного движения проводят на 

предусмотренных маршрутах следования превентивные мероприятия по 

выявлению и пресечению правонарушений со стороны молодежи. 

Сотрудники дежурных частей органов внутренних дел обеспечивают 

выезды следственно-оперативных групп на места происшествий и органи-

зуют реагирование на правонарушения. 

Проанализируем детальнее работу органов правопорядка по профи-

лактике преступлений со стороны детей. 

Фундаментальным документом профилактической антикриминальной 

деятельности в отношении детей является федеральный закон от 24.06.1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних» (далее — Закон № 120-ФЗ).  

В соответствии со ст. 2 Закона № 120-ФЗ основными задачами дея-

тельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних являются: 
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— предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ний и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление 

и устранение причин и условий, способствующих этому; 

— обеспечение защиты прав и законных интересов несовершен-

нолетних;  

— социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

— выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолет-

них в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, образуемые в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-

ции, органы управления социальной защитой населения, органы управле-

ния образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам мо-

лодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, 

органы внутренних дел.  

Основным субъектом профилактики преступности несовершенно-

летних в структуре органов внутренних дел России являются подразделе-

ния по делам несовершеннолетних (далее — ПДН). Ведомственной нор-

мативной базой деятельности ПДН является приказ МВД России от 

15.10.2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по организации дея-

тельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внут-

ренних дел Российской Федерации». 

Приоритетным направлением работы подразделений по делам несо-

вершеннолетних является проведение индивидуально-профилактической 

работы с различными категориями несовершеннолетних и родителями 

несовершеннолетних указанных категорий, если они не исполняют свои 

обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершен-

нолетних и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

с ними обращаются.  

Целесообразно выделить следующие направления превентивной ра-

боты с родителями. 

Условно первое направление можно назвать разъяснительным. Обес-

печивается консультирование родителей (опекунов, попечителей, руково-

дителей детских воспитательных учреждений), в отношении которых по-

ступила информация об их ненадлежащем поведении при воспитании де-

тей. С участием руководителей территориальных отделов полиции разъ-

ясняются нормы семейного, гражданского, административного и уголов-

ного законодательства, предусматривающие ответственность родителей 

о целесообразности посещения ими нарколога, психиатра, центра занято-
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сти населения, психолога, органа социальной защиты населения (в случае 

необходимости на руки выдаются направления для посещения). Прово-

дятся беседы профилактического характера, семьи посещаются по месту 

жительства в целях обследования жилищно-бытовых условий. 

Второе направление подразумевает привлечение общественности, 

представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, которое может заключать-

ся в следующем: 

— рекомендации о помещении ребенка в государственное лечебно-

профилактическое, воспитательное учреждение, специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-

литации в связи с тяжелым материальным положением или сложной жиз-

ненной ситуацией; 

— привлечение к работе родительского комитета школы; 

— направление информации о семье в орган социальной защиты насе-

ления, по месту работы родителей, орган опеки и попечительства, в том чис-

ле для решения вопроса об отобрании ребенка в порядке ст. 77 Семейного 

кодекса РФ (далее — СК РФ), о предъявлении иска о лишении (ст. 69 

СК РФ) или об ограничении в родительских правах (ст. 73 СК РФ) и т. д. 

Третье направление подразумевает принятие к родителям, иным при-

частным лицам мер воздействия, предусмотренных законодательством: 

— привлечение к административной ответственности по ст. 5.35 

КоАП РФ родителя или иного законного представителя несовершенно-

летнего за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязанностей 

по содержанию, обучению и воспитанию; 

— привлечение к административной ответственности по ст. 5.36–5.37 

КоАП РФ физических лиц за нарушение прав и интересов детей; 

— инициирование вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 

156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершенно-

летнего, сопряженное с жестоким с ним обращением. 

В деятельности ПДН определенные трудности вызывают пробле-

мы профилактики экстремистских проявлений и групповых правонару-

шений со стороны молодежи. Важно подчеркнуть, что сотрудники ПДН 

уполномочены:  

— выявлять принадлежность подростков-правонарушителей к груп-

пам антиобщественного и иного характера, лидеров и активных участни-

ков этих групп, места их концентрации, лиц, вовлекающих несовершенно-

летних в совершение преступлений и (или) антиобщественных действий, 

склоняющих их к употреблению наркотических средств, психотропных 

или одурманивающих веществ; 



Глава 9. Криминология преступности несовершеннолетних и молодежи 

224 

— разъяснять несовершеннолетним, входящим в антиобщественные 

группы, их родителям или законным представителям требования законо-

дательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих ответственность за противоправные деяния, особенно 

групповые и повторные; 

— организовывать в целях предупреждения конфликтов между раз-

личными группировками подростков личные встречи и беседы руководи-

телей правоохранительных органов с несовершеннолетними, используя 

возможности воздействия на подростков с помощью органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних; 

— принимать меры по переориентации и разобщению антиобще-

ственных групп несовершеннолетних, пресечению фактов отрицательного 

влияния на подростков со стороны их лидеров; 

— вносить предложения лицу, производящему дознание, следовате-

лю, прокурору, судье о рассмотрении возможности изменения мер пресе-

чения в отношении активных участников антиобщественных групп, со-

вершивших преступления; 

— участвовать в подготовке материалов для направления активных 

участников антиобщественных групп, совершивших преступления, в спе-

циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.  

— вносить в уголовно-исполнительные инспекции органов юстиции 

предложения о применении к активным участникам антиобщественных 

групп, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы 

и совершившим правонарушения, мер воздействия, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации.  

— незамедлительно докладывать начальнику горрайлиноргана о вы-

явлении лиц и сведений, представляющих оперативный интерес, для при-

нятия к правонарушителям мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, и использования этой информации при организа-

ции работы по предупреждению, раскрытию преступлений и пресечению 

случаев отрицательного влияния на несовершеннолетних;  

— вести наблюдательные дела на группы несовершеннолетних с ан-

тиобщественной направленностью.  

Следует отметить значимость подготовки специалистов по работе 

с молодёжью в учебных учреждениях МВД России. Получив комплекс 

знаний юридических и специальных в области социальной психологии 

и педагогики, кибернетики, судебной медицины и психологии, они смогут 

выполнить ряд важных задач в системе мер превенции. Требуется нала-

дить взаимодействие работников МВД с органами местной администра-

ции, медицинскими учреждениями, педагогическими коллективами 
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в школах любого уровня, спортивными организациями, центрами вне-

школьной работы и даже с воспитателями в дошкольных учреждениях.  

Примером позитивной деятельности может являться оправдавшая 

себя практика сотрудничества МВД с иными министерствами, в органи-

зации подростковых спортивных и оздоровительных лагерей в летний 

период, помощь в строительстве спортивных площадок и работе спор-

тивно-оздоровительных секций и кружков, ориентированных на патрио-

тическое воспитание.  

Резюмируя изложенное, следует констатировать, что в настоящее 

время сохраняется ведущая роль органов внутренних дел в системе проти-

водействия детской и молодежной преступности. Наличие особенностей 

в реализации превентивных мер связано со спецификой правового и фак-

тического положения молодого поколения как возрастной группы населе-

ния, наиболее остро исчерпывающей формирующее негативное влияние 

факторов социальной среды, спецификой рассмотренных выше кримино-

генных факторов преступности, а также личностных качеств правонару-

шителей. Борьба с криминальными проявлениями детей и молодежи ха-

рактеризуется значительным диапазоном общевоспитательных, профилак-

тических, а также карательных мер. Профилактические меры призваны 

предупреждать противоправное поведение детей и молодежи, пресекать 

их преступные действия, а также предупреждать возможность рецидива.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Указать основные криминологические особенности подростковой 

преступности.  

2. В чем криминологическая специфика преступных проявлений 

молодежи? 

3. Каковы отличительные черты личности представителей моло-

дежного криминалитета?  

4. Назвать доминирующие криминогенные факторы, влияющие на 

совершение преступлений молодыми людьми. 

5.  В чем содержание мер по противодействию криминальному по-

ведению молодежи? 
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ГЛАВА 10  
КРИМИНОЛОГИЯ РЕЦИДИВНОЙ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

10.1. Понятие и виды рецидивной преступности. 

10.2. Личность рецидивиста и причины совершения повторных пре-

ступлений. 

10.3. Понятие и признаки профессиональной преступности. 

10.4. Основные виды профессиональной преступности. 

10.1. Понятие и виды рецидивной преступности 

Современные исследования в области криминологических особенно-

стей рецидивной преступности, проводимые в последние годы, свидетель-

ствуют о том, что роль ранее судимых граждан в криминальном процессе 

существенно усложняется. 

В этой связи, в интересах защиты общества от наиболее опасных 

лиц, освобождаемых из исправительных учреждений, требуется специаль-

ное профилактическое воздействие. С этой целью федеральным законом 

«О полиции» введен институт контроля за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы. Так, 6 апреля 2011 г. был принят федеральный за-

кон № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными 

из мест лишения свободы». 

Таким образом, есть необходимость рассмотрения криминологиче-

ского анализа рецидивной преступности в Российской Федерации.  

Рецидивная преступность является одним из общественно опасных ви-

дов преступлений, поскольку при совершении преступлений лицами, раннее 

судимыми, определяется их антиобщественная установка и нежелание со-

блюдать нормы законодательства в стремлении реализовывать дальнейшую 

преступную деятельность. Количественно-качественные характеристики ре-

цидивной преступности за последние годы свидетельствуют о создании си-

стемы целенаправленной работы правоохранительных органов в данной 

сфере, а также системной и целенаправленной предупредительной деятель-

ности органов внутренних дел Российской Федерации.  

Важно отметить, что рецидивная и профессиональная преступность, 

тесно связанные и опосредованные средой криминальной субкультуры, — 

виды преступной деятельности, которые разлагают нормальное функцио-

нирование общества и государства и порождают преступность в целом. 

Отметим, что рецидивист — ядро и основной носитель преступного мира 

и воровских понятий и принципов.  

С учетом анализа статистических данных 2016 г. на территории Рос-

сийской Федерации зафиксировано 548 382 тысяч человек, ранее совершав-
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ших преступления (всего выявлено лиц, совершивших преступления, — 

101 587 5 человек, т. е удельный вес лиц, ранее совершивших преступления, 

составляет 54 % от общего числа лиц, совершивших преступления)1.  

В соответствии с 2017 г. наблюдается существенное снижение числа 

лиц, ранее совершавших преступления, — 541 541, из них 273 379 тысяч 

человек ранее судимые за преступления2.  

Согласно статистике 2018 г. общее число лиц, ранее совершавших 

преступления, составило 525 475 человек3.  

В 2019 г. общее число лиц, ранее совершавших преступления, со-

ставило 504 416 человек, из них ранее судимых за преступления — 

261 941 человек4. 

Аналитический анализ рецидивной преступности 2020 г. показал, что 

общее число лиц, ранее совершавших преступления, составляет 492 107 че-

ловек, из них ранее судимых за преступления — 255 296 человек5.  

 Это говорит о том, что рецидивная преступность несет в себе повы-

шенную общественную опасность, хотя наблюдается динамика снижения 

общего числа лиц, ранее совершавших преступления. Повышенная обще-

ственная опасность рецидивной преступности заключается в том, что ли-

ца, повторно совершающие умышленные преступления, действуют более 

убежденно и, как правило, вовлекают в преступную деятельность других 

лиц, часто не судимых, решительно и умело используя свой опыт; как 

правило, их деяния причиняют значительный ущерб и демонстрируют от-

крытое противостояние закону6.  

Термин «рецидив» с латинского языка означает «возвращающийся, 

повторяющийся». В специальной юридической литературе принято выде-

лять уголовно-правовой, криминологический и пенитенциарный рецидивы.  

I. Уголовно-правовой рецидив в понимании своём привязан к норме 

действующего уголовного закона (ст. 18 УК РФ). Рецидивом преступле-

ний признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Рецидив 

                                                 
1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 г. // Статистический сбор-

ник ФКУ «ГИАЦ» МВД России. — М., 2017. 
2 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 г. // Статистический сбор-

ник ФКУ «ГИАЦ» МВД России. — М., 2018. 
3 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 г. // Статистический сбор-

ник ФКУ «ГИАЦ» МВД России. — М., 2019. 
4 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 г. // Статистический сбор-

ник ФКУ «ГИАЦ» МВД России. — М., 2020. 
5 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 г. // Статистический сбор-

ник ФКУ «ГИАЦ» МВД России. — М., 2021. 
6 ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» Состояние преступности 

в России за январь-декабрь 2016–2020 гг.  
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преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, 

предусмотренных УК РФ.  

В соответствии с интерпретацией понятия уголовно-правового реци-

дива выделяются признаки данного рецидива: 

— рецидив преступлений могут образовывать исключительно 

умышленные деяния;  

— совершение лицом не менее двух преступлений; 

— судимость за ранее совершенное преступление. Уголовно-

правовой рецидив предопределяет не снятую или не погашенную суди-

мость за первое преступление. Если судимость снята/погашена, в таком 

случае она не принимается во внимание; 

— возраст преступника. Принимаются во внимание только судимо-

сти в совершеннолетнем возрасте.  

Рецидив преступлений признается опасным: 

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или 

более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести 

к лишению свободы; 

б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно бы-

ло осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному ли-

шению свободы.  

Рецидив преступлений признается особо опасным: 

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза 

было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы; 

б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее 

оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осужда-

лось за особо тяжкое преступление.  

При признании рецидива преступлений не учитываются: 

а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; 

б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до во-

семнадцати лет; 

в) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось 

условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приго-

вора, если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не 

отменялись, и лицо не направлялось для отбывания наказания в места ли-

шения свободы, а также судимости, снятые или погашенные в порядке, 

установленном ст. 86 УК РФ. 

Уголовная ответственность при уголовно-правовом рецидиве явля-

ется повышенной, поскольку структура личности преступника наделена 

высокой степенью общественной опасности, а также наличием в ее харак-
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тере стойкой антиобщественной установки, которая обусловливает со-

вершение новых преступлений. Повторность совершения преступлений 

говорит о том, что вид наказания, который применялся за совершение 

первого преступления, не соответствует тяжести совершенного преступ-

ления. Поэтому усиление ответственности за повторное преступление 

оправдано в соответствии с целями уголовного наказания. Осужденный 

заслуживает более строгое наказание за новое преступление, если он ра-

нее освобождался от наказания условно-досрочно и в течение не отбытой 

части совершил умышленное преступление.  

II. Понятие криминологического рецидива значительно шире поня-

тия рецидива уголовно-правового. Криминологам приходится объяснять 

само явление данной преступности, причины повторения общественно 

опасного поведения и рекомендовать средства уголовного реагирования. 

Под криминологическим рецидивом понимается совершение повторного 

преступления, независимо от снятия или погашения судимости. Кримино-

логический рецидив охватывает и совершение преступлений лицами, 

в отношении которых применялось уголовное наказание. 

Специалисты в области криминологии считают, что рецидивом счи-

тается наличие у лица, совершившего преступление, устойчивой антиоб-

щественной установки1. Важное значение для интерпретации криминоло-

гического рецидива имеет наличие связи между совершенными лицом 

преступлениями. Данная связь указывает на стойкую ориентацию в пове-

дении осужденного. Понятие рецидива преступности с точки зрения кри-

минологической науки строится с учетом неоднократности совершения 

преступления лицом, и неважно, снята судимость или погашена за совер-

шение первого преступления, т. е. наличие неоднократности совершения 

преступления выступает фундаментальным признаком интерпретации по-

нятия криминологического рецидива.  

Таким образом, криминологический рецидив заключается в преступ-

лениях, которые совершены лицами: 

1) имеющими судимость; 

2) отбывающими наказания; 

3) наказания, к которым по определенным обстоятельствам не при-

менялись; 

4) с погашенной или снятой судимостью.  

В криминологической науке выделяют два вида криминологического 

рецидива: общий и специальный.  

Под общим рецидивом понимается совершение преступлений, в кото-

рых не совпадают родовые, видовые или непосредственные объекты, а так-
                                                 
1 Криминология. Особенная часть: учебник / под общ. ред. Н. А. Корсиковой. — 

СПб.: ООО «Р-КОПИ», 2019. — 232 с.  
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же такие преступления имеют разные формы или разновидности вины. При-

ведем пример общего рецидива: совершено разбойное нападение лицом, ко-

торое ранее было осуждено за преступление, не связанное с хищением.  

Специальный рецидив — повторное совершение однородного пре-

ступления. Примером может служить совершение грабежа, если лицо ра-

нее осуждалось за преступления, связанные с хищением.  

Криминологические особенности рецидивной преступности и реци-

дива, в частности, предполагают подробный анализ признаков рецидива. 

В зависимости от таких признаков рецидив классифицируется по видам 

и разновидностям: общий/специальный, однократный/многократный, пе-

нологический/пенитенциарный и т. п.  

Одной из классификаций рецидива является классификация по сте-

пени общественной опасности.  

III. Разновидностью третьего вида рецидива является пенитенциар-

ный рецидив. Под ним понимается совершение преступления лицом, ко-

торое отбывает или ранее отбывал наказание в виде лишения свободы 

в учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации.  

Важным звеном в системе пенитенциарного рецидива, является пе-

нитенциарная преступность.  

Пенитенциарная преступность — это вид преступности, который 

совершается в учреждениях исполняющих наказание, связанное с лише-

нием свободы.  

Помимо уголовно-правового, криминологического и пенитенциар-

ного рецидивов существует и статистическое понятие рецидива. Так, 

в аналитической отчетности определено «лицо, ранее совершавшее пре-

ступления», а также в единой статистической карточке на лицо, совер-

шившее преступление есть графа: «ранее совершившее преступление».  

Таким образом, статистическая отчетность рассматривает рецидив 

как совершение преступлений лицом как со снятой судимостью, так и не-

снятой судимостью, а также лиц, освобожденных от мер уголовной ответ-

ственности по основаниям амнистии/помиловании/потери деянием или 

лицом, совершившим преступление, общественной опасности в связи 

с изменением обстановки. Исходя из этого, можно сказать, что уголовная 

статистика затрагивает как легальный, так и фактический рецидив.  

Рецидив преступлений определяется как явление уголовно-

правового, социального, психолого-криминологического характера, кото-

рое имеет значение для предопределения уголовной ответственности, 

а также для изучения факторов, обусловливающих рецидив преступлений 

и мер предупреждения данного явления.  

Рецидив преступлений толкуется в двух значениях: 

1) легальный/юридический; 



Особенная часть 

231 

2) фактический/криминологический.  

Криминологический рецидив отталкивается лишь от факта повтор-

ности в совершении преступления (поэтому — фактический). 

В данном случае нет разницы: 

— было ли лицо осуждено за предыдущие преступления;  

— погашена/снята или не погашена/не снята судимость;  

— было ли лицо привлечено к уголовной ответственности.  

Понятие рецидива с точки зрения юридической стороны основыва-

ется на факте повторности совершения преступления. Обязательным кри-

терием является судимость, которая не снята/не погашена в соответствии 

с законодательством Российской Федерации1.  

За последние несколько лет проблема предупреждения преступности 

является крайне сложной и актуальной проблемой. Тенденции развития 

преступности в целом, отдельных ее видов свидетельствуют о том, что 

есть угроза общественной опасности Российского государства, а также 

безопасности граждан нашей страны. Судебно-следственная практика по-

следних трех лет показывает, что большая часть преступников совершает 

2 и более преступлений. 

Сведения о состоянии преступности и результатах деятельности 

правоохранительных органов по раскрытию преступлений свидетель-

ствуют, что ежегодно совершается более 500 тысяч преступлений, лица-

ми, ранее совершавшими преступления (так, в 2020 г. зарегистрировано 

492 107 лиц, ранее совершавших преступления, из них 255 296 человек — 

ранее судимые)2, что составило более половины (56 %) от общего числа 

лиц, совершивших преступления.  

Повышение общественной опасности рецидивной преступности 

определяется наличием множественности преступлений, структурой и ха-

рактером совершенных преступлений, а также лиц, их совершавших. 

В соответствии с уголовным законодательством, раскрыты основные 

виды множественности преступлений: 

1) совокупность преступлений (ст. 16 УК РФ); 

2) рецидив преступлений (ст. 18 УК РФ).  

Рецидивная преступность — это вид преступности, обусловленный 

рецидивом или повторностью, т. е. представляющий совокупность по-

вторных преступлений и лиц, их совершивших, и отличающийся, таким 

образом, повышенной социальной опасностью.  

                                                 
1 Антонян Ю. М. Портреты преступников: криминолого-психологический анализ: мо-

нография.  
2 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 г.// Статистический сбор-

ник ФКУ «ГИАЦ» МВД России. — М., 2021. 
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Обращаясь к широкому кругу мнений отечественных специалистов-

практиков в области уголовного права и криминологии, а также к стати-

стическим данным и экспертным оценкам, можно сказать, что рецидивная 

преступность имеет те же количественно-качественные показатели, что 

и преступность в целом: состояние, уровень, динамику, структуру, харак-

тер, цену. Характер и структура рецидивной преступности основывается 

на криминологических особенностях и анализе рецидива.  

Согласно криминологической литературе рецидивная преступность 

имеет три вида1:  

— уголовно-правовой; 

— криминологический; 

— пенитенциарный.  

Нередко в криминологической литературе пенитенциарный рецидив 

отождествляется с пенитенциарной рецидивной преступностью (повторное 

пребывание преступника в исправительных учреждениях). Если повтор-

ность совпадает с неснятой/непогашенной судимостью, то пенитенциарный 

рецидив будет тождественен легальному/юридическому. В случае если по-

вторность согласуется с прошлой судимостью (погашенной /снятой), тогда 

пенитенциарный рецидив оказывается криминологическим рецидивом.  

Повышенная общественная опасность рецидивной преступности за-

ключается в том, что лица, которые повторно совершили умышленные 

преступления, причиняют значительный имущественный ущерб и откры-

то демонстрируют неуважение к закону; вовлекают в преступную дея-

тельность других лиц при использовании своего опыта, навыков и умений. 

Данная категория преступников оказывает серьезное влияние на кримина-

лизацию личности человека и поведение окружающих, вовлекая их в про-

тивоправную преступную деятельность. Особенности профессиональной 

преступности и организованность в структуре и характере рецидивной 

преступности — это основа развития организованной преступности, в том 

числе транснационального характера.  

Принимая во внимание вышесказанное, необходимо отметить, что 

общественная опасность рецидивной преступности заключается в том, что 

повторность совершения преступления является первым шагом к пре-

ступному образу жизни, за которым следует трансформация рецидивной 

преступности в профессиональную, а дальше — в организованную. Про-

слеживая динамику рецидивной преступности, следует отметить негатив-

ные тенденции, проявляющиеся в кратности и интенсивности, возрастаю-

щей специализации и организации рецидива, увеличении удельного веса 

женской рецидивной преступности.  
                                                 
1 Долгова А. И. Криминология. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 

2018. — 368 с. (Краткие учебные курсы юридических наук).  
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10.2. Личность рецидивиста  

и причины совершения повторных преступлений 

При рассмотрении криминологического анализа рецидивной пре-

ступности важное значение приобретает изучение особенностей личности 

рецидивиста.  

Рецидивист — лицо, совершившее преступление, которое после 

осуждения по приговору суда вновь совершило преступление/несколько 

преступлений.  

С учетом данного определения можно охарактеризовать рецидиви-

ста в двух значениях: 

1) в узком значении: рецидивист — лицо, которое совершило пре-

ступление и имеет судимость по данному преступлению; 

2) в широком значении: рецидивист — лицо, которое совершило 

преступление, однако за предыдущее преступление, взамен уголовного 

наказания применялись меры, которые заменили уголовное наказание1.  

Помимо понятия «рецидивист» в уголовном праве и криминологии 

используются и другие понятия, такие как «лицо, ранее судимое», а также 

«судимый». В данном случае под судимостью понимается не только юри-

дическая (непогашенная судимость/не снятая в установленном порядке 

в соответствии с законодательством), но и фактическая судимость.  

Вообще, преступный мир есть криминальная общественная среда, 

для которой характерны иерархическая структура отношений тех, кто ее 

составляет, жесткий порядок и строжайшая дисциплина.  

Стратификация может быть представлена как трехуровневое распре-

деление правонарушителей:  

1) элитарные члены преступных сообществ или уголовные лиде-

ры — воры в законе, которых в России насчитывается более 600, и выс-

шие уголовные авторитеты; данная элита контролирует уголовную среду;  

2) уголовная среда или называемая на языке преступников «жуль-

ническая пехота» — рецидивисты, преступники-профессионалы, осуж-

денные, нежелающие порвать с криминальным образом жизни;  

3) некриминальный (криминогенный) контингент или предпре-

ступная среда — преимущественно подростки, молодые люди, подающие 

«надежды». 

Исходя из представленных определений, можно интерпретировать 

понятие личности рецидивиста. 

Под личностью преступника-рецидивиста понимается комплекс 

взаимообусловленных социально-психологических отрицательных 

                                                 
1 Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел: учебное пособие.  
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свойств и качеств личности, которые во взаимодействии с внешней небла-

гоприятной средой и определенной жизненной ситуацией обусловливают 

совершение повторного преступления.  

Структура личности преступника-рецидивиста включает в себя раз-

личные характеристики, среди них особое значение имеет социально-

демографический признак.  

Данный признак определяется:  

— по полу; 

— по возрасту; 

— по семейному положению; 

— по уровню образования и др. 

В рецидивной преступности превалирует мужская часть населения. 

Доля женщин в структуре рецидивной преступности невелика и вдвое ни-

же, чем среди осужденных.  

Согласно аналитическим материалам отмечается значительное омоло-

жение возрастных характеристик личности рецидивиста. Так, наибольшую 

криминальную активность составляют лица в возрасте 19–35 лет (77 %)1. 

Характеризуя личность рецидивиста по социальному положению 

и роду занятий, следует отметить прежде всего то, что рецидивист, как 

правило, имеет небольшой и постоянно прерывающийся трудовой стаж, 

который несоизмерим с его трудоспособностью и возрастом. Очень часто 

рецидивисты начинают трудовую деятельность достаточно в раннем воз-

расте (до 16 лет) и приостанавливают ее в столь же раннем возрасте. Ос-

нова их занятости состоит в тяжелом неквалифицированном труде. 

Предметом особого рассмотрения в социально-демографической ха-

рактеристики личности рецидивиста являются семейные отношения. Для 

данной категории преступников типично отсутствие или разрушение се-

мейных отношений; наблюдаются примитивные, деформированные взаи-

моотношения между членами семьи, а также вступление в брак с лицами, 

которые имеют сходные взгляды и привычки. Образ жизни и предпочита-

емые модели поведения накладывают серьезный отпечаток на психиче-

скую сферу преступника, в том числе и на семейные отношения. Алкого-

лизация является основной чертой семейных отношений данной категории 

преступников2. 

Следующей важной характеристикой личности рецидивиста является 

эмоционально-волевая. Данная характеристика имеет свою структуру и спе-

цифику. Для нее свойственны такие криминологические особенности, как: 

                                                 
1 Криминологический мониторинг состояния преступности и мер по ее предупрежде-

нию на федеральном и региональном уровне: методические рекомендации. — СПб.: 

Изд-во СПб ун-та МВД России, 2017. — 116 с.  
2 Криминология. Особенная часть: учебник / под общ. ред. Н. А. Корсиковой.  
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— завышенная самооценка; 

— высокая эмоциональная возбудимость; 

— безответственность; 

— слабый самоконтроль; 

— ситуативная зависимость и самокритичность. 

Для указанной личности преступника характерна жадность, прояв-

ление эгоизма, жестокость и агрессия, зависть, месть и корыстолюбие. 

Негативно-направленная ориентация личности рецидивиста выражается 

в его индивидуализме, а также деформации ценностных установок и пре-

обладании материальных потребностей над духовными. Ценностные 

установки нравственно-правового сознания зачастую проявляются в оце-

нивании рецидивистами справедливости назначенного в отношении них 

наказания. Жизненная позиция характеризуется тем, что чем больше у ре-

цидивиста судимостей, тем реже он признает справедливость наказания. 

Правосознание личности рецидивиста в большей степени определяет пра-

вовой нигилизм, стремление к извлечению личной выгоды, неуважитель-

ное отношение к общественному правопослушному сознанию. 

Исследовав данные о лицах, ранее совершающих преступления, с уче-

том анализа статистических данных правоприменительной практики авторы 

интегрируют криминологический портрет современного рецидивиста: это 

чаще мужчина (доля женщин не превышает 5–10 %) средних лет и старше, 

не имеющий семьи либо сожительствующий с женщиной судимой. Отмеча-

ется совместное злоупотребление алкоголем и наркотиками, на почве по-

требления либо приобретения которых совершаются 2/3 преступления.  

У большинства рецидивистов отмечается патология физического 

здоровья и психики, не исключающая вменяемость. Характерны заболева-

ния туберкулёзом, кожные и венерические, алкоголизм и наркомания. Та-

кие психологические дефекты, как сексуальные извращения, акцентуации 

характера, высокая эмоциональная возбудимость, слабый самоконтроль, 

большая зависимость от ситуации, жестокость, агрессивность встречаются 

практически у всех лиц этой группы1. Ощущая социальную изоляцию, ре-

цидивисты подчёркивают демонстративно свою приверженность крими-

нальной среде, ее нормам и обычаям. Татуировки являются знаками, иден-

тифицирующими рецидивиста в среде преступников. Им свойственны такие 

мотивации, как пренебрежение к праву, нормам социальной морали и про-

тивостояние нравственности народа. Веря в безнаказанность содеянного, ре-

цидивисты склонны к риску и крайностям, однако криминальный опыт спо-

собствует избежать наказания. В случае поимки своё осуждение считают не-

справедливым, обвиняя потерпевших, общество и госудаство. 

                                                 
1 Клейменов М. П. Криминология: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. — М., 2018.  
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При криминологической характеристике личности рецидивиста, 

большое значение занимает детерминационный комплекс.  

Рецидивная преступность определяется системой причин: биологи-

ческих, социальных, культурных, которые влияют на её существование. 

При этом преступность обусловлена фактором деградации как самого ре-

цидивиста, так и среды его жизнедеятельности, общественным укладом. 

Эта проблема общества современного типа.  

1) Деградация личности преступника детерминирована патологиче-

ским восприятием мира. Искажённое мироощущение обусловлено осо-

бенностями духовной и материальной среды криминальной культуры. 

Символика и язык, материальная основа, орудия и средства преступления, 

патологические социальные отношения и устойчивые криминальные свя-

зи рецидивистов не выпускают их из преступной реальности. Патология 

здоровья — нравственная, социальная, психическая, физиологическая — 

дополняют эту систему детерминант биосоциальными векторами, законо-

мерно возвращая рецидивиста на преступный путь.  

Часть преступников, порой весьма одарённая, направляет силы и спо-

собности на приобретение порочной профессии, посвящая жизнь преступ-

ности и разрушению. Деградация среды жизнедеятельности рецидивистов, 

извращенный образ жизни преступников-профессионалов обусловлены фак-

тором самосохранения и воспроизводства подсистем преступности.  

2) Недостатки семейной и публичной педагогики — одна из причин 

преступности в целом. Известно, что большинство рецидивистов первое 

преступление совершили несовершеннолетними. Неокрепшие личности 

подпадают под влияние, обзаводятся преступными связями и повторно 

совершают преступление. Именно профессиональные преступники при-

общают детей и молодёжь к асоциальному и преступному образу жизни.  

3) Извращенное мировоззрение влияет на здоровье личности. Рекла-

ма паразитизма и преступности разными изобразительными средствами 

также опасна, как общение заразного больного со здоровыми. Выживание 

здоровых людей либо качество их жизни зависит от реакции иммунной 

системы социума, здравого смысла и мер предосторожности в поведении. 

Вопрос контроля потоков информации есть центральная проблема лич-

ной, общественной и национальной безопасности на современном этапе1.  

4) Особенности социальной адаптации. Под социальной адаптацией 

понимается процесс приспособления личности к определенной социаль-

ной среде, усвоение правил и норм поведения, а также социальных уста-

новок, позиций, которые характерны для этой среды и приобретение 

                                                 
1 Алиев Я. Л. Соблюдение законности в контексте предупреждения преступности сотруд-

ников органов внутренних дел. — СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2017. — 114 с. 
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навыков, которые позволяют лицу, освобожденному из исправительного 

учреждения, нормально функционировать в обществе1.  

Адаптация граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 

осложняется рядом факторов:  

1) разрывом социально полезных связей с родственниками, семьёй, 

знакомыми, учебным или трудовым коллективом по месту работы; 

2) помещением осужденных в среду преступников. Такая среда оказы-

вает отрицательное влияние, особенно если гражданин осужден впервые;  

3) осужденные отучаются самостоятельно принимать решения, так 

как порядок жизни в исправительном учреждении строго регламентирован 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений2. 

Они не решают свои бытовые проблемы, не планируют свой бюджет 

потому, что у них нет наличных денег, не обеспечивают себя продуктами 

питания, одеждой, обувью. После освобождения они сталкиваются 

с определенными трудностями в решении бытовых проблем. Для того 

чтобы осужденный безболезненно адаптировался после освобождения, 

предусмотрена система норм, направленная на помощь в трудовом, быто-

вом и жилищном устройстве. В ряде случаев необходимо установить со-

циальный контроль, административный надзор за освобождёнными из ис-

правительных учреждений, от которых можно ждать антиобщественных 

правонарушений, преступлений.  

В этой связи важную роль играет постпенитенциарная профилак-

тика, при которой установленный контроль за лицами, отбывающими 

наказание, не связанные с лишением или ограничением свободы, и за ли-

цами, освобождёнными из исправительных учреждений Федеральной 

службы исполнения наказаний, а также проведение с ними различных 

профилактических мероприятий закрепляет положительные результаты 

применения к ним уголовно-правовых мер воздействия.  

В федеральном законе «О полиции» в п. 26 ч. 1 ст. 12 на полицию 

возлагаются обязанности «осуществлять контроль (надзор) за соблюдени-

ем лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных 

для них судом в соответствии с федеральным законом запретов и ограни-

чений; участвовать в осуществлении контроля за поведением осужденных, 

которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или 

наказание в виде лишения свободы условно». 

                                                 
1 Криминологический мониторинг состояния преступности и мер по ее предупрежде-

нию на федеральном и региональном уровне: методические рекомендации. — СПб.: 

Изд-во СПб ун-та МВД России, 2017. — 116 с.  
2 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений» [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 06.09.2021). 

http://www.consultant.ru/
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Статья 13 закона «О полиции» наделяет полицию правом применять 

в процессе контроля (надзора), осуществляемого в соответствии с п. 26 ч. 

1 ст. 12 настоящего федерального закона, предусмотренные федеральным 

законом меры наблюдения за ходом реабилитации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы. 

5) Недостатки в системе распределительной экономики. Рецидив-

ная преступность развивалась достаточно долгое время. Одним из ос-

новных факторов, обусловливающих рецидивную преступность, явля-

лось социальное неравенство (неравенство — это явление закономерное 

в любом государстве). Соответственно этому, отдельные граждане реа-

лизовывали свои корыстные мотивы (посредством «обирания» обще-

ства) за счет правопослушных граждан. Поэтому произошел серьезней-

ший сдвиг в общем состоянии социально-психологической обстановки, 

когда приоритетами в обществе стали: уровень материального благопо-

лучия и коррупционные проявления. 

6) Отсутствие должного контроля со стороны государства. Это при-

вело к активизации преступной деятельности и превращению отдельных 

отраслей народного хозяйства в источники своих обогащений, что приве-

ло к падению морально-этических качеств значительной части населения 

и авторитета власти.  

Помимо причин, обусловливающих рецидивную преступность, 

необходимо рассмотреть основные условия, непосредственно способ-

ствующие существованию рецидивной преступности.  

К ним следует отнести: 

— изменения в распределительных отношениях и противоречия 

в период распада СССР; 

— противоречия в области рыночной экономики; 

— ослабление института нравственных и социальных установок; 

— недооценку уровня общественной опасности рецидивной пре-

ступности1. 

Таким образом, определение характеристик личности рецидивиста 

и основных детерминант приводят к более качественному механизму преду-

предительной деятельности в области борьбы с рецидивной преступностью.  

10.3. Понятие и признаки профессиональной преступности 

Рассматривая криминологические особенности профессиональной 

преступности, необходимо отметить, что профессиональная преступность 

                                                 
1 Проблемы уголовного права, криминологии и исполнения уголовных наказаний: 

курс лекций / А. Н. Берестовой, Д. А. Безбородов, М. Х. Гельдибаев и др. — М.: 

РГУП, 2019. — 428 с. 
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является разновидностью преступного промысла, который служит для 

преступника источником средств существования при наличии у него 

определенных знаний, навыков, опыта и умений при совершении одно-

родных деяний для реализации своих преступных целей во взаимодей-

ствии с антиобщественной средой.  

На Гейдельбергском съезде Международного союза криминалистов 

в 1897 г. был определен тип профессионального преступника и рассмот-

рена классификация правонарушителей.  

В конце XVIII в. начальником Парижской тайной полиции Ф. Э. Ви-

доком определено понятие «профессиональный преступник». Под ним 

понималось лицо, которое систематически совершало мошенничества, 

кражи, а также преступления против собственности, используя свои про-

фессиональные навыки и умения. В результате начались научные иссле-

дования данной категории преступников.  

Понятие «профессиональный преступник» криминологи связывают 

со значительной деформацией правового сознания и нежеланием встать на 

правопослушный путь. Отечественные специалисты в области уголовного 

права и криминологии С. Познышев и И. Фойницкий были против упо-

требления такого термина, как «профессиональный преступник». Однако 

большая часть ученых-правоведов считала данный термин удачным. Из 

истории развития рецидивной и профессиональной преступности видно, 

что терминология профессиональных преступников не выдержана. Их 

называли по-разному: «привычными», «упорными», «хроническими», 

«неисправимыми» и др.  

В своих исследованиях, Чезаре Ломброзо отмечал в поведении 

«профессионального преступника» такие качества, как: хитрость, соци-

альный паразитизм и стремление к асоциальному образу жизни. Уделя-

лось особое внимание и тайному языку (арго)1.  

В России дореволюционного периода (в ряде других стран Европы) 

предупредительная деятельность по борьбе с «профессиональными пре-

ступниками» строилась на таких специальных мерах, как: клеймение, вы-

рывание ноздрей и обрезание кистей рук. Работа по борьбе с профессио-

нальной преступностью строилась на создании поисковых групп сыщи-

ков, облав и т. д. В последующем использовались криминалистические ре-

гистрационные бюро.  

В 30-е гг. XX в. криминальная субкультура сохранила преступные 

традиции дореволюционного периода и пополнилась новыми видами и ка-

тегориями профессиональных преступников. В это время появляется но-

вая преступная группировка под названием «воры в законе». Она была 
                                                 
1 Проблемы исследования личности преступника: научный доклад / ВНИИ МВД Рос-

сии. — М., 2021. — 71 с. 
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сформирована из рецидивистов, в большей степени карманных воров. 

Криминальная наука была ликвидирована, поэтому и изучение професси-

ональной преступности приостановилось до середины 80-х гг. XX в.  

В период СССР, профессиональная преступность не принималась 

в расчет. Она полностью отрицалась. В тот период термин «профессио-

нальный преступник» забыт. Тем не менее, криминологическая литерату-

ра предпринимала попытки рассматривать профессиональную преступ-

ность через призму понятия «непрофессионализм». Многие ученые-

правоведы считали, что данный подход является некорректным, посколь-

ку понятие «профессиональная преступность» необходимо отождествлять 

с профессией, промыслом, и совокупность всех преступлений, которые 

совершают все профессиональные преступники и определяется как «про-

фессиональная преступность»1. 

Исследования в данной области имеют серьезное практическое 

значение: 

Во-первых, для создания эффективной уголовной политики как од-

ной из составных частей политики государства, а также для реализации 

и обеспечения общественной безопасности страны. Борьба с профессио-

нальной преступностью является приоритетным направлением деятельно-

сти правоохранительных органов.  

Во-вторых, для системы мониторинга оценки и познания состояния 

и структуры преступности в стране и ее субъектах, а также для повыше-

ния эффективности системы профилактики и прогнозировании професси-

ональной преступности для принятия тактических и организационно-

управленческих решений в этой сфере.  

В-третьих, для разработки и совершенствования отдельных положе-

ний уголовного законодательства: определения дифференцированной от-

ветственности профессионального преступника; оценки общественной 

опасности профессиональной преступности в рамках структуры профес-

сионального преступника; детализации отягчающих обстоятельств; изме-

нения отдельных уголовно-правовых норм в целях борьбы с данным ви-

дом преступности.  

В-четвертых, для непосредственной разработки новых и конкретиза-

ции уже имеющихся средств и методов воздействия на данную категорию 

преступников для более качественного раскрытия и расследования пре-

ступлений данного вида с учетом особенностей профессиональной пре-

ступной деятельности. 

В-пятых, для изменения пенитенциарной практики в отношении от-

дельных групп «профессиональных преступников», так как удельный вес 
                                                 
1 Дриль Д. А. Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах борьбы 

с нею. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 769 с.  
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лиц, ранее совершавших преступления, а также опасных и особо опасных 

рецидивистов, свидетельствует о необходимости серьезных изменений 

в организации уголовно-исполнительной политики государства.  

Исходя из вышесказанного, можно определить профессиональную 

преступность как совокупность преступлений, которые совершаются ли-

цами, характеризуемыми признаками преступного профессионализма, 

наделенными признаками криминальной субкультуры на определенной 

территории за определенный период времени. 

Таким образом, деятельность профессионального преступника стро-

ится целенаправленно с учетом образа жизни и рода занятий. В этой связи 

профессиональный преступник формирует свои способности по средствам 

совершенствования навыков, опыта, умений, преступных технологий, ин-

струментов и средств. То есть, используются познания из различных об-

ластей социальной действительности. Это дает возможность спланировать 

и организовать сложный механизм совершения преступлений и макси-

мально минимизировать риск уголовной ответственности1.  

В связи со значительным количеством преступлений, совершаемых 

профессиональными преступниками, авторы подчеркивают, что профес-

сиональная преступность формирует основу криминальной экономики 

страны, поэтому важным элементом такой системы выступает криминаль-

ная рабочая сила. Под ней понимается общность всех профессиональных 

преступников на определенной территории в определенный период вре-

мени, которая формируется по средствам спроса и предложения. Другими 

словами, это управляемый рынок криминальных профессий, контролиру-

емый организованной преступностью. 

Преступный профессионализм достигается посредствам совершен-

ствования своей криминальной деятельности. Достаточно часто в сфере 

профессиональных преступников можно встретить образованных лиц 

с уникальными способностями, однако свои способности они направляют 

в криминальную преступную деятельность. Если затронуть структуру 

криминальной среды профессионального типа, можно отметить, что су-

ществует большое количество преступных профессий. С учетом истори-

ческой изменчивости профессиональной преступности одни преступные 

профессии исчезают, а другие появляются.  

Таким образом, криминальная среда — это постоянно развивающее-

ся негативно-социальное устойчивое явление преступной субкультуры.  

                                                 
1 Состояние преступности в Санкт-Петербурге: криминологический мониторинг 

и прогноз: научно-практическое пособие / Правит. СПб, Ком. по вопросам законно-

сти, правопорядка и безопасности, СПбУ МВД России; под ред.: Л. П. Богданова, 

В. А. Кудина. — СПб., 2017. — 265 с.  
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Подводя итог, отметим, что под профессиональной преступностью 

понимается вид преступной деятельности, при котором необходимы пре-

ступные навыки, опыт, умения, являющиеся основным источником дохода 

в рамках криминальной субкультуры.  

Исходя из определения профессиональной преступности, можно вы-

делить четыре основных признака, которые обусловливают профессио-

нальную преступность: 

1) преступная специализация — это устойчивый вид преступного 

занятия, однородность совершаемых преступлений;  

2) преступная квалификация — наличие навыков, опыта, умений 

и познаний; 

3) источник средств существования — преступная деятельность; 

4) криминальная субкультура — связь с асоциальной средой.  

Рассмотрим подробно каждый из признаков профессиональной пре-

ступности.  

I. Преступная специализация  

Устойчивый вид преступного занятия характеризуется однородно-

стью совершаемых преступником деяний. Данный вид занятия формирует 

у преступника правило, которое в дальнейшем переходит в норму его по-

ведения с четкой деформированной направленностью на совершение им 

преступлений.  

Степень преступной специализации определяется посредством:  

— специального рецидива; 

— множественности совершенных преступлений («стаж») — одно-

родности совершаемых преступлений без попадания в поле зрения право-

охранительных органов. 

II. Преступная квалификация 

Преступная квалификация (навыки, опыт, умения) — это примене-

ние лицом, которое совершает преступления, определенных практических 

умений и навыков, специальных способов и приемов, специальных слов 

и сигналов, которые отработаны до автоматизма. 

Преступная квалификация подразумевает профессиональное распре-

деление труда.  

Данное обстоятельство возникает с учетом двух факторов:  

1) групповая деятельность людей, т. е. преступных групп. Достаточ-

но высокий уровень такой деятельности наблюдается в преступлениях 

против собственности, и распределение труда способствует оптимальному 

достижению поставленных целей; 

2) применение специальных навыков, опыта и умений в преступной 

профессиональной деятельности обеспечивает преступнику наибольший 

успех и снижение уровня риска.  
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Согласно аналитическим материалам и статистической отчетности 

МВД насчитывается выше 130 преступных специализаций1.  

Основные преступные квалификации российской преступности: 

— карманные; 

— квартирные; 

— магазинные воры; 

— похитители машин; 

— антикварная направленность и др.  

В каждой преступной квалификации насчитывается более десятка 

преступных специализаций, т. е. «профессиональных преступников-

специалистов». Примером разновидности преступных квалификаций мо-

жет служить такой вид преступлений, как кража. В ней насчитывается бо-

лее 25 разновидностей специалистов, каждый из которых подразделяется 

на более мелкие преступные квалификации.  

Если говорить о мошеннических посягательствах, то среди лиц, ко-

торые совершают данную категорию преступлений, выделяется более со-

рока разновидностей «преступных специализаций», среди которых наибо-

лее распространены: «шулера», «кукольники» и «наперсточники».  

Вымогательство, как вид корыстно-насильственной преступной дея-

тельности, наделено признаками профессионализма.  

За последние несколько лет, наиболее распространенной стала «ква-

лификация в сфере криминальных услуг» (наемные убийцы и т. д.). 

III. Источник средств существования —  

преступная деятельность 

Преступность как источник средств существования является одним 

из основных признаков профессиональной преступности и характеризует-

ся определенной деятельностью, которая приносит доход для жизнеобес-

печения. Доход от преступной деятельности может быть как основным, 

так и дополнительным. Основной доход — денежные средства или мате-

риальные ценности, полученные в результате преступной деятельности, 

при которой полностью удовлетворяются жизненные потребности пре-

ступника. Дополнительный доход — часть денежных средств и матери-

альных ценностей, которая поступает преступнику от совершения им пре-

ступлений и улучшает его материальное положение.  

  

                                                 
1 Официальный сайт Министерства Внутренних дел Российской Федерации. [Элек-

тронный рессурс] URL: http //www.mvd.ru (дата обращения: 21.03.2022). 
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IV. Криминальная субкультура 

При установлении криминальных связей главенствующую роль иг-

рают обычаи, традиции и иные нормы поведения преступников-

профессионалов. Основной причиной, обусловливающей криминальный 

профессионализм, является существование криминальных, уголовно-

воровских правил поведения, традиций и обычаев.  

Одним из основных элементов криминальной субкультуры и связи 

с асоциальной средой являются: татуировки, знание специального языка 

(жаргона), а также уголовные клички. Данный элемент криминальной суб-

культуры напрямую взаимосвязан с традициями, которые укоренились 

в преступном мире среди профессиональных преступников. Все это говорит 

о внешнем отражении принадлежности человека к категории преступников.  

10.4. Основные виды профессиональной преступности 

Признаки профессиональной преступности, рассмотренные в преды-

дущем параграфе, отражают всю суть криминального профессионализма, 

однако практическая составляющая анализа признаков профессиональной 

преступности не отражает всю суть данного явления.  

Преступная специализация предопределяет систематическое совер-

шение преступлений однородного типа, что формирует у преступника 

определенные навыки, опыт и умения, которые преобразуются в четкую 

установку жизненных позиций и взглядов.  

Таким образом, небезынтересно проанализировать проявления пре-

ступной специализации в криминальной противоправной деятельности 

«преступников-профессионалов».  

 За последние 30 лет мошенничество стало одним из высокопрофес-

сиональных видов преступлений. Другие виды преступлений, такие как 

кражи сумок, карманные кражи и др. не могут быть совершены без ис-

пользования специальных навыков, приемов и способов.  

Преступники-профессионалы создают систему специальных сигна-

лов и жестов, которые подаются движениями головы, рук или мимикой. 

Для того чтобы приобрести необходимые знания, умения и навыки, начи-

нающий «вор-карманник» затрачивает около одного года. В профессио-

нальной преступной деятельности, наблюдается четкая специализация. 

Кража, как один из ярких видов профессиональной преступности, насчи-

тывает более 20 разновидностей преступной специализации, каждая из ко-

торых классифицируется на более мелкие специализации1.  

                                                 
1 Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел: курс лекций / Н. В. Голубых. — Екатеринбург: Уральский юрид. ин-т 

МВД России, 2019. — 134 с. 
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I. «Карманники» — древнейшая специализация, подразделяется на 

разновидности в зависимости от места нахождения: 

— на «рыночников» (реализуют преступные действия на рынках); 

— «кротов» (реализуют преступные действия в метро); 

— «маршрутников» (в транспорте) и др.  

По способу совершения «карманники» классифицируются на не-

сколько видов: 

— «ширмачи»; 

— «технари»; 

— «рыболовы»; 

— «хирурги»; 

— «щипачи»; 

— «сумочники» и др.  

Данные категории преступников относят себя к профессионалам 

в преступной деятельности и делятся на более мелкие квалификации.  

Среди них: 

— «карманник», который принимает похищенные ценности, называ-

ется «пропалыцик»; 

— вор, который отвлекает жертву, называется «тырщик»; 

— вор, который обучает новичков, называется «козлятник» и т. д.  

Интенсивность преступной деятельности зависит от квалификации 

преступника. Карманник-профессионал совершает около 30–35 краж в ме-

сяц, при этом только в нескольких случаях жертвы преступлений догады-

ваются о совершенном в отношении них преступлении. 

Одной из самых распространенных преступных специализаций явля-

ется кража имущества с проникновением в жилище. Наличие навыков, 

опыта и умений наблюдается почти у половины всех квартирных воров.  

Основными криминальными специализациями квартирных воров 

являются: 

— кражи, совершенные с помощью воровского инструмента; 

— кражи, совершенные с помощью подбора ключей; 

— кражи путем взломов или выбиваний дверей/дверных коробок; 

— кражи, совершенные через форточку; 

— кражи, совершенные под видом должностных лиц, оказания по-

мощи и т. д.1  

Данные специализации имеют свои специфические способы и прие-

мы для того, чтобы проникнуть в жилище. Квартирные воры квалифици-

руются в уголовной среде, как: 

— «хвостовщики», 

                                                 
1 Клейменов М. П. Криминология: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. — М., 2018.  
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— «обходчики», 

— «балконщики», 

— «сычи», 

— «крысоловы» и т. п.  

II. Мошенники — данная категория преступников действует путем 

обмана или злоупотребления доверием и обладает коммуникативными 

свойствами и качествами. Выделяются более 50 категорий мошенников-

профессионалов, среди которых: 

1. «Шулера» — устойчивый вид преступной специализации, связан-

ный с игорным бизнесом.  

2. «Наперсточники» — группа мошенников, использующих специ-

альные технические средства для игр в общественных местах. 

3. «Кукольники» — мошенники, которые подменяют вещи, деньги и т. д.  

4. «Продавцы воздуха» — мошенники, совершающие преступления 

в сфере экономической деятельности (например, неисполнимые сделки 

и подставные компании и др.). 

В последнее время отмечается распространение преступной квали-

фикации в сфере оказания криминальных услуг: 

— «скупщики», 

— «сбытчики краденого», 

— «информаторы», 

— «наводчики» и др. 

Различные исследования в области уголовного права и криминоло-

гии свидетельствуют о том, что доход от преступной профессиональной 

деятельности в месяц варьируется от нескольких десятков тысяч до не-

скольких миллионов рублей.  

Криминальная субкультура преступников-профессионалов, наблю-

дается в формах общения. Особенно ярко это проявляется опять же у кар-

манных воров, мошенников, рэкетиров, которые совместно в пределах 

района, города, области собираются («сходка», «правиловка», «разбор») 

и обсуждают те или иные возникающие вопросы.  

Современная уголовная среда имеет достаточно четкую стратифика-

цию (расслоение). Например, она делится на «воров в законе», «шесте-

рок», «обиженных», «опущенных». При этом каждый такой «слой» под-

разделяется на еще более мелкие категории. 

Важным звеном в структуре профессиональной преступности явля-

ется специальный язык — жаргон, татуировки и т. п. Жаргон делится на 

3 основных группы: 

— «обще-уголовный жаргон» — используется как обычными пре-

ступниками, так и профессиональными; 
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— «специально-профессиональный жаргон» — используется исклю-

чительно профессиональными преступниками; 

— «тюремный жаргон» — используется в местах лишения свободы.  

У карманных воров насчитывается более 350 специальных терми-

нов, которые отражают их специфическую деятельность. Карточные 

мошенники используют более 200 терминов; распространители нарко-

тиков — более 1501. 

В целях обеспечения конспирации, большинство профессиональных 

преступников и рецидивистов используют клички, которые предназначе-

ны для сокрытия фамилий, имен и т. д. Воровские клички, как правило, 

производны от фамилий, имен, физических особенностей человека и т. п.  

Уголовные традиции и обычаи включают в себя систему неформаль-

ных правил поведения: 

— татуировки; 

— клички; 

— манера поведения; 

— статус в уголовной среде; 

— лексика и др. 

Подводя итог, необходимо отметить, что изучение профессиональ-

ной и рецидивной преступности является важной и актуальной пробле-

мой, которая обусловливает теоретическую и практическую значимость 

разработки проблем ее предупреждения. Особенности рецидивной и про-

фессиональной преступности, специфика некоторых обстоятельств, их 

обусловливающих, предопределяют необходимость осуществления ряда 

специальных мер правового, организационного, педагогического и иного 

характера, направленных на недопущение возврата на преступный путь 

тех, кто уже подвергался уголовному наказанию, на предупреждение 

и снижение повторных преступлений. Целям предупреждения рецидива 

преступлений служит также рациональная система назначения и исполне-

ния наказаний. 

  

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Указать основные криминологические особенности рецидивной 

преступности.  

2. Перечислить виды криминологического рецидива. 

3. Дать определение пенитенциарного рецидива.  

4. Перечислить признаки профессиональной преступности.  

5. Назвать виды уголовно-правового рецидива. 

 
                                                 
1 Антонян Ю. М. Портреты преступников: криминолого-психологический анализ: мо-

нография.  
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ГЛАВА 11  
КРИМИНОЛОГИЯ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

11.1. Общая характеристика насильственной преступности.  

11.2. Криминологическая характеристика личности насильственного пре-

ступника.  

11.3. Причины и условия насильственной преступности. 

11.4. Направления предупредительной деятельности насильственной пре-

ступности.  

11.1. Общая характеристика насильственной преступности  

Насильственная преступность является одним из актуальных видов 

преступлений. В силу своих отличительных характеристик она продолжа-

ет привлекать внимание ведущих криминологов, социологов и психоло-

гов, представляя самостоятельный объект изучения с присущей ей рас-

пространенностью, структурой и динамикой. Ее особенности связаны 

с причинами преступности в целом и индивидуального преступного пове-

дения лиц, совершающих криминальное насилие в современных условиях, 

а также с особенностями, которыми обладает личность, ее местом в си-

стеме общественных отношений, социальными ролями и функциями.  

В системе государственного управления эффективность деятельно-

сти на региональном уровне непосредственно зависит от изучения зако-

номерностей насильственной преступности на территории Российской 

Федерации, а также от анализа и прогнозирования криминологических яв-

лений и процессов. Кроме того оперативность реагирования на выявлен-

ные неблагоприятные особенности насильственной преступности зависит 

от анализа количественных и качественных характеристик данной пре-

ступности, что, таким образом, дает полное представление о создавшейся 

обстановке, связанной с распространением и закономерностями соответ-

ствующего противоправного поведения. 

Реализация комплекса предупредительных мероприятий социально-

правового характера посредством предвидения и недопущения свершив-

шегося события, в частности посредством реакции правоохранительных 

органов, является важным звеном в системе эффективного социального 

контроля правонарушающего поведения. 

Полученные материалы криминологического анализа являются ос-

новой для выработки, принятия и реализации профилактических и право-

охранительных мер на региональном уровне, которые посредством ис-

ключения криминогенных факторов способствуют уменьшению кон-

фликтности и нивелированию количества преступлений. 
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Среди отличительных особенностей криминального насилия выделяют 

масштаб, характер последствий, способ и орудия совершения преступления, 

а также сферу деятельности, в которой они совершаются, и различные со-

путствующие обстоятельства, в том числе семейно-бытовые. 

В науке криминологии благодаря работам многих исследователей 

и авторов насильственная преступность как объект изучения давно приоб-

рела обособленный статус. Вопросы ответственности субъектов насиль-

ственных преступлений не всегда совпадают с ответственностью субъек-

тов других видов преступлений, поэтому выделение насильственной пре-

ступности как самостоятельной необходимо. 

Статистические данные о количестве преступлений, совершаемых 

насильниками, незначительны. Однако традиционно данная категория лиц 

отличается более высокой криминальной активностью. 

Осложнение оперативной обстановки способствует криминализации 

всех слоев общества, а в первую очередь оказывает влияние на несовер-

шеннолетних и женщин. Насильственные преступники чаще совершают 

следующие виды преступлений: убийство (ст. 105 УК РФ), причинение 

вреда здоровью разной степени тяжести (ст. 112–118 УК РФ), разбой 

(ст. 162 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ), хулиганство (ст. 213 УК РФ), 

изнасилование (ст. 131 УК РФ). 

Личность преступника, совершающего насильственные преступле-

ния, в последнее время поддается изменению. Агрессивность, циничность, 

неоправданная жестокость, прорабатывание плана до мельчайших по-

дробностей являются отличительными характерными особенностями со-

временного насильника. Более того, преступники насильственной пре-

ступности в крайней степени стали проявлять эгоизм и индивидуализм, 

озлобленность и излишнюю дерзость, грубость и упрямство, безнрав-

ственность и алчность, легкомысленность и недопустимость ощущения 

позора. Также данные лица характеризуются эмоциональной возбудимо-

стью, конфликтностью, несдержанностью, повышенной аффективностью.  

На протяжении последних лет удельный вес преступлений насиль-

ственной направленности в структуре российской преступности достаточ-

но невелик и сохраняется на уровне 14–15 %1. Между тем в ближайшее 

время при общих темпах прироста преступлений могут увеличиться убий-

ства и преступления, связанные с причинением телесных повреждений. 

При этом вырастут естественно коэффициенты интенсивности прироста 

рассматриваемых преступлений. В условиях признания приоритета обще-

человеческих ценностей над всеми остальными приведенные выше факто-

                                                 
1 Состояние преступности в России на январь-декабрь 2018 г. 
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ры обусловливают актуальность проблемы контроля над насильственной 

преступностью. 

Насильственная преступность как вид преступности в современной 

криминологии предполагает преступные посягательства с применением 

насилия. К таким посягательствам относятся следующие преступления: 

убийство (ст. 105 УК РФ), причинение вреда здоровью, хулиганство (ст. 213 

УК РФ) и изнасилование (ст. 131 УК РФ). Иные виды преступлений, кото-

рые законодателем отнесены к другим главам Особенной части уголовного 

кодекса (например, посягательство на жизнь представителя власти, похище-

ние человека и др.), также включены в насильственную преступность. 

Включение хулиганства в состав группы насильственных преступ-

лений аргументировано с теоретической и практической стороны. 

Во-первых, анализируемые группы являются взаимосвязанными и вза-

имообусловленными. Доказано, увеличение количества тяжких преступле-

ний напрямую зависит от уменьшения мероприятий предупредительного 

воздействия на противоправные деяния, связанные с хулиганством. 

Во-вторых, мотивационные убеждения совершения преступлений 

насильственного характера вытекают из хулиганских побуждений. 

В-третьих, большая часть хулиганских деяний совершается с ис-

пользованием насилия над личностью, причинения побоев и иных телес-

ных повреждений. 

В-четвертых, криминологические и виктимологические характери-

стики анализируемых групп совпадают. 

Тенденции развития жизнедеятельности общества характеризуются 

идеологическими, политическими, социальными и экономическими пре-

образованиями, что находит отражение и в изменении современной пре-

ступности насильственного характера. 

Одной из основных причин преступности является резкое обостре-

ние социальных противоречий в стране, начало которого приходится на 

1985 г., когда руководство страны, провозгласив перестройку, практиче-

ски утратило контроль над процессами, происходящими в экономике 

и обществе. Изменив государственную идеологию, власть не выдвинула 

ничего взамен, что еще больше усугубило социально-политическую, 

идеологическую и экономическую напряженность в обществе.  

Конституционный кризис сентября-октября 1993 г. стал серьёзной 

криминогенной детерминантой. Правовая нестабильность общественных 

отношений сказалась на сроках разработки и принятии нового законода-

тельства (УК РФ, УПК РФ и КоАП РФ). Происходит лоббирование изме-

нения законодательства, а именно принимаются новые нормативные акты, 

осуществляющие противодействие организованной преступности и кор-

рупции, борьбу с легализацией (отмыванием) незаконно приобретенных 
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денег. Практически разрушена действовавшая ранее система государ-

ственной и общественной профилактики преступлений.  

Особую роль в росте преступности играет духовно-нравственный 

кризис. Отсутствие государственной идеологии, утрата национального 

самосознания, культ жестокости и насилия захлестнули большие и малые 

экраны, являясь основной детерминантой насильственных преступлений 

против личности.  

Ложно понимаемый принцип свободы (вседозволенности) в дея-

тельности средств массовой информации привел во многом к негативно 

необратимым процессам. Чрезмерно высок уровень безработицы как офи-

циальной, так и скрытой, что сказывается на тенденции роста числа пре-

ступлений, совершенных лицами, не имеющими стабильный финансовый 

доход. Правовой нигилизм и отсутствие страха перед уголовной ответ-

ственностью являются основными причинами совершения преступлений. 

Сегодня насильственная преступность приобрела негативные черты 

и тенденции, начавшие формироваться в 80-х гг. прошлого столетия. 

Рассмотрим основные признаки, дающие характеристику современ-

ному состоянию насильственной преступности.  

Ситуационный и преднамеренный характер насильственных пре-

ступлений, совершенных в бытовой и досуговой сфере жизнедеятельно-

сти, является одним из определяющих показателей. Согласно статистиче-

ским данным за последние годы на территории Российской Федерации 

1/3 преступлений совершено против личности, в частности 40 % состав-

ляют тяжкие и особо тяжкие преступления. Число убийств и покушений 

на убийство остается неизменным уже на протяжении относительно по-

стоянно сформировавшемся уровне, к ним же относятся и изнасилования 

и причинение вреда здоровью.  

В условиях перехода к рыночной экономике будущее финансовое 

состояние для граждан приобретает неопределенный характер, что влечет 

за собой социальную напряженность в обществе. Формы социального 

контроля теряют свою эффективность. Все происходящие в обществе 

процессы оказывают непосредственное влияние на самих граждан (увели-

чивается поток стрессовых ситуаций, соответственно и психоэмоциональ-

ная нагрузка). В результате часто возникающие конфликты сопровожда-

ются применением насилия в импульсивной форме. Конфликты, возника-

ющие на основе семейно-бытовых факторов (например, причинение вреда 

здоровью), составляют примерно 90 % из всего числа насильственных 

преступлений. Также большая часть преступлений насильственного ха-

рактера совершается в период проведения досуга. 
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Общественная опасность некоторых преступлений значительно уве-

личивается в результате качественных изменений в структуре преступно-

сти на фоне бытового, досугового, ситуативного характера1. 

Наблюдается увеличение общественной опасности преступности 

насильственного характера, что нельзя оставить без внимания. К основ-

ным факторам данной тенденции относятся: 

— увеличение числа предумышленных преступлений; 

— возникновение организованных форм; 

— возникновение профессиональных признаков; 

— негативные эмоционально-мотивационные изменения; 

— криминализация слоев общества нетрадиционных для анализиру-

емой категории преступности. 

Преступность насильственного характера в последнее время транс-

формируется и приобретает свойство организованности. Помимо этого, 

преступные группы применяют насилие как средство достижения пре-

ступного замысла. 

Характерной чертой насильственной преступности становится кри-

минальный профессионализм. Этому способствует формирование групп из 

наемных лиц (киллеров). Быстрыми темпами происходит вооружение пре-

ступных элементов. Продолжаются отрицательные деформации в эмоцио-

нально-мотивационном фундаменте ее совершения2. Увеличение числа со-

вершаемых убийств из корыстных побуждений сохраняется. В большинстве 

случаев мотивом совершения преступления является желание удовлетворить 

потребность агрессивного поведения. В механизме совершения преступле-

ния насильственного характера приобретают актуальность необоснованная 

жестокость, садизм, глумление над личностью жертв. Ухудшается социаль-

но-психическая характеристика лиц, их совершающих.  

Большую общественную опасность представляют преступления, со-

вершаемые в мегаполисах. Современные криминологические исследова-

ния показывают, что официальные статистические данные не полностью 

отражают реальную криминальную обстановку в России. Кроме того, ко-

личественные и качественные показатели преступности насильственного 

характера имеют региональные, демографические, сезонные и временные 

особенности. Насильственная преступность носит в целом бытовой и до-

суговый характер.  

                                                 
1 Антонян Ю. М. [и др.] Криминология и административная юрисдикция полиции: 

учебное пособие.  
2 Ситковский А. Л. Концептуальные основы виктимологической защиты жертв пре-

ступного насилия: учебное пособие. — М., 2012. — 120 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/7503
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11.2. Криминологическая характеристика  

личности насильственного преступника 

Поскольку преступление — это внешне выраженный вариант проти-

воправного поведения, то в механизме криминального поведения наибо-

лее значимыми факторами являются взаимодействие личности преступни-

ка с объективной реальностью.  

Структура личности преступника, совершающего преступления 

с применением насилия, отличается рядом социально-демографических, 

уголовно-правовых, нравственно-психологических характеристик. Со-

гласно статистическим данным насильственные преступления более ха-

рактерны для мужчин. Именно этой категорией совершается практически 

90 % убийств. Почти столько же преступлений, связанных с причинением 

физического вреда здоровью, и более 90 % хулиганств. 

Причины этого видятся в особенностях психофизиологического раз-

вития мужчин. По своей природе они более ориентированы на проявление 

насилия, агрессии, жестокости. В связи с социально-ролевым положением 

мужчины имеют больше свободного времени. Кроме того, данная катего-

рия лиц характеризуется наличием вредных привычек и неограниченным 

кругом знакомых, что, в свою очередь, является причиной возникновения 

криминальных конфликтов. 

Результаты различных криминологических исследований показыва-

ют, что возраст совершения насильственного преступления не имеет зна-

чения. Однако выявлены некоторые закономерности: возраст преступни-

ков соответствующей категории преступлений зависит от характера и со-

держания преступного деяния. Практически чуть больше 1/2 преступных 

действий (около 60 %) совершаются личностями в возрасте от 21 года до 

40 лет. Из них примерно 34 % преступлений совершается молодежью 

в возрастном диапазоне от 20 до 30 лет. По статистическим данным 80 % 

изнасилований и 60 % хулиганств совершаются в возрасте от 14 до 30 лет 

(в частности, 50 % преступных деяний принадлежат возрастной категории 

от 18 до 30 лет)1.  

Важное криминологическое значение имеет уровень образования 

преступников. Известно, что низкое интеллектуальное развитие личности 

и пробелы ее культурного формирования детерминируют мотивацию для 

криминального насилия. В специальной литературе отмечается, что уро-

вень образования лиц, совершающих насильственные действия (преступ-

                                                 
1 Состояние преступности в Санкт-Петербурге. Криминологический мониторинг 

и прогноз: научно-практическое пособие / под общ. ред. Л. П. Богданова и В. А. Ку-

дина. — СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2015. — 98 с.  
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ления), в целом ниже уровня образования как населения в целом, так 

и всего контингента лиц, совершивших преступления. 

Согласно статистическим данным, 60 % убийств и телесных по-

вреждений совершаются преступниками, у которых уровень образова-

ния не выше полного среднего. Также к числу преступлений, совершен-

ных данной группой лиц, относятся изнасилования (около 50 %) и хули-

ганство (около 70 %)1. 

К характеристике личности преступников, совершающих насиль-

ственные действия, относится их род занятий. В основном это лица, ко-

торым свойственно часто менять место работы и заниматься низкоква-

лифицированной трудовой деятельностью, сопровождающейся наруше-

нием дисциплины. 

Переход к условиям рыночной экономики изменил количество безра-

ботных в сторону увеличения. Этот фактор оказывает влияние и на заня-

тость преступников. К числу криминологических характеристик личности 

преступника-насильника относится и его социальная занятость, например, 

лица, которые не имеют трудовой или учебной занятости, в 25 % совершают 

хулиганские действия, а в 30 % — убийства и изнасилования. 

В настоящее время вопросы криминологического исследования без-

работицы как детерминирующего фактора преступности насильственного 

характера приобретают большую актуальность. 

Основным условием совершения преступления исследуемой катего-

рии является наличие у преступника негативных привычек и стереотипов. 

Необходимо принимать во внимание то, в каком состоянии нахо-

дился преступник. Употребление наркотических средств и психотроп-

ных веществ, а также употребление алкогольной продукции выступают 

провокаторами совершения преступления. Например, в состоянии опья-

нения криминальная личность не в полном объеме контролирует свои 

действия, и тем более не осознает всю общественную опасность. При 

этом статистика подтверждает общественную опасность данного состо-

яния (из 5 преступлений 4 приходятся на убийства, из 4  — 3 на изнаси-

лования, из 10 — 7 на хулиганские действия). 

Криминологическое значение стадии опьянения определяется тем, 

что личность утрачивает способность адекватно реагировать на происхо-

дящее, не воспринимает позитивную критику в свой адрес. Пагубное вли-

яние алкоголя лишь усиливает возбудимость, раздражительность, агрес-

сию, обидчивость, ослабляя и тормозя процессы контроля над сложив-

шейся ситуацией. Злоупотребление спиртными напитками и употребление 

наркотических веществ привели к тому, что каждый восьмой убийца, 
                                                 
1 Старков О. В. Криминология: Общая, Особенная и Специальная части: учебник. — 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2012. — 1046 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/28638
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каждый шестой хулиган, каждый девятый насильник могут быть справед-

ливо отнесены к числу алкоголиков, имеющих серьезные психические из-

менения, установленные судебными психиатрами1. 

Наблюдается большая доля тяжких насильственных преступлений, 

совершенных лицами, имеющими судимость. Статистические данные 

свидетельствуют о том, что преступники-рецидивисты совершают около 

40 % убийств, 30 % тяжких телесных повреждений, 30 % изнасилований 

и 20 % хулиганств. Отличительной особенностью характеристики лично-

сти преступников-рецидивистов является их готовность к совершению 

любого преступления. Криминологические исследования доказывают, что 

больше половины таких преступлений, как убийство, причинение тяжких 

телесных повреждений и хулиганство свойственны лицам, неоднократно 

судимым, совершающим схожие или разнородные насильственные, 

насильственно-корыстные и корыстные преступления от 2 до 8 раз2.  

Из числа «рецидивистов», привлеченных к уголовной ответственно-

сти за совершенные ранее преступления насильственного характера, неве-

лика доля лиц, ранее совершивших корыстные преступления. Исследова-

ния показали, что с увеличением числа судимостей данная категория лиц 

все чаще совершает разнородные преступления. Определенные законо-

мерности рецидивной преступности наблюдаются и среди несовершенно-

летних и молодежи, привлеченных к уголовной ответственности. Чаще 

всего повторно совершаются хулиганство и изнасилования. 

Сегодня уровень тяжких преступлений, совершаемых организован-

ными группами, заметно снижается. Как показывает практика, умысел при 

совершении группового преступления возникает в процессе совместной 

досуговой деятельности. Исключением является создание бандитских 

группировок, целью которых является осуществление разнообразной пре-

ступной деятельности насильственной направленности на профессиональ-

ной основе. Состав этих групп довольно многочислен. Как правило, груп-

па состоит из 20–30 человек. Организация обладает определенной струк-

турой, иерархической системой. Несмотря на то, что в группе совершается 

около 15 % умышленных убийств, 7 % тяжких телесных повреждений, 

50 % изнасилований и 30 % хулиганских действий, преступления, совер-

шенные группой лиц, отличаются повышенной опасностью и наносят 

больший ущерб.  

Семейные отношения являются безусловным фактором, формирую-

щим правила поведения в обществе и социальным регулятором поведения 

                                                 
1 Куняев Н. Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской Федера-

ции в информационной сфере. — М., 2015. — 345 с.  
2 Предупреждение преступлений и административных правонарушений. — СПб.: 

Изд-во СПб ун-та МВД России, 2012. — 186 с.  

http://www.knigafund.ru/authors/7554
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личности. Институт семьи формирует ценностные ориентации, благодаря 

чему человек получает саморазвитие. Отсутствие семейных отношений рас-

сматривается учеными в качестве негативного фактора, оказывающего от-

рицательное воздействие с точки зрения организации предупреждения пре-

ступлений. Статистика доказывает, что около 50 % лиц, совершивших убий-

ство и нанесение тяжких телесных повреждений, не состояли в браке. Более 

того 12 % лиц, совершивших преступления, не проживают с семьей. Таким 

образом, можно сказать, что их семейные отношения дезорганизованы.  

Важное место для формирования криминального мотива насиль-

ственного преступления играет выбор места совершения преступления. 

Рассмотрение этого вопроса также существенно для эффективной органи-

зации предупредительной деятельности.  

Исследования показывают, что более 50 % убийств и тяжких телес-

ных повреждений, около 20 % хулиганств, более 30 % изнасилований со-

вершаются в квартирах. В зданиях и на территории предприятий происхо-

дит около 10 % насильственных преступлений. Достаточно велико коли-

чество уличных преступлений, совершаемых на улицах, площадях, во 

дворах домов, в скверах, парках, лесах, полях. По отдельным оценкам они 

составляют чуть более 50 % массы насильственных преступлений.  

Криминологическая картина совершения насильственных преступ-

лений будет неполной без анализа виктимологической характеристики 

жертв. На формирование решимости, выбор способа реализации соверше-

ния преступления влияет поведение жертвы, а вернее взаимодействие 

жертвы и преступника1. От того, как поведет себя личность жертвы 

в стрессовой ситуации, зависит результат. Ученые выделяют социально 

одобряемое, нейтральное и негативное поведение жертвы. Именно нега-

тивное поведение становится фактором, объективно способствующим 

и формирующим ситуации провоцирующего характера. В криминогенных 

ситуациях наиболее разнообразное негативное поведение демонстрируют 

жертвы умышленных убийств и тяжких телесных повреждений.  

Легкомысленные знакомства и неразборчивость в связях в сочетании 

с аморальным поведением закономерно превращает женщину в жертву, 

в отношении которой совершаются насильственные действия сексуально-

го характера. В такой ситуации оказываются более 50 % жертв, из них 

90 % приходится на женщин в возрасте до 25 лет. 

В современных условиях отдельного криминологического анализа 

требуют и так называемые «заказные» насильственные преступления. 

В данном случае виктимологический компонент основывается на финан-

                                                 
1 Лукичев О. В., Тимина Т. Н. Криминологическая характеристика насильственных 

преступлений в отношении несовершеннолетних: монография — СПб., 2012. — 155 с. 
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сово-кредитных отношениях и обусловливается экономическими выгода-

ми со стороны преступника. 

В механизме насильственных преступлений важную роль играют не 

только взаимодействие, но также содержание и характер взаимоотноше-

ний преступника и жертвы. Жертвами изнасилований, хулиганства, 

убийств и тяжких телесных повреждений согласно статистической выбор-

ке были члены семьи преступника или его родственники. Около 20 % 

жертв являлись хорошими знакомыми, около 10 % — случайными знако-

мыми и 30 % — незнакомыми людьми.  

Изучение жертвы имеет важное значение в виктимологической про-

филактике. Методики виктимологической профилактики различны в зави-

симости от того, на профилактику каких преступлений они направлены.  

При этом меры виктимологической профилактики так или иначе об-

ладают следующими свойствами: 

— воздействием на отдельных лиц или группы граждан, которые, по 

своим признакам, обладают повышенной виктимностью в каких-либо ак-

туальных условиях общественной обстановки. Таковыми могут быть, 

в первую очередь, несовершеннолетние, которые наиболее подвержены 

виктимизации, женщины, лица, активность которых связана с перемеще-

нием в определенных местах в определенное время либо с нахождением 

в таких местах, которые обозначаются виктимогенными;  

— предупреждение основывается и активируется именно в том 

направлении, в котором уже была практика совершения преступлений. 

Такое происходит потому, что нельзя полностью и точно предугадать вик-

тимность тех или иных граждан или виктимогенность той или иной об-

становки, но на это необходимо реагировать;  

— профилактическое воздействие не является принудительным, за 

исключением случаев, когда повышенная виктимность жертв определяет-

ся их неправомерным поведением, то есть человека нельзя принудить от-

казаться от действий, которые, хоть и являются правомерными, но могут 

стать причиной виктимизации;  

— содержание доносимых до потенциальных жертв данных зависит 

от того, какие преступления предполагается профилактировать. 

Важное значение в механизме преступного поведения играют 

нравственно-правовые и социально-психологические характеристики 

пострадавших. При этом обратим внимание на тот факт, что в кримино-

генную ситуацию нередко попадают люди с криминальным пошлым. 
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Преступники-рецидивисты также являются жертвами убийств (около 

20 %) и тяжких телесных повреждений (15 %)1.  

Алкогольное и наркотическое опьянение личности является детер-

минирующим фактором становления жертвой убийства и тяжкого телес-

ного повреждения (около 70, 76 % из них употребляли алкольные напитки 

и наркотические средства совместно с преступником). 20 % из числа 

жертв хулиганских действий и 50 % жертв изнасилований употребляли 

алкоголь вместе с виновным. 

Как уже отмечалось выше, жертва может как спровоцировать кон-

фликтную ситуацию и превратить ее в криминогенную, так и активно 

противостоять ей. Противодействие совершению насильственных пре-

ступлений оказывали 39 % жертв убийства и тяжких телесных поврежде-

ний, 70 % жертв изнасилований и 35 % жертв хулиганства. Сопротивле-

ние преступнику нельзя недооценивать2. Чем больше нтенсивность сопро-

тивления преступнику, тем больше число неоконченных преступлений. 

В правовой литературе употребляется дефиниция «вина» потерпев-

шего. Однако данная категория имеет относительное уголовно-правовое 

значение. С этой точки зрения сложно оценить, насколько поведение 

жертвы спровоцировало виновника на совершение преступления. Уголов-

ную ответственность всегда несет виновный субъект преступления. 

11.3. Причины и условия насильственной преступности 

Детерминанты преступности разных государств не имеют различий. 

Как правило, основными причинами совершения преступления выступают 

проблемы и сложности общества в разных сферах деятельности (экономи-

ческой, социальной, идеологической), которые в последующем только со-

здают благоприятные условия. Факторный анализ криминальной ситуации 

помогает выявить основные детерминанты преступлений. Комплекс при-

чин и условий совершения преступления характеризуется совокупностью 

разных, но в то же время взаимосвязанных между собой элементов, кото-

рые создаются в различных сферах социума. Анализ криминогенной исто-

рии разрешает признать, собственно, что удельный авторитет более важ-

ных факторных проявлений выражается в финансовых, социальных, поли-

тико-правовых, демографических, культурных причинах.  

К основным детерминантам преступности насильственного харак-

тера относятся: 

                                                 
1 Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел: курс лекций / под ред. О. В. Лукичева. — СПб.: СПбУ МВД России, 

2012. — 186 с.  
2 Там же. 



Особенная часть 

259 

— социальная и экономическая незащищенность большей части 

населения; 

— неуправляемо быстрый подъем имущественного расслоения 

общества; 

— коррупция в органах государственной власти и правоохрани-

тельных органах;  

— низкая степень доверия граждан к институтам власти;  

— безработица;  

— алкоголизация и наркотизация населения;  

— проблемы и пробелы системы законодательства. 

По мнению различных исследователей криминологов, причинные свя-

зи в социальной среде представляют сложную цепочку взаимодействия 

между объективной действительностью и субъективным ее восприятием, 

которая охватывает не только индивида, малые и большие социальные груп-

пы, но и все общество в целом. Если мы обратимся к отечественной теории 

детерминантов, то увидим ее строгую структуру со своей концепцией.  

Традиционно в науке криминологии выделяют 3 уровня причинного 

комплекса: общесоциальный, групповой, индивидуальный. С одной сто-

роны, можно утверждать, что данные уровни являются противоречивыми 

между собой, но есть основания полагать, что они тесно переплетены 

между собой и оказывают непосредственное влияние друг на друга. 

Нужно отметить что, причинные процессы, происходящие на уровне 

общесоциальном, имеют влияние на процессы группового уровня. Детер-

минанты на групповом уровне получают развитие и выражаются, соответ-

ственно, уже на индивидуальном, формируясь в оконченном виде харак-

терными особенностями конкретной личности.  

Таким образом, предпосылки, обусловливающиеся на общесоциаль-

ном уровне, выражаются в следующем: 

— противоречия в экономической сфере, которые детерминированы 

конкуренцией различных элементов собрать большую финансовую прибыль; 

— противоречия в социальной сфере, которые детерминированы 

разными целями, идеологией и мировоззрением; 

— противоречия в политической сфере, возникающие между отдель-

ными слоями общества, целью которых является овладение властью, выра-

жающиеся в конфликтах политических партий, общественных организаций; 

— противоречия в нормативной сфере, заключающиеся в дезоргани-

зации устоявшихся норм и правил поведения; 

— противоречия в духовно-нравственной сфере, проявляющиеся 

в навязывании мировоззрения и идей, сопровождающихся националисти-

ческими призывами, разжиганием конфликтов на национально-
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этнической основе, а также распространением культа личности и насаж-

дении враждебных догм; 

— противоречия в институте семьи, обусловленные гендерными 

стереотипами, патриархальными устоями общества, развитием суфра-

жистских движений, и антагонистическими взглядами женщин на семей-

ные и профессиональные роли. 

С развитием рыночной экономики финансово-экономическая сфера 

социума претерпела значительные качественные изменения. Результатом 

этих изменений стало предельно резкое имущественное расслоение в об-

ществе, что, в свою очередь, не могло не создать причинно-следственную 

связь между насильственной преступностью.  

Среди всего причинного комплекса насильственной преступности 

следует выделить основные экономические аспекты, непосредственно со-

здающие условия для совершения преступления. К ним относятся: безра-

ботица, недобросовестное исполнение законодательства и невысокий до-

ход граждан, вследствие чего создается общественная напряженность 

и крайне сильное социально-имущественное расслоение. 

Еще одной детерминирующей причиной следует назвать урбанизацию. 

Поскольку городу свойственны свои отличительные признаки, то выделяют 

и конкретные причины насильственной преступности, присущие только ме-

гаполисам. В их ряду находятся не только невысокий уровень социального 

контроля и трансформация застройки и заселенности отдельных районов, но 

и сосредоточение мигрантов (причем разной национальности) в определен-

ных локациях города. Все это в конечном итоге приводит к мысли о том, что 

необходимо создавать и изменять устоявшиеся системы управления и функ-

ционирования города на более эффективный, действенный и оптимальный 

порядок жизнедеятельности мегаполисов. 

Кроме того, следует указать на существование в больших городах 

определенных условий, создающих различные ситуации, в которых лич-

ность проявляет свое индивидуальное поведение, формирующееся лич-

ностными ориентациями и выработанными стереотипами, а также нали-

чием определенных навыков. Поскольку, несмотря на действие социаль-

ного контроля (в сельской местности он отсутствует), регуляцию соб-

ственного поведения все равно осуществляет сама личность. 

На групповом уровне факторов насильственной преступности особое 

весомое значение играют конфликтность, социализация и десоциализация 

личности. Конфликтность по своей природной сущности может иметь как 

внутреннюю, так и внешнюю основу. Внешний характер конфликтности 

может проявляться в межличностных коллизиях социальных групп. Внут-

ренний характер в большей степени обусловливает посягательство на 

норму закона (например, семейные размолвки, соседские стычки). 
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Основная масса насильственных криминальных деяний носит имуще-

ственный характер. Помимо этого растет количество членов преступных де-

яний группы ранее судимых из числа несовершеннолетних. Это свидетель-

ствует о том, что часто используемые судами меры наказания за преступные 

деяния, совершенные подростками, в виде условного осуждения не дости-

гают цели. Испытывая собственную безнаказанность, несовершеннолетние 

не осознают своей ошибки и совершают преступления повторно. 

К детерминантам противоправного поведения подростков следует от-

нести: незанятость, недоступность трудовых вакантных мест для получения 

ими легитимного заработка вблизи места жительства, недостаточное межве-

домственное взаимодействие со стороны всех субъектов системы профилак-

тики при принятии мер адаптации и реабилитации подростков. 

Возрастает число лиц, въехавших на территорию Российской Феде-

рации на учебу, работу, по приглашениям частных лиц, коммерческих ор-

ганизаций, по линии туризма, другим каналам и впоследствии оставшихся 

в России. На характер и наращивание количества нелегальных мигрантов 

влияет особое их геополитическое положение (близость к странам Запад-

ной Европы), положительные тенденции социально-экономического и эт-

нокультурного развития. 

Разбирая факторы преступлений насильственного характера на ин-

дивидуальном уровне, стоит обозначить, что это выраженные в сознании 

человека детерминанты общесоциального и группового уровня. Враждеб-

ность, несдержанность, недоступность почтения к другому человеку, ис-

кажение моральных и нравственных норм, частое употребление алкоголь-

ных и наркотических средств — все эти качества человека проявляются 

как факторы индивидуального уровня криминального поведения.  

Собственно система данных качеств в результате создает преступ-

ную личность. Трансформация личности с отрицательными морально-

нравственными установками происходит еще до совершения преступле-

ния. Индивидуальные эгоистические цели личности вступают в антаго-

низм с требованиями института семьи. 

Часто в механизме детерминант преступления преобладают причи-

ны, обособляющиеся био- и морально-психологическими свойствами лич-

ности, индивидуальными физиологическими особенностями, системой 

нравственных ценностей. Свойственной чертой насильника-

правонарушителя считается враждебность. 

Корыстный мотив имеет место среди детерминант насильственных 

преступлений. В случае совершения умышленного причинения вреда здо-

ровью имеет место желание преступника доминировать, издеваться и уни-

зительно относиться к жертве преступления. 



Глава 11. Криминология насильственной преступности 

262 

Неустойчивость финансового положения в государстве, кризисные 

явления политического и правового осмысления; пробелы законодатель-

ства; уменьшение мер профилактического характера, направленных на 

предупреждение преступности; неэффективность федеральных программ 

по борьбе с преступностью привели к появлению новых более совершен-

ных форм насильственной преступности. 

Таким образом, насильственные действия в обществе все чаще и чаще 

становятся естественными процессами и нормой жизни общества, ставя под 

угрозу наиболее значимые для человека ценности — жизнь и здоровье.  

11.4. Направления предупредительной деятельности  

насильственной преступности 

Для эффективности мер противодействия насильственной пре-

ступности необходимо учитывать ряд требований к их организации 

и планированию.  

Одним из требований является необходимость хорошо организованно-

го управления профилактических действий с учетом специфики н факторов, 

проявляющихся во всех сферах жизни общества. Для этого предупредитель-

ная деятельность насильственной преступности должна отражаться в систе-

ме социальных, экономических, идеологических, организационных, право-

вых и психолого-педагогических мерах, осуществляемых различными субъ-

ектами профилактики в зависимости от уровня их компетенции1.  

В рамках специально-криминологической профилактики насиль-

ственной преступности важная роль возложена на выполнение профилак-

тических функций со стороны правоохранительных органов, в числе ко-

торых находятся и органы внутренних дел. Субъектами осуществления 

профилактики правонарушений являются подразделения полиции. 

Нормативно-правовую базу осуществления предупредительной дея-

тельности органов внутренних дел составляют: Конституция Российской 

Федерации, федеральный закон «О полиции», федеральный закон «Об ос-

новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

В предупредительной деятельности подразделения органов внутренних 

дел руководствуются в основном ведомственными приказами и инструк-

циями, важное место занимает Инструкция о деятельности органов внут-

ренних дел по предупреждению преступлений, утверждённая приказом 

МВД России от 17.01.2006 г. №19. 

                                                 
1 Иванцов С. В., Ивасюк О. Н., Калашников И. В. Криминологическая характеристика 

и предупреждение организованной преступности с участием несовершеннолетних: 

учебно-методическое пособие. — М.: Юнити-Дана 2017. — 136 с.  

http://www.knigafund.ru/authors/17419
http://www.knigafund.ru/authors/30149
http://www.knigafund.ru/authors/30150
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Настоящая Инструкция определяет основные направления, формы 

и методы предупреждения преступлений, осуществляемые органами 

внутренних дел в пределах полномочий, предоставленных им законода-

тельством Российской Федерации, порядок организационного и методиче-

ского обеспечения этой деятельности. 

Деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внут-

ренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направлена на 

недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрали-

зации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, 

оказание профилактического воздействия на лиц с противоправным пове-

дением. Предупреждение преступлений органами внутренних дел осу-

ществляется в целях защиты личности, общества, государства от преступ-

ных посягательств, противодействия криминогенным процессам в обще-

стве, обеспечения сдерживания и сокращения преступности. 

Дежурные части органов внутренних дел, как подразделения, кото-

рые обеспечивают деятельность субъектов по предупреждению преступ-

лений, занимают немаловажное место. Их основная цель заключается 

в оперативном реагировании на поступающие сообщения. В результате, 

сотрудники дежурных частей прекращают на раннем этапе совершение 

насильственных преступлений. В обязанности дежурных частей входит 

прием и регистрация сообщений и заявлений о насильственных преступ-

лениях. Своевременность регистрации сообщений и надлежащее на них 

реагирование составляют основу для быстрого раскрытия преступлений.  

Патрульно-постовая служба полиции осуществляет предупреждение 

преступлений на постах и маршрутах патрулирования. Полицейские пре-

секают правонарушения и принимают меры к задержанию лиц, нарушаю-

щих общественный порядок и совершающих преступления.  

Особая роль в предупреждении насильственных преступлений отво-

дится участковым уполномоченным полиции, которые находятся в непо-

средственном контакте с населением микрорайона, трудовыми коллекти-

вами, общественными организациями и добровольными формированиями. 

От их умения владеть оперативной обстановкой, оперативного выявления 

лиц, занимающихся наркобизнесом, вовлекающих подростков в крими-

нальную среду, предрасположенных к совершению насильственных дея-

ний, зависит эффективность предупредительной деятельности. Участко-

вые уполномоченные полиции осуществляют непосредственное воспита-

тельно-предупредительное воздействие на неустойчивых граждан, ис-

пользуя методы индивидуальной профилактики. 

Особую роль в предупреждении преступности насильственного ха-

рактера играют подразделения по делам несовершеннолетних, сотрудники 

которых анализируют состояние оперативной обстановки по линии несо-
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вершеннолетних на обслуживаемой территории; выявляют лиц, вовлека-

ющих несовершеннолетних в совершение преступлений и (или) антиоб-

щественных действий или совершающих в отношении несовершеннолетних 

другие противоправные деяния, а также родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних и должностных лиц, не исполняющих 

или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспита-

нию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в установлен-

ном порядке вносят предложения о применении к ним мер, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации и законодательством субъ-

ектов Российской Федерации. 

К компетенции сотрудников подразделения по делам несовершенно-

летних относятся индивидуальная профилактика состоящих на учете 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, 

не исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержа-

нию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведе-

ние либо жестоко обращающихся с ними, а также других несовершенно-

летних, их родителей или иных законных представителей при необходи-

мости предупреждения совершения ими правонарушений. 

К профилактике преступности относится и деятельность подразде-

лений лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детек-

тивной и охранной деятельностью по соблюдению правил хранения огне-

стрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ. При необхо-

димости эти мероприятия проводятся во взаимодействии с сотрудниками 

полиции и иными правоохранительными органами. 

Комплекс профилактических мероприятий по предупреждению пре-

ступлений насильственного характера, проводимых подразделениями уго-

ловного розыска, осуществляется с применением специфических возмож-

ностей. Подразделения уголовного розыска осуществляют оперативно-

розыскные мероприятия по обнаружению подготавливаемых и совершен-

ных преступлений, документированию преступлений для последующего 

оперативного или уголовно-процессуального реагирования, разложению 

криминальных групп и склонению их членов к отказу от совершения пре-

ступных деяний или явке с повинной, контролю за поведением лиц, име-

ющих судимость, установлению обстоятельств, способствующих совер-

шению насильственных преступлений.  

Следственные подразделения органов внутренних дел играют боль-

шую роль в системе профилактических мер преступности насильственного 

характера. Сотрудники следственных подразделений устанавливают в про-

цессе расследования обстоятельства, способствовавшие совершению пре-

ступления, причины, обусловливающие насильственную преступность. 
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Вопросы повышения эффективности координации взаимодействия 

сотрудников полиции и подразделений с общественностью при осуществ-

лении комплекса профилактических мероприятий по предупреждению 

преступлений насильственного характера требуют усиленного контроля. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Описать портрет личности насильственного преступника. 

2. Перечислить основные меры профилактики насильственной пре-

ступности. 

3. Определить основные криминологические особенности насиль-

ственной преступности.  

4. Назвать причины и условия насильственной преступности. 

5. Определить виды насильственных преступлений. 
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ГЛАВА 12  

КРИМИНОЛОГИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ,  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

12.1. Криминологическая характеристика организованной преступности и 

ее виды. 

12.2. Факторы, порождающие организованную преступность. Особенно-

сти анализа личности преступника. 

12.3. Терроризм, его социальная детерминация. 

12.4. Характеристика молодежного экстремизма. 

12.1. Криминологическая характеристика  

организованной преступности и ее виды 

Организованная преступность — это наиболее опасный и разруши-

тельный для общества и государства вид преступности. 

Организованная преступность характеризуется возможностями фи-

нансового и экономического плана, которые реализуются посредством 

бесконтрольности государства и общества.  

Организованная преступность — это общественно-опасное явление 

социального плана, которое обусловливается смыканием теневых эконо-

мических структур с уголовным миром и созданием с помощью корруп-

ционных проявлений системы защиты от социального контроля. 

Данное общественно опасное явление проявляется в устойчивой де-

ятельности преступных сообществ и организаций, которые обладают: 

— организационным построением иерархического характера; 

— сплоченностью; 

— контролем противоправных источников и правомерных доходов 

в сфере преступных влияний1.  

Исходя из интерпретации понятия «организованная преступность», 

можно выделить основные признаки, которые характеризуют данное яв-

ление как общественно опасное.  

1) Общественная опасность. Она выражается в угрозе, которая 

направлена на подрыв общественной безопасности и фундаментальных 

основ государственной власти. 

2) Смыкание теневой экономической преступности с уголовной пре-

ступностью. После появления теневой экономической преступности про-

изошел процесс взаимосвязи уголовной преступности и теневой экономи-

ческой преступности, в результате чего возник альянс криминального ти-

па между двумя видами преступников, объединившихся в целях незакон-

ной наживы и получения власти.  

                                                 
1 Криминология. Особенная часть: учебник / под общ. ред. Корсиковой Н. А.  
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3) Коррупция. Важным элементом организованной преступности 

в Российской Федерации является коррупционная составляющая1. 

В соответствии с федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» под коррупцией следует понимать зло-

употребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-

конное использование физическим лицом своего должностного положе-

ния вопреки законным интересам общества и государства в целях получе-

ния выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу, дру-

гими физическими лицами, а также совершение деяний от имени или 

в интересах юридического лица.  

4) Преступные группы и сообщества, которые объединились для ре-

гулярного совершения преступлений. Эти преступные группы/сообщества 

отличаются: 

— иерархией (сплоченностью их участников); 

— жесткой дисциплиной (нормы поведения, традиции уголовного 

мира, специальный язык общения, татуировки и т. п.); 

5) Преступные доходы. Основная преступная деятельность групповой 

и организованной преступности направлена на получение материальных 

ценностей и крупных денежных сумм. Основной стержень современной ор-

ганизованной преступности — это совершение преступлений как промысел, 

а также систематическое нарушение закона в целях обогащения. 

6) Контроль организованной преступности за источниками получе-

ния правомерных доходов и за источниками получения неправомерных 

доходов. Данный признак определяет криминологические особенности 

организованной преступности в Российской Федерации. 

Обобщив все признаки современной организованной преступности, 

отметим, что данное социально-негативное явление характеризуется: 

— совокупностью сложных видов преступной деятельности; 

— широкими масштабами организаций/групп, которые имеют свою 

структуру внутреннего характера; 

— получением крупной финансовой прибыли.  

Предметом особого рассмотрения стал комплекс криминологических 

особенностей групповой преступности, поскольку данное явление являет-

ся первой ступенью организованной преступности.  

                                                 
1 Антонян Ю. М. Портреты преступников: криминолого-психологический анализ: 

монография. 
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Групповая преступность является сложным многоуровневым соци-

ально-криминологическим явлением, которое имеет специфическую 

структуру и строение.  

Специалисты в области криминологии и уголовного права выделяют 

три уровня групповой преступности:  

I уровень — к данному уровню относятся преступления, которые со-

вершаются преступной группой. Данная группа характеризуется сплоченно-

стью и устойчивостью, однако в ней нет сложной иерархии и структуры. 

В данной группе нет четкого разделения на организаторов и исполнителей.  

II уровень — данный уровень характеризуется иерархическим по-

строением определенных преступных групп, которые активно вторгаются 

в официальные структуры государства и общества, используют данные 

структуры в своих целях противоправного характера.  

III уровень — этот уровень связан с организацией криминальной 

субкультуры, а также преступной среды в целом. Здесь наблюдается объ-

единение преступных лидеров в преступные сообщества, а также отделе-

ние функций руководства преступной деятельности от традиционного со-

участия при совершении преступлений. На данном уровне лидеры пре-

ступных групп не совершают преступлений и в большей степени занима-

ются выработкой стратегии, линий поведения и т. п.  

Организованная группа — объединение устойчивого характера двух 

и более лиц в целях взаимовыгодной криминальной деятельности с рас-

пределением участников по функциональной направленности: 

— создание организации; 

— руководство данным объединением; 

— иные формы обеспечения; 

— создание и функционирование преступной организации; 

— легализация и приумножение преступных доходов; 

— иные формы обеспечения реализации организации криминаль-

ного типа.  

Одним из главных признаков организованной группы является ее 

устойчивость. Наличие данного признака предполагает совершение не-

скольких преступлений и выражается в тщательности подготовки, плани-

ровании преступлений, в распределении ролей между участниками данно-

го объединения и в оснащении техникой1.  

Преступное сообщество — это объединение руководителей и орга-

низаторов криминального типа и иных представителей организаций, 

групп преступного типа, которые сплотились для разработки и реализации 

мер по развитию сплоченной преступной деятельности, обеспечения её 

                                                 
1 Долгова А. И. Криминология. (Краткие учебные курсы юридических наук).  
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финансового поддержания, а также безнаказанности виновных лиц и со-

здания благоприятных условий для реализации преступной деятельности.  

Преступное сообщество отличается от организованной группы ря-

дом признаков. 

1) Признак сплоченности. Данный признак характеризуется: 

— наличием в преступных организациях организационных и иерар-

хических связей;  

— тщательной конспирацией;  

— наличием оборота денежных средств;  

— установлением связей с государственными органами (коррумпи-

рованные связи); 

— наличием системы мер по защите участников преступных со-

обществ; 

— наличием внутренней разведки; 

— наличием охранников, «боевиков», наемных убийц и т. п.  

— вооруженностью преступных сообществ. 

2) Признак целевой установки на совершение тяжких, особо тяжких 

преступлений1.  

Преступное сообщество имеет свое внутреннее строение и состоит 

из трех звеньев. 

Структура преступного сообщества: 

I. Организационно-управленческое звено. 

II. Организационно-вспомогательное звено. 

III. Непосредственно-исполнительское звено. 

Рассмотрим подробнее каждое из звеньев структуры преступного 

сообщества: 

1) Организационно-управленческое звено состоит из двух блоков: 

стратегического управления и текущего управления. 

Стратегическое управление характеризуется: 

— разработкой основной стратегии деятельности криминального ти-

па, а также основных приемов и способов совершения преступной дея-

тельности во взаимодействии средств преступного сообщества; 

— контролем за поступлением данных средств и их расходованием; 

— разработкой мер противодействия правоохранительным органам.  

Текущее планирование заключается в том, что происходит внедре-

ние общих приемов и способов преступной деятельности, а также учет 

средств, поиск каналов вложения денежных средств, контроль за участни-

                                                 
1 Криминологический мониторинг состояния преступности и мер по ее предупрежде-

нию на федеральном и региональном уровне: методические рекомендации. — СПб.: 

Изд-во СПб ун-та МВД России, 2017. — 116 с. 
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ками неформальных норм и решение вопросов кадрового характера, вер-

бовка новых членов преступных сообществ и т. д.  

2) Организационно-вспомогательное звено определяется обеспече-

нием эффективного функционирования и безопасностью. В него входит: 

— контрразведка (рецидивисты и профессиональные преступники); 

— коррупционная составляющая (с помощью коррупции идет утечка 

сведений оперативно-розыскного характера, в том числе информации о дея-

тельности правоохранительных органов; уничтожение уголовных дел, от-

дельных процессуальных документов, а также их изъятие; получение сведе-

ний о свидетелях и потерпевших в целях оказания на них давления и т. д.);  

— разведка (с помощью разведки осуществляется поиск объектов пре-

ступной деятельности преступного сообщества и проверка будущих клиен-

тов: информация о финансовых возможностях различных коммерческих ор-

ганизаций и их деловых связях, на которые нацелены преступники). 

3) Непосредственно-исполнительское звено определяется подготов-

кой и совершением преступлений. Данное звено реализует функции: 

— руководства совершением конкретных преступлений; 

— руководства участниками преступных сообществ;  

— транспортировки, охраны и реализации предметов, которые до-

быты преступным путем; 

— деятельности посредников и связистов; 

— непосредственной подготовки к совершению преступлений1.  

Преступное сообщество разделяется на различные подвиды в зави-

симости от сфер криминального влияния и контроля за ними: 

— региональные преступные сообщества (ведут контроль на опреде-

ленном участке территории за преступным бизнесом/легальным бизнесом); 

— отраслевые преступные сообщества (ведут контроль за опреде-

ленными сферами деятельности).  

Расширение организованной преступности за последнее десятилетие 

обеспечивается посредством увеличения числа организованных преступ-

ных сообществ и их участников. За последние 7–8 лет численность участ-

ников организованных преступных формирований выросла в 5 раз.  

Тенденция к расширению организованной преступности сохраняется 

и в настоящее время, хотя правоохранительные органы все чаще разоблача-

ют организованные группировки. Однако на месте пойманных правоохрани-

тельными органами преступных формирований появляются новые органи-

зации преступного типа. Данное развитие происходит в связи с конкуриру-

ющей организованной преступностью стран ближнего зарубежья.  

                                                 
1 Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел: учебное пособие. — СПб.: ООО «Р-КОПИ», 2019. — 176 с.  
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С учетом вышесказанного, необходимо отметить, что в законодатель-

стве нашей страны отсутствует понятие «организованная преступность». 

Однако в рамках института соучастия в законодательстве России использу-

ется термин «организованная преступность», под которым понимается соци-

альное явление массового характера. С точки зрения уголовно-правовой де-

финиции, организованная преступность интерпретируется через признаки 

преступлений, которые совершены в организованных формах.  

В составе группы совершается почти треть всех зарегистрированных 

преступлений. По данным научно-исследовательских работ и аналитиче-

ских материалов в составе группы совершается: 15 % умышленных 

убийств, 7 % причинения тяжкого вреда здоровью, 50 % изнасилований, 

32 % хулиганств, 11 % грабежей, 26 % разбоев, 50 % мошенничеств, почти 

треть должностных преступлений1.  

Динамика преступлений, совершаемых организованными группами 

(ОГ), в целом по России выглядит следующим образом:  

Согласно статистическим данным 2017 г., на территории Россий-

ской Федерации выявлено лиц, совершивших преступления в составе 

группы — 131 165 человек, из них в составе ОГ или преступным сооб-

ществом (ПС) — 9 261 человек2.  

В 2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано 127 015 чело-

век, совершивших преступления в составе группы, из них в составе ОГ — 

9 693 человек3. 

В 2019 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 

117 616 лиц, совершивших преступления в составе группы, из них 9 578 че-

ловек, в составе ОГ и ПС4. 

В 2020 г. зарегистрировано 108 918 лиц, совершивших преступления 

в составе группы, из них 9 764 человека, в составе ОГ и ПС5. 

В прогнозах развития организованной преступности отмечается 

дальнейшая консолидация преступной среды, формирование разветвлен-

ных криминальных структур, в том числе традиционных и межрегиональ-

ных, деятельность которых направлена на расширение контроля за наибо-

                                                 
1 Состояние преступности в Санкт-Петербурге. Криминологический мониторинг 

и прогноз: научно-практическое пособие. В 2 ч. / под общ. ред. Л. П. Богданова 

и А. А. Кочина — СПб.: Изд-во ООО «Р-КОПИ», 2018. — 192 с.  
2 ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». Состояние преступности 

в России за январь-декабрь 2017 г. — М., 2018. 
3 ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». Состояние преступности 

в России за январь-декабрь 2018 г. — М., 2019. 
4 ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». Состояние преступности 

в России за январь-декабрь 2019 г. — М., 2020. 
5 ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». Состояние преступности 

в России за январь-декабрь 2020 г. — М., 2021. 
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лее доходными сферами легального и нелегального бизнеса, подготовку 

и совершение крупномасштабных посягательств на денежные и другие 

материальные ценности. 

Источниками получения сверхприбылей остаются контрабанда; ав-

томобильный, оружейный, игорный бизнес; незаконная торговля антиква-

риатом и проституция. Наиболее активной сферой приложения кримино-

генного потенциала, сосредоточенного в организованных преступных 

структурах, является экономика. Преступные проявления растут практи-

чески во всех основных отраслях и сферах экономической деятельности, 

что оказывает негативное влияние на ход экономических реформ. 

Происходит дальнейшее развитие международных криминальных 

структур экономической и смешанной направленности по вывозу за рубеж 

редкоземельных и цветных металлов, валюты, легализации преступных 

доходов. Активизируется контрабандный ввоз из-за рубежа потребитель-

ских товаров, подлежащих обложению акцизами и таможенными пошли-

нами. Растет число преступных сообществ в быстро развивающихся сфе-

рах кредитования промышленных предприятий, зарубежного инвестиро-

вания, жилищного строительства. 

На протяжении последних пяти лет возрастает организованность 

преступников, действующих в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Происходят процессы монополизации организованными преступными 

группировками источников производства и каналов транспортировки 

наркотиков, а также рынков их сбыта.  Увеличивается количество пре-

ступлений, совершаемых группами, многие из которых сформированы на 

этнической основе и имеют межрегиональные и международные связи. 

Особую опасность представляют более 10 преступных сообществ, 

действующих в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Норильске, Ир-

кутске, Ростове-на-Дону, Дальнем Востоке, Северном Кавказе, Иванов-

ской, Ростовской, Иркутской, Тюменской областях1. Достаточно высоким 

потенциалом обладают свыше 120 преступных сообществ. 

Свойства организованной преступности:  

I. Организованная преступность предполагает деятельность объ-

единений и организаций преступного типа на основе экономики. Дан-

ные преступные формирования очень схожи с «бандами» феодального 

периода средневековой Европы. Преступный доход извлекается такими 

организациями и объединениями путем оказания услуг преступного ха-

рактера и незаконных товаров, а также путем правомерных 

услуг/товаров в незаконной форме.  

                                                 
1 Благов Е. В. Преступления против общественной безопасности и общественного по-

рядка: лекции. — М.: Юрлитинформ, 2017. — 190 с. 
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II. Конспиративная преступная деятельность реализуется при помо-

щи иерархической структуры, координации планирования и реализации 

незаконных деяний, а также получения результата с помощью средств не-

законного характера.  

III. Частичная или полная монополия на предоставление услуг и то-

варов криминального типа. В организованных преступных группировках 

есть тенденция к установлению частичной или полной монополии на пе-

редачу незаконных товаров/услуг, так как в таком случае есть гарантия 

получения более высоких доходов.  

IV. Иные виды противоправной деятельности. В структуре организо-

ванной преступности, помимо осуществления заведомо противоправной 

деятельности и предоставления незаконных услуг, есть такие виды дея-

тельности, как «отмывание» денежных средств через экономическую 

структуру законного типа, а также манипуляции, которые осуществляются 

путем электронных средств. Именно поэтому многие преступные группи-

ровки, объединения и сообщества проникают в законные виды предпри-

нимательской деятельности.  

V. Использование в своей деятельности специфических мер. Орга-

низованные преступные объединения и организации применяют в своей 

противоправной деятельности различные способы и приемы в целях: 

— установления монополии, направленной на предоставление това-

ров и услуг «криминального» типа;  

— проникновения в различные виды законной деятельности; 

— коррумпирования органов государственной власти.  

Из этого следует, что участники организованных преступных форми-

рований, которые начинают заниматься законной предпринимательской дея-

тельностью, вносят в данную деятельность методы агрессии и насилия1. 

Научно-исследовательские работы свидетельствуют о наличии мно-

жества преступных организаций, которые имеют свою систему, структу-

ру, интересы преступного плана, методы, стратегию преступной деятель-

ности, а также коррумпированные связи. При этом число таких организа-

ций возрастает с каждым годом, поэтому важное значение имеет осмыс-

ление государством того, что организованная преступность является од-

ной из основных угроз государственной и общественной безопасности 

страны. Так, в Стратегии национальной безопасности отмечается, что 

«появляются новые формы противоправной деятельности. Обостряются 

угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, торгов-

                                                 
1 Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел: курс лекций / Н. В. Голубых. — Екатеринбург: Уральский юридиче-

ский институт МВД России, 2019. — 134 с. 
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лей людьми, наркоторговлей и другими проявлениями транснациональной 

организованной преступности»1.  

Сакраментально организованную преступность воспринимают как 

проблему обеспечения законности и правопорядка, а не как явление, кото-

рое создает угрозу государственной и общественной безопасности обще-

ства и государства, стабильности экономической обстановки в стране, 

а также независимости государства.  

Развитие организованной преступности формировалось таким обра-

зом, что данное явление не рассматривалось как местная или националь-

ная проблема. Проблема состоит в том, что большинство государственных 

деятелей обращают внимание лишь на местные и внутренние проблемы 

государственной деятельности, при этом игнорируют тот факт, что эти 

проблемы приобретают транснациональный характер.  

Для понимания преступной деятельности организованной преступ-

ной группировки необходим индивидуальный подход для того, чтобы 

определить ее слабые и сильные стороны. Важной криминологической 

особенностью данного преступного формирования, является то, что орга-

низованная преступная группа — это продукт осознанной деятельности 

преступно-организованного типа. Руководители таких преступных фор-

мирований являются самостоятельным звеном при решении вопросов, ко-

торые связаны с направлениями их деятельности. 

Таким образом, криминологические особенности организованной 

преступности позволяют сделать вывод о том, что организованная пре-

ступность многообразна по своей сущности и конкретным видам специа-

лизированной противоправной деятельности. Определение основ крими-

нологической оценки противодействия организованной преступности, 

направлений ее использования в деятельности органов внутренних дел 

в интересах обеспечения повышения эффективности их функционирова-

ния, совершенствования взаимодействия с иными правоохранительными 

органами на национальном и международном уровне является актуальной 

теоретической и прикладной задачей2. 

  

                                                 
1 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.09.2021). 
2 Городинец Ф.М., Корсикова Н.А., Сагайдак А.Ю. Криминологический анализ про-

тиводействия торговле людьми: особенности деятельности органов внутренних дел 

России: монография. — СПб: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2017. − 157 с. 

http://www.consultant.ru/
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12.2. Факторы, порождающие организованную преступность.  

Особенности анализа личности преступника 

Детерминанты организованной преступности включают в себя раз-

личного рода явления и процессы, которые непосредственно способству-

ют развитию организованной преступности.  

Анализ основных детерминант, обусловливающих организованную 

преступность в Российской Федерации. 

I. Ослабление контроля со стороны правоохранительных органов. 

Серьезное влияние на развитие организованной преступности оказывает 

ослабленный контроль со стороны правоохранительных органов, а также 

развитие коррупции. Все эти факторы приводят к росту организованной 

преступности.  

II. Виктимность населения. Обстоятельством, способствующим ор-

ганизованной преступности, является виктимность населения. Данный 

факт обусловлен дефицитом у граждан опыта, умений и навыков эконо-

мических отношений и недостаточной осведомленности населения в во-

просах гражданско-правовых сделок. Все это приводит к тому, что уро-

вень защищенности собственности граждан снижается, развивается бизнес 

криминального типа, совершаются тяжкие преступления корыстно-

насильственного типа. Однако знание количественно-качественных пока-

зателей уровня виктимности населения крайне необходимы, для того, что-

бы грамотно реализовать механизм организации работы с жертвами и эф-

фективной виктимологической профилактики.  

III. Степень прозрачности национальных границ. Усиление степени 

прозрачности национальных границ, формирование мировой финансовой 

системы — все это приводит к росту организованной преступности, в том 

числе транснационального характера.  

IV. Отсутствие семейной педагогики. Известный факт, что большая 

часть лиц, неоднократно совершавших преступления, свое первое пре-

ступление совершали в несовершеннолетнем возрасте. Несформированная 

личность достаточно часто подпадает под влияние преступной среды, 

следствием чего является повторное совершение преступления. Таким об-

разом, профессиональные преступники подталкивают несовершеннолет-

них к девиантному образу жизни.  

V. Пропаганда социального паразитизма в СМИ. В настоящее время, 

основным инструментом управления государства и общества выступают 

массовые коммуникации, в частности информация глобального уровня.  

VI. Извращенное мировоззрение влияет на здоровье личности. Ре-

клама паразитизма и преступности разными изобразительными средства-

ми также опасна. Качество жизни зависит от реакции иммунной системы 
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социума, здравого смысла и мер предосторожности в поведении. Вопрос 

контроля потоков информации есть центральная проблема личной, обще-

ственной и национальной безопасности на современном этапе.  

VII. Вероятность совершения новых преступлений после исполнения 

уголовных наказаний, особенно наказания в виде лишения свободы, отбы-

вающего в исправительном учреждении напрямую связана с социальной 

адаптацией, с включением освободившихся из мест лишения свободы 

граждан в жизнь общества.  

Социальная адаптация — приспособление личности к социальной 

среде, усвоение ею правил, норм, социальных позиций, установок, харак-

терных для данной среды, приобретение навыков, позволяющих бывшему 

осуждённому нормально жить в обществе свободных людей. 

Адаптация граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 

осложняется рядом факторов: 

— разрыв социально полезных связей с родственниками, семьёй, 

знакомыми, учебным или трудовым коллективом; 

— помещение осужденных в среду преступников. Такая среда оказы-

вает отрицательное влияние, особенно если гражданин осужден впервые;  

— осужденные отучаются самостоятельно принимать решения, так 

как порядок жизни в исправительном учреждении строго регламентирован 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений1. Они не 

решают свои бытовые проблемы, не планируют свой бюджет потому, что 

у них нет наличных денег, не обеспечивают себя продуктами питания, 

одеждой, обувью. После освобождения они столкнутся с определенными 

трудностями в решении бытовых проблем2.  

VIII. С изменением экономики в России и распространением рыноч-

ных отношений начался период первичного накопления капитала. Пре-

ступность не стала падать, а наоборот начался её обвальный рост. Воз-

вращение частной собственности повлекло за собой резкий процесс соци-

ального расслоения. Бедность — основа как для преступности в целом, так 

и для организованной преступности в частности. 

IX. Самоорганизация организованной преступности. Ослабление 

контроля со стороны правоохранительных органов по противодействию 

организованной преступности приводит к расширению преступной дея-

тельности, которая пытается проникнуть в экономико-политические 

структуры общества3. 

                                                 
1 Федоткин А. И. Выявление и разобщение молодежных группировок экстремистской 

направленности: методические рекомендации. — М., 2017. — 37 с.  
2 Клейменов М. П. Криминология: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. — М., 2018.  
3 Городинец Ф. М., Сагайдак А. Ю., Корсикова Н. А. Указ. соч. 
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X. Развитие преступности в целом. Рост организованной преступно-

сти происходит по двум основным направлениям:  

Первое направление — общеуголовные преступники (рецидивисты, 

профессиональные преступники). 

Второе направление — преступники, совершающие преступления 

в составе организованных формирований. 

Условия, способствующие преступлениям организованного типа: 

— наличие фирм-посредников в экономико-правовом механизме 

государства; 

— источник первоначального капитала — криминальная деятельность; 

— тенденция к получению легкой прибыли среди предпринимателей; 

— низкий уровень знаний, опыта и умений в предпринимательской 

деятельности; 

— проникновение преступных групп в различные сферы легально-

го бизнеса; 

— многонациональность страны, масштабность территорий Россий-

ской Федерации; 

— слабый контроль над преступностью; 

— большое количество фирм, которые слабы в финансовом плане;  

— отсутствие спроса на товар. 

Криминологическая характеристика организованной преступности, 

а также механизм криминального поведения включает в себя особенности 

личности преступника. 

Личность организованного преступника — это совокупность соци-

ально-психологических свойств личности, обусловливающих системати-

ческое совершение преступлений с установлением власти (тотального 

контроля) в сферах легальной и нелегальной деятельности в целях макси-

мального незаконного обогащения.  

Изучение личности преступника, а особенно личности участников 

и лидеров организованных групп и преступных сообществ имеет боль-

шое практическое значение как в теории, так и в правоприменительной 

деятельности.  

Социально-демографические характеристики: подавляющее число 

участников организованных преступных формирований составляют лица 

мужского пола. В последние годы в официальной статистике появились 

сведения, свидетельствующие об активном участии женщин в организо-

ванных преступных структурах. Так, если еще в 2002 г. удельный вес 

женщин в общем количестве участников организованных преступных 

формирований был равен 10,7 %, то в последние годы этот показатель до-

стиг примерно 20 %. Женщины, являющиеся участниками организован-

ных групп, обычно совершают преступления, которые носят корыстный 
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характер, — мошенничества, сбыт наркотических средств, преступления 

экономической направленности. 

Анализ возраста лиц, совершивших преступления в составе органи-

зованного преступного формирования, свидетельствует, что каждый тре-

тий преступник был в возрасте от 30 до 39 лет (30 %), чуть меньше воз-

растная группа от 25 до 29 лет (29 %), на третьем месте — лица в возрасте 

от 18 до 24 лет (18 %). Как правило, лидеры организованных преступных 

формирований имеют зрелый возраст (30–45 лет), так как для выполнения 

этой роли необходимы криминальный профессионализм, опыт, наличие 

преступных связей. 

Уровень образования: участники преступных формирований органи-

зованного типа обладают высоким образовательным уровнем по отноше-

нию к представителям «общеуголовной» преступности. 

Семейное положение: 40 % преступников никогда не были в браке; 

35 % преступников женаты/гражданский брак; 25 % преступников нахо-

дятся в разводе; около 18 % участников организованной преступности 

имеют детей. 

Психолого-нравственные характеристики: участник организованного 

преступного формирования обладает свойствами и качествами професси-

онального преступника, такими как: 

— жадность; 

— жестокость и агрессия; 

— направленность на максимальную выгоду от преступных доходов; 

— уверенность в себе; 

— отсутствие самокритичности; 

— конспирация образа жизни под законопослушный.  

Организатор преступного формирования характеризуется честолю-

бивостью, нетерпимостью к критике, агрессивностью и жестокостью. Он 

контролирует психологическую составляющую участников организован-

ных формирований и определяет варианты поведения всех членов группы. 

Такое лицо характеризуется сложившимися убеждениями, моральными 

принципами, ценностными ориентирами, высоким уровнем образования, 

ведет достаточно активный и предприимчивый образ жизни. 

Таким образом, знание криминологических особенностей личности 

участника организованных преступных формирований влияет на более 

эффективный механизм противодействия организованной преступности, 

в том числе транснационального типа.  
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12.3. Терроризм, его социальная детерминация 

В современной интерпретации понятие «террор/терроризировать» 

(от лат. «тerrorizer» — страх/ужас) означает преследование, угроза рас-

правой, удержание в состоянии страха.  

При изучении терроризма необходимо учитывать все его компонен-

ты: социальные, идеологические, религиозные, этнические, психологиче-

ские, а также сходство с другими формами насилия и протеста: военными 

конфликтами, диверсиями и т. д. Каждая наука имеет свои обоснованные 

выводы и заключения о понятии «терроризм», его типологии, а также 

проявлениях. В последнее время предпринимаются попытки создания 

единой науки о терроризме — «террологии» или «террорологии». В этой 

связи научный взгляд на терроризм представляет собой совокупность раз-

личных подходов и частных мнений отдельных исследователей1. 

Наука криминология изучает терроризм как преступность с крими-

нологической точки зрения, характеристику личности преступника, со-

вершившего преступление террористического характера, детерминанты 

данного явления, а также профилактику терроризма, что имеет важное 

значение для практической деятельности как органов внутренних дел Рос-

сии, так и всех субъектов предупреждения терроризма.  

В соответствии с п. 14 ст. 12 федерального закона «О полиции» 

«…на полицию возлагаются обязанности по участию в мероприятиях по 

противодействию терроризму и в обеспечении правового режима контр-

террористической операции, а также в обеспечении защиты потенциаль-

ных объектов террористических посягательств и мест массового пребыва-

ния граждан, в проведении экспертной оценки состояния антитеррористи-

ческой защищенности и безопасности объектов».  

Это готовит о том, что серьезной проблемой современности, являют-

ся такие социально-политические, криминальные явления, как терроризм 

и экстремизм. Так, в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации отмечается: «…международные террористические и экстре-

мистские организации стремятся усилить пропагандистскую работу и ра-

боту по вербовке российских граждан, созданию на территории России 

своих законспирированных ячеек, вовлечению в противоправную дея-

тельность российской молодежи. Для распространения недостоверной 

                                                 
1 Супрунчук И. П. Полимасштабный пространственно-временной анализ террористиче-

ской деятельности: дис. … канд. геогр. наук: 25. 00. 24. — Ставрополь, 2015. — 193 с.  
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информации, организации незаконных публичных акций широко исполь-

зуются возможности глобальных интернет-компаний»1. 

В настоящее время серьезной проблемой современности являются 

криминальные социально-негативные явления социально-политического 

характера — терроризм и экстремистская деятельность и их различные 

виды: террористические акты, националистические проявления, экстре-

мизм на религиозной почве и др. Перечисленные явления представляют 

собой масштабную угрозу национальной и общественной безопасности 

страны, а также глобальную угрозу безопасности всего человечества. 

Огромное количество террористических актов (более десятков тысяч) реа-

лизовано во многих странах мира, где список жертв велик.  

Терроризм угрожает жизни и безопасности граждан, оказывает 

сильное психологическое воздействие, провоцирует нестабильную обста-

новку в обществе. Рост терроризма в современном обществе обусловлен 

обострением экономического и социального неравенства как внутри госу-

дарства, так и между государствами, а также сокращением рабочих мест, 

разрушением культурных ценностей, распространением в СМИ и в Ин-

тернете идей и взглядов, ведущих к насилию и нетерпимости, низкой пра-

вовой культуре. Терроризм охватывает все новые регионы распростране-

ния, а террористы пользуются новыми методами воздействия. Таким об-

разом, данное негативное явление представляет угрозу государственной 

безопасности, безопасности как общества в целом, так и конкретной лич-

ности в отдельности. 

С приходом глобализации изменился характер международного терро-

ризма. Терроризм становится глобальным, его все труднее понимать, кон-

тролировать и предотвращать. Если раньше террористические акты чаще ор-

ганизовывались террористами-одиночками, то сейчас отмечается тенденция 

к совершению террористических актов организованными группами. 

В научной литературе имеются различные точки зрения о понятии 

терроризма, различные научные подходы к его анализу, обозначен ряд 

проблем общетеоретического характера, требующих специального осмыс-

ления. Терроризм изучают представители разных направлений науки: 

юристы, социологи, психологи, историки. Сегодня к осмыслению данного 

феномена подключились политологи. 

Изучению различных аспектов терроризма как социально-негативного 

явления были посвящены исследования таких ученых, как: Ю. М. Антонян, 

А. И. Белкин, И. В. Биндер, И. И. Карпец, М. П. Киреев, У. Р. Латыпов, 

Е. Г. Ляхов, Н. А. Мелентьева, В. Е. Петрищева, С. А. Эфиров и др. 
                                                 
1 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Консультант-

Плюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.09.2021). 

http://www.consultant.ru/
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В современном мире изменилось состояние преступности террори-

стического характера, поэтому ученые вновь обратились к изучению тер-

роризма и проблемам противодействия ему, в связи с чем появились док-

торские и кандидатские диссертационные исследования, посвященные 

преступлениям террористической направленности и профилактическим 

мерам по борьбе с ним. Однако неблагоприятная динамика развития тер-

рористской угрозы, низкие показатели предупредительно-

профилактических мер, отсутствие четкой политики государства в борьбе 

с терроризмом и террористическими организациями оставляют возмож-

ность дальнейшего изучения проблемы. 

Терроризм как общественно-опасное явление определяется комплек-

сом различных факторов. Основное место занимают нерешенные, достиг-

шие значительной остроты социальные противоречия, а также связанные 

с ними негативные явления в различных сферах общественных отноше-

ний. Внутренние детерминанты терроризма играют определяющую роль 

в его распространении и развитии на территории Российского государ-

ства. В системе внутренних детерминант сложилась определенная кон-

цепция факторов, одни из которых выступают как причины возникнове-

ния терроризма, другие — как условия, которые благоприятно влияют на 

распространение терроризма в стране. Данные детерминанты, способ-

ствующие возникновению терроризма на территории государства, можно 

разделить на несколько групп, а именно: экономического, социального, 

политического и духовного характера. 

К внешним факторам, способствующим возникновению и распро-

странению терроризма, относят: 

а) попытки проникновения международных террористических орга-

низаций в отдельные регионы страны; 

б) наличие очагов террористической активности вблизи государ-

ственной границы Российской Федерации и границ ее союзников; 

в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боеви-

ков для международных террористических и экстремистских организаций, 

в том числе антироссийской направленности, а также теологических учеб-

ных заведений, распространяющих идеологию религиозного экстремизма; 

г) финансовую поддержку террористических и экстремистских орга-

низаций, действующих на территории России, со стороны международных 

террористических и экстремистских организаций; 

д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках 

осуществления антитеррористической деятельности, ослабить страну и ее 

позицию в мире, установить свое политическое, экономическое или иное 

влияние в отдельных субъектах Российской Федерации; 
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е) распространение идей терроризма и экстремизма через информа-

ционно-телекоммуникационную сеть Интернет и СМИ; 

ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности 

в широком освещении своей деятельности в СМИ в целях получения 

наибольшего общественного резонанса; 

з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к опре-

делению причин возникновения и распространения терроризма и его дви-

жущих сил, наличие двойных стандартов в правоприменительной практи-

ке в области борьбы с терроризмом; 

и) отсутствие единого антитеррористического информационного 

пространства на международном и национальном уровне1. 

Следовательно, причины и условия являются неотъемлемой частью 

изучения терроризма с точки зрения его криминологической характери-

стики, поскольку именно они выступают главными аспектами причинно-

следственной связи терроризма.  

Подводя итог, отметим, что для улучшения качества борьбы с терро-

ризмом необходимо воздействовать на негативные явления во всех сферах 

жизнедеятельности человечества. Основными причинами терроризма яв-

ляются следующие: переходный период, разрушение административно-

командной системы, экономический кризис, социальное расслоение обще-

ства, безработица, политические, экономические, национальные, религи-

озные конфликты. Это далеко не все причины и условия, способствующие 

совершению актов терроризма, но наиболее существенные. 

Бороться с терроризмом необходимо правовыми и силовыми мето-

дами, усиливать антитеррористическую защищенность объектов. Сегодня 

как никогда необходима программа включения мусульманской молодежи 

в созидательный процесс. Без взаимной толерантности, постоянно дей-

ствующего диалога, как внутри мусульман, так и между разными конфес-

сиями, между властью и верующими никак не обойтись. Должно налажи-

ваться международное сотрудничество, так как только совместными уси-

лиями возможно предотвратить терроризм.  

Рассмотрим некоторые точки зрения ученых на определение поня-

тия «терроризм». 

Долгова А. И. определяла терроризм как одно из опаснейших во-

оруженных преступлений, которое дестабилизирует обстановку в госу-

дарстве и порождает тревожность различных слоев населения. Также от-

мечала, что терроризм — это социально-политическое явление, которое 

                                                 
1 Малков В. Д. Уголовно-правовые и криминологические характеристики терроризма 

и его предупреждение в системе обеспечения национальной безопасности России // 

Общество и право. 2018. № 4 (41). С. 164–171. 
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представляет собой применение противоправного насилия в целях полу-

чения политической выгоды1.  

Антонян Ю. М. определяет терроризм как насилие, направленное на 

формирование в обществе паники, нарушение и разрушение государ-

ственного и общественного порядка, внушение страха с целью принять 

противником требуемое решение и вызвать политические и иные измене-

ния в обществе2.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что одним из признаков 

терроризма как явления выступает применение насилия для достижения 

своих целей, в перечень которых не входит получение материальных благ 

для личного потребления. В основном целями терроризма является до-

стижение политических изменений, причём необязательно в пределах од-

ного государства. 

Согласно ст. 205 УК РФ под террористическим актом понимается 

совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население 

и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий 

в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных 

организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях. 

В федеральном законе от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» под терроризмом понимается «идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами противо-

правных насильственных действий». 

Согласно статистическим данным в Российской Федерации: в 2018 г. 

совершено 1 679 преступлений террористической направленности; в 2019 г. — 

1 806 преступлений, а в 2020 г. число преступлений террористической 

направленности составило 2 342 (+29,7 %)3. 

Аналитический мониторинг общего числа преступлений террори-

стической направленности показал несколько тенденций: 

— наблюдается резкая тенденция развития криминогенной обста-

новки в рассматриваемой сфере; 

— как показал анализ криминологической характеристики терро-

ризма, выделяются несколько регионов, где остро стоит эта проблема: Се-

                                                 
1 Долгова А. И. Криминология. (Краткие учебные курсы юридических наук.)  
2 Антонян Ю. М. Портреты преступников: криминолого-психологический анализ: мо-

нография. С. 103. 
3 ФГУ «Главный информационно-аналитический центр» Состояние преступности 

в России 2018–2020 гг. — М., 2021.  
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веро-Кавказский Федеральный округ, Республика Дагестан, Чеченская 

Республика1. В этих регионах доминирует идея радикального исламизма 

с нерешенными социально-экономическими проблемами.  

Таким образом, можно сделать вывод: в современном мире суще-

ствует множество видов терроризма, в основном они зависят от деятель-

ности и целей террористических организаций.  

Для эффективного противодействия терроризму на основе анализа 

законодательства Российской Федерации и изучения основных причин 

и условий, способствующих совершению терроризма, можно выделить 

следующие мероприятия: 

1) усовершенствование законодательной базы Российской Федера-

ции в сфере противодействия терроризму, при необходимости разработка 

дополнительных нормативно-правовых актов с определёнными задачами 

и целями на перспективу; 

2) налаживание международного сотрудничества в сфере противо-

действия терроризму, разработка совместных мероприятий, направленных 

на устранение терроризма в мире; 

3) усиление контроля со стороны правоохранительных органов за 

лицами, подверженными радикальным взглядам, общественными объеди-

нениями, пропагандирующими экстремистскую идеологию. 

12.4. Характеристика молодежного экстремизма 

Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» (ст. 1) даны определения юридиче-

ских терминов, связанных с экстремизмом: 

Экстремистская деятельность (экстремизм): 

— публичное оправдание терроризма и иная террористическая де-

ятельность; 

— возбуждение социальной, расовой, национальной или религиоз-

ной розни; 

— пропаганда исключительности, превосходства либо неполноцен-

ности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, ре-

лигиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

— нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граж-

данина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религи-

озной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

                                                 
1 [Электронный ресурс]. Официальный сайт Национального Антитеррористического 

Комитета. Режим доступа: nac.gov.ru (дата обращения: 09.09.2021). 
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— воспрепятствование осуществлению гражданами их избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосо-

вания, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

— воспрепятствование законной деятельности государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обще-

ственных и религиозных объединений или иных организаций, соединен-

ное с насилием либо угрозой его применения; 

— пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибути-

ки или символики либо атрибутики или символики, сходной с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное де-

монстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; 

— публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно 

их изготовление или хранение в целях массового распространения; 

— публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего госу-

дарственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в насто-

ящей статье и являющихся преступлением; 

— организация и подготовка указанных деяний, а также подстрека-

тельство к их осуществлению; 

— финансирование указанных деяний либо иное содействие в их ор-

ганизации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставле-

ния учебной, полиграфической и материально-технической базы, теле-

фонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

Экстремистская организация — общественное или религиозное объ-

единение либо иная организация, в отношении которой по основаниям, 

предусмотренным настоящим федеральным законом, судом принято всту-

пившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 

в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Особенности молодежного экстремизма проявляются в том, что, как 

правило, объектом правоприменительной деятельности молодые люди 

становятся лишь тогда, когда совершают преступления, относимые к кате-

гории тяжких и особо тяжких (убийство, причинение тяжкого вреда здо-

ровью и т. д.). Это обусловлено тем обстоятельством, что возраст уголов-

ной ответственности за преступления экстремистской направленности, 

предусмотренные ст. 148, 149, 243, 244, 280 и 282 УК РФ, — 16 лет.  

Так, в своем выступлении на расширенном заседании коллегии МВД 

в марте 2018 г. президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что 

«важнейшая задача — это противодействие экстремизму. Совместно 

с коллегами из правоохранительных и силовых структур МВД нужно ак-
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тивнее внедрять эффективные методы работы, пресекать любые экстре-

мистские проявления: пропаганду насилия, ксенофобии, национализма; 

противодействовать попыткам вовлечь в эту деструктивную деятельность 

молодых людей, в том числе активно работать по тем, кто связан с между-

народными террористическими организациями. Мы с вами многократно 

к этой теме возвращаемся. Знаю, что вы активно работаете по этому 

направлению, и прошу вас, как и прежде, действовать жёстко и абсолютно 

бескомпромиссно»1. 

Важным документом по борьбе с экстремизмом является Стратегия 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года2; 

именно данная Стратегия является основополагающим документом для 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, который определяет цель, задачи и основные направления государ-

ственной политики в сфере противодействия экстремизму с учетом стоя-

щих перед Российской Федерацией вызовов и угроз и направлен на объ-

единение усилий указанных органов, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в целях пресечения экстремистской дея-

тельности, укрепления гражданского единства, достижения межнацио-

нального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохране-

ния этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, фор-

мирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской дея-

тельности и распространению экстремистских идей. 

В названной Стратегии к проявлениям экстремизма (экстремистским 

проявлениям) отнесены общественно опасные и противоправные деяния, 

совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, способ-

ствующие возникновению или обострению межнациональных, межкон-

фессиональных и региональных конфликтов. 

Исследования показывают, что криминальная ситуация примени-

тельно к анализируемому срезу преступности стала более напряженной 

в регионах с высокой концентрацией населения. Основными очагами экс-

тремизма стали Центральный регион, в первую очередь Москва и Москов-

ская область, республиканские, краевые и областные центры: Казань, 

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Нижний Новгород, 

крупные города Дальнего Востока. 

                                                 
1 Официальный сайт Президента Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL:  

http://kremlin.ru/transcripts/47776 (дата обращения: 10.09.2021). 
2 Утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753. [Электронный ресурс] Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.09.2021). 

http://kremlin.ru/transcripts/47776
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По материалам экспертных оценок разных лет, в Санкт-Петербурге 

происходит рост численности молодёжи, относящей себя к различным про-

тестным подростково-молодёжным движениям, группам и формированиям. 

Так, если в 1998 г. численность неформалов оценивалась в 20–30 тысяч че-

ловек, то в 2018–2020 гг. — уже в 30–40 тысяч человек. 

Так, согласно статистическим данным в 2017 г. зарегистрировано 

1 521 преступление экстремистской направленности; в 2018 г. — 1 265; 

в 2019 г. — 585; в январе-декабре 2020 г. — 833 преступления экстре-

мистской направленности (+42,4 %)1.  

Из приведенной выше статистической цепочки можно сделать вывод 

о возрастании преступлений экстремистской направленности2. Такой при-

рост во многом достигнут за счет активизации выявления экстремистских 

преступлений в сети Интернет3.  

В начале XXI в. национализм стал набирать популярность в массах, 

однако тяготение к этническому и гражданскому национализму до сих пор 

находится в неустойчивом равновесии. Параллельно рост трудовой этни-

ческой миграции в Россию обострил межнациональные трения. 

Практически все организации экстремисткой направленности, так 

или иначе, привлекают в свои ряды молодежь, преследуя цели от распро-

странения литературы радикального характера и участия в обрядах рели-

гиозных сект до подготовки массовых беспорядков (наиболее опасный 

вид вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность) и уча-

стия в них. Причем 80 % активных участников экстремистских организа-

ций, состоящих на учетах, — молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет. 

За последние два года в различных регионах страны нейтрализовано 

более двадцати особо опасных националистических группировок, совер-

шавших тяжкие преступления по экстремистским мотивам.  

В настоящее время в России существует немало партий и организа-

ций самого различного толка, подпадающих под определение экстремист-

ских. И в каждой из них существует особенно активная группа молодежи, 

способствующая деятельности таких объединений. Субкультура — часть 

общественной культуры, отличающаяся от преобладающей. В более узком 

смысле термин означает социальные группы людей — носителей субкуль-

туры. Молодежная субкультура создается самими молодыми людьми для 

молодых, конкретные ее варианты понятны лишь знающим и посвящен-

                                                 
1 ФГУ «Главный информационно-аналитический центр» Состояние преступности 

в России 2017–2020 гг. — М., 2021. 
2 ФГУ «Главный информационно-аналитический центр» Состояние преступности 

в России 2013–2017 гг. — М., 2018. 
3Официальный сайт Президента Российской Федерации. [Электронный ресурс] URL: 

http://kremlin.ru/transcripts/47776 (дата обращения: 12.09.2021). 

http://kremlin.ru/transcripts/47776
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ным. Молодежная субкультура — это культура определенного молодого 

поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых 

норм, ценностей и стереотипов. Молодежные субкультуры можно опреде-

лить как систему смыслов, средств выражения, стилей жизни. Нефор-

мальные молодежные движения — это массовое явление, созданное при 

объединении подростков, ради общих интересов, действий, и реализации 

своих способностей1. 

Преступность несовершеннолетних всегда носила преимущественно 

групповой характер. По статистическим данным удельный вес несовер-

шеннолетних, совершивших преступления в группе, составляет примерно 

60 %. Наибольшую опасность представляет участие подростков в совер-

шении преступления совместно с взрослыми (примерно 33 %)2. 

Групповые преступления, совершаемые подростками, достаточно 

часто существенно отягчают последствия таких преступлений. При этом 

следует заметить, что групповая преступность внутренне неоднородна. 

Удельный вес групповой преступности несовершеннолетних самый высо-

кий у 14-летних, самый низкий у 17-летних. Он выше при кражах, грабе-

жах, разбоях, изнасилованиях, ниже — при умышленных убийствах 

и тяжких телесных повреждениях. 

Большая часть преступлений совершается несовершеннолетними 

в вечернее и ночное время. В последнее время наметилась тенденция уве-

личения числа преступлений (особенно имущественных) в так называемое 

«рабочее» время. Данная ситуация обусловлена всё возрастающей незаня-

тостью подростков общественно-полезным трудом. В некоторых местно-

стях отмечаются сезонные колебания преступности несовершеннолетних 

в период каникул, сельскохозяйственных работ. В последние несколько 

лет в связи с ухудшением организации их летнего отдыха (особенно 

в крупных городах) уровень преступных проявлений в этот период среди 

несовершеннолетних и ещё более среди молодёжи заметно возрос. До сере-

дины 80-х гг. наиболее характерным местом (в 50–60 % случаев) соверше-

ния преступлений являлся район проживания, учёбы, работы. В последнее 

время каждое третье-четвёртое преступление совершается подростками 

в местах проведения досуга. Преступность несовершеннолетних утратила 

также ярко выраженный уличный характер и переместилась в квартиры, до-

ма, чужие жилища, общежития, транспорт. На улицах и в других обще-

ственных местах совершается только каждое четвёртое-пятое преступление. 

Всё более криминально активными становятся подростки женского 

пола. Несмотря на то, что в последнее время число девушек, совершивших 
                                                 
1 Терроризм как социально-политическое явление. Противодействие в современных 

условиях: монография / Бельский А. И. — М., 2015. — 367 с. 
2 Там же.  
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преступления, снизилось на 11,7 %, их доля возросла с 7,2 до 8 %. Почти 

на 50 % возросло количество девушек, состоящих на учёте, а доставлен-

ных в органы внутренних дел — в 2 раза. 

С 2012 по 2018 г. число подростков, ранее привлекавшихся к уго-

ловной ответственности и совершивших преступления вновь, возросло на 

2,9 %, причём почти на 20 % только в 2016 г. 

Особую опасность вызывают преступления, которые ранее были не 

характерны для несовершеннолетних, либо совершались ими крайне ред-

ко. Это касается фактов завладения огнестрельным оружием и примене-

ния его для сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, 

злостное неповиновение их законным требованиям; торговля оружием 

и наркотиками; сутенёрство и проституция; захват заложника; заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма и т. д. 

Значительно различается «преступная активность» в сфере различ-

ных возрастных групп несовершеннолетних, которые обусловлены осо-

бенностями статуса, уровнем развития, условиями воспитания и контроля. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Определить основные признаки организованной преступности. 

2. Охарактеризовать общее состояние и структуру организованной 

преступности, террористической и экстремистской деятельности. 

3. Что такое террористический акт? 

4. Что такое экстремистская деятельность? 

5. Охарактеризовать портрет личности террориста. 
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ГЛАВА 13  

КРИМИНОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

13.1. Понятие, структура преступлений в сфере экономики. 

13.2. Криминологическая характеристика преступлений против собственности. 

13.3. Криминологическая характеристика личности преступников, совер-

шающих преступления в сфере экономики. 

13.4. Общесоциальное и специальное предупреждение преступлений против 

собственности. Деятельность органов внутренних дел в данной сфере. 

13.1. Понятие, структура преступлений в сфере экономики 

Практически во всех государствах на любых этапах их историческо-

го развития самым распространенным видом преступлений являлись пре-

ступления экономической направленности. Это объясняется тем, что 

наиболее часто встречающийся мотив преступления — корыстный, кото-

рый провоцируют определенные материальные потребности преступника.  

Группу преступлений в сфере экономики можно разделить на под-

группы, виды, подвиды и т. д. Криминологическая характеристика данных 

преступлений дифференцирована, так же, как и их уголовно-правовая ха-

рактеристика. 

Для того чтобы раскрыть криминологическую характеристику пре-

ступлений в сфере экономики, а также рассмотреть меры профилактики 

данной преступности, необходимо определиться со структурой рассмат-

риваемых преступлений. 

Если обратиться к классической структуре преступлений в сфере 

экономики с уголовно-правовой точки зрения, к указанной группе пре-

ступлений относятся деяния, предусмотренные разделом 8 УК РФ, состо-

ящим из трех глав:  

1. Глава 21 «Преступления против собственности»: ст. 158 (кража), 

ст. 158.1. (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию), ст. 159, 159.1.–159.6 (мошенничество и квали-

фицированные формы мошенничества), ст. 160 (присвоение или растрата), 

ст. 161 (грабеж), ст. 162 (разбой), ст. 163 (вымогательство), ст. 164 (хище-

ние предметов, имеющих особую ценность), ст. 165 (причинение имуще-

ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 166 

(неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения), ст. 167 (умышленное уничтожение или повре-

ждение имущества), ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности). 

2. Глава 22 «Преступления в сфере экономической деятельности»: 

ст. 169–171.1 (составы преступлений в сфере предпринимательской дея-
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тельности), ст. 171.2. (незаконные организация и проведение азартных 

игр), ст. 171.3. (незаконные производство и (или) оборот этилового спир-

та, алкогольной и спиртосодержащей продукции), ст. 171.4. (незаконная 

розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продук-

ции), ст. 171.5.–187 (преступления в сфере предпринимательской деятель-

ности), ст. 189 (незаконные экспорт из Российской Федерации или пере-

дача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые мо-

гут быть использованы при создании оружия массового поражения, во-

оружения и военной техники), ст. 190–192 (преступления в сфере неза-

конного оборота драгоценностей), ст. 193–198 (валютные преступления), 

ст. 199–199.4 (налоговые преступления), ст. 200.1 (контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов), ст. 200.2 (контрабанда 

алкогольной продукции и (или) табачных изделий), ст. 200.3 (привлечение 

денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Рос-

сийской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости), ст. 200.4 (злоупотребления 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд), ст. 200.5 (подкуп работника контрактной службы, 

контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок), 

ст. 200.6 (заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), 

ст. 200.7 (подкуп арбитра (третейского судьи)). 

3. Глава 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях»: ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 201.1. 

(злоупотребление полномочиями при выполнении государственного обо-

ронного заказа), ст. 202 (злоупотребление полномочиями частными нотари-

усами и аудиторами), ст. 203 (превышение полномочий частным детективом 

или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение 

частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанно-

стей), ст. 204 (коммерческий подкуп), ст. 204.1 (посредничество в коммерче-

ском подкупе), ст. 204.2 (мелкий коммерческий подкуп). 

Следующая классификация преступлений в сфере экономики. В ми-

ровой криминологии различают два типа преступности:  

1) обычную, общеуголовную преступность; 

2) «респектабельную», «беловоротничковую».  

К первому типу относятся кражи, грабежи, разбои, «бытовое» мо-

шенничество, вымогательство и т. п.  

Ко второму — экономическая преступность, налоговые, коррупци-

онные преступления, преступления против интересов службы в коммерче-

ских и иных организациях и т. п.  
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Таким образом, можно дать следующее определение преступлениям 

в сфере экономики: совокупность общественно опасных деяний (преступ-

лений), как умышленных, так и по неосторожности, преследующих ко-

рыстную цель, так и без таковой, объектом которых являются обществен-

ные отношения в сфере экономики. 

Преступления против собственности — совокупность преступлений, 

объектом посягательства которых является исключительно собственность 

(как правило, индивидуальная), преследующих корыстную цель, так и без 

таковой, не затрагивающих деятельность хозяйствующих субъектов (эко-

номических отношений). Перечень таких преступлений очерчен в рамках 

гл. 21 УК РФ. 

Преступления в сфере экономической деятельности — совокупность 

преступлений против порядка осуществления экономической деятельно-

сти, как правило, совершаемых в определенных сферах экономики (кре-

дитной, валютной, предпринимательской, налоговой и т. д.). Перечень та-

ких преступлений очерчен в рамках гл. 22 и 23 УК РФ. Иногда к данным 

преступлениям относят квалифицированные мошенничества, а также мо-

шенничество в крупном и особо крупном размерах (ч. 3, ч. 4 ст. 159 

УК РФ). Следует отметить, что преступления в сфере экономической дея-

тельности существенно отличаются по сложности и масштабности, по 

сравнению с преступлениями против собственности. Данные преступле-

ния именуются как экономические преступления. 

Если сравнить преступность в сфере экономической деятельности с 

преступностью против собственности, то можно выделить следующие 

особенности: 

1) Для данных преступлений характерен исключительно корыстный 

мотив и форма в виде умыла, что не характерно для преступлений против 

собственности (например, при неправомерном завладении автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) отсут-

ствует корыстный мотив, а при уничтожении или повреждении имущества 

по неосторожности (ст. 168 УК РФ) — форма вины по неосторожности).  

2) Преступления в сфере экономической деятельности, как правило, 

совершаются в предприминательской, налоговой, банковской и т. д., 

и субъект вовлечен в хозяйственные связи (или является непосредствен-

ным участником). 

3) Для данных преступлений характерна высокая степень латентно-

сти и низкая раскрываемость, порой для раскрытия и расследования одно-

го преступления в сфере экономики может уйти несколько лет. 

4) Потерпевшими по данным преступлениям могут выступать как 

конкретные граждане, так и целая организация, государство (на примере 

налоговых преступлений). 
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5) Для лиц, совершающих преступления в сфере экономической дея-

тельности, не характерен рецидив, так как данный вид преступления 

крайне латентен, более того, личности преступника присущи, в целом, по-

ложительные характеристики (наличие высокого уровня образования, за-

нятость и т. д.), и в некоторых случаях преступники не считают себя тако-

выми, так как не видят значимость ущерба, который они наносят в случае 

совершения преступления (пример — налоговые преступления).  

Экономическая деятельность — это такая целесообразная деятель-

ность человека в сфере хозяйствования, которая преследует цель удовле-

творения его потребностей (в первую очередь, в товарах и услугах). Она 

включает в себя и предпринимательскую деятельность, и трудовую дея-

тельность наемной рабочей силы.  

Иными словами, преступность в сфере экономической деятельности 

есть не что иное, как преступность в сфере предпринимательства (в сфере 

предпринимательской деятельности). Данное определение весьма близко 

стоит к тому, которое предлагают зарубежные криминологи, интерпрети-

руя понятие экономической преступности. 

Таким образом, преступления в сфере экономической деятельности 

можно охарактеризовать как сложное, латентное, динамично развивающе-

еся негативно-социальное явление, которое требует своевременного реа-

гирования на видоизменение данной преступности. 

Рассмотрим состояние преступности в сфере экономики в целом. 

Больше половины всех зарегистрированных преступлений в России за 

2020 г. составляют хищения чужого имущества (55,3 %), совершенные пу-

тем: кражи — 751,2 тыс. (-3,0 %), мошенничества — 335,6 тыс. (+30,5 %), 

грабежа — 38,4 тыс. (-16,2 %), разбоя — 5,3 тыс. (-21,7 %). Почти каждая 

5-я кража (18,3 %), каждый 25-й грабеж (4,1 %) и каждое 8-е разбойное 

нападение (12,5 %) были сопряжены с незаконным проникновением в жи-

лище, помещение или иное хранилище. Каждое 58-е (1,7 %) зарегистриро-

ванное преступление — квартирная кража. В январе-декабре 2020 г. их 

число сократилось на 22,6 % по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. Количество выявленных преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом оружия, по сравнению с январем-декабрем 2019 г. умень-

шилось на 6,6 % и составило 24,8 тыс. Также уменьшилось (-14,3 %) ко-

личество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств1. 

                                                 
1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 года. Официальный сайт 

МВД России. Статистика. [Электронный ресурс] URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/22678184/ (дата обращения: 20.09.2021).  

https://мвд.рф/reports/item/22678184/
https://мвд.рф/reports/item/22678184/
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В январе-декабре 2020 г. зарегистрировано 510,4 тыс. преступлений, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий или на 73,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого го-

да. Следует отметить, что именно корыстные преступления (в частности, 

преступления против собственности) совершаются с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий. Особенно на сегодняш-

ний день распространены мошенничества с применением банковских карт. 

Жертвами данных преступлений часто становятся уязвимые слои населения, 

обладающие высоким уровнем виктимности (пожилые люди, несовершен-

нолетние). Однако появились настолько «изощренные», «продуманные» 

формы мошенничества, что жертвой такого преступления может стать абсо-

лютно любой человек, который на мгновение потерял бдительность.  

Стоит отметить, что количество совершенных преступлений, ква-

лифицируемых как мошенничество, растет с каждым годом интенсив-

ными темпами (к примеру, в 2020 г. мошенничества совершались на 

30 % чаще). Данные преступления характеризуются высокой степенью 

латентности и низкой раскрываемостью. На 8,2 % увеличилось количе-

ство налоговых преступлений. 

 Преступления в сфере экономики наиболее часто совершаются 

в крупных городах-мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Ростов-на-Дону, Краснодар), так как в данных регионах наиболее развиты 

экономические отношения.  

Таким образом, можно сделать вывод: преступления в сфере эконо-

мики являются наиболее часто встречающимися, растущими, появляются 

новые формы и способы их совершения.  

13.2. Криминологическая характеристика преступлений  

против собственности 

В данном параграфе рассмотрим криминологическую характеристи-

ку преступлений против собственности. Как мы выяснили, криминологи-

ческая характеристика двух групп преступлений в сфере экономики и пре-

ступлений против собственности и преступлений в сфере экономической 

деятельности отличается по состоянию, динамике, детерминантам, осо-

бенностям личности преступника, мерам профилактики.  

К преступлениям против собственности следует относить умышлен-

ные деяния, предусмотренные гл. 21 УК РФ (преступления против соб-

ственности). В криминологической литературе данные преступления 

называются также имущественными.  

Имущественная преступность — это совокупность совершенных на 

определенной территории, за определенный период времени преступле-
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ний (лиц, их совершивших) с основной целью — безвозмездного удовле-

творения имущественных потребностей виновного или других лиц. Ос-

новным объединяющим элементом таких преступлений в одной группе 

при криминологической характеристике является незаконное обогащение 

за счет нарушения права собственника, а также незаконное использование 

или распоряжение чужим имуществом. 

Преступления против собственности подразделяются: 

На корыстные посягательства, не связанные с насилием над лично-

стью: кража (ст. 158 УК РФ); мелкое хищение, совершенное лицом, под-

вергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ), мошенниче-

ство (ст. 159 УК РФ); квалифицированные виды мошенничества 

(ст. 159.1–159.6); грабеж (простой, неквалифицированный) (ст. 161 ч. 1 

УК РФ); вымогательство (простое, неквалифицированное) (ст. 163 

УК РФ); хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ); 

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 165 УК РФ). 

Корыстные посягательства, соединенные с насилием над личностью: 

разбой (ст. 162 УК); вымогательство (квалифицированное) (ст. 163 ч. 2, 3 

УК РФ); грабеж (квалифицированный) (ст. 161 ч. 2, 3 УК РФ). 

Преступления против личного имущества, не преследующие ко-

рыстные цели: неправомерное завладение автомобилем или иным транс-

портным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ); умышленное и не-

осторожное уничтожение или повреждение личного имущества граждан 

(ст. 167 УК РФ); уничтожение или повреждение имущества по неосто-

рожности (ст. 168 УК РФ). 

Кража (тайное хищение чужого имущества, относящегося к любым 

формам собственности) является самым распространенным видом преступ-

лений в России и во многих других зарубежных странах, также, соответ-

ственно, и в структуре преступлений против собственности. В криминоло-

гии принято выделять множество видов краж, в последние годы появляются 

новые способы и формы совершения хищения чужого имущества.  

Кражи условно можно разделить на виды:  

— квартирные с проникновением в жилище;  

— уличные;  

— транспортных средств;  

— на транспорте;  

— карманные; 

— совместно проживающих лиц в общежитиях, гостиницах. 

Переходя к криминологической характеристике квартирных краж, 

следует отметить, что они составляют 22 % от удельного веса к общему 

числу зарегистрированных краж. Около 70 % фактов совершения квар-
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тирных краж отмечается в утренние и вечерние часы. Достаточно большое 

количество квартирных краж совершается в период отпусков собственни-

ков (летом), в период затяжных праздников (когда собственники долгое 

время отсутствуют дома). Для данного вида преступления характерно со-

вершение в группе. 

Выделяют самые распространенные способы краж с проникновени-

ем в жилище: 

— срывание запоров и замков;  

— проникновение через форточку, окно;  

— подбор ключей и отмычек;  

— пролом стены или потолочных перекрытий и т. п. 1 

Способ проникновения в квартиру зависит от некоторых объектив-

ных и субъективных факторов. В первую очередь, влияют такие факторы, 

как техническое состояние дома (новый или старый); наличие охраны до-

ма, квартиры; состояние входных дверей, как в квартире, так и в подъезде; 

наличие или отсутствие балконов, либо подобного рода возможностей 

проникновения; время суток, время года; беспечность владельцев и т. д. 

Одним из факторов, способствующих совершению квартирных краж, яв-

ляется небрежное хранение материальных ценностей, безалаберность са-

мих потерпевших. Не редки случаи, когда квартирные кражи совершают 

лица, имевшие ранее открытый доступ к жилищу (родственники, бывшие 

супруги, знакомые), осведомленные, где именно в доме, в квартире хра-

нятся ценные вещи, деньги и др. 

Региональными и государственными органами профилактики разра-

батываются методические рекомендации для граждан, направленные на 

снижение виктимизации населения в области квартирных краж. В частно-

сти, в них акцентируется внимание граждан на установление дополни-

тельных средств защиты собственности, повышения бдительности, приня-

тие мер безопасности при убытии в отпуск (оставлении квартиры без при-

смотра). Одними из рекомендаций являются: своевременное очищение 

почтовых ящиков от корреспонденции (наполненный ящик свидетель-

ствует о долговременном отсутствии жильцов) и ручек входных дверей от 

рекламных листовок. В данном случае следует просить родственников или 

соседей, чтобы в период отсутствия собственников квартиры убирали 

данные предметы. Иногда развешиванием таких реклам занимаются сами 

преступники, для того чтобы выявить, в какой квартире отсутствуют дол-

гое время хозяева. 

                                                 
1 Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебник для ба-

калавров / В. И. Авдийский. — М., 2013. — 272 с. 
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Следует сказать о такой характеристике преступности, как латент-

ность, т. е. выяснить, какие виды краж являются наиболее скрытыми от пра-

воохранительных органов. Например, кражи ценного, дорогого имущества 

(ч. 3, ч. 4 ст. 158 УК РФ) — преступления с низкой латентностью, квартир-

ные кражи, кражи транспортных средств также имеют низкую латентность. 

Наиболее высокой латентностью обладают карманные кражи и кражи недо-

рогостоящего имущества (ч. 1 ст. 158, иногда ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

Перейдем к криминологическому анализу карманных краж. Удель-

ный вес в структуре преступлений против собственности (а именно, краж) 

доходит только до 1,7 %. Однако следует учитывать крайне высокую сте-

пень латентности.  

В ходе проведения криминологических исследований проблемы 

карманных краж, в частности путем применения метода экспертных оце-

нок, опроса и интервьюирования практических работников, занимающих-

ся раскрытием и расследованием данных преступлений, были сделаны 

следующие выводы: 

Лицо, промышляющее карманными кражами, в день может совер-

шить от 10 до 25 карманных краж. Особенно это актуально для крупных 

городов, в которых сконцентрированы торговые центры. В ряде субъектов 

Российской Федерации в территориальных оперативных подразделениях 

МВД России созданы группы по раскрытию карманных краж. Однако су-

ществуют сложности в раскрытии таких преступлений и изобличении 

карманных воров. Оперативными сотрудниками должны быть соблюдены 

все необходимые юридические требования при проведении различных 

оперативно-розыскных мероприятий, задержания, для того чтобы была 

возможность доказать причастность карманного вора к совершенному им 

преступлению. Зачастую карманные воры являются так называемыми 

«профессиональными преступниками» рецидивистами, поэтому они осве-

домлены в ряде уголовно-правовых вопросов. 

Целесообразно здесь же рассмотреть и преступления, связанные 

с неправомерным завладением автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (угоны). Анализ следственно-судебной прак-

тики показывает: довольно-таки часто среди угонщиков встречаются 

несовершеннолетние лица, которые неправомерно завладели автомобилем 

без цели хищения из-за подросткового озорства, на спор и т. п. Имеют ме-

сто случаи, когда совершаются угоны транспортных средств лицами, 

имеющими свободный доступ к ключам автомобиля, например работники 

автомастерских. 

Рассматривая криминологическую характеристику хищений транс-

портных средств (кражи, грабежи, разбойные нападения на водителей 

транспортных средств, мошенничества, присвоение или растрата), стано-
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вится ясно, здесь механизм совершения преступлений, криминологиче-

ские особенности личности преступника несколько отличаются от тех же 

характеристик угона. По объекту преступного посягательства исследова-

ния показали, что в 95,5 % случаев посягательству подверглись автомоби-

ли и лишь в 4,5 % случаев — иные механические транспортные средства. 

По продолжительности эксплуатации транспортных средств: около 45 % 

похищенных транспортных средств были в эксплуатации до 3 лет, 29 % — 

от 3 до 5 лет, 17 % — от 5 до 7 лет. По сезонному периоду: 71,7 % пре-

ступлений совершались в весенне-летний период, 76,7 % — в вечернее 

и ночное время. По месту совершения преступления: в 67,2 % случаях 

преступления совершались в городской местности; непосредственным ме-

стом совершения хищений транспортных средств в 80,5 % случаев явля-

лись проезжие части улиц, дворы, неохраняемые автостоянки и парковки; 

способами проникновения в транспортное средство чаще всего выбира-

лось использование специальных, заранее приготовленных технических 

средств — 81,6 %. Хищения транспортных средств имеют определенную 

степень латентности — 15,0 %1. В большинстве случаев эти преступления 

совершаются группой лиц. Группы, занимающиеся кражами автомобилей, 

имеют, как правило, межрегиональные связи. Деятельности участников 

преступных групп, организовавшихся для хищений транспортных средств, 

присущи элементы профессионализма, технической оснащенности, опре-

деленной направленности, наличие которых характеризует повышенную 

степень их общественной опасности.  

Криминологические особенности грабежей и разбоев в структуре пре-

ступности в последние годы составляют примерно 8,7% (7 % — грабежи 

и 1,7 % — разбои). 80 % грабежей и разбоев совершаются в городах и по-

селках городского типа. Что касается места, времени суток, то в обществен-

ных местах, а именно на улицах, площадях, в парках, скверах и в вечернее, 

ночное время, совершается каждый второй грабеж личного имущества 

и каждое третье разбойное нападение. 

Уличные грабежи без насилия совершаются, как правило, внезапно, 

и лицо, у которого похищено имущество, не успевает принять защитные 

меры. Способами таких грабежей являются: срывание сумки, портфеля, 

чемодана, телефона. Уличные грабежи, соединенные с применением 

насилия, в настоящее время остаются на высоком уровне, равно как и со-

вершение разбойных нападений. 

                                                 
1 Павлик Е. М. Предупреждение хищений транспортных средств: дис. … канд. юрид. 

наук 12.00.08. // Павлик Елизавета Михайловна. — СПб.: СПбУ МВД России, 2015. 

С. 70–75. 
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Имеют место и случаи совершения грабежей и разбоев в состоянии 

алкогольного опьянения. Для данных преступлений характерно соверше-

ние преступлений в группе: грабежи — в 18 % случаев и разбойные напа-

дения — в 36 % случаев.  

В последнее время участились случаи открытого хищения из сало-

нов автомобилей, нападения на водителей такси и владельцев автотранс-

порта, а также нападения на граждан с проникновением в их жилище.  

Мошенничество (завладение чужим имуществом путем обмана или 

злоупотребления доверием) в настоящий момент является наиболее зло-

бодневным и быстро развивающимся преступлением. Появляются новые 

способы и формы мошенничества. Одним из самых опасных видов явля-

ется мошенничество в сфере информационно-телекоммуникационных 

технологий. Рост данных преступлений зарегистрирован в геометрической 

прогрессии. Особенно это проявилось в период 2019–2021 гг. Граждане 

стали активнее использовать банковские карты, большинство расчетов 

проходит безналично. Очень много покупок совершается через Интернет 

или различные приложения. Этим и пользуются нарушители, создавая 

«фиктивные» сайты, на которых граждане заказывают товары, но в итоге 

их не получают (обманным способом преступники завладевают чужим 

имуществом). Поспособствовали всплеску данного вида мошенничества 

события, связанные с пандемией.  

Следующая форма мошенничества, которая также остается весьма 

злободневной — телефонное мошенничество. Жертвами таких преступле-

ний становятся как слабозащищенные категории граждан (лица пожилого 

возраста), так и все остальные. Ввиду того, что мошенники изобретают 

новые формы обмана граждан, очень легко попасть в заблуждение и пове-

рить преступникам. Мошенники представляются сотрудниками право-

охранительных органов, сотрудниками банков и т. д. Вводя в заблужде-

ние, преступники узнают для себя нужную информацию (чаще всего свя-

занную с банковскими картами и личными данными).  

Распространены так называемые «бытовые», «уличные» преступле-

ния: различные гадания, ворожба, лотереи и т. д. Жертвами таковых часто 

становятся молодые девушки и пожилые люди. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, касающиеся 

мошенничества: 

1) за последние несколько лет просматривается тенденция роста мо-

шеннических преступлений; 

2) появляются новые виды и формы мошенничества; 

3) особую опасность представляют мошенничества в сфере инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий, что указывает на необхо-

димость комплексного подхода к проблеме их профилактики; 
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4) данные преступления характеризуются высокой степенью латент-

ности и низкой раскрываемостью.  

Вымогательство. Рассматриваемый вид относится к латентным пре-

ступлениям. Вымогательство выражается в требовании, принуждении 

преступником: 

а) совершить определенные действия имущественного характера, 

например, уничтожить долговую расписку или завещание;  

б) передать ему право на имущество, например, оформить у нотари-

уса договор дарения; 

в) отдать ему личное имущество. 

Принуждение к передаче осуществляется: под угрозой насилия над 

личностью потерпевшего, его близких; оглашения о них позорящих све-

дений (шантаж) и т. п. 

В настоящее время не редки случаи, когда коллекторские агентства, 

пренебрегают нормами законодательства и превышают свои полномочия, 

что перетекает в вымогательства и ряд других корыстных и насильствен-

ных преступлений.  

13.3. Криминологическая характеристика личности преступников,  

совершающих преступления в сфере экономики 

Криминологическая характеристика личности преступника, совер-

шающего преступления против собственности и в экономической дея-

тельности, имеет свои специфические особенности. Так как преступлений 

против собственности большое количество, то и их характеристики будут 

отличаться. Криминологические портреты личности преступника, совер-

шающего преступления против собственности и совершающие преступ-

ления в сфере экономической деятельности, сильно разнятся. 

Начнем анализ криминологического портрета личности с лиц, со-

вершающих преступления против собственности. Криминологические ис-

следования корыстных и корыстно-насильственных преступников показа-

ли следующие результаты: 

1. Лица, совершающие общеуголовные корыстные и корыстно-

насильственные преступления, как правило, не имеют постоянного источни-

ка дохода и склонны к паразитическому образу жизни (отсутствие стремле-

ния самостоятельно и систематически получать материальный доход). 

2. Корыстным и корыстно-насильственным преступникам присущ 

правовой нигилизм, непринятие общественных принципов и нравствен-

ных правил жизни, устойчивая деформация сознания. 
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3. Для рассматриваемых категорий лиц характерны различные фор-

мы девиации: злоупотребление алкоголем, употребление наркотических 

средств и психотропных веществ, бродяжничество и т. д. 

4. Корыстно-насильственным преступникам присущ рецидив, т. е. 

лицо, которое совершает открытое хищение или нападение с применением 

насилия в целях завладения собственностью, идет на большой риск, осо-

знавая, что может быть разоблачено и привлечено к ответственности, ему 

уже «нечего терять».  

Однако результаты криминологических исследований также показы-

вают, что среди корыстных преступников есть лица, не имеющие сильно 

выраженную деформацию личности, имеется доля так называемых «ситу-

ационных» преступников, которые совершают преступления ввиду каких-

либо жизненных обстоятельств1. Особенно это характерно для кражах 

и грабежей из магазинов при открытых выкладках товаров. 

Что касается уголовно-правовых характеристик, среди лиц, совер-

шивших преступления против собственности, как уже отмечалось, имеет-

ся высокий уровень рецидива. На практике встречаются преступники, 

привлекавшиеся ранее множество раз к уголовной ответственности за од-

нородные и смешанные преступления (как против собственности, так 

и против личности).  

Теперь перейдем к криминологической характеристике личности пре-

ступников по видам преступлений. Начнем с лиц, совершающих кражи. 

Если рассматривать гендерные особенности, то подавляющее боль-

шинство преступников составляют лица мужского пола, женщины состав-

ляют порядка 10–15 %. Это объясняется тем, что среди «воров» большое 

количество профессиональных преступников: карманники, домушники, 

похитители транспортных средств и т. д. Чуть меньше половины среди 

лиц, совершающих кражи, не имеют постоянного источника дохода, ведут 

паразитический образ жизни. Для лиц, совершающих кражи, характерен 

низкий уровень образования. Почти каждая 3-я кража совершается в груп-

пе. В некоторых случаях (как правило, в одиночку) кража совершается 

в состоянии алкогольного опьянения. 

Что касается возраста преступников, совершающих кражи, то он не-

однороден, в среднем, наибольшая активная группа — лица в возрасте от 

18 до 24 лет; удельный вес несовершеннолетних преступников, совер-

шивших кражи, растет (особенно это характерно для магазинных краж). 

Перейдем к рассмотрению криминологической характеристики лиц, 

совершающих грабежи и разбои. 

                                                 
1 Криминология: учебник / сост. и ред. Г. А. Аванесов. 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ЮНИТИ, 2013. — 494 с. 
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В большинстве случаев такие преступления совершают мужчины (до 

94 %), не состоящие в официальном браке (до 75 %), с низким образова-

тельным уровнем (неоконченное среднее образование или основное сред-

нее — 9 классов). 

Что касается занятости таких лиц, то больше половины осужденных не 

имели постоянного места работы. По возрастной категории среди них чаще 

всего встречаются лица в возрасте от 18 до 30 лет. Имеют психические ано-

малии, а именно психопатию, олигофрению, неврозы и т. д. порядка 30–35 % 

от общего числа лиц, совершающих грабежи и разбойные нападения. Почти 

половина преступников имеют непогашенную судимость (43,3 %). Для дан-

ной категории лиц присущи такие психолого-нравственные особенности, 

как: легкомыслие, безответственность, жестокость, грубость, чувство безна-

казанности, стремление к причинению насилия. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих такой вид 

преступления, как мошенничество, обладает следующими специфически-

ми особенностями. 

Социально-демографические особенности: половая характеристика 

существенно отличается от ранее рассмотренных криминологических ха-

рактеристик в этой главе. Почти каждое второе преступление совершается 

женщиной. Такая рекордная концентрация женщин-преступниц объясня-

ется тем, что при совершении данного преступления применение физиче-

ской силы, грубости, жесткости не характерно, а наоборот — хитрость, 

способность вызвать доверие у окружающих, коммуникабельность, чут-

кость, умение привлечь к себе внимание собеседника, произвести благо-

приятное впечатление1.  

Что касается образовательного уровня преступников, то он значи-

тельно выше, чем у преступников, совершающих иные корыстные пре-

ступления. Довольно-таки часто встречаются лица, имеющее высшее об-

разование. Однако часто постоянного источника дохода не имеют или не-

редко меняют место работы. 

Средний возраст преступника значительно выше, чем у ряда других 

преступников (совершающих кражи, грабежи), он колеблется в пределах 

25–40 лет и выше. 

Среди мошенников имеются так называемые «мошенники-

гастролеры», которые совершают преступления в разных населенных 

пунктах, перемещаясь из одного места в другое. Чаще всего они соверша-

ют преступления в местах массового отдыха, в поездах и т. д. 

                                                 
1 Иванцов С. В., Ивасюк О. Н., Калашников И. В. Криминологическая характеристика 

и предупреждение организованной преступности с участием несовершеннолетних: 

учебно-методическое пособие. — М.: Юнити-Дана, 2014. — 134 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/17419
http://www.knigafund.ru/authors/30149
http://www.knigafund.ru/authors/30150
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Говоря об уголовно-правовой характеристики личности мошенников, 

следует отметить весьма высокий уровень рецидива (как среди мужчин, так 

и среди женщин). Причем часто встречается однородный рецидив. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих вымогатель-

ства (ст. 163 УК РФ)1. 

Половозрастные характеристики: в подавляющем большинстве слу-

чаев встречаются мужчины, в возрасте от 18 до 30 лет. Среди вымогателей 

встречаются родственники потерпевших, страдающие наркоманией, алко-

голизмом или ранее освободившиеся из мест лишения свободы, не имею-

щие постоянного места работы. Поэтому данные преступления относятся 

к латентным преступлениям. 

В ряде случаев осужденные лица за вымогательства имели психиче-

ские отклонения, заболевания, не исключающие вменяемость (около 

30 %). Этим людям присущи такие черты характера, как жестокость, гру-

бость, цинизм, стремление к паразитическому образу жизни. 

Среди вымогателей немало бывших сотрудников правоохранитель-

ных органов, военных, спортсменов и т. п. Как уже говорилось ранее, не-

которые работники коллекторских агенств превышают свои полномочия, 

что перетекает в вымогательства. Уровень образования у вымогателей 

разный: от очень низкого до высшего.  

Характеристика лиц, совершивших преступления в сфере экономи-

ческой деятельности, показывает следующее: 

По возрастным характеристикам средний возраст преступника зна-

чительно выше, чем у общеуголовного корыстного преступника. Наиболее 

активными являются лица в возрасте 30–49 лет — 51,7 %, затем 50 лет 

и старше — 21,2 %, 18–24 лет — 13 %, 25–29 лет — 11,7 %. 

По уровню образования около 47,1 % лиц с высшим профессиональ-

ным образованием, 25,5 % преступников имели среднее профессиональ-

ное образование, остальные — среднее полное или начальное. 

По половому признаку доля мужчин, совершающих преступления 

в сфере экономической деятельности, составляет порядка 80 %, доля жен-

щин, соответственно, около 20 %. Порядка 50 % осужденных за преступле-

ния в сфере экономической деятельности состояли в официальном браке. 

Выявленных преступлений в сфере экономической деятельности, со-

вершенных в группе лиц, сравнительно немного — около 7–8 %. Здесь 

следует учитывать высокую степень латентности таких преступлений. 

Среди таких лиц редко встречаются имеющие судимость. Как правило, не 

страдают алкогольной или наркотической зависимостью. 

                                                 
1 Там же.  
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Таким образом, существенным отличием личности преступников, со-

вершающих преступления против собственности и в сфере экономики, явля-

ется то, что последние относятся к более зрелой возрастной группе; имеют 

достаточно высокий уровень образования (часто высшее); более склонны 

совершать преступления в группе, в трезвом состоянии; удельный вес жен-

щин выше, в основном состоят в официальном браке, имеют детей. 

13.4. Общесоциальное и специальное предупреждение  

преступлений против собственности.  

Деятельность органов внутренних дел в данной сфере 

Предупреждение преступлений на общесоциальном уровне пред-

ставляет собой комплексную разработку и применение социально-

экономических, социально-культурных, правовых, государственно-

политических и организационно-управленческих мер по предупреждению 

преступности в целом. Следует отметить, что меры, предпринимаемые 

(как правило, государством) на общесоциальном уровне, направлены не 

столько на предупреждение преступности, а в большей степени на благо-

приятное развитие общественных отношений, совершенствование эконо-

мических, социальных, политических и иных институтов, которые в своей 

совокупности будут объективно способствовать её предупреждению.  

Общее предупреждение преступлений в сфере экономики можно 

подразделить на несколько групп:  

— социально-экономические меры, 

— правовые,  

— организационно-управленческие,  

— социально-культурные. 

К социально-экономическим мерам предупреждения преступлений 

экономической направленности можно отнести: разработку планов и кон-

цепций по преодолению социального и экономического неравенства меж-

ду гражданами, социальную поддержку беднейших слоев населения 

и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, совершенствова-

ние системы социально-экономических отношений, например, снижение 

уровня безработицы. 

Правовой основой предупреждения преступлений экономической 

направленности должна стать государственная программа борьбы с ко-

рыстной преступностью, разработанная в тесной связи с другими про-

граммами (борьбы с организованной преступностью, коррупционной пре-

ступностью и т. п.). Подобные программы должны приниматься и функ-

ционировать на федеральном, федерально-окружном и местном уровне.  
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Важную роль в совершенствовании предупреждения преступности 

экономической направленности должна играть система криминологиче-

ской экспертизы, основой которой могут стать ассоциации независимых 

экспертов из числа юристов, экономистов, социологов и специалистов-

практиков, осуществляющих постоянный экспертный мониторинг соци-

альной эффективности действующего законодательства, различных про-

грамм экономического и социального характера, а также оценивающих и 

прогнозирующих возможные последствия законопроектов с точки зрения 

их криминогенности (или антикриминогенности).  

Меры организационно-управленческого характера должны быть 

направлены на совершенствование информационного обеспечения со-

трудников правоохранительных органов ввиду того, что преступления 

против собственности и в сфере экономической деятельности совершают-

ся с использованием современной техники, причем это касается не только 

мошенничества в сети Интернет, а также хищений транспортных средств, 

квартирных краж и т. д. К таким мерам можно еще отнести увеличения 

численности штата отдельных подразделений по борьбе с преступлениями 

против собственности и в сфере экономической деятельности. Следует 

уделить внимание подготовке кадров, повышению квалификации сотруд-

ников правоохранительных органов и т. д.  

К социально-культурным мерам можно отнести повышение право-

вой культуры и правосознания граждан, разработку плана мероприятий, 

направленных на патриотическое, морально-нравственное воспитание мо-

лодого поколения. Здесь важную роль будет играть взаимодействие муни-

ципальных, региональных и государственных правоохранительных орга-

нов для проведения различных профилактических работ с населением. 

Одной из проблем на сегодняшний день является доступность различной 

информации в сети Интернет. Порой эта информация носит криминаль-

ный характер, связана с пропагандой наркотиков, насилия, паразитическо-

го образа жизни, получения доходов незаконным способом. На некоторых 

сайтах подробно изложены способы совершения тех или иных преступле-

ний против собственности. Следовательно, данная сфера жизнедеятельно-

сти требует особого контроля со стороны государства. 

Основная тяжесть по осуществлению специально-профилактических 

и индивидуальных мероприятий по предупреждению правонарушений 

против собственности ложится на органы внутренних дел.  

На полицию возлагаются следующие обязанности по защите соб-

ственности граждан: 

— Принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по 

спасению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра. 
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— Осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях выяв-

ления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, обеспече-

ния собственной безопасности. 

— Пресекать административные правонарушения и осуществлять 

производство по делам об административных правонарушениях, отнесен-

ных законодательством об административных правонарушениях к подве-

домственности полиции. 

— Осуществлять розыск лиц, совершивших преступления или подо-

зреваемых и обвиняемых в их совершении; лиц, скрывшихся от органов 

дознания, следствия или суда; осуществлять розыск похищенного имуще-

ства; устанавливать имущество, подлежащее конфискации. 

— Охранять на договорной основе имущество граждан и организа-

ций, а также объекты, подлежащие обязательной охране полицией в соот-

ветствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федера-

ции; обеспечивать оперативное реагирование на сообщения о срабатывании 

тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного 

наблюдения объектах, охрана которых осуществляется с помощью техниче-

ских средств; осуществлять в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации, инспектирование подразделений охраны юридических 

лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охра-

ны, если иной порядок не установлен федеральным законом. 

— Направлять материалы в налоговый орган для принятия по ним 

решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, 

отнесенных Налоговым кодексом Российской Федерации к полномочиям 

налоговых органов Российской Федерации, в десятидневный срок со дня 

выявления указанных обстоятельств. 

— Обеспечивать сохранность найденных и сданных в полицию до-

кументов, вещей, кладов, ценностей и другого имущества; их возврат за-

конным владельцам либо передачу в соответствующие государственные 

или муниципальные органы1.  

При осуществлении предупреждения правонарушений против соб-

ственности полиция обладает следующими правами: 

— Составлять протоколы об административных правонарушениях, со-

бирать доказательства, применять меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях, применять иные меры, предусмот-

ренные законодательством об административных правонарушениях. 

— Производить в случаях и порядке, предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации, следственные 

и иные процессуальные действия. 

                                                 
1 См.: Федеральный закон РФ «О полиции». Ст. 12. С. 10–18.  
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— Проводить оперативно-розыскные мероприятия; производить при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности изъятие документов, 

предметов, материалов и сообщений и иные, предусмотренные федераль-

ным законом действия; объявлять розыск и принимать меры по розыску 

лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их 

совершении, а также объявлять розыск и принимать меры по розыску по-

хищенных или угнанных транспортных средств, похищенного имущества, 

имущества, подлежащего конфискации. 

— Выдавать руководителям и должностным лицам организаций, 

объекты охраняемые полицией в соответствии с утвержденным перечнем.  

— Участвовать в налоговых проверках по запросам налоговых орга-

нов Российской Федерации; получать в целях предупреждения, выявления 

и раскрытия преступлений в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации сведения, составляющие налоговую тайну1.  

Министерство внутренних дел Российской Федерации2 осуществляет 

свою деятельность непосредственно, а также через входящие в его систе-

му структурные подразделения. Основные задачи по противодействию 

корыстной преступности в структуре центрального аппарата МВД России 

возложены на Главное управление экономической безопасности и проти-

водействия коррупции3. В территориальных органах МВД России преду-

преждение правонарушений корыстной направленности осуществляют: 

подразделения уголовного розыска, подразделения экономической без-

опасности и противодействия коррупции, подразделения участковых 

уполномоченных полиции, подразделения патрульно-постовой службы, 

подразделения вневедомственной охраны4.  

Особую значимость при профилактике преступлений имеет борьба 

с коррупцией, которая опасна не только сама по себе, но и как фактор, 

благоприятствующий другим преступлениям.  

Предупреждением имущественных преступлений занимаются ор-

ганы внутренних дел, способные принять соответствующие меры в рам-

ках своей компетенции как на ранних их стадиях совершения, так 

и в ходе расследования.  

В завершение следует отметить, что важными условиями высокой 

эффективности профилактических мер следует признать комплексность 

их реализации, координацию и кооперацию деятельности всех субъектов 

                                                 
1 См.: Там же. С. 18–29.  
2 См.: Правовое обеспечение национальных интересов Российской Федерации в ин-

формационной сфере [Текст] / Н. Н. Куняев. — М.: Логос, 2010. — 345 с. 
3 Алауханов Е. О. Криминология: учебник. — СПб.: Юридический центр Пресс, 

2013. — 606 с. 
4 Криминология. Общая часть: учебник / Корсикова Н.А. [и др.] — СПб., 2015.  
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профилактики. Обеспечение эффективности общего предупреждения ко-

рыстной преступности предполагает комплексное решение проблем на 

всех уровнях структуры государственной власти и управления: федераль-

ном, федерально-окружном и местном.  

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Россий-

ской Федерации основными направлениями обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации являются стратегические нацио-

нальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших соци-

альных, политических и экономических преобразований для создания без-

опасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации.  

Для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо 

обеспечить социальную стабильность, рост национальной экономики, 

поднять качество работы органов государственной власти и сформировать 

действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом 

в целях реализации гражданами Российской Федерации права на жизнь, 

безопасность, труд, жилье, здоровье и здоровый образ жизни, на доступ-

ное образование и культурное развитие.  

Одним из основных приоритетов национальной безопасности явля-

ется стабильность экономического развития и криминологическая без-

опасность общества, для обеспечения которой требуется: 

— повышение качества жизни российских граждан путем гарантиро-

вания личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; 

— экономический рост, который достигается, прежде всего, путем 

развития национальной инновационной системы и инвестиций в челове-

ческий капитал; 

— наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, ко-

торые развиваются путем укрепления роли государства и совершенство-

вания государственно-частного партнерства; 

— постоянное повышение эффективности мер по выявлению, пре-

дупреждению, пресечению и раскрытию преступных посягательств на 

права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 

порядок и общественную безопасность; 

— снижение уровня коррупции.  

Главными направлениями государственной политики в сфере обес-

печения государственной и общественной безопасности должны стать 

усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, со-

вершенствование нормативного правового регулирования предупрежде-

ния и борьбы с преступностью, коррупцией, повышение эффективности 

защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом, рас-

ширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере.  
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Обеспечению государственной и общественной безопасности будет 

способствовать повышение эффективности деятельности правоохрани-

тельных органов и спецслужб, создание единой государственной системы 

профилактики преступности и иных правонарушений, включая монито-

ринг и оценку эффективности правоприменительной практики, разработку 

и использование специальных мер, направленных на снижение уровня 

коррумпированности и криминализации общественных отношений.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Какие составы преступлений относятся к преступлениям в сфере 

экономики? 

2. Перечислить виды мошенничества. 

3. Каковы криминологические особенности личности преступника, 

совершающего преступления против собственности? 

4. Какие составы преступлений в сфере экономики наиболее латентны? 

5. Назвать виды общесоциальных мер предупреждения преступле-

ний в сфере экономики. 
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ГЛАВА 14  
КРИМИНОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОСТИ,  
СВЯЗАННОЙ С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ 

14.1. Криминологическая характеристика преступлений, связанных 

с незаконной миграцией. 

14.2. Криминологическая характеристика личности преступника-

мигранта. 

14.3. Криминогенные факторы и меры предупреждения миграционной 

преступности. 

14.1. Криминологическая характеристика преступлений,  

связанных с незаконной миграцией 

Рассматривая содержание понятия «миграция», его можно опреде-

лить как переселение, перемещение (от лат. «migration»). 

Изучению миграционных процессов уделялось и уделяется внима-

ние зарубежными и отечественными учеными. Одним из первых свои ис-

следования миграции посвятил Э.Г. Равенштайн, который в XIX в. опуб-

ликовал статьи, где определил общие законы миграции.  

В современном российском сообществе проблему миграции и ми-

грационной преступности рассматривали такие ученые, как Г. А. Аване-

сов, О. А. Бойченко, А. И. Долгова, С. В. Рязанцев, Л. Л. Рыбаковский, 

Э. Б. Яковлева и др. 

Причём объектом исследования миграционные процессы становят-

ся в различных науках: экономике, криминологии, социологии, полито-

логии и др., что в очередной раз подтверждает комплексность преступ-

ности мигрантов.  

В криминологическом аспекте рассматриваются содержание понятия 

миграции и миграционной преступности; виды и формы преступлений, 

свершаемых мигрантами; особенности личности преступников-мигрантов; 

факторы, детерминирующие преступности мигрантов; направления мигра-

ционной политики и меры противодействия миграционной преступности.  

Миграция является одним из индикаторов социально-

экономического благосостояния и политического благополучия в той или 

иной стране. Наиболее преобладающим фактором, способствующим ми-

грации, является трудовая занятость, так как миграционные потоки чаще 

направлены от менее развитых в более развитые страны, регионы с высо-

ким уровнем заработной платы и лучшими социально-экономическими 

условиями. Ежегодно в мире в различные формы миграции вовлечено по-

рядка 2–3 % всего населения. При этом интенсивность миграционных по-

токов возросла, и за последние 25 лет доля мигрантов удвоилась, достиг-



Особенная часть 

311 

нув почти 200 миллионов человек1. В Россию каждый год официально 

прибывают порядка полмиллиона человек2.  

Миграция как социальное явление выполняет определённые функ-

ции, имеющие влияние на жизнедеятельность человека, это:  

— функция взаимного обмена информацией, опытом, знаниями, 

культурой, традициями, обычаями, что обеспечивается оперативностью 

и интенсивностью пространственного перемещения населения;  

— демографическая функция влияет на численность и структуру 

населения регионов и стран; 

— формирование характера рынка труда и занятости и др. 

Отметим, что распространение миграционных процессов и переход 

их в криминальную сферу способствует трансграничной и транснацио-

нальной преступности, что позволило определить в отдельный вид мигра-

ционную преступность и актуализировало необходимость определения 

категорийно-понятийного аппарата, связанного с данным негативным яв-

лением. В российском законодательстве отсутствует понятие «миграци-

онная преступность». При этом в юридической литературе используются 

различные термины «преступность мигрантов» и «преступления, совер-

шаемые иностранцами» и др. 

Для начала определим, что миграция населения — это процесс пе-

ремещения людей через границы тех или иных территорий (стран, регио-

нов) в целях временной или постоянной смены места жительства (пребы-

вания). При этом используются такие понятия, как эмиграция — пересе-

ление из одной страны в другую и определяется по отношению к стране, 

которую лицо покинуло; имиграция — въезд в ту или иную страну для 

временного или постоянного проживания (пребывания), которую соотно-

сят со страной, куда мигрировало лицо. 

Миграцию населения подразделим на следующие виды по различ-

ным классификационным основаниям:  

1. В зависимости от характера пересечения территориальных гра-

ниц различают внешнюю и внутреннюю миграцию населения:  

— при внешней миграции пересекаются государственные границы; 

— при внутренней миграции — перемещения осуществляются 

в пределах одной страны между административными и экономическими 

районами, населенными пунктами (например, миграция из сельской мест-

ности в города, межрайонная миграция). 

                                                 
1 Рязанцев С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, 

регулирование: монография. — М.: Формула права, 2007. С. 18. — 576 с. 
2 Демографический ежегодник России: статистический сборник. Раз. 7. Миграция / ред. 

кол.: И. Н. Шаповал, С. Ю. Никитина. — М.: Росстат, 2019. — С. 198–230. — 252 с. 
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2. По временным критериям миграцию делят на безвозвратную (по-

стоянную), временную, сезонную и маятниковую: 

— безвозвратная миграция связана с целью обретения окончательно-

го постоянного места жительства; 

— временная миграция определяется временным ограничением, на 

которое осуществляется перемещение (например, трудовая занятость на 

условиях договора, контракта и др.); 

— сезонная миграция зависит от времени года или сезона (например, 

перемещение в отдельные регионы на период сельскохозяйственных ра-

бот; туристические потоки в летний куротный сезон и др.); 

— маятниковая (или челночная) миграция связана с постоянными, 

но возвращающимися регулярными перемещениями людей (ежедневные, 

еженедельные, вахтенные), например, к месту работы, учёбы.  

3. В зависимости от причин миграцию принято подразделять на свя-

занную с социально-экономическими факторами, политическими, эколо-

гическими. К основным причинам отнесём переселение в поисках свобод-

ных сельскохозяйственных земель, более высоких трудовых доходов, 

улучшения условий жизни, приобретения более высокого социального 

статуса; в целях создания семьи или воссоединения с родственниками. 

Также по причине политических факторов — вооружённые конфликты 

в месте проживания; расовые, религиозные, национальные гонения и при-

теснения; депортация и др.  

4. По волеизъявлению миграция может быть вынужденной и доб-

ровольной.  

Вынужденная миграция предполагает перемещение из-за неблагопри-

ятных различного вида условий, которые формируют невозможность про-

живания на прежнем месте жительства (например, экологическая катастро-

фа, эвакуация людей из зон бедствия и т. п.); добровольная миграция связана 

в первую очередь с субъективными причинами (переезд в связи с созданием 

семьи, с переходом на более высокооплачиваемую работу в целях карьерно-

го роста, в связи с образовательной деятельностью и др.). 

5. По правовому критерию миграцию подразделяют на легальную и не-

легальную, что связано с наличием (отсутствием) законных оснований пере-

сечения территориальных границ и пребывания в новом месте жительства. 

Отдельно остановимся на таком виде, как нелегальная миграция, ко-

торая представляет собой незаконное пересечение территориальных гра-

ниц государства, региона и проживание, пребывание в нём; незаконный 

транзитный проезд по территории страны. 

Как мы рассматривали выше, миграция бывает как внутренняя, так 

и внешняя, но для обоих видов существуют правила регистрации и учёта 

граждан. Так, согласно постановлению Правительства Российской Федера-



Особенная часть 

313 

ции от 17.07.1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятии 

граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребы-

вания и месту жительства в пределах Российской Федерации …»1, регламен-

тирован порядок и сроки регистрации при перемещении граждан по терри-

тории России. Правила пересечения границ Российской Федерации ино-

странными гражданами и лицами без гражданства предусмотрены феде-

ральным законом от 18.06.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учёте ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Нару-

шение установленных правил влечёт административную ответственность2. 

Нелегальная миграция очень тесно связана с миграционной преступ-

ностью, так как, во-первых, незаконное пресечение и пребывание (прожи-

вание) влечёт за собой отдельные виды уголовно-наказуемых деяний 

(например, ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)), а во-

вторых, нелегальная миграция способствует совершению различного вида 

преступлений как самими мигрантами, так и в отношении них. Учитывая 

незаконность пребывания (проживания) мигрантов, латентность миграци-

онных преступлений повышается и способствует повторяющимся обще-

ственно опасным деяниям в данной сфере.  

Отметим также вид миграции, который взаимосвязан с миграцион-

ной преступностью, — криминальная миграция, где основной причиной 

пересечения территориальных границ выступают преступные мотивы 

и цели переезда. К криминальным мигрантам относятся преступники-

гастролеры, участники организованных транснациональных преступных 

групп; экстремисты, террористы, целью которых является совершение 

общественно опасных деяний на территории государства, региона, чьи 

территориальные границы пересечены для совершения преступлений. 

При исследовании миграционной преступности просматривается 

определенная совокупность (система) преступлений, совершаемых ми-

грантами, объединенными общностью криминальной сферы и интересов 

на территории того или иного государства, региона, что представляет 

угрозу для его правопорядка, государственной безопасности. Не случайно 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил ре-

гистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по ме-

сту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, 

ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для 

регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации». [Элек-

тронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru 

(дата обращения: 15.08.2021). 
2 Напр.: Ст. 19.15.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. [Электрон-

ный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (да-

та обращения: 15.08.2021). 
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в Стратегии национальной безопасности РФ1 одним из приоритетных 

направлений государственной политики предусмотрено противодействие 

незаконной миграции, усиление контроля за миграционными потоками, 

в том числе в целях обеспечения общественной безопасности и порядка.  

Проведенный анализ позволяет нам определить содержание понятия 

миграционной преступности как негативного социального явления, состо-

ящего из совокупности общественно опасных деяний, совершаемых лица-

ми, постоянно или временно пересекшими территориальные границы 

страны, региона в целях совершения преступлений.  

Криминологическая характеристика преступлений, связанных с не-

легальной миграцией в России, объективно требует анализа соответству-

ющих статистических данных, позволяющих оценить рассматриваемый 

вид преступности. Однако было бы неверным рассматривать миграцион-

ную преступность в отрыве от анализа миграционных процессов в целом, 

происходящих в России.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат)2 за последние годы в России в миграционные потоки было за-

действовано свыше 4 миллионов человек, причем преобладающее боль-

шинство перемещалось внутри страны, и только порядка 10–12 % состав-

ляют лица, прибывшие из зарубежных стран (в 2019 г. в Россию прибыло 

474 976 9 мигрантов, убыло — 446 466 6 мигрантов; в 2020 г. 412 074 3 

и 401 426 9 соответственно). 

Приведенные данные явно указывают на преобладание внутренней 

миграции населения в стране. Ежегодно наибольшее количество прибывших 

граждан отмечается в Центральном, Северо-Западном, Сибирском и При-

волжском федеральных округах. Наибольшее количество населения (около 

80 %) прибывает в населённые пункты городского типа. По количеству вы-

бывающих лиц указанные округа также в лидерах, что может указывать на 

временную миграцию, связанную с обучением, трудоустройством и т. п. 

Анализ тенденций внешней миграции показывает, что большинство 

лиц в страну прибывают из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, 

Украины, Абхазии, Вьетнама, Германии, Грузии, Китая и др. 

Согласно статистическим данным наибольшее количество приезжают 

в Россию из стран — бывших республик СССР, что объяснимо длительными 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Консультант-

Плюс». — URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.08.2021). 
2 Численность и миграция населения РФ в 2020 году: статистический бюллетень. — 

М., 2021. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-сайт Росстата. URL: http:// 

rosstat.gov.ru/compendium/document/13283?print=1 (дата обращения: 06.04.2019).  
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сложившимися социально-экономическими, политическими, культурными 

отношениями стран и тесными близкими, родственными связями между 

гражданами этих государств. Миграционные процессы, тем самым, обу-

словливают некоторые показатели социально-демографической характери-

стики миграционной преступности. Большинство преступников-мигрантов, 

совершающих преступления в России, являются приезжими (гражданами, 

лицами без гражданства) из указанных выше стран. 

Динамика преступлений, совершенных иностранными гражданами 

и лицами без гражданства, и количество преступлений, совершенных в отно-

шении лиц указанной категории за 2015–2020 гг. представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4  

Количество выявленных преступлений,  

совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства  

и количество преступлений, совершенных в отношении них  

за 2015–2020 гг. по России1 
 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего зареги-

стрировано пре-

ступлений 

2388476 2160063 2058476 1991532 2024337 2044221 

Всего выявлено 

лиц, совершив-

ших преступле-

ния 

1075333 1015875 967103 931107 884661 852506 

Совершено пре-

ступлений ино-

странными граж-

данами и лицами 

без гражданства 

48210 43933 41047 38598 34917 34400 

Совершено пре-

ступлений в от-

ношении ино-

странных граж-

дан и лиц без 

гражданства 

17289 15660 14679 15816 16810 15981 

 

Преобладающее большинство иностранных граждан, совершивших 

преступления в России, являются гражданами государств — участников 

СНГ (2013 г. — 402 95; 2014 г. — 394 38; 2015 г. — 420 70; 2016 г. — 385 01; 

2017 г. — 362 33; 2018 г. — 343 23; 2019 г. — 310 10; 2020 г. –308 35). 

                                                 
1 По данным ГИАЦ МВД России. Состояние преступности в России за январь-

декабрь 2015–2020 гг. Официальный сайт МВД России. [Электронный ресурс] URL: 

https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения: 15.08.2021). 

about:blank
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Таким образом, за 2015–2020 гг. количество преступлений, совершен-

ных иностранными гражданами и лицами без гражданства, по России не 

превышало 2 %, что, однако, не снижает общественную опасность данного 

вида преступности. Количество зарегистрированных преступлений, совер-

шенных в отношении мигрантов, почти в 2 раза меньше, чем совершенные 

самими мигрантами, что, во-первых, определяется латентностью данного 

вида преступности, а, во-вторых, повышенной криминализацией мигрантов. 

Рассмотрим структуру миграционной преступности, где преоблада-

ют такие виды преступлений, как кражи, грабежи, разбои, мошенничества, 

вымогательства, угоны; убийства, причинение различного вреда здоро-

вью; преступления сексуального характера; преступления, связанные с не-

законным оборотом наркотических средств. Перечисленные общественно 

опасные деяния присущи как внешним, так и внутренним мигрантам. При 

этом согласно криминологическим исследованиям, внутренние мигранты 

отличаются от мигрантов, приезжающих из других стран тем, что доля их 

участия в совершении тяжких преступлений более высокая (около 8 %), 

в том числе убийств (11 %); незаконного оборота оружия (12 %). Также 

прослеживается корыстная направленность преступных деяний, о чем 

свидетельствует высокая доля участия в грабежах (11 %), вымогательстве 

(10 %), разбоях (15 %), но их участие в совершении краж ниже (7,5 %), 

в хулиганствах (5 %), в умышленном причинении тяжких телесных по-

вреждений (7 %) и др.1 

Отмечается, что достаточно много (почти треть) преступлений со-

вершается мигрантами в связи с использованием заведомо поддельных 

документов, что объяснимо в связи с необходимостью оформления разре-

шения на пребывание и трудоустройство на территории России. Это 

в очередной раз свидетельствует о тесной связи нелегальной миграции 

с миграционной преступностью.  

Также в структуре преступности мигрантов отмечаются преступле-

ния экстремистской и террористической направленности (подготовка тер-

акта, вербовка, вовлечение лиц в террористическую, экстремисткую дея-

тельностью и т. п.), что способствует повышению общественной опасно-

сти деяний и приобретает транснациональный характер. 

Большинство преступлений совершается мигрантами в крупных го-

родских центрах, в городах-мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург), что 

предопределяется активными миграционными процессами в данных реги-

онах ввиду большей востребованности рабочей силы, повышенным уров-

нем жизни, интенсивной урбанизацией. 

                                                 
1 Долгова А. И. Криминология / А. И. Долгова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. 
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Повышение интенсивности миграционных потоков также способ-

ствует росту криминальной миграции. Лица, пересекая территориальные 

границы, преследуют цель совершения преступных деяний, при этом ис-

пользуют высокую мобильность, недостатки в миграционном контроле, 

анонимность, чему немало способствует нелегальное пребывание (прожи-

вание) на территории государства. 

Мигранты зачастую становятся членами преступных группировок, 

организованных сообществ, формируемых нередко на основе националь-

ного, этнического признака. В России в настоящее время существуют раз-

личные преступные группировки, организованные по этническому при-

знаку, специализирующиеся на отдельных видах преступной деятельности 

(наркобизнес, игорный бизнес, угоны, квартирные кражи, мошенничества 

и др.) 1. Выявление данных преступных сообществ затрудняется ввиду 

сплочённости, закрытости, использования этнических языков, родствен-

ных отношений внутри группы, жёсткой (порой жестокой) дисциплины. 

Вызывает озабоченность вооружённость преступных сообществ 

и наличие среди их членов участников вооружённых конфликтов и бое-

вых действий, что повышает общественную опасность преступной дея-

тельности и способствует увеличению незаконного оборота оружия, 

взрывчатых веществ, боеприпасов. 

Отметим, что к преступлениям, связанным с нелегальной миграцией, 

следует относить также такие деяния, как незаконное пересечение государ-

ственной границы (ст. 322 УК РФ); организация незаконной миграции 

(ст. 322.1 УК РФ); фиктивная регистрация граждан РФ, иностранных граж-

дан и лиц без гражданства по месту жительства (пребывания) (ст. 322.2 

УК РФ); фиктивная постановка на учёт иностранных граждан и лиц без 

гражданства (ст. 322.3 УК РФ); подделка документов (ст. 327 УК РФ). 

Рассматривая миграционную преступность, следует упомянуть, что 

не только мигранты совершают преступления, но и в отношении них со-

вершаются общественно опасные деяния. Среди них наиболее распро-

странены корыстные преступления (кражи, мошенничества), убийства, 

причинение различного вида вреда здоровью. Данные преступления обла-

дают повышенной латентностью, так как зачастую мигрант-потерпевший 

не обращается в правоохранительные органы, поскольку сам находится 

нелегально на территории страны, региона, либо из-за страха лишиться 

места проживания, работы. 

 

                                                 
1 Федоров П. А. и др. Наркоситуация в Санкт-Петербурге. Криминологический мони-

торинг и прогноз: научно-практическое пособие. — СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД 

России 2017. — 156 с.  
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14.2. Криминологическая характеристика личности  

преступника-мигранта 

Необходимость исследования криминологической характеристики 

мигранта, совершающего преступления, актуализируется требуемой эф-

фективностью профилактики миграционной преступности и в частности 

на индивидуальном уровне. 

Мигрантом является лицо, которое пересекает территориальные гра-

ницы региона, страны. Согласно ст. 2 федерального закона от 25.07.2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», иностранный гражданин — это физическое лицо, не являю-

щееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Лицо без 

гражданства — это физическое лицо, не являющееся гражданином Рос-

сийской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства. 

Личность преступника-мигранта обладает определенными особенно-

стями. Согласно проведённым исследованиям преобладающее большин-

ство преступников-мигрантов мужчины, у которых наиболее активный 

криминальный возраст — 30–50 лет; большинство из них имеют неполное 

среднее и общее среднее образование; семейное положение у более поло-

вины холостое, но более 50 % имеют детей на иждивении; свыше 50 % без 

постоянного места занятости, что обусловливает наиболее распространён-

ный вид преступлений у лиц данной категории — корыстный. На момент 

совершения преступления большинство мигрантов-преступников находи-

лись на территории России нелегально. Из числа преступников — ино-

странных граждан, лиц без гражданства, на территории России каждый 

седьмой преступник-мигрант ранее совершал преступление. В преобла-

дающем большинстве преступник-мигрант является представителем стра-

ны, входящей в СНГ1. 

Доминирующая мотивация у преступников-мигрантов корыстная; 

далее следует насильственный мотив. Ввиду низкого уровня образования, 

слабой социализации по новому месту проживания (пребывания) лица 

рассматриваемого вида совершают достаточно незначительное количество 

преступлений в сфере экономической деятельности, должностных пре-

ступлений и др. 

                                                 
1 Военкова В. А. Криминологическая характеристика преступника-мигранта // Диа-

лог. 2017. №1 (6). С.11–15; Седова А. А. Особенности личности иностранного ми-

гранта, совершившего преступление на территории Российской Федерации // Вопро-

сы российского и международного права. 2018. Т. 8. № 3А. С. 229–234. 
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Поэтому по характеру совершения преступлений преступников-

мигрантов можно подразделить: 

— на совершающих корыстные, корыстно-насильственные пре-

ступления; 

— совершающих преступления против личности; 

— совершающих преступления против общественной безопасности 

и правопорядка; 

— совершающих преступления против здоровья населения и обще-

ственной нравственности; 

— совершающих преступления против порядка управления. 

Определённой особенностью обладает личность преступника, свя-

занного с нелегальной миграцией (ст. 322–322.3 УК РФ), которых следует 

подразделить на преступника — незаконного мигранта и преступника, ор-

ганизовавшего и содействовавшего незаконной миграции1. 

По первому виду присущ следующий обобщённый криминологиче-

ский портрет: мужчина, возраста 25–49 лет, образование среднее полное, 

имеющий низкий уровень трудового опыта и профессиональных навыков. 

Из числа лиц данного вида порядка 11 % ранее совершали преступление; 

им свойственны корыстолюбие, авантюризм, пренебрежение нормами пра-

ва. Второй тип преступника, организующий или содействующий незаконной 

миграции, характеризуется следующим: примерно равное число мужчин 

и женщин; большинство совершили преступление в возрасте 30–49 лет. За-

метная возрастная разница между двумя типами преступников обусловлива-

ется необходимостью опыта, профессиональных знаний и коррупционных 

связей. Лицам данного типа свойственны коммуникабельность, предприим-

чивость, правовой нигилизм. В 95 % данный вид деяний совершают граж-

дане России; в 30 % случаях лица ранее уже совершали преступления, 

что свидетельствует о стойкой антисоциальной направленности личности 

и криминализации.  

В заключение рассматриваемого вопроса отметим, что мигранты 

становятся преступниками под воздействием совокупности различных 

факторов, и криминализация личности может начаться задолго до пересе-

чения территориальных границ региона, страны, где осуществляется пре-

ступная деятельность. 

                                                 
1 Родин С. Г. К вопросу о криминологической характеристике преступлений в сфере 

нелегальной миграции и лиц, их совершающих // Общественная безопасность, закон-

ность и правопорядок в III тысячелетии. 2018. № 4-1. С. 164–169. 
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14.3. Криминогенные факторы и меры предупреждения  

миграционной преступности 

Криминогенные факторы миграционной преступности необходимо 

анализировать в совокупности: как имеющие место и в регионе, из кото-

рого иммигрируют преступники, и в который прибывают в целях прожи-

вания и работы.  

Приведём основные виды причин и условия, способствующие ми-

грационной преступности: 

— детерминанты, сформированные под воздействием причины фак-

та миграции из страны, региона мигранта; 

— детерминанты, повлиявшие на цель миграции; 

— детерминанты, обозначившиеся после приезда мигранта в месте 

нового проживания (пребывания). 

Неблагополучие в социально-экономической, политической, куль-

турной сферах детерминирует неразрешимые противоречия, конфликты 

в обществе; стимулирует уровень криминализации населения и способ-

ствует миграции с постоянного места жительства в другие регионы, стра-

ны. В числе неблагоприятных последствий этого выступает вынужденная 

миграция населения, несущая с собой целый ряд негативных факторов, 

вплоть до потери части генофонда нации, культуры, традиций и т. п. Вы-

нужденная миграция чаще всего связана с утратой мигрантами своего 

прежнего социального статуса, потерей жилья, работы. В местах прибы-

тия наиболее актуальны проблемы жилья, трудоустройства, социального 

обеспечении, что значительно осложняет процесс их адаптации. 

Указанные объективные внешние факторы взаимодействуют с фак-

торами субъективными, психологическими. Миграция не является есте-

ственным свойством человека, как правило, миграция осуществляется 

в связи со складывающимися неблагоприятными условиями, поэтому ми-

гранты в той или иной мере все испытывают стресс, трудность адаптаци-

онного периода и социализации в новых условиях. В связи с этим мигран-

ты могут не только начать совершать преступления, но и сами стать жерт-

вами общественно опасных деяний. Вместе с тем даже самые неблагопри-

ятные условия, в которые может попасть мигрант после приезда, не влекут 

с неизбежностью его противоправного поведения. Имеют значительное 

влияние личностные характеристики человека, сформированные прежни-

ми условиями жизни. Поэтому криминогенные факторы в преступности 

мигрантов складываются из совокупности различных детерминационных 

направлений и проявляются по-разному (от вынужденных мигрантов до 

преступников-гастролёров). 
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Рассматривая криминогенную детерминацию преступности мигран-

тов, следует учитывать:  

— цель переезда;  

— законность пребывания; 

— характеристики нового места жительства (пребывания) и жилищ-

но-бытовые условия;  

— материальную обеспеченность, её источники;  

— характеристику микросреды (ближайшего окружения) мигранта; 

— вид занятости.  

Указанные критерии позволяют оценить вероятность, спрогнозиро-

вать формирования или усиления криминализации личности и как след-

ствие совершения правонарушений. 

Среди наиболее значимых криминогенных факторов миграционной 

преступности отмечаются следующие: 

— выраженная разница в уровне экономического развития и поли-

тической стабильности между Российской Федерацией и рядом госу-

дарств, особенно в бывших республиках СССР, повлекшая интенсивный 

отток населения в связи с трудовой миграцией;  

— недостатки в охране государственных границ и контроля за их 

пересечением;  

— вовлечение криминальных структур в миграционные процессы, 

что способствует нелегальной миграции;  

— растущий спрос в государстве на дешевую рабочую силу, кото-

рый не может быть удовлетворен внутри страны; 

— недостаточно оперативное устранение коренных причин неле-

гальной миграции в странах ее происхождения; 

— недостатки и просчеты в деятельности подразделений миграци-

онного контроля, учёта органов внутренних дел и других правоохрани-

тельных органов; 

— не разработанная на достаточном уровне помощь в социальной 

адаптации мигрантов, психологическая помощь; 

— личностные (субъективные) факторы, способствующие кримина-

лизации личности мигранта; 

— низкий уровень терпимости к мигрантам коренного населения, 

что приводит к конфликтам, массовым беспорядкам, преступлениям на 

почве межрелигиозной, межнациональной розни и др. 

Нормативное правовое обеспечение предупреждения миграционной 

преступности достаточно многообразно и включает в себя как междуна-

родные акты, так и законодательство страны мигранта и страны его ново-

го проживания (пребывания).  
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Приведем некоторые нормативные правовые акты, регламентирую-

щие миграционные процессы в Российской Федерации и меры ответ-

ственности мигрантов за совершение правонарушений. 

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации» закрепляет правовое 

положение иностранных граждан в России, регулирует отношения между 

ними и органами государственной власти, органами местного самоуправ-

ления, должностными лицами указанных органов, возникающие в связи 

с пребыванием (проживанием) на территории страны в целях трудовой, 

предпринимательской и иной деятельности. 

Федеральный закон от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-

ции» регулирует отношения, возникающие при осуществлении учета пе-

ремещений иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с их 

въездом в Россию, транзитным проездом, передвижением по территории 

Российской Федерации.  

Указ Президента России от 31.10.2018 г. № 622 «О Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 

2019–2025 годы» определяет цель, принципы, задачи и основные 

направления государственной миграционной политики России, исходя 

из анализа практики регулирования миграционных процессов и совре-

менного понимания национальных и глобальных проблем миграции. 

Концепция разработана с учетом основополагающих документов, затра-

гивающих вопросы реализации миграционной политики. 

Постановлением Правительства России от 26.05.2009 г. № 450 

«О Правительственной комиссии по миграционной политике» (вместе 

с «Положением о Правительственной комиссии по миграционной полити-

ке») указанная комиссия является координационным органом, образован-

ным для обеспечения согласованных действий заинтересованных феде-

ральных органов исполнительной власти и органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации по реализации единой государ-

ственной миграционной политики. 

Среди основных задач комиссии выделим: 

а) координацию деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

а также взаимодействие с заинтересованными организациями и обще-

ственными объединениями по исполнению законодательства Российской 

Федерации в сфере миграции; 

б) разработку основных направлений совершенствования правового 

регулирования в сфере миграции; 
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в) выработку согласованных решений и действий федеральных орга-

нов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по реализации единой государственной миграци-

онной политики, в том числе координации действий по регулированию 

миграционных процессов (включая совершенствование системы мер по 

регулированию внешней трудовой миграции, выявлению незаконных ми-

грантов и пресечению незаконной миграции); 

г) рассмотрение и подготовку согласованных предложений по приори-

тетным вопросам внешней и внутренней миграции с учетом развития этих 

процессов в Российской Федерации и иностранных государствах и др. 

Распоряжение Правительства России от 22.02.2019 г. № 265-р 

«О плане мероприятий по реализации в 2019— 2021 годах Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 

2019–2025 годы» содержит нормы, регулирующие порядок въезда, пребы-

вания на территории страны; положения по развитию механизмов 

и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нару-

шений миграционного законодательства Российской Федерации, крими-

нальных и коррупционных нарушений в сфере миграции. 

Постановление Правительства России от 14.02.2007 г. № 94 «О госу-

дарственной информационной системе миграционного учета» определяет 

порядок формирования и обеспечения функционирования государствен-

ной информационной системы миграционного учета, внесения изменений 

в сведения (информацию) об иностранных гражданах и лицах без граж-

данства, содержащиеся в информационной системе, порядок и срок их 

хранения, порядок доступа к сведениям, порядок их предоставления, ис-

пользования и защиты, а также порядок взаимодействия органов миграци-

онного учета с иными федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления в целях эффективного использования 

и защиты сведений. 

Целями формирования информационной системы являются 

в первую очередь обеспечение национальной безопасности страны и об-

щественной безопасности в сфере миграции. 

Уголовный кодекс РФ регламентирует ответственность за соверше-

ние преступлений, в том числе иностранными гражданами, лицами без 

гражданства. Среди правовых актов, направленных на предупреждение 

преступности мигрантов следует также выделить федеральный закон от 

23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонару-

шений в Российской Федерации», регулирующий общественные отноше-

ния в системе профилактики правонарушений, где среди основных 

направлений является противодействие незаконной миграции.  
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Приказ МВД России от 17.01.2006 г. № 19 «О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструк-

цией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению пре-

ступлений») закрепляет ряд положений о предупреждении преступлений, 

совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства.  

Немаловажным является правовая основа международных отношений 

по предупреждению преступности мигрантов. Например такие, как Всеоб-

щая декларация прав человека (принята резолюцией Генеральной Ассамбле-

ей ООН1 № 217 А (III) 10 декабря 1948 г.); Конвенция ООН о правах ребёнка 

(принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 20 ноября 

1989 г.); Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма (принята 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 54/109 9 декабря 1999 г.); Кон-

венция ООН против транснациональной организованной преступности 

(принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 55/25 15 ноября 

2000 г.); Конвенция ООН против коррупции (принята резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН № 58/4 31 октября 2001 г.) и др. Региональные 

международные соглашения. Например, Европейская конвенция о пресече-

нии терроризма (ETS 090, Страсбург, 27 января 1977 г.), договоры о взаим-

ной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции.  

К правовым актам стран Союза Независимых Государств (СНГ) 

можно отнести, например, Соглашение о правовой помощи и взаимодей-

ствии таможенных органов государств — членов таможенного союза по 

уголовным делам и делам об административных правонарушениях (за-

ключено в г. Астане 5 июля 2010 г.) (ред. от 08.05.2015 г.). Членами тамо-

женного союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС), образовав-

шегося в 1995 г., являются республики Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана и др. К группе правовых актов необходимо отнести Модель-

ный Уголовный кодекс СНГ, договоры между странами СНГ и другие, ка-

сающиеся миграционных процессов.  

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), созданная в 2001 г. 

государствами Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбеки-

стан, основными своими целями определила укрепление стабильности 

и безопасности, борьбу с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, не-

законным оборотом наркотиков; развитие сотрудничества и партнерства 

между странами на пространстве их объединяющем2. 

Отметим, что правовая основа предупреждения преступности ми-

грантов разнообразна и затрагивает различные отрасли права. Норматив-

ные правовые акты, регламентирующие данную сферу деятельности, 
                                                 
1 Здесь и далее: ООН — Организация Объединенных Наций. 
2 Криминология. Особенная часть: учебник / под. общ. ред. Корсиковой Н. А. Глава 7. 

Криминология преступности, связанной с незаконной миграцией. С. 144–154.  
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можно подразделить на те, что регламентируют порядок въезда, пребыва-

ния на территории России и порядок рассмотрения, расследования фактов 

совершения преступлений мигрантами, в том числе иностранными граж-

данами и лицами без гражданства.  

Предупреждение преступности является многоаспектным направле-

нием государственной политики и включает в себя совокупность мер, 

направленных на выявление, устранение, минимизацию и нейтрализацию 

негативного влияния причин и условий, способствующих преступности, 

а также раскрытие, расследование и привлечение к ответственности лиц, 

совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные уголовным 

законодательством. 

В связи с этим следует отметить основные меры предупреждения 

миграционной преступности в Российской Федерации: 

— расширение масштабов и совершенствование сотрудничества 

между Россией и другими странами в области регулирования миграцион-

ных процессов; 

— способствование мирному разрешению вооруженных конфлик-

тов, межнациональных, гражданских войн в других странах с учётом норм 

международного законодательства и сотрудничества; 

— контроль и регулирование количественных и качественных пока-

зателей миграционных потоков (визовое, патентное обеспечение и т. п.), 

совершенствование единой системы миграционного контроля от прибы-

тия, размещения и трудоустройства иностранцев, лиц без гражданства до 

их выезда за пределы России; 

— создание благоприятных условий для социально-экономической, 

культурной адаптации и социализации мигрантов, повышение квалифика-

ции и перепрофориентация мигрантов в целях успешного трудоустройства; 

— создание единого информационного пространства для формиро-

вания позитивных (толерантных) нравственно-психологических установок 

по отношению к мигрантам среди местного населения и непосредственно 

у самих мигрантов по отношению к гражданам страны пребывания; 

— привлечение научной, конфессиональной общественности к об-

суждению концептуальных основ и совершенствованию миграционной 

политики; 

— пресечение деятельности по организации незаконной миграции, 

фиктивной регистрации, постановки на учёт по месту пребывания 

и жительства; 

— выявление и пресечение преступных форм социального протеста, 

массовых беспорядков, экстремистских проявлений, снижение социаль-
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ной напряжённости, связанной с межрелигиозными, межнациональными 

противоречиями и др.1  

Индивидуальную профилактику можно условно разделить на не-

сколько этапов: 

1. Ранняя профилактика в форме социальной помощи, помощи по 

эффективной социальной адаптации, оказание психологической помощи; 

обеспечение жильем, в том числе временным. 

2. Индивидуальная работа с лицами, чья деятельность может свиде-

тельствовать о происходящей криминализации личности. Совершение ад-

министративных правонарушений, отсутствие занятости, социальный па-

разитизм, бродяжничество и т. п. 

3. Выявление мигрантов, совершающих преступные деяния, изобли-

чение их и привлечение к ответственности.  

4. Постпреступная профилактика в целях недопущения совершения 

преступления вновь. 

Можно выделить следующие методы индивидуальной профилакти-

ки: убеждение, оказание помощи, принуждение. К убеждению относятся: 

индивидуальные и коллективные беседы, общественное обсуждение пове-

дения лица, установление над ним шефства, стимулирование участия 

в общественно полезной деятельности. К оказанию помощи относятся: 

трудоустройство, улучшение бытовых условий, помощь в поступлении на 

учебу, организация досуга, выбор жизненных целей и нравственных ори-

ентиров. К принуждению относятся: штрафы, принудительное лечение, 

административный надзор, привлечение к уголовной ответственности. 

Отметим, что одними из факторов, способствующих преступности 

данного вида, являются нестабильность социально-экономической обста-

новки в стране, регионе, откуда прибыл мигрант; отсутствие занятости; во-

оруженные конфликты и т. п. Поэтому предупреждение преступности ми-

грантов должно включать меры, направленные и на устранение данных фак-

торов в месте прежнего проживания (пребывания) мигрантов, а именно: 

— стабилизация экономики, сохранение и создание новых рабочих 

мест, расширение рынка труда; 

— повышение квалификации и перепрофориентация мигрантов 

в целях успешного трудоустройства; 

— ограничение преступных форм социального протеста, массовых 

беспорядков, экстремистских проявлений, мирное разрешение вооружен-

ных конфликтов, межнациональных, гражданских войн. 

                                                 
1 Стебенева Е. В., Мишенев Н. С. Миграционная преступность: современное состоя-

ние и предупреждение // Деятельность ОВД по противодействию криминальным про-

явлениям в миграционной среде: материалы заочного внутриведомственного Кругло-

го стола 21.10.20. — СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2020. С. 230–234. 
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Субъектами предупреждения преступлений, связанных с нелегаль-

ной миграцией, выступают международные организации, государствен-

ные и муниципальные органы власти, правоохранительные органы (орга-

ны внутренних дел, Федеральная служба безопасности РФ, Прокуратура 

РФ, Федеральная служба исполнения наказания РФ, суды, таможенные 

органы и др.), общественные институты, средства массовой информации, 

граждане. Немаловажным субъектом являются представители предприни-

мательства и бизнес-сообществ, которые непосредственно задействованы 

в миграционных процессах и обеспечении трудовой занятости мигрантов. 

 В заключение отметим, что в целях оказания профилактического 

воздействия на преступность мигрантов необходимо сочетание мер, 

направленных на регулирование, контроль миграционных процессов, пре-

сечение нелегальной миграции с федеральными и региональными мерами 

по борьбе с преступностью в целом.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Дать определение миграции и её видам. 

2. Дать определение миграционной преступности. 

3. Перечислить виды преступлений, связанных с миграцией. 

4. Дать криминологическую характеристику личности преступника-

мигранта. 

5. Указать причины, условия и меры предупреждения миграцион-

ной преступности. 
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ГЛАВА 15  

КРИМИНОЛОГИЯ НЕОСТОРОЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

15.1. Понятие и особенности неосторожной преступности. 

15.2. Криминологические показатели неосторожной преступности.  

15.3. Предупреждение неосторожных преступлений.  

15.1. Понятие и особенности неосторожной преступности  

Характеризуя понятие неосторожной преступности, необходимо от-
метить следующее: неосторожность рассматривается как самостоятельная 
форма вины. Она имеет свои признаки и в отличие от умысла связана 
с отрицательным отношением лица к преступным последствиям своих 
действий. Лицо не желает наступления вреда. 

В Юридическом энциклопедическом словаре мы найдем определе-
ние понятию вины в уголовном праве. Под виной понимается психическое 
отношение лица к совершенному им преступлению, выражающееся 
в форме умысла или неосторожности. Элементы психической деятельно-
сти человека, к которым относят сознание и волю, в своей совокупности 
образуют содержание вины.  

Находясь в тесном взаимодействии, интеллектуальные и волевые 
процессы не могут противопоставляться друг другу. Вместе с тем между 
сознанием и волей имеется различие. Предметное содержание каждого из 
них в конкретном преступлении определяется конструкцией состава дан-
ного преступления. 

Итак, вина характеризуется двумя слагаемыми: интеллектуальным 
и волевым. Различные, предусмотренные законом сочетания интеллектуаль-
ного и волевого элементов образуют две формы вины — умысел и неосто-
рожность, по отношению к которым вина является родовым понятием. 

В реализации правовых норм о преступном легкомыслии и преступ-
ной небрежности в правоприменительной деятельности существует мно-
жество проблем. 

Признать лицо виновным — значит установить, что оно совершило 
преступление либо умышленно, либо по неосторожности. Следовательно, 
доказывание умышленного или неосторожного характера совершенного 
преступления — это форма познания судом реального факта, существую-
щего вне сознания судей и независимо от него. Познание этого факта 
осуществляется путем оценки собранных по делу доказательств, относя-
щихся ко всем обстоятельствам совершенного преступления1. 

                                                 
1 Клишков В. Б., Сагайдак А. Ю., Алиев Я. Л. Предупреждение преступлений и админи-

стративных правонарушений органами внутренних дел: учебное пособие, 2019. — 256 с. 
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Поскольку преступлением признается только общественно опасное 
деяние, то лицо, его совершившее, виновно перед обществом, перед 
государством. Эта сторона вины раскрывается в ее социальной сущно-
сти. Вина является категорией социальной потому, что в ней проявляет-
ся отношение лица, совершающего преступление, к важнейшим соци-
альным ценностям1. 

Повторимся, что проблема совершения преступления по неосто-
рожности, приобретая всё большую остроту и занимая в законодатель-
стве одно из важных мест, на протяжении долгого времени оставалась 
мало разработанной.  

Это подтверждается тем, что нормы, устанавливающие уголовную 
ответственность за неосторожные преступления, нуждались в дальнейшем 
изучении и исследовании вплоть до последнего времени. На сегодняшний 
день неосторожные преступления объединяют предусмотренные уголов-
ным законом общественно опасные деяния, посягающие на различные 
общественные отношения.  

Согласно точке зрения специалистов уголовного права, неосторож-
ность может быть двух видов: 

— небрежность, когда человек не предвидит вредных последствий 
своих действий и не желает их наступления; 

— самонадеянность, когда человек понимает, что вредные послед-
ствия могут наступить, но надеется, что он сам их предотвратит или они 
просто не наступят.  

И совершенно справедливо некоторую часть таких деяний, учитывая 
степень тяжести наступивших последствий, законодатель относит к раз-
ряду преступных.  

Неосторожные преступления представляют собой самостоятельную 
классификационную группу, отличающуюся разноплановостью их характе-
ристик, степенью опасности и требующую специальной правовой оценки2. 

О масштабах значимости рассматриваемой проблемы нам позволяет 
судить тот факт, что неосторожное преступное поведение обнаруживается 
во многих областях человеческой деятельности. Зачастую это производ-
ственные процессы, организация дорожного движения. Однако в послед-
нее время все большую тревогу стали вызывать и другие, ранее не харак-
терные сферы, к примеру досуговая. 

                                                 
1 Криминология. Особенная часть: учебник. — СПб.: ООО «Р-КОПИ», 2019.  
2 Баранчикова М. В., Баумштейн А. Б. Установление категории тяжких неосторожных 

преступлений. Криминологическая обусловленность и уголовноправовое значение // 

Государственная служба и кадры. 2019. № 4. [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ustanovlenie-kategorii-tyazhkih-neostorozhnyh-

prestupleniy-kriminologicheskaya-obuslovlennost-i-ugolovnopravovoe-znachenie (дата об-

ращения: 15.09.2021). 
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Перечислим наиболее значимые направления деятельности, связан-
ные с риском наступления отрицательных последствий, проявлением пре-
ступной неосторожности: 

— использование транспорта в повседневной деятельности (всегда 
сопряжено с вероятностью неблагоприятных последствий при несоблюде-
нии установленных правил); 

— внедрение и применение оборудования, технических и специаль-
ных средств, устройств и прочих источников повышенной опасности 
в стационаре, необходимых на производстве; 

— работы в строительстве, земляные, геологоразведочные, изыска-
тельские, подземные, сварочные; 

— перемещение, доставка и хранение энергоносителей; 
— вредное антропогенное воздействие на окружающую природную 

среду, повышение содержания в ней физических, химических или биоло-
гических реагентов, отравление вод, атмосферы, почвы и т. д.;  

— загрязнение окружающей среды мутагенами (отметим потенциаль-
но опасные предприятия, за которыми необходим усиленный контроль, — 
атомные электростанции, химические комплексы и микробиологические ла-
боратории, биотехнологические научно-промышленные установки);  

— интенсификация продовольственных производств, лекарственных 
препаратов, антисептиков, лечебная деятельность, ветеринария; 

— должностная и иная профессиональная деятельность, характери-
зующаяся различными вариациями невнимательности, пренебрежениями 
нормами и правилами, безразличным отношением к общественным инте-
ресам, а также ошибочными действиями; 

— эксплуатация источников повышенной опасности индивидуально-
бытового характера, иные виды бытового индивидуально-группового по-
ведения, влекущие за собой неосторожные преступные последствия.  

Из анализа статистических сведений следует, что наибольший про-
цент всех преступлений, совершенных по неосторожности, отмечается 
в тех случаях, когда допускается нарушение инструкций или правил, что 
влечет наступление отрицательных последствий. Последние и превраща-
ют обычный проступок в преступление.  

Подобные неосторожные преступления возможны абсолютно в любой 
области человеческой деятельности. Но, обращаем внимание, преимуще-
ственно значительная их часть в современных условиях наблюдается в дей-
ствиях, связанных с применением источников повышенной опасности. 

В настоящее время известны следующие виды неосторожного пре-
ступного поведения, связанные с нарушением правил безопасности:  

— в сфере использования транспорта; 
— в сфере применения в производственной деятельности механизмов, 

устройств, конструкций, требующих особой осторожности в обращении; 
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— на линиях электропередач, при перемещении, хранении энерго-
носителей; 

— при проведении работ в природной среде; 
— в области здравоохранения, фармацевтики; 
— в профессиональной производственной деятельности в специфи-

ческих условиях; 
— в имущественной сфере.  
Проблема неосторожной преступности со временем все более обост-

ряется, поскольку обновление технологий, ускоряющийся ритм жизни 
связаны с повышением интенсивности различных видов неосторожного 
преступного поведения. Как следствие, вероятность проявления невнима-
тельности, совершения ошибочных действий в различных сферах профес-
сиональной и бытовой деятельности в разы увеличивается.  

Таким образом, негативные тенденции зачастую обусловливаются: 
— повсеместной и неизбежной технологизацией производства; 
— насыщением производственной сферы источниками повышенной 

опасности и всеусложняющимися требованиями; 
— аналогичными факторами в бытовой сфере; 
— невозможностью инфраструктуры городов соответствовать тем-

пам автомобилизации (автомобилей становится все больше, а численность 
дорог не увеличивается и шире они не становятся);  

— несоответствием уровня подготовки операторов постоянно меня-
ющимся требованиям; 

— преобладанием в общественной среде групп населения, с прояв-
лениями безответственного отношения к принятым нормам и правилам.  

Приходится констатировать, что при этом пропорционально возрас-
тает и «цена ошибки», поскольку интенсивность внедрения источников 
повышенной опасности, их распространенность увеличивают и вероят-
ность принятия неправильных решений, халатности, следствием чего мо-
жет стать увеличение числа негативных результатов. Особенность неосто-
рожных преступлений проявляется в том, что неосторожное поведение 
одного или нескольких лиц в отдельных ситуациях влечет опасность для 
множества (аварии на атомных электростанциях, заражение акваторий ре-
агентами, нефтепродуктами, взрывы газопровода, крушения, аварии на 
различных видах транспорта).  

Важное значение при изучении неосторожной преступности имеет 
уровень виктимности. В данном случае виктимность выражается в правона-
рушающих или иных неправильных действиях потерпевших. Указанные ли-
ца своими действиями создают ситуацию для преступной неосторожности 
лиц виновных либо способствуют её возникновению. Показатель виктимно-
сти для неосторожной преступности стабильно составляет около 20 %. В от-
дельных видах (дорожно-транспортная сфера) эти цифры значительнее.  
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Неосторожная преступность является сложным собирательным по-
нятием, которым объединяются предусмотренные уголовным законом 
общественно опасные деяния, совершенные по неосторожности, посяга-
ющие на различные виды общественных отношений.  

УК РФ (ст. 26) закрепляет деление неосторожности на виды — лег-
комыслие и небрежность:  

— преступление совершено по легкомыслию — ч. 2 ст. 26 УК РФ.  
— преступление совершено по небрежности — ч. 3 ст. 26 УК РФ.  
Учитывая вышеизложенное, неосторожную преступность можно 

также определить как категорию преступлений, выделяемых в структуре 
общей преступности, которые были совершены ввиду небрежности либо 
легкомыслия, т. е. по неосторожности (ст. 26 УК РФ).  

Характеризуя неосторожные преступления, нельзя обойти внимани-
ем тяжесть их негативных последствий:  

1) вред здоровью или причинение смерти; 
2) крупный имущественный ущерб, материальный вред;  
3) в морально-нравственном плане данные проявления имеют такую 

нежелательную особенность: формирование атмосферы безответственно-
сти, легкомыслия, отрицательное воздействие на организацию работы; 

4) создаются условия для совершения иных преступлений, в том 
числе умышленных и более опасных. 

В процессе развития представлений о неосторожной преступности 
выделены четыре основные группы неосторожной преступности: 

— техническая неосторожность — характеризуется пренебрежением 
правилами техники безопасности, предосторожности, при эксплуатации 
источников повышенной опасности; 

— профессиональная неосторожность — выражается в ненадле-
жащем исполнении профессиональных обязанностей, причинившем 
вред обществу; 

— должностная неосторожность — заключается в ненадлежащем 
осуществлении управленческих функций должностными лицами; 

— бытовая неосторожность — этим понятием объединяются все 
действия, связанные с нарушением правил безопасности в сфере быта. 

Причиныи условия совершения неосторожных преступлений  
Выделяются две группы факторов: внутренние (субъективные) 

и внешние (объективные).  
Для полноты исследования детерминант неосторожной преступно-

сти необходимо рассмотреть механизм неосторожного преступного пове-
дения. Механизм преступного поведения в традиционном понимании 
представляет собой логическую последовательность этапов от зарождения 
замысла до преступного результата. В ситуации неосторожного преступ-
ного поведения подобное понимание неприменимо. Механизм неосто-
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рожного преступного поведения иной, его невозможно представить как 
стадии процесса. Здесь не наблюдается звеньев, характерных для меха-
низма умышленного преступного поведения. Сущность неосторожного 
преступного поведения выражается в форме взаимодействия субъектив-
ной составляющей (что касается личности, её интересов, склонностей, за-
висимости, потребностей, привычек, навыков, опыта) и условий объек-
тивной реальности (особенностей сложившейся ситуации, ее экстремаль-
ности для субъекта, используемых предметов, их свойств). 

Итак, можно обозначить некоторые субъективные причины не-
осторожного поведения, приводящие в результате к неосторожному 
преступлению. 

К таковым с наибольшей степенью вероятности можно отнести: по-
требительскую направленность личности, проявления эгоцентризма, кон-
фликтность, импульсивность, пренебрежение правилами безопасности. 

Такие личностные свойства, критикуемые в обществе, признавае-
мые нежелательными, имеют весомое основание, поскольку в стремле-
нии обеспечить свои собственные потребности, пренебрегая интересами 
других, субъект совершает безответственные, а порой и определенно 
вредные действия. 

Направленность лица исключительно на удовлетворение личного 
интереса особенно отрицательно проявляется в отношениях, которые об-
ществом регулируются и охраняются. Это наглядно выражается в ситуа-
ции: дорога — участники движения.  Импульсивные граждане пренебре-
гают безопасностью других. При этом возможные опасные последствия 
ими в большинстве своем осознаются, но сознательно допускаются. 

Вполне резонно, что указанные лица должны понести ответственность 
за подобные действия. Не стоит забывать, что безнаказанность вызывает ис-
кушение продолжать действовать подобным образом и в дальнейшем. 

Следующий фактор, имеющий влияние, — это уровень подготов-
ленности, профессионализм. Очевидно, что профессионал обладает необ-
ходимыми навыками, позволяющими вести себя целесообразно. Это дает 
определенные преимущества: возможность предвидеть вероятные трудно-
сти, избежать ошибочных действий, предотвратить вредные последствия. 
Таким образом, непрофессионализм, безусловно, отрицательный фактор 
в данных отношениях. 

Важный компонент, способный спровоцировать нежелательные по-
следствия, — это отсутствие дисциплины и организованности. Как из-
вестно, требования дисциплины очень важны для организации любого ви-
да производственной деятельности, более того они диктуются необходи-
мостью. Производственные процессы и иные формы человеческой дея-
тельности строго регламентированы, поскольку учтен опыт предыдущих 
неправильных действий, отягощенных неблагоприятными результатами. 
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Объективные причины, наделяющие опасными свойствами ситуа-
цию и орудия, вытекают из общесоциальных причин и условий преступ-
ности в целом: политического, экономического и социального характера. 
К ним относятся: 

— усложнение технологических процессов на фоне продолжающе-
гося научно-технического прогресса, характеризующегося ростом числа 
транспортных средств, появлением новых видов оборудования, расшире-
нием использования техники на производстве и в быту; 

— негативные социально-политические процессы в современной 
России, обусловливающие ослабление контрольных функций государства 
и общества, коррумпированность контролирующих и надзорных органов; 

— экономические проблемы, обусловливающие недостатки матери-
альных средств для разработки и внедрения на производствах безопасных 
видов техники, своевременного ремонта и замены неисправных техниче-
ских средств, кроме того, это отражается на снижении уровня подготовки 
специалистов, возможностях поддержания профессионального мастерства 
на высоком уровне1. 

Неосторожные преступления, как и умышленные, имеют устойчивые 
закономерности, предопределенные уровнем социального, экономическо-
го, научного, технического, организационного и нравственного развития 
общества. Однако указанные причинные связи несколько иные, они менее 
сильные по сравнению с причинностью умышленных деяний. 

Таким образом, на неосторожную преступность распространяются 
все принципиальные положения и выводы криминологии относительно 
проблемы преступности и ее причин.  

Важно не упустить из виду, что причинный комплекс неосторожных 
преступлений имеет свои специфические особенности.  

1. В неосторожных преступлениях более близкой, прямой и непосред-
ственной является связь между негативными социальными факторами и со-
вершением преступлений. Так, увеличение числа источников повышенной 
опасности или рост скоростей движения автотранспорта без одновременного 
принятия мер безопасности почти сразу же вызывает рост числа неосторож-
ных преступлений. Это же обстоятельство порождает и большую «отзывчи-
вость» неосторожной преступности на профилактические меры.  

2. Неосторожные преступления все же совершаются лицами с мень-
шими нравственными дефектами по сравнению с субъектами умышлен-
ных преступлений. И это создает затруднения в выявлении и «профилак-
тировании» подобных лиц. 

                                                 
1 Евсеев А. В. Организация криминологического обеспечения деятельности ОВД на 

районном уровне: монография. — М., 2019. — 198 с.  
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Можно также сказать, что общей причиной неосторожной преступ-
ности является очень распространенная группа социальнопсихологиче-
ских явлений:  

— недостаточная забота об общественных интересах, легкомыслен-
но-безответственное к ним отношение; 

— невнимательность, игнорирование правил предосторожности;  
— недостатки воспитания в семье и школе, дающие пример система-

тического нарушения установленных правил, легкомыслия, невниматель-
ности, забывчивости со стороны взрослых.  

Указанные проявления негативно сказываются на несовершенно-
летних, формируя пренебрежительное или невнимательное отношение 
к нормам предосторожности, недисциплинированность при использова-
нии техники.  

Важным фактором является отсутствие эффективного контроля за 
соблюдением правил профессиональной деятельности, особенно при ис-
пользовании источников повышенной опасности; безразличие к проявле-
ниям расхлябанности, лихачества; пренебрежение к запретам и ограниче-
ниям, обеспечивающим безопасность.  

Выделяя условия, важно отметить специфические криминогенные 
факторы, способствующие неосторожной преступности:  

1) различного рода недостатки и диспропорции в деятельности хо-
зяйственных организаций (в частности, между большим числом транс-
портных средств и слабой ремонтной базой); 

2) недостатки в техническом обеспечении контроля за работой ма-
шин и механизмов, путей сообщения, средств сигнализации; 

3) несовершенство норм, регулирующих безопасное использование 
техники; 

4) недостатки профессиональной ориентации, профессионального 
отбора и подготовки работников, связанных с использованием техниче-
ских средств, недостатки контроля за психофизиологическим состоянием 
лиц, обслуживающих источники повышенной опасности;  

5) безнаказанность значительной части нарушителей правил без-
опасности;  

6) неправильные действия потерпевших, их неосмотрительность как 
в сфере профессиональной, так и бытовой. 

Большая роль в механизме неосторожного преступления отводится 
криминогенной ситуации, возникающей в конкретном месте и в конкрет-
ное время, которая не только способствует совершению преступлений, но 
и порой неизбежно к нему приводит.  

Главная особенность неосторожной преступности состоит в том, что 
при преступной неосторожности характер причиняемого вреда определяется 
не столько степенью нравственной испорченности личности, сколько сфе-
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рой деятельности субъекта, характером используемых им орудий и средств, 
ситуацией, в которой совершается деяние, а также многими другими обстоя-
тельствами, которые могут быть случайными для субъекта.  

15.2. Криминологические показатели неосторожной преступности  

Признаки неосторожной преступности в основном совпадают с при-
знаками и показателями, свойственными для преступности в целом, одна-
ко имеются некоторые специфические особенности. Поэтому, традицион-
но мы будем рассматривать удельный вес указанного вида преступности 
в общей массе совершаемых преступлений, уровень её распространенно-
сти, динамику, цену, виктимность и т. д. и конечно будем обращать вни-
мание на отличительные признаки.  

Для осознания важности изучения неосторожной преступности 
представляется целесообразным ознакомиться с ее количественными по-
казателями и ущербом, причиняемым неосторожными преступлениями. 

При рассмотрении вопроса «Понятие неосторожной преступности» 
нами уже обращалось внимание на неблагоприятные тенденции статистики 
по указанному виду преступности. Анализ данных за последние десятиле-
тия красноречиво демонстрирует нам растущие показатели (с 5 до 12 %). 
Исследователями данной проблемы установлено, что в общем массиве не-
осторожной преступности в нашем государстве преобладают неосторож-
ные преступления, в результате совершения которых наступают наиболее 
тяжкие последствия (большое количество жертв среди людей, причинение 
вреда здоровью, обширное заражение территорий, влекущее невосполни-
мые потери для окружающей природной среды, имущественный вред, фи-
нансовые потери). 

 Отдельного внимания заслуживает вопрос о причинении ущерба 
экологии и здоровью людей с последствиями, отдаленными по времени. 
В данном случае речь идет о радиоактивном заражении территорий. Рас-
пространение радиации происходит на большие пространства с охватом 
территории сопредельных государств. Нельзя забывать и о таких свой-
ствах радиоактивного облучения, как воздействие на организм на генети-
ческом уровне, что является причиной заболеваний различной этиологии 
и генных модификаций у потомства. 

Наиболее тяжкие последствия причиняются автотранспортными 
преступлениями, удельный вес которых стабильно составляет не меньше 
70 % от числа других зарегистрированных неосторожных преступлений. 
По наблюдениям, средний годовой уровень дорожно-транспортных пре-
ступлений в нашей стране выражается числом — 200 тысяч. Специалисты 
утверждают, что ежегодно в Российской Федерации в результате дорож-
но-транспортных нарушений гибнет более 35 тысяч человек. 
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Около 10–15 % неосторожных преступлений приходится на деяния, 
связанные с нарушением правил охраны имущества, а также проявлением 
халатности. Более низкие цифровые показатели неосторожной преступно-
сти характерны для нарушений в сфере охраны труда и безопасности на 
производстве (от 4 до 6 %). От 3 до 5 % — такова статистика показателей 
неосторожных преступлений против личности, к которым относят убий-
ство по неосторожности и причинений телесных повреждений. 

По своей природе преступления, совершенные по неосторожности, 
как известно, отличаются от преступлений, совершенных с умыслом, 
и главное отличие имеет форма вины. Из этого следует, что в указанных 
случаях иным является и механизм неосторожного преступного поведе-
ния. Особенность проявляется в том, что, совершая умышленно преступ-
ление, субъект прямо или косвенно противопоставляет общественным ин-
тересам свою волю, тогда как причиной неосторожных преступлений яв-
ляется безответственность и невнимательность отдельных лиц к общепри-
нятым нормам и правилам. Разумеется, лиц, совершающих преступления 
по неосторожности, характеризует меньшая выраженность нравственных 
дефектов, чем это наблюдается у субъектов умышленных преступлений. 
В первом случае важно обращать внимание на существенное несоответ-
ствие между личностью преступника и тяжестью причиненных его не-
осторожными действиями последствий. 

Нельзя не учитывать такую особенность неосторожной преступно-
сти, как сфера деятельности. Последняя в значительной степени определя-
ет характер вреда. Поэтому, характеризуя преступника, мы имеем в виду 
не только недостатки его нравственности, в большей мере здесь проявля-
ется влияние сложившейся ситуации, особенности используемых орудий 
и средств. Кроме этого не исключена вероятность возникновения множе-
ства прочих обстоятельств, которые субъект неосторожного преступления 
предугадать не мог. 

Если мы постараемся более широко исследовать данную проблему, 
то заметим, что, судя по законодательству некоторых стран, отношение 
к неосторожным деяниям схоже со сложившимся в России. Однако нельзя 
не заметить, что большое значение здесь имеет национальный менталитет, 
а также уровень развития общества, к которому следует отнести и уровень 
культуры, национальные традиции, развитие науки и, конечно же, благо-
состояние граждан. Все указанное отражается на психоэмоциональном со-
стоянии личности, степени тревожности и, что особенно важно, на осо-
знании ответственности, состоянии дисциплины. Не секрет, что зарубеж-
ное законодательство, регулирующее сферу безопасности дорожного 
движения в европейских странах, отличается жесткостью санкций. Систе-
ма реализации наказаний на неправомерное поведение хорошо отлажена 
и как результ имеет положительный отклик со стороны населения. 
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Для полноты криминологической характеристики неосторожной 
преступности недостаточно традиционно используемого, уголовно-
правового подхода. Современное положение дел диктует необходимость 
широкого применения социологических и социально-психологических 
методик, так как развитие технологий интенсифицируется, и данное об-
стоятельство меняет соотношение уголовно наказуемой «бытовой» 
и «технически усиленной» неосторожности.  

Данный факт не может не отразиться на росте числа неосторожных 
преступлений, которые совершаются в сфере использования техники, что 
повышает их общественную опасность. Это своевременно и адекватно 
должно регулироваться законодательством и регламентировать поведение 
людей в условиях ускоряющегося научно-технического прогресса. Уже-
сточение наказаний, как показывает практика, лишь частично решает про-
блему, необходим комплексный подход. Поэтому для повышения эффек-
тивности противодействия неосторожным преступлениям наиболее акту-
альным является не уголовно-правовой, а криминологический аспект.  

Выше уже отмечалось, что для неосторожной преступности харак-
терна связанность с научно-технической сферой, усложнением технологи-
ческих процессов, их интенсивностью, физическим и эмоциональным 
напряжением, неблагоприятным последствием которых и является воз-
можность аварийных ситуаций и травматизма. В наше время общество 
уже не может отказаться от этого пути, однако неосторожное поведение, 
недостаток ответственности неизбежно будут сопровождаться неблаго-
приятными последствиями. В данном случае неправильно искать причины 
только в неосторожном поведении отдельного субъекта, так как широта 
проблемы затрагивает все общество.  

В абсолютном большинстве промышленных производств модерни-
зируются и усложняются технологические процессы. Данная деятельность 
связана зачастую с появлением значительного числа неблагоприятных 
производственных факторов. В качестве примера можно назвать вредное 
влияние на организм человека электромагнитных и ионизирующих излу-
чений, вибраций, химических реагентов, увеличение распространенности 
которых вызвано непрерывным ростом автоматизации производства. 

Данные обстоятельства являются следствием ускоряющихся нова-
ций в характере трудовых процессов. Это связывают: 

— с комплексной механизацией и автоматизацией, насыщением ис-
точниками повышенной опасности и усложнением требований к управле-
нию ими (в том числе в связи с внедрением автоматизированных и кибер-
нетизированных систем управления);  

— с увеличением источников повышенной опасности в быту;  
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— с резким возрастанием парка скоростных транспортных средств, 
особенно находящихся в личной собственности граждан иностранных ав-
томашин, мало приспособленных к плохому состоянию российских дорог; 

— с отставанием уровня подготовки операторов источников повы-
шенной опасности и лиц, находящихся в сфере их действия, от требований 
безопасности;  

— с распространением в среде значительных групп населения про-
явлений недисциплинированности, легкомысленно пренебрежительного 
отношения к соблюдению правил технической безопасности (в традициях 
русского «авось»);  

— наконец, с интенсификацией использования все более мощных 
источников энергии и воздействия на природу. При этом пропорциональ-
но или даже опережающе по отношению к увеличению распространенно-
сти этих явлений возрастает и «цена ошибки», т. е. опасность последствий 
самонадеянно легкомысленных либо небрежных решений1. 

Неосторожные преступления выделяются в криминологической 
классификации по особенностям механизма преступного поведения и его 
детерминант, которые отличаются от умышленных деяний. Даже мотива-
ция неосторожных преступлений, например против личности, гораздо 
ближе к мотивации любых других видов неосторожного преступного по-
ведения, нежели к умышленным преступлениям против личности. 

Рассмотрим имеющие наибольший удельный вес в общей структуре 
неосторожной преступности нарушения правил безопасности движения 
и эксплуатации автомототранспорта.  

К наиболее типичным нарушениям правил безопасности примени-
тельно к противоправному поведению водителя относятся: 

— превышение скорости, нарушение правил обгона, маневрирова-
ние и рядность; 

— выезд на левую сторону дороги; 
— нарушение правил проезда перекрёстка; 
— неосторожный проезд мимо остановок общественного транс-

порта и т. д. 
В последнее время обращает на себя внимание ДТП с особо тяж-

кими последствиями, в каждом из которых погибает 4 человека и более 
или получают травмы свыше 10 человек. В генезисе неосторожного 
преступления всегда лежит порождённая невнимательность, та или иная 
ошибка субъекта, в результате которой наносится вред интересам обще-
ства, личности, охраняемым уголовным правом, а в некоторых случаях 

                                                 
1 Наумов С. Б. Дорожно-транспортные происшествия на территории России (2018 год): 

информационно-аналитический бюллетень. LUCR МВД России. — М., 2019. — 63 с. 
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предусмотренных законом, создавшая реальную угрозу наступления 
вредных последствий.  

Характерной чертой неосторожных преступлений является их вза-
имосвязь с другими видами неправомерного поведения административ-
ного и гражданско-правового характера виновных лиц. Так, например, 
наиболее серьёзным нарушением правил дорожного движения остаётся 
управление транспортными средствами водителями в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Вместе с тем, статистический анализ неосторожных преступлений 
затруднен, так как они содержатся в разных главах Особенной части 
УК РФ и при подсчете могут включаться в состав классификационных 
групп либо учитываться в группе «прочие», отдельно их не выделяют. 
Пожалуй, единственное неосторожное преступление, по которому имеется 
полная статистическая информация, предусмотрено ст. 264 УК РФ. С уче-
том того, что среди неосторожных преступлений около 3/4 приходится на 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, в криминологическом анализе неосторожной преступности автор 
работы опирается на сведения, имеющиеся по указанным преступлениям. 

Как уже отмечалось, значительная часть неосторожных преступле-
ний совершается в состоянии алкогольного опьянения. По уголовному за-
конодательству совершение преступления в состоянии опьянения не явля-
ется обстоятельством, исключающим вменяемость, но в то же время не 
является отягчающим обстоятельством, за исключением случаев, когда 
этот признак включен в ряд статей Особенной части УК РФ в качестве 
квалифицирующего1.  

Неосторожные транспортные преступления в связи с постоянно воз-
растающей мобильностью населения преобладают в структуре неосто-
рожной преступности. Если сопоставить по тяжести последствий отдель-
ные случаи нарушения правил безопасности на каждом из видов транс-
порта, то первое место по числу жертв будет принадлежать морскому, 
водному транспорту, далее идут авиационные катастрофы, следующее ме-
сто занимают аварии на пассажирском железнодорожном транспорте и за-
тем дорожно-транспортные преступления. Если расположить транспортные 
происшествия в зависимости от их распространенности и суммарной тяже-
сти последствий, то первое место займут дорожно-транспортные преступле-
ния. Причем другие вышеперечисленные виды аварий воспринимаются об-
щественностью остро, ибо пугают количеством пострадавших в них людях. 
Трагедии на дорогах случаются ежедневно и воспринимаются уже как некая 

                                                 
1 Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел: курс лекций / Н. В. Голубых. — Екатеринбург: Уральский юридиче-

ский институт МВД России, 2019. — 134 с. 
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неизбежность, но если озвучить цифры, в которые в итоге складываются 
происшествия на дорогах, они заставят всерьез задуматься. 

В последние годы, несмотря на предпринимаемые меры и то, что 
статистика упорно отражает тенденцию к снижению данных правонару-
шений, число погибших в ДТП остается на высоком уровне, регистриру-
ется рост тяжких последствий. 

Исследования в данной области свидетельствуют, что наибольшее 
количество ДТП регистрируется в пятницу, четверг и понедельник — 
более 15 % от всех зарегистрированных, меньше аварий с жертвами 
происходит в субботу и воскресенье — примерно 11,5 %. По времени 
суток абсолютный минимум ДТП происходит в период с 4 до 5 часов, 
максимум — с 19 до 20 часов. 

При более детальном рассмотрении можно отметить, значительную 
группу в неосторожной преступности, помимо преступлений, посягающих 
на безопасность движения и эксплуатации транспортных средств, состав-
ляют преступные нарушения правил охраны труда. 

По данным официальной статистики на нарушение правил охраны 
труда приходится около 7 %, но реальные цифры значительно выше. Это 
связано с тем, что данное преступление характеризуется высоким уровнем 
латентности, так как многие факты нарушений правил безопасности, осо-
бенно на производстве, удается скрыть, а последствия списать на несчаст-
ные случаи и производственные травмы по вине самих потерпевших, ко-
торые не влекут уголовной ответственности. 

Статистические данные по неосторожной преступности не дают 
точной информации о фактическом положении дел. Данная группа преступ-
лений характеризуется высоким уровнем латентности. В наибольшей степе-
ни это характерно для нарушения правил охраны труда (связанных с техни-
кой безопасности) и экологических преступлений. По результатам наблюде-
ний в течение ряда лет латентность данной группы преступлений сохраняет-
ся на уровне 20 %. Эта латентность во многом объясняется тем, что неосто-
рожные преступления в основном раскрываются лишь в результате случай-
ного обнаружения последствий, предусмотренных в законе как причинение 
тяжкого вреда личности или существенного материального ущерба.  

Специфическим показателем, характеризующим неосторожную пре-
ступность, является уровень виктимности. Виктимность определяется как 
количество случаев, когда в механизм преступного поведения включается 
правонарушающее или иное поведение потерпевших, создающее ситуа-
цию преступной неосторожности виновных или способствующее её воз-
никновению. Для неосторожной преступности показатель виктимности 
составляет около 20 %. Виктимологический аспект имеет очень большое 
значение в механизме ДТП. В процессе совершения ДТП водитель транс-
портного средства практически всегда тем или иным способом взаимодей-
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ствует с другими участниками дорожного движения, в том числе и с теми, 
кому причиняется вред. Причем часто пострадавший от преступления вы-
ступает в качестве элемента ситуации, негативно проявляющегося в кри-
минологическом механизме. 

Большинство потерпевших в дорожно-транспортных преступлениях — 
пешеходы — 36,4 %; около 29 % — водители; около 32,8 % — пассажиры; 
а также 2 % приходится на иных лиц (пассажиры общественного транс-
порта, люди, находящиеся в помещениях и т. д.). В 18 % случаев от до-
рожно-транспортных преступлений пострадали родственники либо иные 
близкие виновного лица. По данным различных исследований, в среднем 
на 100 дорожно-транспортных преступлений приходится 115 потерпев-
ших. В 62 % случаев потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью; 
в 28 % — смерть в результате автотравмы. В 4 % случаев последствия до-
рожно-транспортных преступлений были особо тяжкими и повлекли 
смерть 2 и более лиц. При этом необходимо отметить, что на долю жен-
щин среди потерпевших приходится примерно 37 %, мужчины среди по-
терпевших составляют 63 %. 

Возраст потерпевших распределился следующим образом: больше все-
го (33 %) потерпевших находились в возрасте от 40 до 55 лет. 23 % состав-
ляют потерпевшие в возрасте свыше 50 лет; 17 % — в возрасте 26–39 лет; 
15 % — от 14 до 25 лет; 12 % — дети в возрасте до 14 лет.  

Особую проблему составляет группа несовершеннолетних и мало-
летних потерпевших. Часто данный вид преступлений в отношении детей 
малолетнего возраста становится результатом невнимательности взрос-
лых, так как по оценкам исследователей виктимность детей в данного ро-
да происшествиях в 14 раз ниже виктимности взрослых1. 

Около 10 % потерпевших на момент ДТП находились в состоянии 
алкогольного опьянения. 18 % потерпевших имели различного рода физи-
ческие и психические недостатки (плохое зрение, слух, проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом). Сами водители, признанные виновными 
в совершении ДТП, получили различного рода повреждения примерно 
в 30 % случаев, в 5 % — погибли. 

Анализ виктимного поведения жертв ДТП тесно связан с мотиваци-
ей такого поведения. Исследования показали, что в основе виктимного 
поведения лежали:  

— стремление продемонстрировать «лихую смелость» (74 %); 
— пренебрежительное отношение к всякого рода запретам, в том чис-

ле правилам, обеспечивающим безопасность дорожного движения (53 %); 
                                                 
1 Проблемы профилактической работы сотрудников полиции с лицами, совершающими 

правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений: региональный опыт применения 

административного законодательства к лицам, допускающим правонарушения в сфере 

семейно-бытовых отношений: учебное пособие. — Воронеж, 2019. — 110 с. 
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— пренебрежение интересами других участников дорожного движе-
ния (41 %); 

— стремление как можно быстрее доехать (дойти) до пункта назна-
чения (37 %). 

Все мотивы виктимного поведения жертв, рассматриваемых ДТП, 
можно разделить на две основные группы: устойчивые (личностные) и не-
устойчивые (ситуативные). В ситуациях автотранспортных преступлений, 
как правило, с различной степенью активности «взаимодействуют» води-
тель транспортного средства и лицо, которому причиняется вред (води-
тель другого транспортного средства, пассажиры или пешеход). Причем 
пострадавший от преступления часто выступает в качестве элемента ситу-
ации, негативно проявляющегося в криминологическом механизме. 
Именно поэтому ГИБДД МВД России включает в сферу профилактиче-
ского воздействия не только водителей, но и других участников дорожно-
го движения, основную массу которых составляют пешеходы, тем самым 
реализуя, хотя и в ограниченных рамках, идею виктимологической про-
филактики правонарушений. 

Таким образом, подводя итог можно констатировать, что в настоящее 
время абсолютное большинство неосторожных преступлений представлено 
правонарушениями в области нарушения правил дорожного движения, ко-
торые влекут за собой последствия различной степени тяжести. Вместе 
с тем, несмотря на снижение количества регистрируемых преступлений 
в сфере нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, удельный вес всех неосторожных преступлений в общей струк-
туре преступности продолжает оставаться на высоком уровне. 

15.3. Предупреждение неосторожных преступлений  

По результатам анализа профилактической деятельности отдельных 
служб и подразделений органов внутренних дел можно прийти к выводу 
о том, что указанные органы располагают достаточными ресурсами пре-
дупреждения дорожно-транспортных преступлений. Наибольшими воз-
можностями располагает Государственная инспекция безопасности до-
рожного движения МВД России.  

Одной из основных задач, возлагаемых на сотрудников Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения является специ-
ально-криминологическое предупреждение дорожно-транспортных пре-
ступлений. Данная работа осуществляется посредством организации ряда 
специфических мероприятий в отношении граждан, сфера деятельности 
которых непосредственно связана с транспортными средствами, представ-
ляющими собой источники повышенной опасности. К ним относятся во-
дители транспортных средств, работники эксплуатационной сферы, тех-



Глава 15. Криминология неосторожной преступности 

344 

нический и обслуживающий персонал, а также пассажиры и иные участ-
ники дорожного движения.  

К формам контроля можно отнести:  
— проверку выполнения правил безопасного движения и эксплуата-

ции транспорта;  
— недопущение в указанной области проступков, влекущих админи-

стративные или дисциплинарные наказания; 
 — санкционные предписания в отношении нарушителей;  
— деятельность по выявлению и ликвидации причин, обусловлива-

ющих возможность происшествий, аварий и прочих негативных проявле-
ний. К таковым следует относить совершенствование дорожной инфра-
структуры, повышение качественного состояния магистральных комму-
никаций, разработки по усовершенствованию конструкций транспортных 
средств, повышающих безопасность их использования; подготовку буду-
щих водителей и повышение их профессиональных навыков; организацию 
воспитательной работы с участниками дорожного движения, лицами из 
сферы обслуживания и прочее. 

По мнению большинства исследователей, достаточную эффектив-
ность в целях предупреждения неосторожных преступлений в сфере ис-
пользования транспорта показывают возможности так называемой ранней 
профилактики. Мероприятия по осуществлению данного вида профилак-
тики должны в первую очередь проводить службы внутриведомственного 
и межведомственного контроля за обеспечением безопасной работы 
в транспортной сфере: Государственная инспекция безопасности дорож-
ного движения МВД России, инспекция на морском, а также речном видах 
транспорта, на воздушном транспорте — Госавианадзор, на железнодо-
рожном транспорте — ревизорская служба министерства путей сообще-
ния Российской Федерации.  

Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
МВД России уполномочена осуществлять следующие (специальные) меры 
профилактики:  

— регулирование движения транспортных средств и пешеходного 
передвижения;  

— деятельность, связанную с обнаружением и предотвращением 
возможных нарушений установленных правил; 

— оказание содействия в работе по выявлению и помощи в задержа-
нии лиц, управляющих транспортными средствами, находящимися в угоне; 

— участие в розыскных мероприятиях по обнаружению похищен-
ных транспортных средств;  

— проверки состояния дорожных коммуникаций;  
— надзорную деятельности за техническим состоянием транс-

портных средств;  
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— регистрационно-учетную работу в области автомототранспорт-
ных средств;  

— деятельность по учету и анализу дорожно-транспортных про-
исшествий;  

— выявление детерминант, обусловливающих возможность дорож-
но-транспортных происшествий, профилактические мероприятия; 

— работу по применению в отношении лиц, совершивших правона-
рушения, мер воздействия в соответствии с законодательством; 

— агитационно-пропагандистскую деятельность, просветительскую 
работу среди населения.  

Профилактическая деятельность государственной инспекции без-
опасности дорожного движения МВД России предусматривает также раз-
работку прочих специальных предупредительных мероприятий:  

— оборудование транспортной инфраструктуры указательными и пре-
дупредительными информационными системами, к которым относят соот-
ветствующие разделительные полосы, балюстрады и иные средства защиты;  

— оказание помощи в подготовке водителей транспортных средств 
различных категорий, переподготовке, в повышении профессионализма; 

— участие в работе по подготовке предложений по улучшению, 
в плане безопасности, устройства транспортных средств и механизмов, 
введению в повсеместное применение средств пассивной безопасности 
(ремней и подушек безопасности, травмобезопасных стоек дорожных зна-
ков и т. п.), совершенствованию методов оказания неотложной помощи 
лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и прочее.  

По выводам, следующим из аналитических материалов, можно су-
дить, что основным направлением деятельности Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения МВД России при регулировании 
дорожного движения является направленность на привлечение к ответ-
ственности за нарушение правил дорожного движения.  

Предполагаем, что данное обстоятельство служит одним из наиболее 
важных сдерживающих факторов предупреждения трагических послед-
ствий, оцениваемых уголовным кодексом как преступление, но недоста-
точным для их предупреждения.  

Функции государственного контроля и надзора в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения осуществляют различные органы 
и службы, основными из которых являются Государственная инспекция 
безопасности дорожного движения МВД России, Российская транспорт-
ная инспекция Минтранса России (РТИ), Госстандарт России, Минобразо-
вание России.  

Российской транспортной инспекцией Минтранса России совместно 
с Главным управлением Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения МВД России отработана ежегодная система планиро-
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вания и проведения совместных всероссийских профилактических опера-
ций и проверок хозяйствующих субъектов. Налажен межведомственный 
обмен информацией о дорожно-транспортных происшествиях, Госстан-
дарт России осуществляет государственный контроль и надзор за соблю-
дением субъектами хозяйственной деятельности обязательных требований 
государственных стандартов, в том числе за соблюдением правил обяза-
тельной сертификации и подтверждения соответствия продукции.  

В соответствии с Положением о лицензировании образовательной 
деятельности органы управления образованием субъектов Российской Фе-
дерации осуществляют лицензирование деятельности образовательных 
учреждений (в том числе негосударственных) по подготовке водителей, 
а также контроль выполнения ими лицензионных требований.  

Анализ ДТП показывает, что одной из причин аварийности среди 
начинающих водителей является низкий уровень подготовки, который 
связан с несоответствием материально-технической базы образовательных 
учреждений предъявляемым требованиям или неэффективного ее исполь-
зования, недостаточной квалификации преподавательского состава, невы-
полнения в полном объеме программ обучения и отсутствия воспитатель-
ной работы среди кандидатов в водители.  

Создание системы государственных образовательных стандартов, 
определение содержания образования, направленного на подготовку 
и воспитание законопослушных участников дорожного движения в систе-
ме общего образования, потребовали включения вопросов безопасности 
дорожного движения в проекты федерального компонента государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования, основ-
ного общего образования и среднего (полного) общего образования.  

Региональное законодательство и местные нормативные правовые 
документы закрепляют включение в региональный компонент содержания 
среднего образования проблематику обеспечения безопасности дорожного 
движения, и в подавляющем большинстве регионов этот учебный матери-
ал нашел отражение в этих актах1.  

В целях совершенствования деятельности в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-
транспортных преступлений сотрудникам ГИБДД необходимо суще-
ственно активизировать деятельность на региональном и местном уровне. 
Продолжить работу по таким приоритетным направлениям профилактики, 
как: предупреждение превышения установленных пределов скорости 
движения и нарушений правил обгона, управления транспортом в состоя-
нии алкогольного опьянения; усиление контроля за применением ремней 

                                                 
1 Павлик Е. М. Предупреждение хищений транспортных средств: монография. 

2019. — 140 с. 
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безопасности и мотошлемов; предупреждение дорожно-транспортного 
травматизма пешеходов, прежде всего детей и престарелых, а также пас-
сажиров общественного транспорта.  

Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется по-
средством: 

— установления полномочий и ответственности Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в указанной сфере; 

— координации деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, юридиче-
ских и физических лиц в целях предупреждения ДТП и снижения тяжести 
их последствий; 

— регулирования деятельности на автомобильном, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; 

— разработки и утверждения в установленном порядке законода-
тельных, иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения (правил, стандартов, технических норм 
и других нормативных документов); 

— осуществления деятельности по организации дорожного движения; 
— материального и финансового обеспечения мероприятий по без-

опасности дорожного движения; 
— проведения комплекса мероприятий по медицинскому обеспече-

нию безопасности дорожного движения; 
— осуществления обязательной сертификации объектов, продукции 

и услуг транспорта и дородного хозяйства; 
— лицензирования отдельных видов деятельности, осуществляемых 

на автомобильном транспорте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

— проведения социально ориентированной политики в области 
страхования на транспорте; 

— осуществления государственного надзора и контроля за выполне-
нием законодательства Российской Федерации, правил, стандартов, тех-
нических норм и других нормативных документов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения1.  

Государственное управление в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения, а именно административно-правовое управление, 
осуществляется, в том числе, в объеме своей компетенции, Министер-

                                                 
1 Рейтинг самых пьющих стран мира. [Электронный ресурс] URL: http:// 

alcofan.com/rejting-samyx-pyushhix-stran-mira.html (дата обращения: 01.05.2019). 
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ством внутренних дел Российской Федерации. Решение задач, поставлен-
ных перед МВД России в указанной сфере, осуществляется через деятель-
ность структурных подразделений с помощью правовых и организацион-
ных средств, реализация которых направлена на укрепление правопорядка 
и обеспечение безопасности в области дорожного движения.  

Кроме того, Положение о Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции устанавливает, что МВД России в лице Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения осуществляет специальные контроль-
ные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения без-
опасности дорожного движения. Помимо указанного ГИБДД МВД России 
призвана проводить мероприятия по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий в целях 
охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав и закон-
ных интересов, а также интересов общества и государства.  

Таким образом, основным субъектом государственной системы без-
опасности дорожного движения является ГИБДД МВД России. В связи 
с этим возложенные на нее функции по контролю и надзору можно опре-
делить как надведомственные, чьи решения и указания по вопросам, отно-
сящимся к их компетенции, обязательны для юридических лиц независи-
мо от формы собственности, должностных лиц и граждан.  

Органы внутренних дел в осуществлении профилактической работы 
руководствуются нормативно-правовыми актами, имеющими ведомствен-
ный, конкретизирующий характер.  

Инструкцией «О деятельности органов внутренних дел по преду-
преждению преступлений» (приказ МВД России от 17. 01. 2006 г. № 19) 
устанавливается ряд первоочередных задач органов внутренних дел по 
предупреждению правонарушений. 

Система предупреждения административных правонарушений дей-
ствует в соответствии с организационными и тактическими основами про-
тиводействия органами внутренних дел дорожно-транспортным правона-
рушениям и преступлениям.  

Работа по применению административно-правовых форм воздей-
ствия на субъектов дорожно-транспортных правонарушений и преступле-
ний, как правило, реализуется должностными лицами из числа сотрудни-
ков служб полиции общественной безопасности, в частности Государ-
ственной инспекцией безопасности дорожного движения МВД России и, 
частично, сотрудниками службы криминальной полиции. Так, в процессе 
осуществления предупредительной деятельности, сотрудники оператив-
ных подразделений МВД России на основе нормативных предписаний 
выявляют обстоятельства, способствующие совершению дорожно-
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транспортных преступлений, устанавливают причины последних, опреде-
ляют степень и объемы материального ущерба и вреда здоровью и прочее.  

Таким образом, все виды профилактической деятельности, осу-
ществляемые со стороны органов внутренних дел, свидетельствуют о том, 
что сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД России наиболее часто используются принудительные ме-
ры административно-правового характера.  

Указанные меры отличаются большим многообразием (в части 
назначения и содержания), в связи с этим целесообразно выделить их сле-
дующие разновидности:  

— административное предупреждение дорожно-транспортных пра-
вонарушений и преступлений;  

— административное пресечение; 
— административно-процессуальное обеспечение предупреждения 

дорожно-транспортных правонарушений и преступлений; 
 — административная ответственность (т. е. назначение администра-

тивных наказаний).  
Характерный отличительный признак мер административного пре-

дупреждения дорожно-транспортных правонарушений и преступлений 
принудительного характера проявляется в том, что они применимы ко 
всем участникам дорожного движения. Это касается не только нарушения 
существующих правил, а также наступления отрицательных результатов 
в соответствии с нормативными правовыми актами.  

Подобные ситуации возможны при осложнении дорожных условий, 
например, при дорожно-транспортном преступлении, блокировании пре-
ступников на местности и др.1  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Дать толкование понятию неосторожной преступности. 
2. Перечислить виды неосторожных преступлений. 
3. Назвать причины, порождающие неосторожную преступность. 
4. Каковы особенности личности преступника, совершающего не-

осторожные преступления?  
5. Назвать основные направления предупреждения неосторожных 

преступлений. 
 

                                                 
1 Клейменов М. П. Криминология: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. — М., 2018.  
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ГЛАВА 16  

НЕГАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ,  
СВЯЗАННЫЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

16.1. Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с пре-

ступностью. Их социальная и правовая оценка. 

16.2. Проблема пьянства и алкоголизма в современных условиях.  

16.3. Социологическая и психологическая характеристики бродяжниче-

ства, попрошайничества, суицидального поведения, проституции и их связь 

с преступностью. 

16.4. Основные направления предупреждения негативных социальных 

явлений, связанных с преступностью.  

16.1. Понятие и виды негативных социальных явлений,  

связанных с преступностью. Их социальная и правовая оценка 

Девиантное поведение личности, его социальные отклонения, а так-

же социально-негативные явления в обществе — понятия вроде бы тожде-

ственные, представляющие нарушения социальных, нравственных и юри-

дических норм, установленных обществом и государством. В учебной 

и научной литературе к ним относятся пьянство, проституция, наркома-

ния, паразитарный образ жизни, иждивение, токсикомания, половые из-

вращения, возбуждение вражды на фоне религиозной, расовой или нацио-

нальной принадлежности. Признак, по которому их можно объединить, — 

это связь с преступностью. Отдельно каждое явление — это особое пове-

дение индивидуума, которое предопределяется социальными, политиче-

скими, экономическими, нравственными и другими потребностями соци-

ума на определенных этапах развития общества. 

Наука криминология выделяет особо значимыми формами негативно-

го поведения такие формы девиации, как алкоголизм и пьянство, так как 

именно они формируют предпосылки преступного поведения. Глубокое 

и длительное изучение этих негативных явлений дает ученым информацию 

для точного понимания конкретной социальной проблемы, особенностей 

данных негативных социальных явлений, оценивая их предпосылки, условия 

развития, что позволяет определить цели и средства по противодействию 

этих форм негативного поведения правоохранительными органами. 

Необходимо отметить, что антиобщественное поведение является 
фундаментом для совершения преступлений, представляет собой единый 

непрерывный процесс правонарушения. Социально-негативное поведение 
характеризуется распространенностью с установлением взаимосвязи 

с нарушениями действующих юридических норм и нравственных тради-



Особенная часть 

351 

ций, устанавливаемых государством и обществом, исходя из потребностей 

и соблюдая интересы социума. 
Большинство социально-негативных явлений представляет наруше-

ние нравственных и моральных норм, а при наступлении неблагоприят-
ных условий те, в свою очередь, превращаются в правонарушения. 

Например, употребление сильнодействующих психотропных и наркотиче-
ских веществ, а также их прекурсоров, злоупотребление алкоголесодер-

жащими напитками приводит к совершению преступлений, которые 
нарушают общественный порядок и снижают общественную безопас-

ность, зачастую бывают сопряжены с посягательством на жизнь и здоро-
вье человека, совершаются из корыстных мотивов, представляют собой 

насильственные преступления. 
Анализ предпосылок возникновения и причин негативных социаль-

ных явлений показывает, что они формируются в существующих проти-
воречиях социально-экономического, культурного, идеологического по-

рядка, а также при возникновении проблем и трудностей развития нашего 
общества. Как пример можно рассмотреть недостатки и противоречия 

в социально-экономической сфере, которые напрямую связаны с ослабле-
нием государственной власти, спадом производства, сокращением рабо-

чих мест, с ослаблением социальной защиты населения. Все это порожда-
ет безработицу, которая является также негативным явлением.  

Социальные явления с негативным влиянием на жизнь общества пред-

ставлены различными и многообразными видами правонарушений и фор-
мами антиобщественного поведения. Рассмотрим их разделение на 3 основ-

ные группы в зависимости от того, какая норма права была нарушена: 
— правонарушения и преступления в зависимости от области права 

(административное, трудовое, финансовое, экологическое и т. п.); 
— асоциальные поступки, нарушающие нормы морали и нравствен-

ности, попирающие правила поведения (например, аморальные поступки); 
— нарушение предписаний и общественных договоров (например, 

положения, уставы, указания и т. п.). 
Основные критерии разделения преступлений могут определяться 

различными классификациями с учетом: 
— возникновения общественной опасности; 

— реализации устойчивой антиобщественной установки или воз-
никновения негативных потребностей; 

— игнорирования правовых запретов, уклонения от норм морали, 
смещения ценностных ориентиров личности; 

— личного отношения к соблюдению общественного порядка, от-
ношения к обществу и гражданам. 
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Особого внимания заслуживает большая часть негативных социаль-

ных явлений, относящихся к нарушению нравственных норм, которые при 
условиях появления дополнительных факторов могут переходить в разряд 

правонарушений. 
Перейдем к детальному рассмотрению некоторых негативных соци-

альных явлений, связанных с преступностью. 
1. Безработица в качестве негативного последствия развития ры-

ночных отношений признается криминологами одной из фундаменталь-
ных причин преступности. 

Нехватка средств к существованию для обеспечения витальных по-
требностей человека дает стойкое ощущение отчаяния и бессилия в сло-

жившейся ситуации, а растерянность сопряжена с затянувшейся ситуаци-
ей отсутствия места работы и дохода. Таким образом, явление безработи-

цы является как негативной проблемой в экономике, так и крайне нега-
тивным социальным явлением с криминальными предпосылками.  

Участие безработных граждан практически во всех видах преступ-
ности фиксируется во всем мире. Согласно статистическим данным по-

давляющее большинство преступлений совершается именно из корыст-
ных побуждений — кражи, грабежи, мошенничество, а также высока 

доля насильственной преступности, причинение телесных повреждений, 
убийства, вымогательства, а особого внимания заслуживает рост неза-

конного оборота сильнодействующих психотропных веществ и нарко-

тиков, также оборот оружия. 
 Преступления, совершенные безработными, демонстрируют кримино-

генную зависимость уровня преступности от безработицы. Мы можем выде-
лить закономерности такой преступности, определить ее тенденции разви-

тия, причины и условия возникновения; качества личности, отражающиеся 
как на безработице этих лиц, так и на характере совершенных правонаруше-

ний. Изучив это явление, его предпосылки и этапы развития, можно разра-
ботать комплекс мер для противодействия преступности безработных с уче-

том особенностей предупреждения подобных преступлений. 
В общественно-политической и юридической литературе часто ис-

пользуется термин «паразитарный образ жизни» для определения существо-
вания работоспособных граждан на доходы, полученные за счет общества 

или отдельных его членов. Подобное поведение однозначно можно отнести 
к антиобщественному, которое выражается в стойком нежелании к обуче-

нию, уклонению от труда. Само понятие «социальный паразитизм» предпо-
лагает объединение не только вышеопределенных форм поведения лиц, спо-

собных по своим интеллектуальным, психологическим, физическим каче-
ствам к учебе и работе, но также граждан, которые занимаются бродяжниче-

ством, попрошайничеством, и правонарушителей; дополнительно существу-
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ет категория официально безработных лиц, чьи доходы образуются за счет 

корыстно-насильственных либо корыстных преступлений. 
Социальному паразитизму свойственно влияние на общественную 

безопасность, которая тесно связана с преступностью. Так, например, ли-
ца, прервавшие или окончившие обучение, нетрудоустроенные и при этом 

склонные к бродяжническому образу жизни и попрошайничеству, совер-
шают преступления, большая часть которых является насильственными. 

Нигде не учащиеся и не работающие лица демонстрируют рост пре-
ступной активности в 1,7 раза выше, чем учащиеся или работающие пра-

вонарушители. Отмечается особенно высокий уровень активности лиц, 
которые вовсе не желают учиться либо трудиться; в сфере корыстной пре-

ступности на их долю приходится осуществление каждого третьего-
четвертого преступления. 

2. Проституция как социальное явление — предмет многовекового 
внимания исследователей. Трудность изучения данной проблемы, как 

и высокий уровень интереса к ней, определено тем, что сам феномен про-
ституции — явление не только в истории, но и культуре человечества; 

в связи с этим размышления о сущности проституции, причинах ее этио-
логии, видах и отличительных чертах длятся годами. Большинство попы-

ток исследователей объяснить происхождение и определить это негатив-
ное явление оказывались недостаточными и проблематичными либо охва-

тывали лишь отдельные аспекты феномена, а подчас были основаны на 

ином социальном материале, в связи с чем исследователи получали выво-
ды, с которыми мы не можем согласиться.  

Кроме того различие в методологической базе исследовате-
лей (мнения медиков, юристов, криминологов, социологов, философов 

и других специалистов нередко сильно расходятся между собой) доказы-
вает, что точное понятие термина «проституция» весьма затруднительно 

для определения.  
Сложность дефинирования определяет сам предмет изучения, кото-

рый многообразен и представлен динамичными формами проявления, 
также сложным является отношение к проституции в обществе, как, впро-

чем, ко всему, что связано с сексом. При этом бывает сложно провести 
границы существования этого явления, ведь проституция сродни другим 

формам сексуальной деятельности. 
Значительный вред проституции наносится общественной нрав-

ственности, так как основную массу лиц, вовлеченных в это асоциальное 
явление, представляют молодые женщины. Социальные исследования, от-

раженные в различных источниках, проведенные социологические опросы 
женщин с низкой социальной ответственностью демонстрируют следую-

щую возрастную категорию данного контингента. 



Глава 16. Негативные социальные явления, связанные с преступностью 

354 

Возраст 

женщин, 

кол-во лет 

13–15 15–17 18–20 20–25 25–30 старше 

30 

Процентное 

содержание 

из числа 

опрошенных 

4,9% 16,3% 31,7% 21,9% 15,7% 9,5% 

 
Порочное занятие проституцией в частном проявлении обесценивает 

высокие нравственные качества, такие как преданность и верность, а так-
же подрывает социально значимый институт семьи, многовековые устои 
взаимоотношений между полами, дискредитирует моральные правила от-
ношений между полами, в общем порядке дозволяет развитие порочности 
в обществе. Это обусловливает растление личности и самих проституток, 
а также тех, кто организует эту сферу деятельности: охранников, сутене-
ров, сводников, клиентов, а также родственников и членов семьи, которые 
зачастую знают об их деятельности. 

 Сама проституция является детерминантой особой асоциальной 
нравственно-психологической средой. Особо нужно заметить, что многие 
проститутки являются объектом работорговли, а также жестокого обра-
щения, сопряженного с нещадной эксплуатацией, находятся в угнетенном 
положении, могут удерживаться насильно и не имеют возможности выйти 
из преступного бизнеса. Зачастую власть и закон не встают на сторону 
лиц, занимающихся проституцией, а отсутствие медицинских осмотров 
и низкий уровень социально-бытового интеллекта представителей одной 
из древнейших профессий определяет риск возникновения и распростра-
нения венерических заболеваний и СПИДа. 

Проституция сопутствует пьянству и алкоголизму, способствует 
распространению сильнодействующих психотропных и наркотических 
веществ. Проведение анонимного опроса лиц, профессионально занима-
ющихся проституцией, демонстрирует наличие психологического барьера 
при общении с незнакомым человеком перед вступлением в интимную 
связь, чем и объясняется применение наркотических веществ и алкоголя 
перед вступлением в интимные отношения.  

Наличие алкогольной или наркотической зависимости может стать 
причиной вовлечения в занятие проституцией, в связи с этим женщины 
с низкой социальной ответственностью становятся жертвами жестокого об-
ращения, социальной или иной эксплуатации со стороны организаторов пре-
ступного общества или распространителя запрещенных веществ. Проститу-
ция демонстрирует антиобщественное поведение всех лиц, вовлеченных 
в эту сферу, является причиной совершения различных правонарушений. 
Сама по себе проституция относится к запрещенным законом деяниям, и она 
детерминирует ряд других правонарушений, организующих занятие прости-
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туцией. Так, например, можно рассмотреть содержание притонов, заражение 
венерической болезнью, заражение ВИЧ-инфекцией. 

 Лица, занимающиеся проституцией, входят в круг общения крими-
нальных элементов, создавая благодатную почву для противоправных 
действий сутенеров, а также содержателей притонов. Занятиям проститу-
цией сопутствуют грабежи, которые совершаются в отношении самих 
проституток, когда они платят «дань» за свою деятельность. Особую нишу 
занимают «профессиональные жрицы любви», они, как правило, связаны 
с организованной преступностью. Могут получать различные роли в пре-
ступных сценариях, выступать приманкой для жертвы, а также сами яв-
ляться в дальнейшем организаторами притонов. 

3. Наркотизм — ему отводится особое место в категории негативных 
социальных явлений. На сегодняшний день наиболее важной для совре-
менного общества является проблема наркотизации. Никто из специали-
стов не может назвать точные сведения об уровне наркотизации населения 
в России, а также представить масштабы распространения заболеваний 
и определить параметры, которые на сегодняшний день характеризуют 
сложившуюся на территории Российской Федерации наркоситуацию. 

Наркотизация представляет собой опаснейшую угрозу для здоровья 
и жизни населения, изменяет качество жизни граждан, снижает экономи-
ческий потенциал России, ухудшает демографическую ситуацию нашего 
государства, может расшатывать правопорядок в стране. Масштабы 
и темпы незаконного распространения сильнодействующих психотроп-
ных, наркотических веществ и их прекурсоров увеличиваются, прямо 
пропорционально растет уровень смертности людей от немедицинского 
применения наркотических веществ, их передозировок. При этом само 
немедицинское потребление наркотиков, сильнодействующих токсичных 
и психотропных токсичных веществ часто заходит столь далеко, что ста-
новится заболеванием (токсикомания и наркомания). 

Общая наркотизация способствует росту преступности по многим 
направлениям. В настоящее время наблюдается рост числа преступлений, 
зафиксированных в сфере незаконного оборота сильнодействующих, пси-
хотропных и наркотических веществ и увеличение количества правона-
рушений, совершаемых наркозависимыми людьми, которые совершаются 
в целях получения денежных средств для приобретения наркотиков. Отяг-
чаются данные преступления еще и тем, что значительное число тяжких 
преступлений совершается в состоянии наркотического опьянения. 

На сегодняшний день большую прибыль приносит наркобизнес, ко-
торый постепенно становится основой теневой экономики. Преступления 
данной группы имеют высокую латентность, которая обусловлена слож-
ностями в организации работы органов внутренних дел по противодей-
ствию незаконному обороту наркотиков. 
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Мужчины представляют большинство среди потребителей запре-
щенных веществ, но в последнее время наблюдается значительное распро-
странение этого явления среди лиц женского пола. Типичный портрет 
наркомана — лицо до 27 лет, имеющее среднее образование, но уже без 
постоянного вида занятий, без работы, от которого отказались близкие 
люди, а обрести нормальную семью он не в состоянии. Зачастую наруши-
телями общественного порядка являются именно наркоманы, это демон-
стрируют данные, полученные в ряде криминологических исследований. 

При детальном исследовании можно установить взаимосвязь между 
различными формами немедицинского применения запрещенных веществ, 
непосредственно обусловливающих появление наркотизации (наркомании, 
токсикомании) и уровень преступности. Лица, страдающие данной формой 
зависимости, склонны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, 
относящихся к незаконному обороту наркотиков, преступлениям против 
собственности, против общественного порядка и безопасности. 

Предупредительная деятельность в отношении наркотизма и токси-
котизма реализуется в общесоциальном плане на специально-
криминологическом и индивидуальном уровне. Ведущая роль по реализа-
ции эффективного комплекса мер профилактики наркомании и токсико-
мании предоставлена органам внутренних дел (полиции) в соответствии 
с действующей нормотворческой и законодательной базой, регламенти-
рующей данную деятельность. 

4. Широко распространенными в последние годы стали явления без-
надзорности и беспризорности. 

По мнению правоведов, социологов и политологов сегодня детская 
безнадзорность и беспризорность должны относиться к категории соци-
альных болезней, которые возможны в любом цивилизованном государ-
стве. Данное явление непосредственно связано с экономическим, полити-
ческим развитием страны, функционированием правовой системы госу-
дарства. Причинами появления и распространения данного явления стано-
вятся социально-политические и правовые аспекты государственного 
функционирования, а также национальные семейные традиции, степень 
развития общественной морали, социальная защищенность каждого от-
дельного гражданина и института семьи. Данное явление — сфера дея-
тельности педагогов, психологов, социологов, политологов, юристов-
правоведов. Следствием безнадзорности и беспризорности становится 
угроза правильного формирования личности подростков и детей с возник-
новением условий для формирования, развития, проявления у них соци-
ально-негативных установок, привычек и навыков. Особо остро отмечает-
ся наличие проблемы детской беспризорности и безнадзорности в круп-
ных городах России, обусловленной в большинстве своем возрастанием 
количества неблагополучных семей. Данное социальное явление — угроза 
для общества, подрастающего поколения и страны. 
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Подводя итог, можем утверждать, что существующие противоречия 
социально-экономического, идеологического и культурного порядка 
представляют условия и определяют детерминанты социально-негативных 
явлений, которые при наблюдении за конкретным индивидом, демонстри-
руют деструктивные последствия для личности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что объективные и субъек-
тивные противоречия существования социума, определяющие условия его 
развития, могут приводить к развитию девиантного поведения личности, 
возникая при ее взаимодействии с социальной средой. Само же антиобще-
ственное поведение людей, как правило, служит исходной базой для со-
вершения преступлений и представляет собой единый и непрерывный 
процесс правонарушения1. 

16.2. Проблема пьянства и алкоголизма в современных условиях 

В современных реалиях обострение социальных и экономических, 
политических и моральных противоречий приводит к расширению пьян-
ства и алкоголизма среди российского населения, в особенности молоде-
жи. Колоссальные масштабы алкоголизма жителей России вывели его 
в рекордсмены среди сильнейших факторов, которые усугубляют нега-
тивные социальные процессы, по этой причине именно алкоголизм при-
знан одной из самых страшных болезней на Земле. Алкоголизация насе-
ления увеличивает появление различных заболеваний в связи с употреб-
лением спиртосодержащих напитков, как следствие, растут расходы на 
здравоохранение, а продолжительность жизни населения снижается, так-
же снижаются уровень рождаемости, производительность труда. 

Алкоголизм в нашей стране сегодня не только негативная привычка 
личности, разрушающая его жизнь и здоровье, но и сложный социально-
правовой феномен, который является угрозой безопасности общества. 
Данная проблема, существующая в обществе, связана с преступностью не 
только непосредственным отрицательным воздействием алкоголя на чело-
веческий организм и его нервную систему, но и продолжительностью та-
кого воздействия вследствие систематического употребления спиртного, 
что увеличивает шансы лиц, страдающих алкоголизмом, совершить раз-
личные общественно опасные деяния. 

Анализ ситуации с алкоголизацией общества современной России 
демонстрирует влияние ряда факторов, расширяющих его распростране-
ние и развитие. 

К этим факторам можно отнести следующие уровни развития: 
— биофизиологические; 
— индивидуально-психолоические; 

                                                 
1 Криминология: учебник для бакалавров / Ю. М. Антонян. ‒ М.: Изд-во «Юрайт», 

2012. С. 520. 
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— микросоциальные; 
— макросоциальные. 
Каковы же причины развития алкоголизма? Можно рассмотреть сле-

дующие группы:  
— аномалии развития личности, состоящие в особенностях организ-

ма индивида (обмен веществ, психологические факторы, наследственные, 
конституциональные и т. д.);  

— традиции и особенности, заложенные в жизни общества. 
Семейные конфликты, бытовые ссоры, производственные конфлик-

ты представляют первую группу причин, а в дальнейшем, при усугубле-
нии алкоголизации, возрастает роль биологических факторов вследствие 
укрепления патологического влечения к алкоголю. 

Социальные конфликты и противоречия в обществе относят ко вто-
рой группе причин, порождающих развитие алкоголизма. Здесь можно 
рассмотреть рост экономических преступлений, организованную преступ-
ность, составляющую криминализированный рынок, а также спад духов-
но-нравственного уровня общества, обусловливающий социальные откло-
нения, побуждающий к проявлению девиантного поведения, эффект от 
алкоголя при нейтрализации стрессовых ситуаций. Сюда же можно отне-
сти и субкультуру несовершеннолетних, которая в современных условиях 
формируется под огромным влиянием средств массовой информации. 

Само по себе хроническое заболевание «алкоголизм» — это неуме-
ренное употребление спиртных напитков, которое приводит к физиологи-
ческой и психической зависимости от них, в дальнейшем ведет к социаль-
ной и психологической деградации личности1. Пьянство также разлагает 
социальную среду, деморализует неустойчивых людей, меняет круг инте-
ресов и желаний, делает их пассивными, безразличными к своей судьбе, 
равнодушными к жизни своих близких и родных. 

По итогам проведения разнообразных криминологических исследо-
ваний в среднем каждый шестнадцатый, употребляющий чрезмерное ко-
личество спиртного, становится алкоголиком. 

В основном различают умеренное употребление алкоголя и пьян-
ство, или злоупотребление алкоголем. Злоупотреблением считается си-
стематическое употребление лицом спиртного в различных дозах и по 
разнообразным поводам. На стадии умеренного употребления спиртные 
напитки потребляются редко, по общепринятым поводам, для соблюдения 
традиций 1–2 раза в месяц, в виде несущественного объема и, как прави-
ло, из числа слабоалкогольных напитков. Внешние признаки опьянения 
лица при таком потреблении алкоголя практически незаметны и поведе-
ние легко контролируется. При возникновении бытового пьянства, посто-

                                                 
1 Криминология: учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. — М., 

2012. С. 231. 
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янная тяга к спиртному не наблюдается, равно как и другие признаки ал-
коголизма. Оно развивается в результате злоупотребления спиртными 
напитками и характеризуется патологическим влечением к спиртному, 
психической и физической зависимостью от алкоголя1. 

Принято считать, что легкая степень опьянения наступает при наличии 
в крови алкоголя до 1,5 %, средняя — 1,5‒2,5 %; а свыше этого — тяжелая 
степень опьянения. В последнем случае человек может впасть в кому, так как 
тормозящий процесс распространяется и на подкорку — жизненно важные 
центры. При судебно-медицинском вскрытии трупа и обнаружении в крови 
3 % алкоголя принято считать причиной смерти отравление алкоголем. 

Хронический алкоголизм (неодолимое стремление к алкоголю, 
сильнее, чем желание жить) развивается при длительном злоупотреблении 
алкоголем. У женщин он развивается быстрее — в течение полугода. По-
является неодолимое влечение к алкоголю, ухудшается память, снижается 
интеллект и воля, нарушается эмоциональная сфера, формируются инди-
видуальные антиобщественные установки, проявляются грубость, цинизм, 
неуважительное отношение к окружающим, пренебрежение правовыми 
и нравственными нормами, снижается чувство ответственности. 

Алкоголизм, как и другие патологии, имеет стадийность течения. 
Так, на первой стадии алкоголику для опьянения требуется доза в 2−3 раза 
большая, чем прежде. Однако после длительного перерыва в выпивках то-
лерантность может падать и снижаться. Утрата контроля над собой спо-
собствует тому, что, начав употреблять алкоголь, человек не может оста-
новиться и напивается до степени тяжелого опьянения, при котором пато-
логическое влечение к алкоголю еще более усиливается2. Однако иногда 
контроль теряется только на второй стадии алкоголизма. Также на первой 
стадии алкоголизма возможны появления палимпсестов — процесс, когда 
из памяти пропадают некоторые периоды опьянения, во время которых 
человек был способен действовать и говорить так, что другие могли не 
заметить его состояния. Но чаще такие провалы в памяти появляются на 
второй стадии алкоголизма3. 

Следует отметить, что вторая стадия алкоголизма характеризуется 
возникновением физической зависимости от алкоголя. При злоупотреблении 
алкоголем, происходит изменение биохимических процессов, что приводит 
к перемене ферментативной системы человека, ответственной за переработ-
ку алкоголя. На второй стадии заболевания возникает непреодолимая тяга 
к алкогольным напиткам, так как она уже сформирована из физической за-

                                                 
1 Психология: учебник / под общ. ред. В. Н. Дружинина. — СПб.: Питер, 2011. С. 494. 
2 Мальцев С. И. Уголовно-правовые проблемы борьбы с пьянством и преступностью: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Курск, 2000. С. 83. 
3 Еникеева Д. Д. Популярные основы психиатрии. — Донецк, 2010. С. 145. 
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висимости. Потребность в алкоголе становится схожей с первичными (био-
логическими) потребностями человека, например голодом и жаждой.  

Появление абстинентного синдрома возникает из-за вывода алкоголя 
из организма, что вызывает болезненные расстройства. Это состояние 
у человека образуется вследствие прекращения употребления привычной 
дозы алкоголя. Главная особенность синдрома состоит в том, что все пе-
ребои на какое-то время устраняются или смягчаются приемом алкоголя. 
Больной в этом состоянии испытывает постоянное раздражение, необос-
нованную тревогу; у него нарушается и становится беспокойным сон, во 
время которого ему снятся ужасы и кошмары.  

 Вторая стадия алкоголизма — это тот этап развития болезни, когда 
перемены личности становятся видны и отчетливо проявляются. Затем 
происходит алкогольная деградация личности: лица злоупотребляющие 
алкоголем становятся грубыми, лицемерными, жестокими, эгоистичными, 
безответственными. На общем фоне изменения личности, которое касает-
ся морально-нравственной сферы, происходит обезличивание человека. 
Заостряются характерологические черты и поведенческие паттерны у пси-
хопатических и акцентуированных личностей. Лица подросткового воз-
раста и молодежи демонстрируют похожее явление зачастую еще на пер-
вой стадии развития алкоголизма. Кроме личностных изменений происхо-
дят изменения в интеллектуальной сфере личности: ухудшается память, 
снижается внимание, больные становятся практически не способными 
к различной умственной деятельности.  

Регулярное употребление спиртосодержащих напитков влияет не 
только на физические, интеллектуальные, но и на психологические каче-
ства человека. При высоких степенях опьянения наступает поражение со-
знания и воли, человек теряет контроль над своим поведением, не отдает 
отчет в своих действиях. Совершение жестоких преступлений большин-
ством людей в состоянии тяжелой степени алкогольного опьянения про-
исходит в связи с потерей контроля, а в дальнейшем объясняется преступ-
никами тем, что они «не понимали и не помнили» всего происходящего. 
Как правило, опьянение наступает постепенно, и человек отлично осозна-
ет, что, употребляя спиртные напитки, он сознательно и добровольно до-
водит себя до неадекватного, а иногда невменяемого состояния1. 

Отличие физиологического опьянения от патологического заключа-
ется в том, что в первом случае изменение реакций организма человека 
связано с биохимическими изменениями при поступлении алкоголя. При 
наступлении физиологического опьянения у личности нарушается психи-
ческое состояние только наполовину и лишь временно. Это означает, что 
хотя алкоголик, возможно, плохо контролирует свое поведение, но у него 

                                                 
1 Ограниченная вменяемость / под ред. Б. В. Шостаковича, В. И. Исаенко. — М., 

2009. С. 87. 
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сохраняется устойчивый контакт с окружающим миром, и все его поступ-
ки имеют конкретный мотив. Но становясь пагубной привычкой, физиче-
ское опьянение приводит к устойчивой хронической форме заболевания, 
а это, в свою очередь, ведет к развитию необратимых изменений нервной 
системы внутренних органов, приводящих к инвалидности и значитель-
ному сокращению продолжительности жизни. 

Опьянение человека проходит определенные стадии. Деградация 
личности достигает пика своего развития именно в третьей стадии. При 
этом в поведении одних лиц может преобладать эйфория — благодушное 
настроение, отсутствие критики по отношению к себе и окружающему 
миру и др., у других — излишняя апатичность, пассивность, отсутствие 
интереса ко всему происходящему. Самый сложный вариант — безудерж-
ная агрессия, направленная в основном на близкое окружение. К этой ста-
дии алкоголь, как правило, полностью разрушает личность человека 
и подчиняет себе его волю. 

Медицинская статистика демонстрирует снижение возраста потре-
бителей спиртных напитков. Незаметное для близких родственников и ра-
ботников педагогических коллективов употребление спиртосодержащих 
напитков подрастающим поколением нашей страны характерно более чем 
для половины контингента учащихся старших классов школ, а также сту-
дентов средних профессиональных и высших учебных заведений. Ката-
строфическое снижение среднего возраста начала употребления алкоголя 
среди лиц женского пола достигло пределов до 13 лет, среди лиц мужско-
го пола — до 12,5 лет согласно данным, приведенным медико-
социальными исследованиями.  

Проблема распространения пьянства среди молодежи требует сроч-
ного внимания с необходимостью выяснения социальных предпосылок 
и причин этого явления, приводящего к разрушению самых социально ак-
тивных слоев населения, олицетворяющих будущее нации и страны. Фор-
мирование негативных привычек, сопутствующих демонстрации девиант-
ного поведения молодежи, происходит под влиянием социальной среды, 
что объясняется структурными взаимосвязями между этими явлениями. 
Зачастую причиной употребления спиртосодержащих напитков напрямую 
связано с социальной средой, сформированного статуса и принятия чело-
века самим собой, его личных социальных и индивидуальных ожиданий 
и реализации себя, обстановки в семье, характерного влияния родителей 
или лиц, их заменяющих. 

Алкоголизм приводит к существенному ущербу для государства, 
представляя собой причину разных правонарушений. Поэтому можно го-
ворить о наличии тесной связи между алкоголизацией населения и уров-
нем преступности в государстве. Общественная криминальная напряжен-
ность тесно связана с повышением алкоголизации населения государства 
в целом и преступного элемента в частности, а также со структурой пре-
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ступности: ростом числа тяжких или особо тяжких правонарушений, совер-
шенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. Следовательно, алко-
голизм состоит в тесной связи с преступностью, представляя для последней 
питательную среду. Широкое распространение пьянства среди молодежи 
влечет к увеличению преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Одной из форм девиантного поведения молодежи является алкого-
лизм. Именно эта форма отклоняющегося поведения характеризуется 
сложной природой, которую определяют различные связи с различными 
факторами взаимовлияния и взаимодействия. Пьянство и алкоголизм — 
это вариации девиантного поведения, которые рассматриваются социоло-
гами и психологами, врачами-наркологами и криминологами. 

По сути, алкоголизм — это патологическая тяга к потреблению 
спиртосодержащих напитков, которое выражается в постепенном распаде 
личности, а вот пьянство — это неумеренное употребление алкогольных 
напитков, которое наносит вред физическому и психологическому здоро-
вью и влечет развитие социальной деградации. К алкоголизации молоде-
жи приводят определенные факторы в виде определенного социального 
статуса, окружения человека, а также установки и алкогольные традиции 
в неформальной группе, к которой относит себя индивид, зачастую имен-
но она и становится регулятором поведения. 

В этих условиях возникает необходимость внедрения комплекса мер 
профилактики девиантного поведения среди молодежи. Как показывают 
данные исследований в сфере социологии, отклоняющееся поведение но-
сит компенсаторный характер. Например, компенсацией дефицита обще-
ния, эмоционального сопереживания, внимания со стороны близких лю-
дей, позитивных впечатлений становится потребление алкоголя, снимаю-
щего фобии и страхи, нейтрализующие стресс. Монотонность жизни, от-
сутствие хобби и увлечений, недостаток ярких впечатлений и позитивных 
эмоций подталкивает молодежь к регулярному употреблению алкоголь-
ных напитков. 

Алкоголизация является следствием снижения культурного уровня 
отдельных граждан и общества, вплоть до социальной деградации и де-
структивных психологических процессов, негативно влияющих на здоро-
вье и работоспособность, нравственные и профессиональные качества. 
Также алкоголизация сопутствует проституции, наркомании, часто по-
рождая развитие данных социальных явлений и преступности, в конечном 
счете. Совершение свыше 20 % преступлений относится к алкоголизму 
и пьянству. Количество лиц, которые совершили преступления в алко-
гольном опьянении, возрастает с каждым годом, достигнув сегодня чет-
верти всех преступников, личности которых были установлены.  

Понятие «алкогольная преступность» используется в криминологии 
для определения совокупности преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения. Непосредственная связь употребления алкоголя 
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и преступлений подтверждается тем фактом, что 70 % людей при совер-
шении преступлений в несовершеннолетнем возрасте были в состоянии 
алкогольного опьянения. По данным статистического учета в состоянии 
алкогольного опьянения совершается 11 % преступлений против половой 
неприкосновенности, 70 % преступлений с приченением вреда здоровью 
различной степени тяжести, 90 % убийств. Потерпевшими от причинения 
вреда здоровью и жертвами убийц стали более 5 % пострадавших, которые 
находились в состоянии алкогольного опьянения. Аналогичное соотношение 
наблюдается в отношении корыстно-насильственных преступлений в виде 
разбоев и грабежей. Подтверждается тесная зависимость между преступным 
поведением и алкоголизмом, так, например, осужденные совершали рециди-
вы в 65‒70 % случаев в связи с алкоголизмом, а 22‒24 % стали алкоголеза-
висимыми по причине своего преступного образа жизни. 

Алкоголизм представляет питательную среду для совершения пре-
ступлений. Пагубные привычки пьянства и алкоголизма демонстрируют 
двойной характер опасности: во-первых, они стимулируют и поддержи-
вают социальные детерминанты преступности, а во-вторых, именно пре-
ступность является причиной пьянства и алкоголизма.  

Детальное изучение преступности, пьянства и алкоголизма тесно 
связано с конкретной личностью. Эффективность и совершенствование 
норм административного, уголовного, трудового и гражданского законо-
дательства влияет на устранение условий и причин, которые способству-
ют развитию алкоголизма. 

16.3. Социологическая и психологическая характеристики  
бродяжничества, попрошайничества, суицидального поведения,  
проституции и их связь с преступностью  

В современном обществе особую тревогу вызывают те граждане, 
финансовое положение которых характеризуется не просто бедностью, 
а отсутствием жилья, постоянной работы и деградацией личности. Бро-
дяжничество представляет собой социальное явление, в истоках которого 
сосредоточены объективные и субъективные детерминанты. Люди, склон-
ные к бродяжничеству, испытывают моральные и материальные лишения, 
переносят физические страдания. Подчас они уже отвергнуты социумом 
и находятся в экстремальных условиях выживания, при этом бродяги ост-
ро нуждаются в социальной помощи и поддержке. Антисанитарные усло-
вия, в которых живут бродяги, являются источником инфекционных бо-
лезней, так как создается благоприятные условия для развития и распро-
странения таких заболеваний. Отсутствие средств к существованию, поте-
ря постоянных источников дохода толкают граждан этой категории на 
криминальный путь, что еще более усугубляет их социальное положение. 
По сути, бродяжничество — это скитание лица без постоянного места жи-
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тельства между населенными пунктами в пределах одного района, города 
либо населенного пункта при условии проживания на нетрудовые доходы, 
с отказом от осуществления общественно полезного труда. 

Характерными признаками бродяжничества являются: 
— отсутствие определенного места жительства; 
— существование на нетрудовые доходы либо случайные заработки.  
Возможно рассмотрение бродяжничества в качестве вида девиантно-

го поведения, учитывая заинтересованность общества в выполнении каж-
дым человеком общественно полезных функций. Нетрудовые доходы этой 
категории граждан могут заключаться в попрошайничестве, гадании, не-
легальной торговле (включая наркотики), азартных играх, хищениях и др. 

В современных реалиях развития российского общества с учетом ря-
да социально-экономических проблем наблюдается резкое обострение 
проблемы бродяжничества не только среди взрослого населения, но и сре-
ди молодежи, включая даже детей и подростков. Бродяжничество и без-
домность — явления социальные и представляют собой различные социо-
логические категории, которые нуждаются в анализе, а также выявлении 
ее составляющих и обозначении места и значения отдельно каждого из 
них. При определенных условиях одно явление может послужить катали-
затором для другого. Однако следует понимать, что бродяжничество в не-
которых случаях не является последствием бездомности, а бездомные лю-
ди не всегда бродяжничают. 

Бездомность обозначает полное отсутствие у семьи или отдельно 
взятого индивида постоянного жилища, вследствие чего невозможно ве-
сти оседлый образ жизни и осуществлять полноценное социальное функ-
ционирование. Стихийные бедствия, социальные потрясения, войны, явля-
ются причинами массового распространения бездомности. Стоит учесть тот 
факт, что бездомность сейчас характерна для индустриально развитых и раз-
вивающихся стран, государств с переходной экономикой. Проблема бездом-
ности определяется в виде нехватки дешевого жилья, общего недостатка 
жилья, безработицы, которая приводит к отсутствию средств на оплату уже 
существующего жилья, малообеспеченности отдельных граждан и множе-
ства семей, социального здоровья, особенностей социальной политики об-
щества, государственного финансово-экономического потенциала. 

Значительная часть бездомных — это лица без определенного места 
жительства. Для России в течение последних лет отмечается их стреми-
тельное увеличение. Пребывают они в основном на вокзалах больших го-
родов, в подвальных и чердачных помещениях. Оказываясь без крыши над 
головой, становятся потенциальной, а зачастую и реальной угрозой для 
общества. Необходимо, при этом, учесть, что часто общество само под-
талкивает таких людей к совершению преступлений вследствие невоз-
можности получения работы и жилья. 
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Основные причины бродяжничества как социального явления ниже-
следующие: 

— ухудшение социально-экономической ситуации в стране, а также 
большая разница в доходах населения между центральными областями 
и глубинками; 

— снижение финансового благосостояния граждан; 
— низкая эффективность работы правоохранительных органов, от-

делов социальной защиты населения, службы занятости населения, ми-
грационной службы с лицами без определенного места жительства; 

— острые жилищные проблемы граждан (потеря жилья в связи 
с пребыванием в исправительном учреждении, мошенничество при прове-
дении сделок с недвижимостью, расторжение брака); 

— отчуждение личности ребенка от семьи в раннем детстве и под-
ростковом возрасте;  

— психические отклонения; 
— стремление скрыться от правосудия; 
— уклонение от обучения и труда; 
— разрушение социальных связей и постепенная десоциализация 

личности. 
В большинстве случаев бездомные являются мужчинами-одиночками. 

На долю бездомных женщин приходятся 10 % — в основном это злоупо-
требляющие алкоголем, а также лица, освободившиеся из мест лишения 
свободы (на последнюю группу приходятся порядка 20 % всего количества 
бездомных женщин). 

Попрошайничество — распространенное социальное явление совре-
менного мира. Нищие люди образуют отдельную категорию населения, 
находящуюся на самых низших ступенях социальной лестницы, как пра-
вило, это маргинальная и довольно подвижная социальная группа. По-
прошайничество, по сути, является систематическим занятием в целях по-
лучения у посторонних лиц денег и других материальных ценностей под 
каким-нибудь предлогом. Люди, занимающиеся попрошайничеством, мо-
гут иметь определенное место жительства, но в связи с низким материаль-
ным уровнем жизни, особенностями психического состояния, наличием 
алкогольной или иной зависимости проживают на пожертвования других 
граждан, т. е. попрошайничают. 

Само по себе социальное явление попрошайничества не ново для 
общества и представляет собой исторически сложившееся явление, кото-
рое характерно для большинства современных государств. Это подчас уже 
не вынужденное занятие ради пропитания, оно переросло в высокодоход-
ный бизнес, а попрошайки, ранее стоявшие с кружкой у церквей, сегодня 
встречаются в общественном транспорте и в подземных переходах, пере-
мещаются среди автомобилей в пробках, привлекают с собой малолетних 
детей. Особо насущна эта проблема для мегаполисов, где существует мет-
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рополитен, и в этот криминальный бизнес вовлечен довольно разнообраз-
ный контингент, в котором есть определенная иерархия и правила поведе-
ния. Это и инвалиды, представляющие себя ветеранами боевых действий, 
и убитые горем матери, собирающие деньги на лечение, и бродячие музы-
канты, привлекающие доход исполнением на музыкальных инструментах. 

В основном попрошайничество — инструмент для получения при-
были. Данным видом попрошайничества занимаются различные катего-
рии лиц, начиная от пенсионеров и заканчивая студентами, а также мате-
рями с малолетними детьми. Интересен тот факт, что данные виды по-
прошайничества совмещают в себе официальный доход попрошаек в виде 
пенсий, выплат из центров занятости населения, социальных пособий, 
стипендий, а вышеназванные лица просят подаяние исключительно ради 
дополнительного заработка.  

В зависимости от степени общественной опасности, цели, способа, 
характера и порядка образования, возможно выделение пяти видов по-
прошайничества:  

— административное правонарушение и преступление; 
— жизненно необходимое, доходное, вынужденное; 
— традиционное, с использованием детей; 
— прямое и бесконтактное; 
— индивидуальное и организованное. 
Следующим негативным социальным явлением, связанным с пре-

ступностью, является проституция1. 
Актуальность проблемы профилактики проституции заключается 

в том, что в прямой зависимости от того, как она разрешается в настоящее 
время, зависит и нравственный климат в обществе, и состояние преступно-
сти в будущем. Проституция приводит к деформации психологических ка-
честв личности и нравственной деградации человека, к разрыву социально 
значимых связей, распространению заболеваний, передающихся половым 
путем, созданию благоприятных условий для совершения более серьезных 
правонарушений и преступлений. В последние десятилетия использование 
проституции относится к кругу интересов организованной преступности. 

Отдельно нужно отметить тот факт, что проституция не является 
условной совокупностью административных проявлений, как это принято 
было считать ранее, а напротив, это более сложное и емкое явление, 
включающее в себя деятельность по обеспечению проституции, обще-
ственная опасность которой зачастую выше, чем самой проституции. 

Проституция — однозначно социально негативное явление, которое 
представляет совокупность аморальных административно и уголовно 
наказуемых проявлений, связанных с получением материальной выгоды 

                                                 
1 См.: Мамедов Ш. С. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с не-

законным оборотом алкогольной продукции: монография. — СПб., 2012. — 153 с. 
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от оказания услуг интимного характера, совершенных с различными ли-
цами за отдельно обозначенное вознаграждение, а также деятельность, 
направленная на обеспечение этих услуг.  

Взаимосвязь преступности и проституции выражена в криминальном 
характере деятельности, обеспечивающей проституцию (содержание при-
тонов, сводничество, услуги по доставке проституток, ведение сайтов 
и организация подобных услуг по телефону), а противоправный характер 
самой проституции, являющейся одной из детерминант преступности, за-
ключается также в том, что образ жизни лиц, втянутых в занятие ею, тесно 
связан с совершением сопутствующих преступлений: уклонением от ле-
чения венерических заболеваний, вовлечением несовершеннолетних 
в проституцию и т. д. Кроме того, сама среда, в которой занимаются про-
ституцией, и образ жизни ее участников продуцируют совершение «со-
путствующих преступлений», связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, укрывательством преступников, соучастием в кражах и грабежах. 

Проституция в практике нашей страны входит в категорию негатив-
ных социальных явлений. С учетом текущего состояния данного феноме-
на возможна его классификация по определенным видам.  

По субъектам действия проституция может быть: 
— мужская,  
— женская,  
— детская.  
В зависимости от характера гендерного поведения осуществляется: 
— без сексуальных извращений,  
— с сексуальными извращениями.  
В зависимости от мотивов личности, оказывающей услуги интимно-

го характера: 
— исключительно на основе получения материального вознаграждения;  
— по принуждению;  
— как условие получения работы либо карьерного продвижения;  
— в виде взятки за определенные услуги;  
— в целях фабрикации компрометирующих материалов и шантажа;  
— в политических целях; 
— для получения разведданных; 
— в целях шпионажа. 
Признаки, характерные для проституции:  
1) характер и род занятий — систематические половые связи без 

чувственного влечения с разными лицами в любой форме, направленные 
на удовлетворение сексуальных потребностей клиента;  

2) мотив занятий — корыстный, получение материального возна-
граждения за половое сношение, которое является основным или допол-
нительным источником дохода лица, оказывающие интим-услуги;  
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3) публичность, т. е. доступность лица, занимающегося проституцией, 
любому желающему удовлетворить свои сексуальные потребности за плату. 

Современная проституция в мегаполисе, как правило, профессио-
нальна, хорошо организована и четко стратифицирована. По данным кри-
минологических исследований, в России существует хорошо организо-
ванный и высокодоходный криминальный бизнес, основанный на эксплу-
атации проституции. Организованные преступные формирования исполь-
зуют для этого гостиницы, многочисленные «агентства» по предоставле-
нию интимных услуг, функционирующие под видом клубов, саун, мас-
сажных салонов, бюро знакомств. Они широко рекламируются в газетах 
и в сети Интернет. На более низком уровне находится «квартирная» про-
ституция, еще ниже — уличная и дорожная проституция, рассчитанная, 
в основном, на приезжих. 

Факторы проституции в нашей стране представлены: 
1) следствием кризиса идеологии, духовной и нравственной сферы 

общества; 
2) контрастной дифференциацией населения по уровню материаль-

ного благосостояния; 
3) затяжным экономическим кризисом, безработицей, снижением 

уровня жизни населения, увеличением количества безработных, бездом-
ных, появлением беспризорности; 

4) кризисом семейной сферы, распадом семей, проявлением насилия 
в семье, падением авторитета родителей как образцов для подражания; 

5) деградацией общественной системы социального контроля в России; 
6) негативной ролью организованной преступности в качестве орга-

низатора этого вида криминального бизнеса; 
7) экспансией западной культуры, эмансипацией, пропагандой сек-

суальной раскованности и распущенности в иностранных фильмах, рас-
пространением порнографии, популяризацией стриптиза, утверждением 
сексопатологии и половых извращений как социальной нормы; 

8) пороками государственной политики в области морально-этического 
воспитания молодежи и защиты духовно-нравственной сферы граждан. 

Отрицательные тенденции в существовании данного явления в со-
временной российской практике представлены: 

— снижением уровня нравственности и деморализации в сфере по-
лового поведения индивида; 

— снижением общественно признанного престижа материнства, от-
сутствием целевой программы воспитания в общем и полового воспита-
ния в частности, навязыванием культа насилия, секса и различных форм 
антиобщественного поведения средствами массовой информации; 

— распространением проституции; 
— трансформацией проституции в криминальный бизнес организо-

ванной преступности; 
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— увеличением принудительной проституции; 
— ростом детской проституции; 
— включением в проституцию мужчин; 
— ростом проституции с сексуальными извращениями; 
— возрастанием «служебной» и «коррупционной» проституции; 
— интернационализацией проституции в нашей стране. 
Еще одним негативным социальным явлением, связанным с пре-

ступностью, является суицидальное поведение. 
Понятие «суицид» (англ. suicide — самоубийство) — акт самоубий-

ства, совершаемый человеком в состоянии сильного душевного расстрой-
ства либо под влиянием психического заболевания. Ситуации, когда смерть 
причиняется лицом, которое не может отдавать себе отчета в своих действи-
ях или руководить ими, а также в результате неосторожности субъекта, от-
носят не к самоубийствам, а к несчастным случаям. В наши дни суицидаль-
ное поведение не рассматривается как однозначно патологическое. В боль-
шинстве случаев это поведение психически здорового человека. В то же 
время распространена точка зрения на суицид как на крайнюю точку в ряду 
взаимопереходящих форм саморазрушительного поведения1. 

Суицидальное поведение — аутоагрессивное поведение, проявляю-
щееся в виде фантазий, мыслей, представлений или действий, направлен-
ных на самоповреждение или самоуничтожение и, по крайней мере, в ми-
нимальной степени мотивируемых явным или скрытым намерением смер-
ти. Обычно самоубийство рассматривается как феномен социально-
психологической дезадаптации личности в условиях микросоциальных 
конфликтов. 

Суицидальное поведение имеет внутренние и внешние формы своего 
проявления:  

— Антивитальные переживания — размышления об отсутствии 
ценности жизни без четких представлений о своей смерти. 

— Пассивные суицидальные мысли — фантазии на тему своей 
смерти, но не лишения себя жизни.  

— Суицидальные замыслы — разработка плана суицида.  
— Суицидальные намерения — решение к выполнению плана. 

Внешние формы: 
— Самоубийство (суицид) — намеренное, осознанное и быстрое 

лишение себя жизни.  
— Суицидальная попытка (парасуицид) — не закончившееся смертью 

намеренное самоповреждение или самоотравление, которое нацелено на ре-
ализацию желаемых субъектом изменений за счет физических последствий.  

                                                 
1 Криминология: учебник / Г. А. Аванесов и др.; под ред. Г. А. Аванесова. 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 248. 
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— Прерванная суицидальная попытка (прерванный парасуицид) — 
акт, предпринятый в целях намеренного самоповреждения или самоубий-
ства, но прерванный до реального самоповреждения внешними обстоя-
тельствами (например, вмешательство посторонних предотвратило физи-
ческое повреждение: человека «сняли» с рельсов до прохода поезда, пре-
рвали акт самоповешения и т. п.).  

16.4. Основные направления предупреждения  
негативных социальных явлений, связанных с преступностью 

Актуальность проблемы предупреждения негативных асоциальных 
явлений определяется катастрофическим ростом в нашей стране наркома-
нии, проституции, суицида, резким омоложением пьянства, алкоголизма, 
безнадзорности и беспризорности. 

Нейтрализация причин и условий, способствующих негативным яв-
лениям, прежде всего зависит от совершенствования и эффективности ад-
министративного, гражданского, трудового и уголовного законодатель-
ства, а также от деятельности правоохранительных органов по предупре-
ждению негативных социальных явлений. Предупреждение органами 
внутренних дел правонарушений, совершаемых на почве пьянства и алко-
голизма, осуществляется как на общепрофилактическом, так и на индиви-
дуально-профилактическом уровне. 

Правоохранительный контроль органов внутренних дел в обще-
ственных местах является важным направлением предупредительной ра-
боты в отношении всех негативно-социальных явлении. Планирование 
и проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка на 
улицах, площадях, в парках, скверах, на вокзалах, транспортных маги-
стралях, стадионах позволяют работникам полиции применять превентив-
ные меры к лицам, находящимся в нетрезвом состоянии, пресекать распи-
тие спиртных напитков в указанных местах, пресекать правонарушения на 
ранней стадии их совершения. При задержании таких лиц работники по-
лиции используют нормы административного законодательства. 

В работе по профилактике пьянства и алкоголизма можно выделить 
несколько глобальных направлений.  

Во-первых, государство должно тщательно контролировать алко-
гольную ситуацию в стране. Это могут быть меры, направленные на пре-
сечение подпольного алкогольного бизнеса и нелегального ввоза спирт-
ных напитков из-за рубежа, на усиление ответственности за нарушения 
антиалкогольного законодательства в сферах производства, оборота и по-
требления спиртного.  

Вторым направлением разумной алкогольной политики должно быть 
принятие идеологических, воспитательных мер, которые заключались бы 
в идеологической оценке употребления спиртного, пьянства как социаль-



Особенная часть 

371 

ного зла, антиалкогольном воспитании в школе и семье, правовом, нрав-
ственном и религиозном воспитании, антиалкогольной пропаганде, посте-
пенном изменении культуры народа, избавлении от негативных традиций.  

Третьим направлением профилактики пьянства и алкоголизма долж-
но стать принятие организационных мер, связанных с развитием сферы 
досуга, физкультуры и спорта, внедрением в национальную культуру эле-
ментов здорового образа жизни. 

Как показывает практика, наибольший объем этой сложной и кро-
потливой работы приходится выполнять службе участковых уполномо-
ченных полиции. В соответствии с требованиями приказа МВД России 
от 29.03.2019 г. № 205 «О несении службы участковым уполномоченным 
полиции на обслуживаемом административном участке и организации 
этой деятельности» участковый уполномоченный полиции обязан уста-
навливать организаторов либо содержателей притонов для потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, занятия проституцией, 
а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступле-
ний и иных антиобщественных действий, в том числе в систематическое 
употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. 

Участковый уполномоченный полиции обязан также выявлять лиц, 
допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, по-
требление наркотических средств и психотропных веществ без назначения 
врача, хронических алкоголиков, психических больных, создающих непо-
средственную опасность для себя и окружающих; принимать к указанным 
лицам своевременные меры профилактического, правового и медицинско-
го воздействия в целях недопущения совершения ими преступлений и ад-
министративных правонарушений. Такие лица ставятся на профилактиче-
ский учет и с ними проводится профилактическая работа.  

Подразделениями по делам несовершеннолетних выявляются лица, 
вовлекающие несовершеннолетних в совершение преступлений и анти-
общественных действий, а также совершающие в отношении несовершен-
нолетних другие противоправные деяния. Кроме того, данные подразде-
ления выявляют несовершеннолетних, допускающих употребление спирт-
ных напитков, немедицинское потребление наркотических средств, места 
их концентрации, возможного сбыта, приобретения и потребления; уста-
навливают лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление 
спиртных напитков, наркотических средств. 

В работе по профилактике негативных социальных явлений, исходя 
из анализа научной и учебной литературы, можно выделить несколько 
направлений, реализация которых должна стать предпосылкой и в извест-
ном смысле гарантией успешной антикриминогенной предупредительной 
работы органов внутренних дел: 
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— Формирование в обществе идеологической установки на то, что 
злоупотребление спиртным представляет собой социальное зло. Опреде-
ленный профилактический эффект может дать информирование людей 
о вреде одурманивающих веществ, о том, как влияют они на физическую, 
психическую и социальную деградацию личности, к каким последствиям, 
в том числе правовым, приводят. Для этого субъектам профилактики пра-
вонарушений необходимо организовывать антиалкогольное и антинарко-
тическое воспитание (пропаганду) в семьях, школах, возрождать систему 
религиозного, нравственного, правового воспитания. 

— Разработка медицинских мер по профилактике пьянства, лечению 
алкоголизма и наркомании; разъяснение людям медицинских аспектов ал-
коголизма и пьянства; привлечение к проведению санитарно-
просветительской деятельности людей, которым удалось излечиться от 
алкоголизма и наркомании; использование эффективных научных методов 
по лечению и профилактике алкоголизма и наркомании. 

— Развитие сферы досуга, спорта, физкультуры; внедрение в рамках 
национальной культуры элементов здорового образа жизни; повышение 
качества импортируемых и выпускаемых в стране алкогольных напитков; 
жесткое пресечение производства, импорта недоброкачественной алко-
гольной продукции, полуфабрикатов; воздействие на культуру потребле-
ния спиртного, пресечение потребления алкогольных напитков в обще-
ственных местах и на улицах, постепенное вытеснение крепких напитков 
за счет безалкогольных и малоалкогольных. 

Субъектам профилактики необходимо разработать и применять на 
практике комплекс мер, направленных на предупреждение и устранение 
распространения преступного поведения. В настоящее время можно вы-
делить три комплекса мероприятий. Первый комплекс носит социально-
экономический характер и направлен на повышение уровня жизни насе-
ления, предупреждение и противодействие распространению в обществе 
негативных явлений (таких как беспризорность, проституция, наркомания 
и т. д.). Вторая группа своей целью имеет формирование новой менталь-
ности в нашем обществе. Третий комплекс мероприятий имеет индивиду-
альную направленность и создан в целях предупреждения распростране-
ния отрицательного влияния преступной субкультуры в отношении кон-
кретного лица. 

Для того чтобы разработанные государством и указанные выше ме-
ры по противодействию и распространению социально-негативных явле-
ний в обществе были реализованы на практике и приносили положитель-
ный результат, необходимо решить ряд насущных проблем, таких как: 
консолидация действий органов федерального уровня и органов субъектов 
федерации, а также органов местного самоуправления в достижении по-
ставленных целей и задач по противодействию распространению соци-
ально-негативных явлений среди населения; проведение действенной по-
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литики государства по укреплению института семьи и брака, охране мате-
ринства и детства.  

Также следует на государственном уровне ужесточить контроль за 
теле- и радиовещанием, а также за рекламой, часто навязывающей эле-
менты преступной субкультуры массовому потребителю.  

Для реализации вышеуказанных мер потребуется довольно продол-
жительное время и кропотливая работа, но данные методы эффективны 
и принесут положительный результат, так как с социально-негативными 
явлениями можно бороться только сообща. 

 Ученые-криминологи предлагают целый ряд мер и способов, 
направленных на противодействие распространению преступной субкуль-
туры в обществе. Государство должно разработать систему внешних воз-
действий, а обязанности по воплощению соответствующих мер возложить 
на субъекты воспитания. Также необходим контроль со стороны государ-
ства за деятельностью субъектов воспитания и за точным соблюдением 
ими поставленных задач. Государством должны быть разработаны право-
вые методы противодействия негативным проявлениям криминальной 
субкультуры. Законодательство, касающееся и регулирующее данные во-
просы, существует, но оно нуждается во внесении поправок. Поправки 
необходимо внести в уголовно-исполнительное законодательство. Цель 
данных поправок — создание эффективных мер противодействия массо-
вому распространению отрицательного влияния преступной субкультуры 
в нашем обществе.  

В заключение, следует отметить, что наиболее приоритетными яв-
ляются следующие мероприятия превентивного характера, которые 
в комплексе должны привести к снижению уровня преступности в рамках 
негативно-социальных явлений. 

1. Организационно-управленческие мероприятия:  
Во-первых, обеспечение трудоустройства и занятости людей, под-

держка малого и среднего бизнеса. Наиболее полно реализовать свой внут-
ренний потенциал человек способен, занимаясь любимым делом, особенно 
когда в нем совмещается и бизнес, и хобби. А наличие конкретных жизнен-
ных целей и интересов позволяет переключить внимание людей с деструк-
тивных форм поведения на конструктивные, социально одобряемые. 

Во-вторых, ужесточение наказания за распитие алкогольных напит-
ков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения на улицах и в об-
щественных местах.  

В-третьих, борьба с незаконным производством алкогольных напит-
ков, а также с нарушениями в сфере продаж алкогольной продукции. 

2. Спортивные и культурно-массовые мероприятия. Правильная ор-
ганизация досуга людей — важная составляющая воспитательной работы, 
направленной на оздоровление населения, создание стереотипов безалко-
гольного времяпрепровождения, повышение культурного уровня, созда-
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ние правильных стереотипов поведения, привлечение молодежи. Отсут-
ствие такой работы или существенные ее недостатки приводят к тяжелым 
последствиям (например, низкий уровень правосознания отдельных граж-
дан позволяет им управлять транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения). В России традиционно в качестве главных форм до-
суга, формирующих здоровый образ жизни, провозглашаются физическая 
культура и спорт. Для привлечения к этой деятельности большого количе-
ства россиян в стране массово строятся физкультурно-оздоровительные 
комплексы. Однако такая работа не всегда достигает изначально постав-
ленных целей. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Каково содержание понятия негативных социальных явлений, 
связанных с преступностью? 

2. Дать определение алкоголизации и наркотизации. 
3. Перечислить виды негативных социальных явлений, связанных 

с преступностью. 
4. Назвать основные направления предупреждения негативных со-

циальных явлений, связанных с преступностью. 
5. Дать социальную и правовую оценку негативным социальным 

явлениям, связанным с преступностью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящий учебник формирует общее представление о современном 

состоянии учения о преступности — науки о динамичном общественно 

опасном явлении.  

Концептуальный подход обеспечил изложение учебного материала по 

криминологии не только в теоретическом контексте, но и с научно-

прикладных позиций. Книга знакомит с фундаментальными компонентами 

криминологии: этапами ее развития, предметом и методами исследования, 

местом в системе наук. Авторами рассмотрены современные отечественные 

и зарубежные криминологические теории. Многоаспектно и разнопланово 

исследована преступность и ее детерминанты. Раскрыты особенности лич-

ности преступника и его жертвы. Уделено внимание оценке внедрения док-

трин и теоретических концепций об антикриминальном противодействии 

в практическую деятельность правоохранительных органов. Отражена про-

блематика криминологических характеристик наиболее опасных резонанс-

ных видов преступлений и мер их профилактики. 

Педагогическая установка авторов ориентирована на развитие кри-

минологического мышления, которое способствует плодотворному при-

менению полученных знаний, как в научной деятельности, так и в практи-

ческой работе по борьбе с преступностью.  

Учебный материал позволяет сформировать у обучающихся умения 

и навыки применения эффективного инструментария профилактики пра-

вонарушений; проведения криминологических исследований с предвари-

тельным анализом оперативной обстановки и выявлением криминогенных 

факторов, изучением характера злоумышленника и виктимной специфики, 

планированием и реализацией превентивных мероприятий, прогнозирова-

нием криминогенной ситуации.  

Учтены последние значительные изменения в действующем законо-

дательстве по вопросам антикриминальной деятельности и результаты со-

временных научных криминологических исследований.  
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