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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Наука криминология среди других юридических наук  сравнительно молода. 

Отсчет ее жизни начинается примерно со второй половины XIX века. Преступность как 

явление всегда интересовала людей. Человечество жило и живет в страхе перед 

преступностью и всегда искало и  ищет методы и средства борьбы с ней. 

 Преступность имеет в определенных своих видах не только общеуголовный, но и 

политический оттенок. Это всегда надо иметь в виду, изучая преступность. Но 

криминология, прежде всего, - наука об общеуголовной преступности. 

 Не сразу человечество пришло к убеждению, что преступность как специфическое 

явление следует изучать специально, ибо для того, чтобы вести борьбу с преступностью, 

необходимо познать ее. Постепенно сформировалась наука, получившая название 

«криминология».  

 Криминология – гуманистическая, так как ее цели   - познание преступности, тех, 

кто совершает преступление, уяснение причин этого отрицательного явления, выработка 

предупредительных мер обращения с теми, кого само общество сделало преступниками. 

 Криминология – практичная наука. Она дает в руки тех, кто этого хочет и 

понимание проблемы преступности в целом, и понимание того, что общество может 

сделать в борьбе с ней; какими средствами и методами оно обязано пользоваться; как 

заниматься законотворчеством с учетом состояния, характера и структуры преступности; 

какие меры в борьбе с преступностью первичны, а какие вторичны; каково место 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью; кто же такие преступники – 

люди, или члены общества, поставленные самим обществом в положение изгоев, или это 

люди, которым общество дало многое, включая властные полномочия, и они этим 

пользуются в преступных целях; что первично в борьбе с преступностью – закон и 

наказание или меры экономического, социального, воспитательного характера и т.п. 

 На исходе XX века регистрируемая преступность в России и других постсоветских 

республик достигла трехмиллионного рубежа и продолжает расти и в начале XXI века во 

всех странах мира. Перед государственными и политическими лидерами стоит задача 

ответить  на вызов, брошенный криминалом. Это возможно сделать путем упреждающих 

политических, правовых и организационных мер по сдерживанию преступности только на 

основе научно обоснованных криминологических прогнозов. 

 Актуальность криминологических исследований и перспективность изучения  

курса «Криминология» студентами юридического факультета, таким образом, 

обусловлена общественно значимым  социальным заказом на такие знания. 

 Криминология, являясь общетеоретической дисциплиной для наук криминального 

цикла, имеет прикладной характер. На базе ее рекомендаций совершенствуются  

общественные отношения, создаются программы борьбы  с преступностью, изменяется 

законодательство, составляются уголовно – процессуальные документы, в которых 

отражаются данные о тенденциях развития преступности, причинах преступности, 

личности преступника. 

 Одновременно криминология, изучающая закономерности определенного 

социального явления, вносит вклад в разработку научных представлений об обществе и 

человеке, обладает большим теоретическим потенциалом. 
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 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА 1.  

Понятие, предмет, метод и система криминологии 

 

1. Понятие, объект и предмет криминологии. 

2. Цель, задачи, функции и методы криминологии. 

3. Система криминологии и ее связь с другими науками. 

 

Опорный конспект лекции 

 

1. Название науки «криминология» происходит от латинского «krimen» 

(преступление) и греческого «logos» (наука). То есть, дословно криминология - это наука 

о преступлении. В данном случае термин «преступление» употребляется в собирательном 

значении. Им обозначается не какое-то отдельное преступление, а преступление - как 

явление. Сегодня мы употребляем вместо него более соответствующий по смыслу термин 

– «преступность». Таким образом, более точный перевод термина «криминология» - это 

«наука о преступности». 

Впервые термин «криминология» был применен антропологом Топинардом в 

1879г., а уже в 1890г. в Риме прокурор кассационного суда барон Р.Гарофало опубликовал 

имевшую успех книгу под названием «Криминология». 

Вопрос о понятии и природе криминологии (что отражается и на ее предмете) как 

общественной, юридической или естественной науки продолжает оставаться 

дискуссионным в зарубежной криминологии. Англосаксонская система криминологии 

считает ее отраслью социологии, поэтому она преподается в социологических, а не 

юридических колледжах. Континентальная доктрина рассматривает криминологию как 

междисциплинарную - между общественными и естественными науками. При этом в 

Италии акцент делается на биологическую сторону криминологии, во Франции - на 

клиническую, связанную с психологическими и психиатрическими аномалиями, а в 

Германии конкурируют два направления - биологическое и социологическое с 

преобладанием последнего. 

В нашей стране одно время криминология признавалась исключительно правовой 

наукой и учебной дисциплиной, частью уголовного права. Ряд ученых, представителей 

уголовного права, отрицали ее самостоятельность, считали ее не наукой, а только учебной 

дисциплиной. Однако уже с 1970-х годов в российской криминологии возникло, а ныне 

прочно укрепилось ее понимание как общетеоретической науки о преступности, ее 

причинах и условиях, ей сопутствующих, личности тех, кто совершает преступления, а 

также о методах контроля за преступностью и борьбы с ней. Криминология - это своего 

рода философия наук криминально-правового цикла. 

Понимание предмета криминологии лежит в сопоставлении и разграничении 

предмета криминологии с ее объектом. Исходя из этого, криминология изучает (как 

объект) преступность как явление, ее причины и условия, личность преступника, формы и 

методы предупреждения преступности и контроля за ней. Предметом же науки 

криминологии является сама преступность в единстве и многообразии ее сущности, а 

также тех факторов, которые непосредственно с нею связаны. 

И в приведенном выше понятии (дефиниции) криминологии, и в определении ее 

объекта упоминались 4 основных элемента, составляющие ее содержание: преступность, 

ее причины и условия, личность преступника, предупреждение и профилактика 

преступлений. Несколько слов о каждом из них. 

Преступность - это форма социального поведения людей, нарушающая нормальное 

развитие общества. Кроме того, преступность – негативное, социально-правовое явление, 



 6 

представляющее собой совокупность преступлений, совершенных за определенный 

период времени и на определенной территории. 

Вторым составным элементом науки криминологии являются причины и условия 

преступности, объединяемые родовым понятием «криминогенные детерминанты» 

(детерминанта – от лат. «determinere», что означает «обуславливать существование и 

развитие другого явления»), представляют собой совокупность социально-негативных 

экономических, демографических, идеологических, социально-психологических, 

политических, организационно-управленческих явлений, которые порождают и 

обусловливают (детерминируют) преступность как свое следствие. Причины и условия 

преступности в многообразии их содержания, природы, механизма действия изучаются на 

разных уровнях: причины и условия преступности в целом, отдельных групп 

преступлений, конкретного преступления. 

Третьей составляющей предмета криминологии является личность преступника, 

которая изучается как система социально-демографических, социально-ролевых, 

социально-психологических свойств субъектов преступлений. Дается их классификация. 

Применительно к личности преступника рассматривается соотношение биологического и 

социального в ней. Данные о личностных свойствах применительно к субъектам 

преступлений в целом и по видам преступлений содержат существенную информацию о 

причинах преступлений. Личность преступника исследуется так же, как 

непосредственный адресат предупреждения новых преступлений (рецидива). 

Четвертым элементом предмета криминологии является предупреждение и 

профилактика преступности, как система государственных и общественных мер, 

направленных на устранение или нейтрализацию, ослабление причин и условий 

преступности, удержание от преступлений и коррекцию поведения правонарушителей.   

  

2. Теоретическая цель науки криминологии состоит в словесном формулировании 

желаемого будущего результата научной деятельности по выявлению актуальных проблем 

борьбы с преступностью. 

Практическая цель заключается в выработке научных и практических 

рекомендаций, предложений и выводов по повышению эффективности борьбы с 

преступностью. Практические или рабочие цели должны формулироваться с учетом 

профессиональной подготовленности кадров, их материально-технического, финансового 

обеспечения и реального времени. 

Исходя из предмета и целей,  криминологии определяются ее задачи. В отличие от 

целей они характеризуются большей конкретностью и «привязкой» по исполнителям, 

месту, времени и реальной обеспеченностью как правовой, так и финансовой, 

материально-технической, боевой и т.д. 

Основными задачами криминологии являются: 

- аналитическая: исследование преступности, личности преступника, причин и условий 

преступности, системы и эффективности предупреждения преступности, их состояния в 

целом и по категориям преступлений (организованной, экономической, насильственной и 

т. д.); 

- прогностическая: криминология по закономерностям и тенденция движения 

преступлений, ее субъектов, обострению противоречий и измерению результатов борьбы 

с преступностью высказывает обоснованные предложения о возможном развитии 

криминологических явлений; 

- всемерная практизация криминологии, т.е. внедрение ее рекомендаций в 

законотворческую и правоприменительную практику: криминология разрабатывает 

рекомендации правоохранительным органам по интенсификации их деятельности по 

предупреждению преступности, российские криминологи участвуют в международных 

конгрессах, семинарах, съездах, посвященных разработке скоординированных мер 

противостояния преступности по линиям  ООН, Интерпола, СБСЕ и др. 
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Применительно к предупреждению конкретных категорий преступлений 

первоочередными задачами являются: интенсификация предупреждения насильственной 

и вооруженной преступности, сокращение организованной преступности, стабилизация 

экономической преступности, резкое сокращение темпов роста преступности 

несовершеннолетних. 

Поставленные перед ней задачи наука криминология решает посредством 

выполнения определенных функций. Принято выделять три основные функции: 

описательную, объяснительную и прогностическую. 

Описательная функция реализуется в отражении явлений и процессов, входящих в 

предмет криминологии, на основе собранного эмпирического (практического) материала. 

Объяснительная позволяет выяснить, какой характер имеет изучаемый процесс, его 

особенности. Прогностическая определяет вероятное развитие явления или процесса. 

В криминологии преимущественное распространение получили два типа методов - 

общенаучные и конкретно-социологические. 

К общенаучным методам относятся: восхождение от абстрактного к конкретному, 

гипотеза, системно-структурный анализ, исторический, сравнение, динамический, 

статистический. 

К конкретно-социологическим методам относятся: изучение документов, опросы в 

форме анкетирования и интервью, наблюдение (включенное и внешнее), эксперимент. 

 

3. Система криминологии традиционно делится на две части: Общую и Особенную. 

В Общей части криминологии рассматриваются преступность, ее причины как явления, а 

также причины конкретного преступления, личность преступника, общая теория 

предупреждения преступности, а также развитие самой криминологии как науки. В 

Особенной части рассматриваются характеристики видов преступности и конкретных мер 

предупреждения преступлений. 

Исторически криминология тесно связана (из правовых наук) с науками уголовно-

правового цикла и прежде всего - с уголовным правом. Как уже упоминалось, 

криминология в свое время выделилась из уголовного права, она первоначально была 

одним из направлений этой науки. Уголовное право - наука, отрасль права и 

законодательства, определяющая преступность и наказуемость деяний. Именно она 

устанавливает правовые рамки, не позволяющие криминологии бесконечно расширять 

свой предмет (к чему она вынужденно стремится, углубляясь в решение той или иной 

проблемы). 

Уголовно-процессуальное право - отрасль науки, прав и законодательства, 

определяющих задачи, принципы, круг участников уголовного процесса, их права и 

обязанности, порядок возбуждения, предварительного расследования, судебного 

рассмотрения и разрешения уголовных дел. Особую важность криминологические 

исследования и рекомендации приобретают на трех последних стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Неразрывна связь криминологии с уголовно-исполнительным правом. Учитывая, 

что последнее, имея одну из важнейших целей - исправление осужденных, использует для 

ее достижения знания, положения и нормы других отраслей правовых и неправовых наук, 

включая (из неназванных) конституционное, трудовое, гражданское право, педагогику, 

психологию, управление. 

В этом уголовно-исполнительное право наиболее близко с криминологией, которая 

также для достижения своих целей пользуется знаниями многих других наук. Для того, 

чтобы исправить преступника не обойтись без понимания его личности, его 

криминологической характеристики. Для того, чтобы предотвратить совершение данным 

осужденным нового преступления, необходим индивидуальный криминологический 

прогноз и т.д. 
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Смежными для криминологии науками также являются гражданское, 

административное, налоговое и  семейное право, правовая статистика. Среди неправовых 

наук - социология, экономика, психология, психиатрия, демография, статистика. 

 

 

Контрольные вопросы и задания к теме 

 
1. Что изучает криминология. 
2. В чем состоит понятие предмета криминологии. 
3. В каких направлениях развивался предмет криминологии. 
4. Каковы основные цели и функции криминологии. 
5. Раскройте содержание функций криминологии. 
6. Что представляет собой система криминологии. 
7. Раскройте понятие методов криминологии.  
8. С какими науками наиболее тесно связана криминология. 
9. Какова связь криминологии с науками криминального цикла. 

 

   

Литература, рекомендуемая к изучению 

 

1. Блувштейн Ю.Д. Криминология и математика. - М.: Юрид.лит., 1974. 

2. Бурлаков В.Н. Криминология XX век.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2000. 

3. Иванов Л.О., Ильина Л.В. Пути и судьбы отечественной криминологии. - М., 1999. 

4. Иншаков С.М. Криминология: учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2002. 

5. В.А.Кашевский, И.И. Куценков, А.А. Примаченок. Криминология: Ответы на 

экзаменационные вопр. - Минск: Тетра - Системс, 2007. 

6. Криминология: Учеб. для вузов / Под общ. ред. А.И.Долговой.- М.: Норма, 

2008. 

7. Криминология. Учеб./ Под ред. Кудрявцева В.Н., В.Е.Эминова – М.: Юристъ, 

2004. 

8. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: 

Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та,  2005.  

9. Малков В.Д. Криминология. Учебник для вузов.- М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2006. 

10. Шнайдер Г.Й. Криминология. – М.: Прогресс, 1998. 
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ТЕМА 2. 

История криминологии и ее современное состояние 

 

1. Истоки криминологии. 

2. Научные направления и концепции причин преступности (исторический аспект). 

3. Современный период развития криминологии. 

4. История отечественной криминологии. 

 

Опорный конспект лекции 

  

1. Механизмы самозащиты присущи практически всему живому. Первоначально, в 

первобытно - общинном строе, это была практика защиты от нападений, затем она 

приобрела характер неодобряемого и далее – запретного поведения. 

Следующим этапом развития механизмов реагирования на нарушение социальных 

установлений стали развитие кровной мести, а также укрепление и развитие власти 

вожака (вождя, князя). 

Одно время кровная месть действовала параллельно с властью вождя, но затем 

была вытеснена последней. Это было связано, в том числе, и с тем, что воздействие вождя 

на преступность было более разнообразным (кровная месть предполагала исключительно 

убийство) и адекватным. И, наконец, появилось «бессмертное» изобретение человечества 

- тюрьма. Уже в древней Греции и древнем Риме тюрьмы были похожи на те, что 

существуют сейчас. Таким образом, власть вождя, трансформировавшаяся затем во власть 

господина, царя положила начало развитию разнообразного арсенала мер воздействия на 

преступность. Причем акцент делался на карательные меры. Уже в то время выработались 

два важнейших принципа воздействия на преступность: 1)необходимость постоянного 

поиска более эффективных мер воздействия; 2)требование экономичности мер 

воздействия, соответствия затрат материальным и экономическим возможностям. 

Оба принципа действуют и по настоящее время в практике воздействия на 

преступность любого государства.  

Наряду с карой мощным средством воздействия, в том числе и на преступность, 

стала религия. Религия контролировала не только дурные поступки людей, но и дурные 

мысли, о которых может узнать Бог. Таким образом, эта форма социального контроля 

стала самой всеобъемлющей. 

Развитие культуры постепенно подвело человечество к проблеме воспитания. 

Воспитание подрастающего поколения оказалось достаточно мягким, но весьма 

эффективным методом регулирования общественной жизни. Возможности предупреждать 

преступления посредством правильного воспитания были отмечены такими философами 

древности, как Конфуций, Пифагор, Демокрит, Сократ. Конфуций развил теорию 

воспитания подданных примером правителя, а также теорию семейного воспитания, 

основанного на беспрекословном подчинении младших членов семейства старшим. 

Наиболее полно эти теории были восприняты и развиты в Японии, где стали одной из 

основ японского общества, отличающегося одним из самых низких уровней преступности 

в мире. 

Знаменитый древнегреческий философ Платон развил положение о необходимости 

социального переустройства как факторе, препятствующем преступности. Он впервые 

стал рассматривать нарушения законов как следствие болезни государства. Одним из 

основных источников болезни он называл противоречия, возникающие между бедностью 

и богатством. В целях предупреждения преступлений и беспорядков, считал Платон, 

государство должно установить пределы расхождения с тем, чтобы стоимость имущества 

самых богатых лишь в 4 раза превышала этот же показатель самых бедных. 

После крушения древнеримской империи наступил период, получивший название 

средневековья. Его символом в области борьбы с преступностью стали необычайная 
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жестокость наказаний преступников, а также господство религиозных взглядов на 

сущность преступности и методы борьбы с ней. Теоретиками инквизиции (Фома 

Аквинский, Шпренгер, Иоанн Дамаскин) преступник понимался как пособник злых сил, 

слуга сатаны и его признания в этом можно добиваться всеми возможными приемами и 

средствами. 

Однако даже в это время идея социальных преобразований как мера воздействия на 

преступность продолжала находить своих сторонников. Она развивалась Т. Мором и Т. 

Кампанеллой, которые ценой собственной жизни и свободы отстаивали гуманные 

подходы к воздействию на преступность. 

 

2. Принято считать, что более-менее систематический характер научное 

осмысление проблем преступности и борьбы с ней приобрело во второй половине ХVIII 

века. В развитии же криминологии как науки выделяют несколько научных направлений, 

преобладавших в тот или иной период. Рассмотрим наиболее известные из них. 

Классическая школа уголовного права. 

Идеи утопистов Т. Мора и Т. Кампанеллы были развиты великими философами-

просветителями ХVIII в. Руссо, Вольтером, Дидро, Монтескье. Они выдвинули много 

положений о гуманизации всей системы воздействия на преступность за счет уменьшения 

роли и степени применения кары. Им принадлежит классический принцип: «Главное не 

то, чтобы было назначено строгое наказание». 

Идеи гуманистов синтезировал Ч.Беккариа, опубликовавший в 1764г. 

фундаментальный труд «О преступлениях и наказаниях». Идеи Беккариа имели огромный 

резонанс не только в научной среде. Многие монархи пытались реализовать их на 

практике, на них в основном базировался Французский уголовный кодекс 1791г. Вот 

несколько правовых принципов, которые актуальны и сегодня: «Лучше предупреждать 

преступления, чем наказывать», «Должна быть соразмерность между преступлениями и 

наказаниями». 

Огромное влияние на гуманизацию системы наказания во всем мире оказали труды 

известного английского ученого Джона Говарда (1726-1790). Основная его идея - 

раздельное содержание различных категорий осужденных (мужчин, женщин, 

несовершеннолетних, по видам преступлений и т.д.). 

Существенную роль в развитии науки о преступности сыграла теория наказания, 

разработанная английским ученым Иеремией Бентамом (1748- 1832). Он предлагал 

рациональное устройство тюрьмы на началах одиночного заключения и центрального 

надзора, имеющее мастерские, школу, больницу с целью исправления заключенных. 

Попытки построить образцовые тюрьмы, как в России, так и в Англии, на которые он 

истратил все свои деньги, оказались неудачными. 

Работы вышеназванных авторов и их последователей сформировали классическое 

направление уголовного права, в рамках которого развивались и криминологические идеи. 

Основной недостаток этого направления - недостаточное внимание личности 

преступника. 

Концепция социальной детерминации.  

Представителем этого направления является бельгийский математик и астроном Л. 

Кетле (1796-1874). Его работа вызвала большой резонанс в обществе, поскольку 

выяснилось, что количество преступлений за одинаковый период времени совершается с 

какой-то пугающей закономерностью: их не может быть совершено ни больше в 10 раз, ни 

меньше. Фундаментальный вывод Кетле - все совершаемые в обществе преступления - 

единое явление, развивающееся по определенным законам. И для того, чтобы успешно 

бороться с преступностью, необходимо познать законы ее развития и воздействовать на 

преступность именно в соответствии с ними. 

  Антропологическая концепция изучения преступника. Криминальная 

антропология прочно ассоциируется с именем итальянского ученого Чезаре Ломброзо 
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(1836-1909). Основная идея Ломброзо заключается в том, что преступник - это особый 

природный тип, скорее больной, чем виновный. Он разработал признаки преступного 

человека, определяющиеся по строению черепа, который напоминает черепа низших 

доисторических человеческих рас, а также другие аномалии строения тела. Поскольку 

они, по мнению Ломброзо, прирожденные преступники (т.е. они, в общем-то, невиновны, 

поскольку такими родились), то и меры воздействия на них должны быть сходны с 

мерами воздействия на душевнобольных: их следует выявлять и изолировать (либо 

уничтожать). 

Позитивное направление. Сущность позитивного метода Энрико Ферри (1856-

1928) состоит в том, что при изучении преступности следует опираться на 

экспериментальные исследования. Ферри понимал преступность как следствие 

воздействия трех факторов: антропологических, физических и социальных, отдавая 

приоритет последним. Он считал, что причиной роста или снижения преступности 

являются вовсе не наказания, которым только приписывается такое большое значение, а 

изменение социальных условий.  

В русле позитивистской школы развивал свои идеи и видный итальянский ученый, 

барон Рафаэль Гарофало (1852-1934). Изданная им в 1884 г. монография «Криминология», 

фактически узаконила название новой науки. В монографии была предложена 

рациональная система наказаний, применяемых в зависимости от категории преступника 

(он классифицировал их на 4 группы). Он был сторонником применения смертной казни, 

которую считал важной сдерживающей силой. Такого же мнения придерживался и 

А.Ферри, считавший, что смертная казнь должна быть не просто установлена в законах, 

но иметь достаточно масштабное применение. Если же она применяется редко (8-10 

казней в год), то эффект от нее лишь отрицательный. 

Социологическое направление. Наиболее яркими представителями этого 

направления были французские криминологи Габриэель Тард (1843-1904) и Эмиль 

Дюркгейм (1858-1917). В 1890 г. вышла книга Тарда «Философия наказания». В ней он 

развил идеи о профессиональном типе преступника, доказывал, что антропологические и 

физические факторы, влияющие на совершение преступления, являются вторичными по 

отношению к социальным. В отличие от выводов Кетле, он доказал, что преступность не 

так уж постоянна, а непрерывно растет. Цивилизация, уничтожая одни виды 

преступности, ею же созданные, насаждает  на их месте новые. 

Профессор Сорбонны Э. Дюркгейм в своей работе «Метод социологии» (1896) 

сделал вывод, произведший фурор в научной среде: он не только заявил о том, что 

преступность - это нормальное социальное явление, но что преступление не следует 

рассматривать как зло; преступление настолько нормально, что если бы его не было, то 

существование общества было бы невозможно. Т.о. преступление - показатель 

общественного здоровья. Ненормальным явлением преступность становится только тогда, 

когда превышает определенный для каждой социальной системы уровень (нормальный 

уровень - когда определенный коэффициент преступности имеет место в большинстве 

стран).Одной их главных причин преступности Дюркгейм считает патологию 

потребительства. Если ее не удается ограничить, в обществе начинается хаос, 

дезорганизация. 

Психоаналитическая концепция преступности. Ее наиболее видным 

представителем является З. Фрейд. Ряд выявленных Фрейдом психических механизмов 

позволил глубже понять мотивационную картину преступного поведения. Согласно его 

психоаналитической теории, преступное поведение рассматривается как проявление 

глубинных подсознательных природных инстинктов, свойственных человеку от 

рождения. В результате борьбы сознания с подсознанием рвущиеся наружу 

бессознательные инстинкты и влечения зачастую приводят человека к преступлению. 

Внедрение психоаналитических методик в практику пенитенциарных учреждений дало 

мощный толчок развитию клинической криминологии. 
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Виктимологические теории. Виктимология - учение о жертве преступления - стало 

активно разрабатываться в первой половине ХХ века. Сторонниками этого направления 

были Э.Сатерленд, Г. Геттинг, Б. Мендельсон. Виктимологическое направление 

воздействия на преступность является одним из наиболее гуманных и перспективных. 

Оно не требует серьезных материальных затрат, основывается на стремлении каждого 

человека к самозащите и потому нашло широкую поддержку среди ученых и 

общественности. 

 

3. Отсчет современного периода развития криминологии принято вести с 70-х 

годов ХХ столетия. В это время как развиваются теории и направления, 

разрабатывавшиеся ранее, так и возникают новые. 

Социальное реформирование. Воздействие на преступность происходило путем 

общественных преобразований и перевоспитания преступников. Так, в Западной Европе 

социальные реформы были направлены на уменьшение разрыва в экономическом 

положении бедных и богатых, на ограничение безработицы, усиление социальной 

поддержки безработных, уничтожение гетто и трущоб. Особое внимание уделялось 

декриминализации молодежи. 

Клиническая криминология. Практически во всех странах была осуществлена 

значительная гуманизация карательной политики: штрафы, предостережения, условное 

осуждение, полузаключение (на выходные или на ночное время) стали применяться 

вместо лишения свободы. 

Однако в 80-е годы, в связи с резким увеличением преступности, произошел 

возврат к политике жесткого реагирования. Правоохранительные органы были обвинены в 

отсутствии твердости, стал популярным лозунг – «Преступник должен сидеть в тюрьме».  

Тюрьму вновь стали рассматривать не как средство исправления, а как орудие 

запугивания и изоляции общественно опасных лиц. Несмотря на осознание 

невозможности справиться с преступностью одними лишь карательными мерами, 

отказываться от них в большинстве европейских стран не спешат и в настоящее время. В 

борьбе с преступностью все шире используются достижения научно- технического 

прогресса, архитектурной криминологии, виктимологические меры защиты и т.д. 

 

4. Впервые преступность в России систематически начала изучаться в рамках 

социологической школы уголовного права. Первым криминалистом, включившим в науку 

уголовного права задачу изучения преступности как явления общественной жизни и его 

причины в 1872г., был профессор Московского университета М.В. Духовской. 

Характерной чертой социологической школы уголовного права было рассмотрение 

преступности не только как юридического понятия, но и как социального явления. 

Представители этого направления М.Н. Гернет, П.И. Люблинский, И.Я. Фойницкий и др. 

ставили перед собой задачу всестороннего изучения взаимосвязи между социальной 

средой и преступностью. 

Антропологическое направление уголовного права не нашло в России такого 

распространения, как на Западе. Наиболее известным представителем этого направления 

был Д.А. Дриль. Он считал, что классическая школа уголовного права забывает в своих 

чисто юридических схемах живого человека, вставшего на путь преступлений. Однако в 

противоположность западноевропейским сторонникам этого направления, Дриль 

индивидуальные факторы преступности полностью подчинял социально-экономическим 

причинам. 

Изучение преступности продолжилось уже с первых лет существования Советского 

государства. Анализ причин преступности, личности преступника проводился органами 

юстиции, милиции, научными сотрудниками. Первый криминологический кабинет был 

создан в 1917г. в Петрограде. Затем аналогичные кабинеты, в задачу которых входило 

изучение преступности и преступников, изыскание методов их перевоспитания, 
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производство экспертиз, были созданы в Саратове, Москве, Ростове-на-Дону, Белоруссии, 

на Украине, в Закавказье. Для координации криминологических исследований в стране в 

1925г. при НКВД РСФСР был открыт Государственный институт по изучению 

преступности и преступника. Из наиболее известных теоретических исследований того 

периода следует назвать труды таких ученых, как М.Н. Гернет, А.А. Герцензон, Е.И. 

Тарновский, В.И. Халфин, А.С. Шляпочников и др. В 1931г. институт был ликвидирован. 

До конца 50-х годов криминологические исследования были прерваны. 

С развенчанием культа личности возобновилась деятельность по изучению причин 

преступности на кафедрах уголовно-правового цикла университетов и юридических 

институтов. В начале 60-х годов впервые вне рамок уголовного права были опубликованы 

труды по проблемам криминологии (С.С. Остроумов, А.Б. Сахаров, Г.М. Миньковский, 

В.К. Звирбуль). В 1963 г. был образован Всесоюзный институт по изучению причин и 

разработке мер предупреждения преступности. Для этого и последующих периодов харак- 

терна бурная активизация криминологических исследований.  

Криминология как самостоятельная наука и учебная дисциплина утверждается в 

качестве научной базы для разработки уголовной политики. В 1966г. выходит первый 

отечественный учебник по криминологии. В 70-х годах в юридических вузах страны 

появляются кафедры криминологии. 

В последние годы происходит интенсивное развитие социально- психологических 

исследований в криминологии, направленных на углубленное изучение свойств и 

признаков лиц, совершающих преступления, причин и механизмов индивидуального 

преступного поведения (Ю.М. Антонян, А.Р. Ратинов, А.М. Яковлев и др.). 

Современный период, характеризующийся развалом экономики, политическими и 

социальными конфликтами, и как следствие - небывалым ростом и профессионализацией 

преступности, с одной стороны, осложняет ее изучение, а с другой - обязывает ученых 

совместно с практиками и специалистами смежных наук начать новый виток ее 

исследования. 

 

Контрольные вопросы и задания к теме 

 
1. Почему возникла криминология и какие потребности социальной жизни 

обусловил ее существование и развитие. 
2. Каковы основные положения классического направления криминологической 

теории. 
3. В чем состоит главный постулат антропологического направления 

криминологической теории. 
4. Какое значение для  развития криминологии имеют социологические школы. 
5. Современное развитие криминологии. 
6. Каковы основные этапы развития отечественной криминологии. 

 

Литература, рекомендуемая к изучению 

 

1. Глинский Я.И. Криминология: история, эмпирическая база, социальный 

контроль. Курс лекций.- СПб.: Питер, 2002. 

2. Иншаков С.М. Криминология: учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2002. 

3. Ч. Беккариа. О преступлениях и наказаниях. – М.: ИНФРА, 2004. 

4. Малков В.Д. Криминология. Учебник для вузов.- М.:, 2006. 

5. Криминология: Учеб. для вузов/Под общ.ред.А.И.Долговой.-М.: Норма, 

2008. 

6.    Криминология. Учеб./ Под ред. Кудрявцева В.Н., В.Е.Эминова – М.: 

Юристъ, 2004. 

7.    Кондратюк Л.В. Антропология преступления (микрориминология).- М.: 

Норма, 2001. 

8.    Ч. Ломброзо. Преступный человек: Пер. с итал.  - СПб.; М. Мидгард, 2005. 
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ТЕМА 3. 

 Преступность и ее основные характеристики 

 

1. Понятие преступности и ее основные свойства. 

2. Показатели преступности. 

3. Латентная преступность. 

 

Опорный конспект лекции 

 

1.  Нельзя представить себе общество, в котором не было бы случаев 

отклоняющегося поведения. Отклоняющимся поведение становится тогда, когда 

отступает от принятых в обществе норм, обычаев. Но преступным оно может называться 

лишь в том случае, если нарушены нормы, установленные уголовным законодательством. 

Преступность - сложное социальное явление. Понятие преступности является 

центральным понятием криминологии, выступает как одна из главных составляющих ее 

предмета. Под преступностью понимается исторически изменчивое, негативное 

социальное и уголовно-правовое явление, представляющее собой систему преступлений. 

Признаки преступности: 

1. Преступность - исторически обусловленное явление в жизни общества. Само ее 

возникновение связано с достижением общества определенной степени своего развития: 

расколом первобытнообщинного строя на антагонистические классы и образованием 

государства. С этого момента нарушение уголовных законов, установленных в обществе, 

считается преступлением и карается силой государства. Историческая изменчивость 

преступности адекватно просматривается по уголовному законодательству различных 

социально-экономических формаций и режимов власти. 

2. Преступность по своей сущности - негативное явление, приносящее огромный 

вред, как отдельным людям, так и всему обществу в целом. Причем, в случае смерти 

потерпевшего такой вред бывает невосполнимым. Мировое сообщество несет ежегодно 

многомиллиардные материальные убытки (в долларовом исчислении). Но как подсчитать 

убытки моральные? 

3. Преступность - не механическое множество входящих в нее конкретных 

преступлений, а социальное явление, которое в качестве подсистемы входит в систему 

соответствующего общества и мирового сообщества в целом. Она социальна по 

происхождению, субъекту преступлений, потерпевшим гражданам, обществу и 

государству, по причинам и условиям. Социальная природа преступности проявляется в 

том, что она возникает из конкретных деяний, совершенных людьми в обществе и против 

его интересов. 

4. Уголовно-правовая природа. Вне рамок права преступность теряет свое 

сущностное свойство и превращается в так называемое «отклоняющееся поведение» - 

термин, довольно часто употребляющийся в зарубежной криминологии, но не точно 

отражающий данное явление. Что преступно, определяет исключительно уголовный 

закон. Не существует «собственно криминологических» понятий преступлений. Будучи 

объективным явлением и, видимо, непременным атрибутом общества на любом этапе его 

развития, преступность, тем не менее, как бы «исчезнет», если конкретные преступления 

не будут предусмотрены уголовным законом.   

5. Преступность, хотя и состоит из отдельных преступлений, является единым 

целостным образованием, системой, обладающей такими качественными 

характеристиками, которые отсутствуют у составляющих ее элементов. 

 

2. Преступность, как уже упоминалось, собирательное понятие, т.к. включает в 

себя совокупность конкретных преступлений, совершенных в определенный период 
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времени на данной территории. Поэтому преступность, как и всякое социальное явление 

можно оценивать с помощью количественных и качественных показателей. 

Количественные характеристики преступности 

Количественная характеристика преступности представляет собой число 

совершенных преступлений (состояние преступности), а также число лиц, совершивших 

преступления. Данные показатели выражаются обычно в абсолютных цифрах. Более 

традиционно состояние преступности оценивается, например, когда из общего числа 

выделяются особо тяжкие преступления, тяжкие, средней тяжести и небольшой тяжести. 

Грань между ними подвижна. При этом многое зависит от законодателя, вводящего в 

законодательство новые виды преступлений или отменяющего имеющиеся. Состояние 

преступности оценивается и по ее видам: количество организованной преступности, 

профессиональной, рецидивной, несовершеннолетних, женской и т.д. 

Важный показатель состояния преступности - ее индекс или коэффициент, 

(нередко его называют уровень преступности) который исчисляется из количества 

преступлений (и числа лиц) в расчете на 1 тыс., 10 тыс. или 100 тыс. человек населения в 

целом или каких-либо возрастных или социальных групп. Если прибегнуть к формуле, то: 

   

Кпр =   П ,     *100 000,  где Кпр - коэффициент преступности; 

              Н   

П - число преступлений; 

Н - численность населения. 

Следует подчеркнуть, что коэффициент (уровень) преступности является самым 

объективным показателем состояния преступности, поскольку он учитывает не просто 

абсолютные цифры, а вводит поправку на количество населения. 

При характеристике состояния преступности важно учитывать ее движение - 

динамику преступности, от одного периода времени к другому, движение видов 

преступности. Преступность никогда, ни в одной стране, ни в одной социально-

политической системе не была величиной неизменной. 

Она, подчиняясь своим внутренним закономерностям и в то же время отражая 

противоречия в развитии общественных отношений, то взмывает вверх, то падает вниз, то 

стабильно держится какой-то период на одном уровне. 

Качественные показатели преступности - это ее структура и характер. 

Структура преступности - это удельный вес и соотношение различных видов 

преступлений в общем их числе за определенный период времени на определенной 

территории. Этот показатель преступности выражается в процентах и рассчитывается по 

формуле: 

Сп = Вп * 100 , где Сп - структура преступности; Вп - вид преступности; 

 П - вся преступность, которая берется за 100%. 

Выделяют следующие показатели структуры преступности: 1) соотношение 

преступлений особо тяжких, тяжких, средней и небольшой тяжести; 2) соотношение 

преступлений, совершенных умышленно и по неосторожности; 3) соотношение и 

удельный вес групп преступлений, исходя из дифференциации по главам Особенной части 

УК; 4) соотношение и удельный вес наиболее распространенных преступлений (например, 

краж, преступлений против жизни и здоровья и т.д.); 5) удельный вес рецидивной, 

организованной, профессиональной, групповой преступности; 6) удельный вес 

преступности несовершеннолетних, женщин ... 

Характер преступности определяется числом наиболее опасных преступлений в 

структуре преступности, а также тем, какова характеристика тех, кто совершает 

преступления. И характер, и структура преступности изменчивы и зависят от 

исторических, политических, социально-экономических условий жизни общества, а также 

от изменений в уголовном законодательстве, состояния правоприменительной 

деятельности. 
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3. Латентная преступность – это преступность, сведения о которой не поступили в 

официальные отчетные данные. Данный термин происходит от латинского «latentis», 

который переводится как «скрытый», «невидимый». 

Виды латентной преступности: естественная латентность, искусственная и 

латентность пограничных ситуаций. 

Под естественной латентностью следует понимать совокупность тех случаев, при 

которых, с одной стороны, факт совершения преступления не стал известен 

правоохранительным органам, а с другой, граждане, знающие о факте преступления, не 

сообщили о нем. К естественной латентности относятся и преступления, в которых 

заинтересованы и преступник, и жертва (взятка). 

Искусственная латентность охватывает те случаи, когда правоохранительные 

органы, располагая информацией о совершенном преступлении, не ставят его на учет, 

чтобы создать видимость благополучия в борьбе с преступностью. Кроме того, 

искусственная латентность возникает и тогда, когда возбужденное уголовное дело 

необоснованно прекращено по реабилитирующим обстоятельствам на стадии 

предварительного расследования или судебного разбирательства, либо виновный 

неправомерно оправдан и т.д. 

Латентность пограничных ситуаций имеет место тогда, когда факт преступления не 

обнаруживается по различным причинам и не осознается как преступление лицом, его 

обнаружившим. Чаще всего это происходит в силу небрежности или низкой 

компетентности сотрудников правоохранительных органов, или когда в отношении 

потерпевшего совершено несколько преступлений, а фиксируется только одно. 

Криминологами используется ряд методов по определению латентной 

преступности: проводятся научно организованные опросы населения, предполагаемых 

потерпевших (метод виктимологизации). С помощью такого метода можно установить 

(хотя бы примерно) соотношение между зарегистрированной и незарегистрированной 

преступностью. 

Сведения об уровне скрытых телесных повреждений можно получить в бюро 

судебно-медицинской экспертизы, в клиниках, больницах, травмопунктах. Методом 

выявления латентной преступности может быть и метод экспертных оценок. 

 

Контрольные вопросы и задания к теме 

 
1. Изложите криминологическое понятие преступности. 
2. Перечислите основные  характерные признаки преступности. 
3. Количественные характеристики преступности. 
4. Качественные характеристики преступности. 
5. Раскройте понятие латентной преступности. 
6. Назовите основные способы выявления латентной преступности. 

 

Литература, рекомендуемая к изучению 

 

1. А.В.Боков. Организация борьбы с преступностью.- М.: Закон и право, 2003. 

2. Долгова А.И. Преступность и общество.-М.: Велби, 2000. 

3. Иншаков С.М. Теоретические основы исследования и анализа латентной 

преступности. - М.: Юнити,2011. 

4. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. –М.: Норма, 1999. 

5. Криминология:Учеб. для вузов/Под общ. ред. А.И.Долговой.-М.: Норма, 2008. 

6. Криминология:Учеб. Пособие/Под ред. Н.Ф.Кузнецовой.- М.: Проспект, 2006. 

7. Конев А.А. Некоторые специфические признаки латентной преступности. - В сб.: 

Проблемы борьбы с преступностью. Омск, 2001. 
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ТЕМА 4. 

 Причины и условия преступности 

 

1. Понятие и система причин преступности. 

2. Экономические отношения и преступность. 

3. Социальные отношения и преступность. 

4. Политические интересы и преступность. 

5. Условия, способствующие совершению преступлений. 

 

 

Опорный конспект лекции 

 

1. Между этапом познания преступности этапом организации борьбы с ней 

обязателен этап выявления детерминации и причинности преступности. «Детерминанта» 

от латинского «determinare», что значит «определять, обусловливать». Детерминанта - это 

такой фактор, явление, которое определяет появление другого фактора, явления, 

именуемого последствием. Криминологическая детерминация чаще всего использует три 

вида связей: 1) причинную, 2) обусловливающую и 3) функциональную. 

Причинная связь - это связь генетическая, поскольку причина рождает следствие 

сама по себе. Здесь раскрывается то, из чего произошло данное явление, как протекал 

процесс его порождения и т.д. 

Условие - это явление, которое формирует причину или создает возможность ее 

действия. Эта связь с последствием является обусловливающей. 

Функциональная связь - это такая связь, при которой изменение в одном ряду 

явлений вызывает изменения в другом ряду явлений (например, увеличения числа 

преступлений с увеличением численности населения). 

Примером функциональной зависимости является корреляционная зависимость: 

если распределение одного явления прямо пропорционально распределению другого, 

корреляция носит положительный характер, если обратно пропорционально - 

отрицательный. Коэффициент корреляции имеет значение от 0 до 1, и чем ближе он к 1, 

тем сильнее связь между явлениями. 

Таким образом, причины преступности - система негативных для соответствующей 

экономической формации, государства и общества явлений, детерминирующих 

преступность как следствие. 

Классификация причин преступности проводится по многим критериям. 

1) По уровню различают: а) причины преступности в целом (их называют иногда общими 

причинами); б) причины отдельных групп преступлений: организованных, неосторожных, 

несовершеннолетних лиц и т.д. (они исследуются в Особенной части криминологии); в) 

конкретные причины, т.е. по каждому конкретному уголовному делу: согласно 

требованиям уголовно-процессуального законодательства правоприменители обязаны 

устанавливать причины каждого совершенного преступления.   

2) По содержанию причины подразделяются в зависимости от характера социальной 

негативности на экономические, политические, психологические, социальные и проч. 

3) По историческим периодам (применительно к России) можно говорить о причинах 

преступности прошлого и настоящего, т.е. доставшихся от досоветского, советского и 

постсоветского периодов. 

 

2. Причины преступности, прежде всего, необходимо искать в экономических 

отношениях, в их противоречиях, в несбалансированности хозяйственного механизма, 

системе распределительных отношений. 

Рыночные отношения, в которых вот уже несколько лет находится наша страна, 

противоречивы  изначально.  Экономически рыночная экономика доказала за прошедшие 
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столетия свои преимущества. Однако обратной ее стороной является непрерывно 

растущая преступность. Экономические отношения затрагивают практически каждого 

человека. Рыночные отношения - это не только рынок товаров и услуг, но и рынок 

рабочей силы, (следовательно, безработица). Если при административно-командной 

системе безработица была скрытой, что проявлялось в неполной занятости людей на 

рабочем месте, а отсюда и низкой, ниже прожиточного минимума заработной платой, в 

наличии людей без определенного места жительства и занятий (бомж), то рыночные 

отношения - это безработица открытая, официальная, когда государство обязано брать 

заботу о безработных на себя, выплачивая им пособие. Безработица - резерв 

преступности. Это доказано всей историей развития человечества. 

Нехватка продовольствия и товаров - это не только причина ухудшения 

материального уровня жизни людей, но и наиболее понятная им причина преступности, 

иногда создающая атмосферу морального оправдания тех, кто их совершает.   

При определенных условиях экономическая преступность может перерасти и в 

перерастает в корыстно-насильственную и просто насильственную преступность. А вслед 

за этим возникает и преступность должностных лиц, т.к. экономические причины 

затрагивают их в той же степени, что и других граждан. Так называемые мелкие хищения 

(«несуны») - это зеркальное отражение преступности должностных лиц, наживающихся 

по-крупному (каждый ворует, что может и сколько может). 

В то же время наиболее крупные преступления совершают представители 

благополучных в экономическом, материальном отношении слоев населения. Для них (в 

любой системе) практически нет материальных проблем. 

Вспомним великого французского писателя О.Бальзака, который говорил, что «за 

каждым нажитым состоянием стоит преступление». В то же время преступность богатых 

говорит о том, что нет и не может быть однозначной связи (причинной) между низким 

материальным состоянием человека и его поведением. Экономические отношения 

определяют преступность, но не предопределяют ее. То есть поведение человека, в 

конечном счете,  зависит от его сознания, воли, а не от какого-то рока, фатума и т.д. 

 

3. Социальные отношения, как и экономические, разнообразны и многоуровневы. В 

целом можно сказать, что социальные отношения, в которых личность чувствует себя 

неравной с другими, ущемленной, всегда опасны протестующим поведением, а в крайнем 

своем выражении - преступным. Социальные отношения существуют на макро- и 

микроуровнях. Макроуровень представляет собой и отношения человека с обществом и 

государством в целом, и его производственные отношения (включая образование, 

специальность, работу, общественную деятельность и т.д.) и его положение как личности 

в том, что понимается под правами человека. 

Наиболее уязвимые проблемы социальных отношений в этом плане - 

национальные отношения и проблемы равенства. Национальная вражда и ненависть, до 

недавнего времени практически неизвестные нашей стране, стали причинами многих 

тяжких преступлений, включая терроризм, массовые убийства и т.д. Резко выросла и 

общеуголовная преступность: кражи, насилия, захваты оружия и т.п. Социальная жизнь 

людей в таких условиях становится невыносимой. Она вызывает не только неуверенность 

и напряженность, постоянный страх, но и различные эксцессы, а порой и ответные 

преступления. Следствием национальных конфликтов стала проблема беженцев, которых 

постоянным психическим давлением вынуждают покидать родные места. То есть, 

появился особый вид преступности, пока еще не нашедший отражения в законе. 

Национализм является причиной и наиболее тяжких преступлений - против личности и 

государства. 

Противоречия между групповыми интересами внутри общества – еще один из 

возможных источников преступности. Причем нередко ненависть одних слоев населения 

к другим разжигается искусственно средствами массовой информации. Не следует 
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забывать реальную неприязнь одних слоев населения к другим (по поводу большой 

заработной платы, наличия дачи, импортной  машины, поездок за рубеж и т.д.). В 

действительности в обществе нет и не может быть абсолютного равенства. Однако 

следует добиваться наиболее полного соблюдения принципа социальной справедливости. 

Низшим звеном в причинах преступности, определяемых социальным бытием 

человека, является микроуровень - межличностные конфликты, возникающие в семьях, 

между близкими и знакомыми, наконец, случайно возникающие на почве конкретной 

ситуации между людьми, которые не нашли иного способа разрешения конфликта, кроме 

как через преступление. Статистика показывает, что такой вид преступности, как 

насильственная, есть в значительной степени следствие межличностных столкновений. 

Первая и основная ячейка общества - семья. В ней сила и слабость государства. 

Обеспеченность или необеспеченность семьи определяет в большинстве случаев 

нравственную и социальную ситуацию в ней. В то же время климат в семье во многом 

зависит от социальной воспитанности и нравственных установок ее членов. 

  

4. В числе первых, вызывающих, пожалуй, наиболее резкую реакцию человека, 

следует назвать политические интересы и конфликты, возникающие на их почве. 

Трагические страницы человеческой истории написаны кровью людей, погибших во 

время борьбы тех или иных сил за власть. Причем преступления подобного рода в 

статистику преступности не попадали, поскольку в большинстве случаев преступлениями 

в правовом смысле не считались. 

Однако влияние преступлений политиков на общую преступность очевидно. 

Зажигательные речи популистов в истории человечества не раз были причинами массовых 

убийств правых и виноватых, разгрома и разрушения всего, что попадалось на пути 

подогретой призывами к уничтожению политических противников толпы. 

Вседозволенность для верхов и их разложение зеркально отражалось внизу, стимулируя 

такое же поведение обычных людей, так сказать обывателей, под лозунгом: «Если можно 

им, почему нам нельзя?». 

При этом парадокс заключается в том, что политики как бы не замечают того, что 

стимулируют преступность и под влиянием избирателей вынуждены предпринимать 

усилия для борьбы с нею. Более того, они даже возмущаются преступностью, обвиняя в 

ней правоохранительные органы. 

Преступность, вызванная политическими конфликтами, - реальность. При этом 

непосредственные исполнители преступлений нередко не догадываются о том, что истоки 

их преступлений - в политических интересах людей и групп, о существовании которых 

они даже не подозревают. Политическая нестабильность в обществе обострила до предела 

экономическую и социальную ситуацию, «взорвала» межнациональные отношения. В 

этих условиях, когда ослабевает законность и правопорядок, новый стимул получает и 

общеуголовная преступность, возникает групповая преступность, усиливается 

жестокость, пренебрежение жизнью людей. 

Опасность политических и национальных конфликтов и их криминогенность 

заключается и в том, что к политическим движениям примыкают и пользуются 

политической нестабильностью в своих корыстных интересах обычные уголовники, 

становящиеся активными участниками политических кампаний, а при определенных 

условиях проникающие во властные структуры и тем самым легализующиеся. 

 

5. Под условиями, способствующими совершению преступлений, понимают те 

факты реальной действительности, которые прямо преступлений не вызывают, но их 

наличие может способствовать возникновению у человека намерения совершить 

преступление. 

Это могут быть недостатки в организационно-технической сфере, в сфере охраны 

как правопорядка в целом, так и охране имущества, в плохо поставленном учете 
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материальных ценностей и т.д. Это могут быть недостатки в деятельности различных 

государственных органов, например, милиции, прокуратуры, юстиции, судов, в 

организации борьбы с преступностью. Это недостатки в деятельности местных органов 

власти, мэрий и префектур, недостатки в работе контролирующих органов, прежде всего 

финансовых, налоговых инспекций и т.д. 

По механизму обусловливания преступлений условия могут быть нейтральными, 

способствующими или препятствующими совершению преступлений. Условия могут 

быть и виктимогенными. Рождается самостоятельное направление криминологии - 

криминологическая виктимология (от латинского «victima» - «жертва» и «logos» - учение, 

то есть буквально - «учение о жертве» или «учение о потерпевшем»). Статистические 

данные свидетельствуют о том, что провокационно-преступное, правонарушительное или 

аморальное поведение потерпевшего достаточно часто способствует совершению 

преступлений. Высокая виктимогенность наблюдается в мошенничествах, бытовых 

преступлениях против личности, в автотранспортных преступлениях. Виктимогенность 

классифицируется по объективным и субъективным истокам, возрасту, полу, 

профессиональной деятельности, психическому здоровью и алкоголизму. 

В самостоятельное направление выделилась криминологическая конфликтология, 

изучающая криминогенную роль потерпевшего в семейно-бытовых и досуговых 

конфликтах. 

Изучение групп населения с виктимогенным риском имеет большое практическое 

значение для планирования предупреждения преступлений, для реализации ранней, до 

преступной профилактики. 

 

 

Контрольные вопросы и задания к теме 

 
1.  Что входит в понятие и систему причин преступности. 
2.  Как влияют экономические отношения на преступность. 
3.  Связь преступности и социальных отношений. 
4. Политика и преступность: взаимное влияние. 
5. Причины и условия преступности на современном этапе развития. 
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 21 

 ТЕМА 5.  

Личность преступника 

 

1. Понятие личности преступника. 

2. Криминологическая характеристика личности преступника. 

3. Классификация и типология личности преступника. 

  

 

Опорный конспект лекции 

 

1.Проблема личности преступника относится к числу ведущих и вместе с тем 

наиболее сложных проблем криминологии. История этой науки свидетельствует о том, 

что наиболее острые дискуссии криминологи вели и ведут именно по поводу личности 

преступника. 

Под личностью преступника следует понимать личность человека, как социального 

существа, обладающего совокупностью криминогенных свойств, приведших его к 

совершению преступления. 

Как мы знаем из истории, в криминологии сложилось два направления, по - 

разному интерпретировавших соотношение социального и биологического в личности 

преступника. 

Сегодня большинство ученых считает, что биологические свойства человека 

играют важную, но не определяющую роль в причинной структуре преступного 

поведения. Это обусловлено тем, что: 

во-первых, генетические (наследуемые человеком) свойства выполняют роль 

внутренних условий, способствующих или препятствующих формированию преступника; 

во-вторых, психологическая  и психофизиологическая среда субъектов 

криминогенной ситуации способствует или препятствует в выборе способов разрешения 

возникшей ситуации, воздействует на скорость их реакции и на адекватность восприятия 

ситуации, т.е. также играет второстепенную роль; 

в-третьих, психологическая и психофизиологическая среда преступника (например, 

темперамент) может, как способствовать, так и препятствовать лицу совершать 

преступление, ускорить, или замедлить его мотивацию. Т.е. играть роль внутренних 

условий преступного поведения, а потому также является второстепенной. 

Таким образом, можно отметить значение биологических свойств человека, 

которые хотя и выступают катализатором его преступного поведения, являются его 

внутренними условиями, но самостоятельно криминальное явление не порождают. 

Криминологическое изучение личности преступника осуществляется главным 

образом для выявления и оценки тех ее свойств и черт, которые обусловливают 

преступное поведение, в целях его профилактики. В этом проявляется единство трех 

узловых криминологических проблем: личности преступника, причин и механизма 

преступного поведения, профилактики преступлений. При этом, однако, личность 

преступника является центральной в том смысле, что ее криминогенные особенности 

первичны, поскольку выступают источником, субъективной причиной преступных 

действий, а потому именно они, а не действия или поведение должны быть объектом 

профилактических усилий. То, что эти внутренние особенности могут привести к 

совершению преступлений, составляет сущность общественной опасности личности 

преступника. 

Изучение личности преступника должно строиться на твердой правовой основе, т.е. 

должна изучаться личность тех, кто по закону признается субъектом преступления. 

Поэтому рассматриваемая категория имеет временные рамки: с момента совершения 

преступления, удостоверенного судом, и до отбытия уголовного наказания. Но не до 

момента констатации исправления. 
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Подавляющее большинство осужденных освобождается от наказания не потому, 

что исправились, а потому, что истек срок наказания. И если отбывший наказание не 

исправился, о нем можно говорить не как о преступнике, а как о личности, 

представляющей общественную опасность. 

Тем не менее, нужно изучать не только тех, кто уже совершил преступление, но и 

тех, чей образ жизни, взгляды и ориентации еще только свидетельствуют о такой 

возможности, что исключительно важно для борьбы с преступностью. В процессе 

изучения личности преступника криминология исследует следующие его особенности: 

1) внутренняя причина преступного поведения, т.е. криминогенная мотивация лица, 

непосредственно приведшая его к преступлению; 

2) внутренние условия преступного поведения, т.е. психологическая и 

психофизиологическая среда преступника, воздействующая на его мотивацию; 

3) позитивные свойства, выявление которых необходимо для ресоциализации 

преступника. 

 

2. Криминологическая характеристика личности преступника. 

Личность преступника характеризуется множеством социально обусловленных 

признаков, черт, свойств и связей, которые условно можно объединить в две группы. К 

первой группе относятся такие из них, которые присущи личности вообще и приобретают 

криминологическое значение только в случае совершения преступления. Вторую группу 

образуют признаки, черты и свойства, прямо или косвенно связанные с совершением 

преступления, детерминирующие или объясняющие его совершение. 

Структура личностной характеристики преступника выглядит следующим образом: 

1) социально-демографические признаки; 2) потребностно-мотивационная сфера 

(потребности, интересы, мотивация преступного поведения); 3) ценностно-нормативная 

сфера сознания (взгляды, убеждения, установки, ценностные ориентации, 

направленность); 4) социально-ролевая или функционально-отношенческая 

характеристика. 

Все указанные качества, свойства, признаки и социальные связи личности 

преступника находятся во взаимодействии и только в своем неразрывном единстве 

позволяют создать «портрет» преступника. 

1) Социально-демографическая характеристика. Сами по себе составляющие ее 

признаки (пол, возраст, социальное положение, образовательный уровень, род занятий, 

материальные и жилищные условия, место проживания и т.д.) не характеризуют лицо как 

преступника. Однако в сочетании с другими признаками позволяют выявлять 

определенные связи и зависимости, имеющие значение для уяснения наиболее полного 

«портрета» совершившего преступление, создание условий для его исправления. 

а) Характеристика пола лиц, совершивших преступление, свидетельствует о 

стойком и значительном преобладании среди преступников доли мужчин. Так, на 

протяжении всего прошлого века объем (состояние) женской преступности был в 5—7 раз 

меньше соответствующих показателей преступности мужчин, составляя 10—15% всей 

преступности в стране. В настоящее время наметилась тенденция некоторого роста 

женской преступности (до 3% ежегодно) и увеличения (до 17—18%) доли женщин в 

структуре выявленных преступников. Таким образом, в женской преступности 

отсутствует четкая тенденция к ее снижению или росту, но значительно возросла тяжесть, 

жестокость и безмотивность преступлений. 

б) Возрастная характеристика позволяет сделать вывод о наибольшей 

криминогенности лиц в возрасте 18-29 лет, доля которых среди осужденных составляет 

42,6 %. Следующий наиболее криминогенный возраст - 30-39 лет - 34,3%. От возраста 

преступника зависит и характер преступлений. Такие преступления, как кражи, 

хулиганство, изнасилования, причинения различной тяжести вреда здоровью, чаще всего 
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совершаются лицами в возрасте от 14 до 25 лет, преступления же в сфере экономики 

совершаются, как правило, лицами более зрелого возраста. 

в) Семейное положение лиц, совершивших преступления позволяет проследить 

формирование многих личностных характеристик, ценностных ориентаций и мотивации 

преступного поведения. Замечено, что в большинстве случаев семья оказывает 

положительное воздействие на лиц, совершивших преступление. 

г) Социальное положение и род занятий свидетельствуют о распространенности 

отдельных видов преступлений среди определенных социальных слоев и групп населения. 

В 2011 году выявлено 1317,6 тыс. лиц, совершивших преступления (-3,2%), удельный вес 

лиц без постоянного источника дохода и ранее судимых лиц не изменился по сравнению с 

январем – декабрем 201 года и составил 59,6% и 23,2% соответственно. Почти каждое 

третье (30,1%) оконченное расследованием преступление совершено лицами, ранее 

совершавшими преступления, почти каждое седьмое (14,8%) - в состоянии алкогольного 

опьянения, каждое тринадцатое (7,8%) – несовершеннолетними или при их соучастии. На 

январь – февраль 2011 года выявлено 102,5 тыс. лиц, совершивших преступления (-1,6%), 

удельный вес лиц без постоянного источника дохода вырос с 59,0% в январе 2010 года до 

60,4% , а удельный вес ранее судимых лиц остался на уровне прошлого года - 23,1%. 

Почти каждое четвёртое (27,8%) оконченное расследованием преступление совершено 

лицами, ранее совершавшими преступления, почти каждое восьмое (12,7%) - в состоянии 

алкогольного опьянения, каждое пятнадцатое (6,6%) - несовершеннолетними или при их 

соучастии. 

д) Образовательно-культурная характеристика позволяет выявить зависимость 

преступного поведения от уровня образования и интеллектуального развития, а также 

определить круг интересов и потребностей лиц, совершивших преступления. Статистика 

свидетельствует, что образовательный уровень преступников не имеет, как ранее, 

тенденции к росту. В то же время доля лиц, имеющих высшее, незаконченное высшее и 

среднее специальное образование, выросла на 3,1%. Лица с низким образовательным и 

интеллектуальным уровнем чаще совершают корыстные, корыстно-насильственные 

преступления, преступления против личности. Должностные, хозяйственные 

преступления, как правило, совершают лица, имеющие высшее или среднее специальное 

образование. 

2) Потребностно-мотивационная сфера личности включает потребности, интересы, 

мотивацию преступного поведения. На формирование интересов и потребностей 

преступников во многом оказывают влияние социально-демографические признаки, 

которые при определенном отрицательном сочетании (отсутствие семьи, интересной, 

хорошо оплачиваемой работы, неустроенность быта и т.п.) могут сыграть решающую 

негативную роль в этом процессе. 

Потребности, интересы и притязания личности обусловливают мотивацию 

преступного поведения, т.е. совокупность побудительных причин, приведших человека к 

преступлению. Наиболее часто встречаются так называемые низменные мотивы: 

корыстные, хулиганские, карьеристские и т.д. Вместе с тем, необходимо учитывать, что в 

отдельных случаях могут иметь место и положительные мотивы, например, ложно 

понятое чувство товарищества, стремление наказать зло и т.д. 

Для определенной категории преступников характерна устойчивая 

антиобщественная установка, которая выражается в постоянной внутренней готовности 

удовлетворить свои антисоциальные потребности и интересы любым, в том числе 

противоправным путем. 

3) Ценностно-нормативная сфера сознания личности преступника определяется 

взглядами, убеждениями, внутренней установкой, ценностной ориентацией, 

направленностью личности. В своей совокупности они позволяют судить о причинах 

возникновения мотивов противоправного поведения, прогнозировать поведение лица в 

разных ситуациях, использовать необходимые меры профилактики. Ценностно-
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нормативная сфера сознания личности преступника, прежде всего, характеризуется 

социальной деформацией. Такая деформация обычно выражается в следующем: а) в 

непризнании социальных ценностей, поддерживаемых большинством членов общества; б) 

в нарушении иерархии социальных ценностей, замена более ценных менее ценными, 

перестановка их местами; 3) в возведении в ранг социальной ценности принципов, 

понятий и явлений, противоречащих природе государства и общества. 

4) Социально-ролевая или функционально-отношенческая характеристика 

личности преступника свидетельствуют о двух моментах: объективном (какую 

социальную роль выполняет лицо в обществе, коллективе или семье) и субъективном 

(какова эта роль в представлении самого преступника, как он оценивает ее сам). 

Социально-ролевая характеристика отражает отношение преступника к своим 

гражданским, семейным и другим обязанностям. Для определенной части преступников 

характерно выполнение негативных социальных ролей, которые получают одобрение 

только в определенной микросреде, например, соблюдение воровских законов. 

Научное и практическое значение криминологической характеристики личности 

преступника состоит в том, что она позволяет на статистическом уровне выявить наиболее 

встречающиеся черты, свойства, социальные связи, определить степени их типичности и 

на основании этого объяснять, прогнозировать и предупреждать преступное поведение. 

 

3 Классификация и типология преступников. 

Преступники отличаются друг от друга по демографическим, психологическим, 

правовым и иным признакам. В то же время они по тем же признакам схожи, образуют 

устойчивые группы, в связи с чем, возникает потребность классификации и типологии 

преступников. Самым важным отличием классификации от типологии является то, что 

первая дает описание изучаемого объекта, а вторая - его объяснение. 

Классификация преступников может быть построена по различным основаниям, 

среди которых выделяются две большие группы: социологические (в т.ч. социально-

демографические) и правовые. 

 Социологические критерии: пол, возраст, уровень образования, уровень 

материальной обеспеченности, социальное положение, наличие семьи, социальное 

происхождение, занятость в общественно полезном труде, род занятий, наличие 

специальности, место жительства. 

 Правовые критерии: характер, степень тяжести совершенных преступлений, 

совершение преступлений впервые или повторно, в группе или в одиночку; длительность 

преступной деятельности, объект преступного посягательства, форма вины. 

Типология преступников должна создаваться, прежде всего, с целью объяснения 

причин преступного поведения. Поэтому здесь учитываются его субъективные стимулы и 

особенно мотивы. 

Чаще всего выделяют три наиболее общие типологические группы преступников: 

корыстные, насильственные и корыстно-насильственные. В основе разделения их на 

группы лежит преступная мотивация. В отдельные группы выделяют преступников с 

аномально-сексуальной (например, серийные насильники) и неосторожной (например, 

рокеры) мотивацией. 

В зависимости от степени устойчивости криминогенной мотивации преступники 

подразделяются на: случайных, ситуативных, неустойчивых, злостных, особо опасных и 

безмотивных. 

Случайные преступники - это лица, впервые совершившие нетяжкие преступления 

в результате случайного стечения обстоятельств и в противоречии в целом с позитивной 

ценностной ориентацией и нормотипическим поведением до этого деяния. 

Ситуативные преступники - это лица, впервые совершившие тяжкие преступления 

под воздействием крайне напряженной длительной криминогенной ситуации и в целом 
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характеризующиеся положительно (например, убийство отца или мужа, 

терроризировавшего семью). 

Неустойчивые преступники - это лица, также впервые совершившие преступление, 

но ранее допускавшие безнравственные поступки и правонарушения (например, ранее 

допускал мелкое хулиганство и наказывался в административном порядке). 

Злостные преступники - лица, неоднократно совершавшие преступления и 

находящиеся в устойчивой оппозиции к обществу, но это не стало для них профессией и 

образом жизни. 

Особо злостные преступники - лица, для которых совершение преступлений 

является профессией и (или) которые объединяются в организованные группы. 

Безмотивные преступники - лица, совершившие преступления без видимых на то 

внутренних причин. 

 

Контрольные вопросы и задания к теме 

 
1. Каковы основные признаки криминологического понятия личности преступника. 
2. В чем заключаются особенности преступного поведения. 
3. Назовите содержательные признаки структуры личности преступника  и покажите, в 

чем заключается их практическое значение. 
4. Какие особенности личности играют основную роль в детерминации преступного 

поведения. 
5. Как следует рассматривать соотношение биологического и социального в 

формировании личности преступника. 
6. В чем заключается практическое значение типологии преступников. 
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ТЕМА 6. 

 

 Причины и условия совершения конкретных преступлений 

 

1. Социально-психологический механизм индивидуального преступного поведения. 

2. Причины и условия формирования преступной мотивации. 

3. Ситуация и ее место в механизме индивидуального преступного поведения. 

 

Опорный конспект лекции 

 

1. Если причины преступности в целом детерминированы негативными 

социальными явлениями, то причины и условия конкретного преступления подвержены в 

большей степени влиянию непосредственного окружения человека и его микросферы и 

макросферы. 

Структурная схема конкретного преступления может быть представлена 

следующим образом: общие причины преступности проявляют себя в неблагоприятных 

условиях нравственного формирования человека, которые ведут к сдвигам и деформации 

в психофизической и социально-психологической структуре личности. 

При совершении преступления имеют место два уровня взаимодействия личности с 

социальной действительностью: первый уровень - это условия ее нравственного 

формирования, второй - конкретная ситуация совершения преступления. 

На первом уровне (неблагоприятные условия нравственного формирования 

личности) создаются нравственно-психологические предпосылки, обусловливающие 

возможность совершения преступления данным лицом. На втором уровне (конкретная 

ситуация) подобная возможность реализуется в действительность. 

Социально-психологический механизм конкретного преступления, как и любого 

человеческого поступка, состоит из определенных элементов и этапов его 

функционирования. 

 Элементы психологического механизма конкретного поступка - это нравственные 

свойства личности (потребности, интересы, мотивы, цели).  

Этапами функционирования механизма являются: формирование указанных 

нравственных свойств, их проявление в определенной ситуации, принятие решения и его 

осуществление. 

Непосредственной психологической причиной отдельного преступления является 

нежелание лица согласовать свои потребности и интересы с требованиями общественной 

необходимости, стремление удовлетворить их в ущерб общественным интересам. 

По своему социальному содержанию и значению потребности бывают: 

а) жизненно необходимые (еда, тепло, самозащита); б) социально оправданные 

(приобретение знаний, общение, стандартные бытовые условия); в) престижные 

(социально допустимые, но пока еще не ставшие общей нормой); г) извращенные, 

антисоциальные, удовлетворение которых противоречит как общественным, так и личным 

интересам (алкоголизм, наркомания и т.д.). 

Социально-психологический механизм поведения человека состоит в следующем: 

чтобы удовлетворить осознанную как интерес потребность, индивид осмысливает 

имеющиеся для этого возможности, оценивает способствующие и препятствующие этому 

обстоятельства, взвешивает возможные положительные и отрицательные последствия 

своего поступка и, определив цель, избирает конкретные пути и средства ее достижения, 

принимает и осуществляет решение. 

Особенностью психологического процесса, ведущего человека от осознания 

потребности к конкретному поступку, является то, что в это время он неоднократно 

выбирает необходимые решения: удовлетворить потребность или воздержаться от этого, 

каким путем ее удовлетворить, какие средства для этого избрать. Возможность такого 
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выбора определяется наличием различных вариантов решения. Если их нет - поступок 

вынужденный и в некоторых случаях не является преступлением в виду отсутствия вины. 

Преступность совершаемого деяния определяется, главным образом, не 

содержанием потребности (мы убедились, что они в большинстве своем социально 

полезны, либо нейтральны), а тем, что она удовлетворяется недозволенным способом или 

запрещенными средствами, что в конечной степени зависит от нравственной сущности 

человека. 

 

2. Люди в одинаковых обстоятельствах ведут себя по-разному. Внешняя среда, 

ситуация способны создать благоприятные условия для совершения преступлений, даже 

провоцировать на это, но не выступать в качестве их причин. Если же человек однозначно 

попадает в психологическую зависимость от конкретной ситуации, значит таковы 

особенности его личности. 

Антиобщественные взгляды, стремления, наклонности и другие отрицательные 

черты индивида - это результат усвоения им аналогичных взглядов и ориентаций его 

социальной среды. Они передаются ему в ходе постоянного общения с окружающими его 

людьми. Поэтому проблема личности преступника - во многом проблема ее 

формирования, а проблема преступного поведения - проблема происхождения такого 

поведения, его обусловленность теми общественными связями с внешним миром, в 

которые вступает личность. Процесс формирования личности принято рассматривать как 

социализацию, т.е. процесс наделения личности общественными свойствами, 

формирование самосознания и системы социальной ориентации. В этот период возникают 

и закрепляются типичные реакции на возникающие жизненные ситуации, наиболее 

характерные для данного человека. 

Выделяют первичную социализацию (социализацию ребенка) и промежуточную 

(переход от юношества к зрелости: от 17-18 лет до 23-25 лет). 

 Особенно важную роль в формировании личности играет первичная социализация, 

когда ребенок еще бессознательно усваивает образцы и манеру поведения, типичные 

реакции старших на возникающие проблемы. Дефекты первичной социализации в 

родительской семье могут иметь криминогенное значение, прежде всего,  потому, что 

ребенок еще не усвоил другие положительные воздействия, он полностью зависим от 

старших и совершенно беззащитен перед ними. Поэтому вопросы формирования 

личности в семье заслуживают исключительного внимания криминологов. Семья - 

главное звено той причинной цепочки, которая выводит на преступное поведение. 

Школа - второй после семьи важнейший фактор нравственного формирования 

человека. Недостатки в ее деятельности негативно сказываются на приобретении 

подростками навыков социального поведения. Какие это недостатки: 1) оторванность от 

трудового воспитания, чрезмерная ориентированность на подготовку к получению 

высшего образования. В результате - все остальное воспринимается как неудача, а для 

некоторых и как крах, а отсюда - безразличие к дальнейшей свой судьбе; 2) оторванность 

от реальной жизни. 

Само по себе умение учиться оказывается порой недостаточным для того, чтобы 

устоять в неблагоприятных ситуациях и отказаться от совершения противоправного 

поступка; 3) необоснованный отсев из школы (по различным мотивам) и связанное с ним 

многократное увеличение у подростка вероятности встать на преступный путь. 

Важную роль в социализации человека играют также трудовые коллективы и 

бытовое окружение. 

Серьезным криминогенным фактором являются пьянство, питейные традиции и 

обычаи. На почве пьянства совершается до 75% хулиганских проявлений, 78% 

умышленных убийств, свыше 80% - ДТП, 64% разбоев и грабежей, около 80%- 

изнасилований. 
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Отчуждение личности, начатое в семье и закрепленное нередко в неформальных 

антиобщественных группах, способствует закреплению негативных норм и представлений 

этих групп, в которых она ищет то, в чем отказало ей общество. Социально-

психологическое отчуждение порождает дезадаптацию индивида. Дезадаптация, 

отчуждение большинства правонарушителей отличает их от законопослушных граждан. 

Само преступное поведение можно назвать отчужденным, т.к. оно свидетельствует 

о непринятии лицом ценностей и норм, установленных обществом. 

 

3. Негативные личностные свойства человека, сложившиеся под влиянием 

неблагоприятных условий нравственного формирования, приводят к совершению 

преступления при наличии определенных обстоятельств, способствующих подобному 

результату и образующих ситуацию совершения преступления - криминогенную 

ситуацию.  

Криминогенной ситуацией признается совокупность внешних (объективных) 

обстоятельств, в которых оказывается личность и которые, воздействуя на его сознание, 

чувства, волю, в соответствии с нравственными качествами данного лица вызывают у него 

намерения, образующие умышленное преступление или приводящие к преступлению по 

неосторожности. 

Каждое преступление связано с конкретной ситуацией, имеющей определенные 

пространственно-временные рамки, объективное содержание субъективное (с позиции 

преступника) значение. 

Ситуации, способствующие совершению преступлений, разнообразны, тем не 

менее, их можно классифицировать по следующим основаниям: 

-по распространенности: может действовать на более-менее обширной территории 

(например, дефицит каких-либо товаров в определенном регионе или в целом в стране), а 

может существовать в ограниченном пространстве (семейный конфликт); 

-по времени действия: может иметь длительный характер (конфликт на 

производстве) или кратковременный (ссора в автобусе); 

-по объему действия: может быть локальной, затрагивающей только отдельное 

лицо, либо узкий круг лиц (болезнь, ссора), а может касаться многих (стихийное бедствие, 

социальный конфликт в регионе); 

-по источнику возникновения: созданная людьми или вызванная действием 

стихийных сил. Возможны и смешанные ситуации (автоавария, совершенная водителем, 

находящимся в состоянии алкогольного опьянения, в условиях непогоды и плохой 

видимости). Ситуации, созданные людьми, могут быть связаны с правомерными или 

противоправными действиями самого виновного либо иных лиц. Ситуации, связанные с 

действиями виновного, могут быть созданы им специально для совершения преступления 

(намеренный бюрократизм с целью получения взятки) либо без такого намерения 

(употребление алкоголя, в результате авария). Ситуации могут быть созданы и 

потерпевшим (виктимологические ситуации); 

-по содержанию: ситуация бывает конфликтной, проблемной, экстремальной. 

Конфликтная связана с острым противоречием и открытым столкновением интересов 

виновного и других лиц либо государственных органов (семейный, производственный 

конфликты или конфликт на бытовой почве). Проблемная, при которой лицо сталкивается 

с определенными трудностями в достижении поставленной цели (требование калыма за 

невесту как обязательное условия при вступлении в брак). Экстремальная - необычная, 

исключительная для данного лица, оказывающая на него сильное воздействие 

(превышение пределов необходимой обороны). 

-по характеру воздействия на виновного ситуация может быть провоцирующей или 

разряжающей. Провоцирующая ситуация побуждает к совершению преступления 

(оставленное без присмотра имущество на вокзале, аморальное поведение потерпевшей от 

изнасилования). Разряжающая вызывает разрядку психологического напряжения, 
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обусловленного иными обстоятельствами (оскорбление коллеги по работе, вызванное 

нервным возбуждением после семейной ссоры). 

В механизме индивидуального преступного поведения указанные виды ситуаций 

часто играют роль повода к совершению преступления, который формирует 

соответствующий мотив и определяет характер и цель преступного посягательства. 
 
 

Контрольные вопросы и задания к теме 

 
1. В чем состоят причины конкретного преступления. Дайте их краткое определение. 
2. Раскройте механизм формирования криминогенной мотивации. 
3. Покажите соотношение причин индивидуального преступного поведения с 

общими причинами преступности. 
4. Раскройте причинные связи конкретного преступления. 
5. Что принято понимать под криминогенной ситуацией и какова ее роль в 

механизме совершения конкретного преступления. 
6. Назовите виды криминогенных ситуаций. 
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ТЕМА 7. 

 Методика криминологических исследований 

 

1.Понятие методики криминологических исследований. 

2.Социологические методы исследования в криминологии. 

 

Опорный конспект лекции 

 

1. Под методикой криминологических исследований понимается совокупность 

конкретных приемов, способов, средств сбора, обработки и анализа информации о 

преступности, ее причинах, условиях, личности преступника и мерах борьбы с ней. 

В конкретном криминологическом исследовании используется комплекс 

различных методов. Как правило, объекты криминологического исследования - явления 

многоаспектные, требующие комплексного междисциплинарного подхода. Криминолог, 

изучая преступность, использует методы социологии, статистики, психологии, 

прикладной математики и некоторых других наук. 

Выбор той или иной конкретной методики зависит от содержания самого 

исследования, его целей, от тех объектов, которые подлежат изучению. Не следует, 

например, изучать психологию личности убийц по одним материалам уголовных дел 

путем их анкетирования. Для этого необходимо тестирование таких лиц и проведение 

бесед с ними. Напротив, распространенность какого-либо вида преступности и его 

основные черты должны исследоваться с помощью социологических методов и 

статистики. 

Задачей криминологического исследования является получение репрезентативного 

(достаточного) по объему, глубокого по информационному содержанию материала, 

основанного не просто на фиксации ряда криминологически значимых признаков, а на 

выявление глубинных связей между ними. 

Качество и объем получаемой в процессе исследования криминологической 

информации во многом обусловлены организацией самого исследования. Требования, 

предъявляемые к информации: полнота, своевременность, достоверность. 

Первоочередное требование к информации - ее достоверность. Если информация 

является не вполне надежной, предпочтительнее обратиться для ее пополнения к другим 

источникам. Для объективности оценки информации необходимо получение достаточно 

объемной информации. Неполная, односторонняя информация может привести к 

искаженному представлению, стать причиной ошибочных выводов. Требование полноты 

информации не должно рассматриваться как принцип  «чем больше - тем лучше», а 

должно исходить из конкретных задач того или иного исследования. Требование 

своевременности информации определяется в зависимости от задач конкретного 

криминологического исследования и не должно пониматься абсолютно категорично. 

Источники информации: уголовная статистика, статистика населения, статистика 

правонарушений. 

Каждое такое исследование должно носить плановый характер: исследователь 

заранее определяет характер и объем той информации, получение которой необходимо, 

устанавливает ее основные источники. Для этого составляется план исследования и 

программа. Программа исследования представляет собой научную основу дальнейших 

действий на всех его этапах: сбор, обработка и анализ полученной информации с целью 

получения в итоге теоретических выводов, а также предложений для совершенствования 

практической деятельности. 

В программе указываются цель и задачи криминологического исследования, его 

предмет и объем исследования, сроки проведения, период, за который исследуется 

информация и ее объект, используемые конкретные методы (методики), ожидаемые 

результаты. Для выполнения программы составляется план криминологического 
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исследования, определяются этапы его проведения, исполнители, средства материально-

технического обеспечения. 

 

2. Методы криминологических исследований отличает специфика, которая 

заключается в особенностях сочетания используемых ею методов других наук. Методы 

криминологического исследования можно классифицировать на три группы: методы 

сбора первичной криминологической информации, методы обработки и анализа 

первичной криминологической информации, методы теоретико-практической 

интерпретации криминологической информации. 

Методы сбора первичной информации включают в себя: документальный метод, 

опрос, наблюдение, эксперимент. 

Документальный метод предполагает использование информации, 

зафиксированной на бумаге, кино-фотоматериалы и т.д. Документы подразделяют на две 

группы - официальные и неофициальные (личные). 

К официальным относят текущую переписку (документацию); документы 

обзорного характера (отчеты, доклады и т.д.); документы периодической отчетности. 

Опрос - источником информации является человек. С помощью этого метода 

получают информацию о состоянии индивидуального и общественного сознания, а так же 

об объективных процессах, происходящих в обществе. Метод опроса реализуется в форме 

письменного опроса или анкеты и в форме устного опроса или интервью. 

Анкетный опрос может быть групповым или индивидуальным. Вопросы, 

используемые в анкетах, можно разделить: по содержанию, по форме, по функции. 

Качество получаемой при анкетировании информации во многом зависит от самой 

анкеты. Достоинство этого метода заключается в том, что имеется возможность в 

короткий срок при небольших материальных затратах охватить большую группу людей. 

Недостатки этого метода связаны с субъективизмом в ответах. 

Выделяют три разновидности интервью: формализованное, фокусированное, 

свободное. Интервью также имеет свои достоинства и недостатки. Достоинства 

заключается, прежде всего, в том, что интервью дает возможность достичь более 

глубокого психологического контакта с респондентом. 

Наблюдение является одним из важнейших источников криминологической 

информации. Различают два основных типа наблюдения: обычное и включенное. 

Включенное наблюдение может быть официальным и тайным. Главное достоинство этого 

метода заключается в том, что исследователь лично изучает явления, минуя все 

промежуточные звенья, используя широкий диапазон способов получения информации. 

Однако этот метод не лишен недостатков. Процесс оформления итогов наблюдения очень 

трудоемок. Определенные трудности вызывает проведение включенного наблюдение, т.к. 

если коллективу известно о готовящемся наблюдении, то это оказывает определенные 

воздействие на существующую обстановку. Сам характер наблюдения во многом зависит 

от установок наблюдателя и т.д. 

Эксперимент - один из менее распространенных, но весьма перспективных методов 

сбора первичной информации. Достоинство эксперимента заключается в том, что при 

правильном проведении он позволяет собрать информацию, наиболее объективно 

отражающую характеристики интересующих исследователя объекта или явления. 

Криминологический эксперимент имеет качественные отличия от эксперимента в 

естественных науках. 

Метод экспертных оценок заключается в получении, обработке и интерпретации 

суждений специалистов в какой-либо отрасли знаний или практической деятельности по 

конкретным вопросам, представляющим интерес для исследователя. 

Метод психологический: тестирование - использует стандартизированные вопросы 

и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений. Применяется для измерения 

индивидуальных отличий. Тестирование дает возможность количественно оценить те 
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качества личности, которые сложно или невозможно определить в ходе бесед или при 

изучении письменных материалов. В криминологии тестирование чаще всего применяется 

для изучения личности преступника, мотивации преступного поведения, личностных 

особенностей, установок и ориентаций и т.д. 

Уголовно-статистический метод позволяет собирать, обобщать сведения о 

состоянии преступности, ее динамике, структуре в форме эмпирического материала. 

Статистический анализ преступности ставит своей задачей выявление основных 

количественных и качественных характеристик преступности, ее устойчивых 

закономерностей и тенденций. 

Метод социометрии предполагает использование гл. образом методов письменного 

и устного опросов с обработкой и суммированием полученных данных в социоматрицах. 

С помощью этого метода можно проследить криминологические особенности 

взаимоотношений в группе, определить наличие конфликтных ситуаций, лидерства и т.п.   

Статистический метод с его помощью исследуется количественно- качественные 

показатели преступности и личности правонарушителей. Особое место в системе 

статистики занимает правовая статистика, собирающая и изучающая сведения о 

преступлениях и иных правонарушениях, ставших известными и рассматривающихся 

правоохранительными органами, а также изучающая учет результатов деятельности этих 

органов. Сюда входят уголовная статистика, гражданско-правовая статистика, статистика 

административных правонарушений, дисциплинарных правонарушений и статистика 

органов дознания, следствия, судов, прокурорского надзора, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы. 

Основными объектами наблюдения уголовной статистики являются преступления, 

преступники, меры уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших преступления, 

последствия преступлений. 

Анализ преступности ставит своей задачей выявление основных количественных и 

качественных ее характеристик, устойчивых закономерностей и тенденций. 

Количественные характеристики выражают темпы изменения преступности, ее видов во 

времени и пространстве. Количественные характеристики преступности включают в себя 

показатели ее распространенности и временных изменений, а также состояния и 

изменений ее структурных элементов. 

 

Контрольные вопросы и задания к теме 

 

1. Понятие методики криминологических исследований. 

2.  Виды криминологических исследований. 

3.  Каковы особенности метода сбора первичной информации. 

 

Литература, рекомендуемая к изучению 

 

1. Вицин С.Е. Системный подход и преступность. Учебное пособие.-М., изд-во 

Академии МВД СССР, 1980, 

2. Жалинский А.Э., Костицкий М.В. Эффективность профилактики 

преступлений и криминологической информации. – Львов, 2001. 

3. Криминология: Учеб .для вузов/Под общ. ред. А.И.Долговой.-М.: Норма, 

2008. 

4.  Криминология: Ответы на экзаменационные вопр./ В.А.Кашевский, И.И. 

Куценков, А.А. Примаченок.- Минск: Тетра - Системс, 2007. 

5.  Криминология. Учеб./ Под ред. Кудрявцева В.Н., В.Е.Эминова – М.: Юристъ, 

2004. 

6. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. – М.: 

Юрид. лит. 2002. 
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ТЕМА 8.  

Предупреждение преступности 

 

1. Понятие предупреждения преступности. 

2. Классификация мер предупреждения преступности. 

3. Субъекты профилактики преступлений. 

 

Опорный конспект лекции 

 

1. Составным элементом предмета криминологии является проблема 

предупреждения преступности. Криминология призвана не только выявить причины и 

условия преступности, объяснить происходящие в ней изменения, но и помочь 

государству найти пути и средства воздействия на преступность, обеспечить научные 

основы этой работы. 

Предупреждение преступлений может употребляться в широком (социально-

правовом) или узком (специально-криминологическом) смысле. 

Предупреждение преступности в широком (социально-правовом) понимании есть 

криминологическая категория, обозначающая исторически сложившуюся систему 

объективных и субъективных предпосылок преодоления этого негативного явления, 

реализующихся путем целенаправленной деятельности всех институтов общества по 

использованию максимальных возможностей для устранения, уменьшения и 

нейтрализации факторов детерминирующих существование преступности и совершение 

преступлений. Суть данного понятия состоит в применении разработанной системы 

государственных и общественных мероприятий, направленных на устранение или 

нейтрализацию причин и условий преступности. 

Под специально-криминологическим предупреждением преступности понимается 

целенаправленная деятельность специальных субъектов, ориентированная на 

обнаружение и раскрытие преступлений, установление и устранение их причин и условий, 

назначение и исполнение наказания. Такого рода предупреждение преступлений связано, 

главным образом,  с реагированием соответствующих органов на факт уже совершенного 

деяния и осуществляется в рамках уголовно-процессуального законодательства. 

В последнее время утвердилось справедливое мнение, что специальное 

предупреждение преступлений - это самостоятельная, многоаспектная деятельность, 

которая включает в себя предотвращение, пресечение и профилактику уголовно-

наказуемых деяний. 

Предупреждение (предотвращение) преступления - это совокупность мероприятий 

по выявлению и недопущению замышляемых конкретных преступных действий. 

Пресечение преступления - совокупность мероприятий по недопущению 

перерастания начавшегося преступления в оконченное на стадии приготовления или 

покушения на него.  

Профилактика - это система мер, направленных на устранение, ослабление или 

нейтрализацию причин и условий преступности. В отличие от первых двух понятий, 

профилактика не связана ни с обнаружением умысла на совершение преступления, ни с 

приготовлением или покушением на преступление. 

Тем не менее, термины «профилактика» и «предупреждение» употребляются в 

большинстве случаев как синонимы, и в них вкладывается содержание термина 

«профилактика». Как и любая другая область социального управления, профилактика 

преступности должна отвечать принципам законности, демократизма, гуманизма, 

справедливости, научной обоснованности. 

Предупреждение преступности состоит из иерархически связанных между собой 

задач. Первая - профилактическое воздействие на динамику, структуру, причины 

преступности в целом, т.е. социальная профилактика. Вторая - предупреждение видов и 
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форм преступного поведения, предупреждение преступлений в определенных сферах 

общественной жизни, предупреждение преступлений отдельными социальными группами 

лиц, т.е. криминологическая профилактика. Третья задача - предупреждение совершения 

преступлений отдельными лицами, т.е. индивидуальная криминологическая 

профилактика. 

Решение первой задачи выходит за рамки криминологии и является составной 

частью деятельности всего общества и государства. 

 

2. В криминологической литературе предлагаются различные варианты 

классификации мер профилактики. Наиболее удачной представляется классификация по 

следующим основаниям: 

1. По уровню предупредительной деятельности выделяют две группы мер - 

общесоциального и специального (криминологического) характера. 

Общесоциальная профилактика последовательно осуществляется всем 

прогрессивным развитием общества. Общесоциальное предупреждение преступности 

связано с наиболее значимыми и долговременными видами социальной деятельности, 

крупными мерами развития экономики, обеспечения прав, свобод, законных интересов 

граждан, поддержания культуры, укрепления законности, социальной защиты населения. 

Эти меры не ставят перед собой специальных целей борьбы с преступностью и 

предупреждения преступлений. Однако они имеют важный криминологический аспект, 

являясь основой специальной профилактики, поскольку их направленность на решение 

задач социального развития создает предпосылки ограничения преступности, 

противодействует криминогенным факторам. 

Специальная (криминологическая) профилактика включает меры, направленные 

именно на устранение, ослабление, нейтрализацию криминогенных факторов, 

исправление лиц, совершивших или могущих совершить преступление. Специальные 

криминологические меры предупреждения преступности осуществляются 

государственными органами, общественными организациями, частными предприятиями, 

другими организациями и гражданами. Именно специальная предназначенность и 

целенаправленность на борьбу с преступностью отличает эти меры от мер 

общесоциальной профилактики. 

В то же время общесоциальные и специальные меры профилактики взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. Общесоциальные меры создают соответствующую основу для 

реализации мер социальной профилактики. 

2. По объему и направленности применения предупредительных мер в 

соответствии с задачами профилактики преступности различают общую, особенную и 

индивидуальную профилактику. 

Общие профилактические меры направлены на устранение и нейтрализацию 

причин и условий преступности в целом. 

Особенные меры осуществляются в рамках отдельных групп преступлений 

(например, совершаемых несовершеннолетними, рецидивистами, корыстных, 

насильственных и т.д.) и групп лиц, характеризующихся отрицательным поведением 

(злоупотребляющих спиртными напитками, наркоманами, занимающихся проституцией и 

т.д.; т.е. представляющими «группу риска»). 

Индивидуальная профилактика представляет собой конкретизацию 

общесоциальных и специальных криминологических мер. Она подразделяется на 

непосредственную и раннюю профилактику. Такое деление обусловлено тем, что 

совершению преступления, как правило, предшествует антиобщественное поведение 

личности, порой длительное. Таким образом, возникает необходимость осуществления не 

только непосредственной профилактики, когда объектом профилактического воздействия 

выступает лицо, поведение которого дает основание ожидать с его стороны преступных 

деяний, но и ранней профилактики, когда лицо еще не стало на путь правонарушений, но 
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находится в таких условиях, которые могут привести его на этот путь. Т.е. 

индивидуальная профилактика проводится в отношении отдельных лиц, которые: а) не 

совершили противоправных действий, но находятся в неблагоприятных условиях и под их 

влиянием могут совершить такие действия; б) ведут антиобщественный образ жизни, 

совершают уголовно наказуемые деяния, характеризуются формированием мотива и 

умысла на совершение преступления, а также подготовкой к нему; в) начали 

осуществление преступления, но не довели его до конца; г) совершили преступление и 

могут допустить рецидив. 

3. По масштабу меры предупреждения преступности могут быть 

общегосударственными, осуществляемыми на территории субъекта РФ, местными, 

осуществляемыми в пределах района, населенного пункта, конкретного 

объекта(микрорайона, предприятия, учебного заведения). 

4. По механизму действия на преступность выделяют меры социально-

экономического характера, организационно-управленческие, идеологические, технические 

и правовые. 

К социально-экономическим относятся как меры социальной защиты наиболее 

уязвимых слоев населения, так и меры оздоровления экономики в целом. 

Организационно-управленческие меры предупреждения преступности направлены 

на устранение ошибок и упущений в управлении экономикой, социальной сферой, а также 

правоохранительной деятельностью, поскольку эти ошибки и упущения являются 

криминогенными факторами. В группу организационно-управленческих входят также 

меры совершенствования специальной профилактики преступлений и иных 

правонарушений, ее нормативного, информационного, методического и ресурсного 

обеспечения. 

К идеологическим относятся меры предупреждения преступности, устраняющие 

или ограничивающие криминогенные факторы путем формирования у членов общества 

нравственной позиции, ориентированной на общечеловеческие ценности; меры, 

формирующие в общественном сознании нетерпимость к преступлениям и иным 

правонарушениям; меры повышения общей, бытовой, правовой культуры людей. 

К техническим мерам относятся различные средства и приспособления, 

затрудняющие искажение количественных или качественных показателей при 

производстве, отпуске, хранении материальных ценностей; фальсификацию банковских 

операций; препятствующие проникновению в хранилища и жилища с целью совершения 

хищений; противодействующие возникновению аварийных ситуаций на производстве и 

транспорте; возникновению пожаров и т.п. (измерительные приборы, средства 

сигнализации, автоматические запирающие устройства и т.д.). 

Правовые меры профилактики преступности включают: а) совершенствование 

уголовного, уголовно-исполнительного, трудового, административного и других отраслей 

законодательства; б) наличие правовых запретов и ограничений (например, регулирование 

торговли спиртными напитками, изготовления, приобретения, хранения и ношения 

оружия и т.д.); в) правовую регламентацию деятельности субъектов профилактики; г) 

воспитание правосознания, которое должно достичь уровня соблюдения правовых норм 

по личному убеждению; д) воспитание профилактической активности личности. 

5. Объект воздействия - это то, что противостоит субъекту в его практической и 

познавательной деятельности. Объектами профилактики преступности являются причины 

и условия совершения преступлений. Они подразделяются на объективные (внешние) и 

субъективные (внутренние). 

К объективным относятся: влияние отрицательно направленных микро- и 

макросреды; конкретные жизненные (в т.ч. криминогенные) ситуации - внешние условия, 

способствующие совершению преступлений (недостатки в охране материальных 

ценностей, виктимное поведение жертвы и т.п.). 
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К субъективным относятся следующие причины и условия: мотивация преступного 

поведения конкретной личности, сформировавшаяся под негативным воздействием 

микро- и макросред; внутренние условия преступлений - наличие у личности 

индивидуальных психических и психофизиологических качеств (как генетических, так и 

социально приобретенных). 

На устранение или нейтрализацию этих причин и условий и должны быть 

направлены профилактические меры. 

  

3. Все субъекты, осуществляющие профилактическую работу, можно разделить на 

три большие самостоятельные группы: 

- специализированные государственные органы (МВД, прокуратура, суд и т.д.); 

- специализированные государственно-общественные организации (комиссии по делам 

несовершеннолетних, наблюдательные комиссии); 

- специализированные акционерные общества (частные детективные агентства, охранные 

фирмы). 

При всем многообразии субъектов и различий, выполняемых ими конкретных 

функций и задач, все они в определенной степени обеспечивают предупредительные 

мероприятия. 

В отличие от иных направлений борьбы с преступностью предупредительная 

деятельность осуществляется всем обществом, государством в целом и его органами. В 

криминологии под субъектами профилактики преступлений понимаются 

государственные, общественные организации, осуществляющие в различных формах и 

различными методами мероприятия по устранению причин и условий, детерминирующих 

преступность или отдельные преступления. В круг субъектов включаются, как правило 

органы управления и власти. В пределах своей компетенции они издают нормативные 

правовые акты, регулирующие предупредительную деятельность; осуществляют контроль 

за соблюдением законов в профилактической деятельности государственных и 

общественных структур. 

 

Контрольные вопросы и задания к теме 

 

1. В чем состоит предупреждение преступности в широком и узком смысле. 

2. Раскройте  уровни предупредительной деятельности. 

3. Общесоциальные и специальные меры профилактики преступности. 

4. Расскажите об объектах и субъектах профилактической деятельности. 
  

Литература, рекомендуемая к изучению 

 

1. Алексеев А.И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы     

Монография. –М.: Норма, 2001. 

2. Боков А.И. Организация борьбы с преступностью.- М.: Закон и право, 2003. 

3. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной 

программы. - М.: Наука, 1990. 

4. Бурлаков В.Н. Личность преступника как объект профилактической деятельности 

органов внутренних дел. - СПб: Издательский Дом Санкт-петербургского 

университета, 2006. 

5. Криминология: Учеб. для вузов / Под общ. ред. А.И.Долговой.- М.: Норма, 

2008. 

6. Криминология: Ответы на экзаменационные вопр./ В.А.Кашевский, И.И. 

Куценков, А.А. Примаченок.- Минск: Тетра - Системс, 2007. 

7. Криминология. Учеб./ Под ред. Кудрявцева В.Н., В.Е.Эминова – М.: Юристъ, 

2004. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА 9. 

 Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против 

личности 

 

1. Социально-правовая и криминологическая характеристика преступлений против 

личности. 

2. Причины и условия совершения преступлений против личности. 

3. Криминологическая характеристика преступника, совершающего преступления против 

личности. 

4. Профилактика и предупреждение преступлений против личности. 

 

Опорный конспект лекции 

 

1. В последнее десятилетие волна криминального насилия буквально захлестнула 

российское общество. Прошлый век, без преувеличения можно назвать веком насилия, 

агрессивности, жестокости. Высокий уровень насильственной преступности отмечается 

уже давно. Общество в угрожающих масштабах постоянно воспроизводит огромное 

количество особо опасных, привычных к самому жестокому и изощренному насилию 

преступников. 

В 2011 году в РФ не раскрыто 1863,9 тыс. преступлений, что на 8,3% меньше 

аналогичного показателя за январь - декабрь 2010 года. Из этого количества на тяжкие и 

особо тяжкие преступления приходится 25,1% (в январе - декабре 2010 года - 27,6%). 

Остались нераскрытыми 3341 убийство и покушение на убийство (-31,3%), 10471 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (-19,4%), 1099,4 тыс. краж (-7,0%), 

209,8 тыс. грабежей (-16,7%), 22,6 тыс. разбойных нападений (-29,9%). 

Насильственные преступления наносят огромный ущерб. Лица, совершающие 

такие преступления, распространяют стереотип агрессивно- насильственного поведения в 

бытовой и досуговой микросреде. Именно эти деяния наиболее порицаемы с точки зрения 

общественной морали. Эскалация криминального насилия вызывает у граждан 

обоснованную тревогу, подрывает их веру в реальную защищенность от преступников и 

преступных посягательств. 

В группе насильственных преступлений наиболее устойчивую и значительную 

часть составляют убийства, телесные повреждения, истязания, изнасилования, похищение 

людей, киднепинг, захват заложников, грабежи, разбои и др. 

Особенностью преступлений против личности является то, что они в подавляющем 

большинстве совершаются в процессе межличностного неформального общения. 

Отличительная черта насильственной преступности – её ситуационный, 

импульсивный характер с внезапно возникшим умыслом. Ситуационный характер этих 

преступлений во многом объясняется состоянием опьянения, в котором пребывает 

большинство преступников. Повышается степень общественной опасности отдельных 

категорий насильственных преступлений, возрастает тяжесть причиняемых ими 

последствий. На фоне в целом все еще бытового, ситуативного характера насильственной 

преступности, увеличивается удельный вес организованных, заранее подготовленных 

преступлений, нередко отличающихся особой дерзостью, изощренностью, жестокостью. 

Среди лиц, совершающих насильственные преступления, возросло число особо 

опасных, злостных  «привычных»  преступников со специфической (агрессивно-

насильственной) направленностью. 

Произошло увеличение доли тяжких преступлений против личности в так 

называемой маргинальной социально-неустойчивой среде, среди десоциализированных 

элементов (бродяги, алкоголики, наркоманы, социально неадаптированных субъектов 
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(лиц, освобожденных из мест лишения свободы), проститутки и др.). Последнее время 

отмечается повышение криминальной активности подобных лиц. Повысилась и 

виктимизация этого слоя. 

Увеличивается удельный вес особо жестоких преступных посягательств на 

личность, нередко совершаемых с элементами цинизма, глумления над людьми, садизма, 

применения изощренных пыток, истязания. С полным основанием можно сделать вывод о 

возрастании степени жестокости в современной насильственной преступности. Кроме 

того, ученые отмечают снижение «порога» мотивации при посягательстве на личность: 

увеличивается количество так называемых безмотивных, неадекватных, внешне 

бессмысленных преступлений. 

Следует отметить увеличение доли насильственных преступлений с корыстной 

мотивацией. Так получили распространение «заказные» убийства (за денежное 

вознаграждение), похищение людей с целью получения выкупа. 

 

2.Под насильственными преступлениями понимают умышленные физические 

действия, выражающиеся в причинении физического ущерба личности, а также угрозы 

нанесения такого или любого другого ущерба, принудительное воздействие на человека, 

его притеснение, нарушение личной неприкосновенности. 

Насильственные преступления - всегда жестокие преступления. Преступник 

проявляет жестокость, т.к. его действие направлено на лишение жизни, причинение 

страданий и мучений жертве. Что же такое жестокость? 

Жестокость- это отвращение к жизни и наиболее полное воплощение ненависти 

безадресной. Жестокое поведение может быть определено как намеренное осмысленное 

причинение другому лицу мучений и страданий. С понятием жестокость тесно связано 

понятия агрессия и агрессивность. Можно сказать, что жестокость - особое качество 

агрессивности. Если агрессия и агрессивность продукты природного характера, то 

жестокость – продукт человеческого, социального происхождения, человеческих 

противоречий и страстей, обусловленных воспитанием и условиями жизни. Возникнув на 

биологической основе, агрессивность проявляется в качественно иной области - 

социальной. Агрессия и жестокость представляют собой проявление насилия. Под 

насилием понимают принуждение (понуждение, притеснение, давление, нажим), 

применение физической силы с целью заставить вынудить, поставить перед 

необходимостью исполнить чужую волю, притеснение, беззаконие; применение 

физической силы к кому-нибудь; принудительное воздействие на кого-нибудь. 

Насилие информационное (криминальное) - слухи, грозы, оскорбления, шантаж, 

интриги, клеветнические заявления, умышленно применяемые чаще всего в ходе 

«борьбы»  за лидерство, для самоутверждения, вымогательства. Насилие - психическое 

(криминальное) умышленное, общественно опасное воздействие на психику человека, 

осуществляемое против или помимо его воли информационным или внеинформационным 

путем и способное подавить свободу волеизъявления или причинить психическую травму. 

Таким образом, в основе любого насильственного преступления лежат насилие, 

агрессия, жестокость, которые проявляются в преступном поведении в той или иной 

степени. 

Отмечая причины и условия преступлений против личности, необходимо видеть 

общие причины и специфические.  

К общим причинам следует отнести социальную незащищенность сферы быта и 

досуга, морально - идеологический вакуум, деформацию общественного сознания. 

 К специфическим причинам и условиям следует отнести: 

- усеченность и убогость потребностей и интересов; 

- обнищание, расслоение населения по уровню доходов; 

- неудовлетворительные жилищные условия; 

- социально заниженный профессиональный (трудовой) статус личности преступника; 
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- недостатки в деятельности правоохранительных органов; 

- антиобщественную психологию, проявляющуюся в эгоизме, в пренебрежении 

интересами других людей; 

- ослабление самоконтроля и чувства ответственности за свои поступки; 

- распространение злоупотребления спиртными напитками в общественных местах, в 

местах проведения массовых культурных мероприятий, в социально-бытовой сфере; 

- неорганизованность досуга. 

 

3. Лица, совершающие насильственные преступления, имеют свои 

криминологические особенности, использование которых способствует раскрытию 

преступлений. 

Убийцы. Изучение лиц, совершивших убийства с особой жестокостью, показали, 

что для них характерен низкий профессиональный, образовательный, культурный 

уровень. Подавляющая часть рассматриваемой категории преступников не связана 

прочными семейными узами (почти 74% из числа изученных не имели семей). Для этой 

категории преступников семья, как единый биосоциальный организм, не представляет 

большой ценности. У большинства лиц, совершивших убийства с особой жестокостью 

вообще не было детей, хотя основная их часть - это лица такого возраста, когда наличие 

детей и семьи более чем нормально. Но что-то им мешает иметь семью, скорее всего 

общая отчужденность личности. Возрастной состав лиц, совершивших убийства с особой 

жестокостью, - 18 лет - 30 лет. Эти люди не уверены в себе, не адаптированы к 

действительности.  

Уголовно-правовая характеристика в части судимости за предыдущее 

преступление свидетельствует о том, что среди лиц, совершивших убийства с особой 

жестокостью, наибольший процент составляют лица, ранее судимые за кражи, 

хулиганства, грабежи, разбои. 

Психологические особенности этой категории лиц свидетельствуют о присущих им 

импульсивности, ригидности, аутичности, тревожности, внутренней напряженности. 

Насильники. Среди изучаемых нами типов личностей, совершающих 

насильственные преступления, особое место занимают лица, совершающие серийные 

преступления на сексуальной почве или, иными словами, - изнасилования. Анализ 

состояния психического здоровья лиц, обвиняемых в совершении многоэпизодных 

преступлений на сексуальной почве показал, что их преступное поведение связано с 

наличием различных расстройств психической деятельности (психопатия, шизофрения, 

хронический алкоголизм различной степени и др.) 

Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших преступления на 

сексуальной почве, говорит о том, что это, как правило, лица в возрасте от 19 до 29 лет. 

Есть исключения - Чикатило А., 40 лет. Среди сексуальных серийных преступников 

преобладают лица с неполным средним и средним образованием. Статистическая 

характеристика о семейном положении мало что даст для общей характеристики личности 

сексуального преступника. Куда более значимым является положение лица в семье. 

Исследования показали, что, как правило, в их семьях доминирующее положение 

занимали жены. Преступления, совершенные этими людьми становились что-то вроде 

психологической компенсацией за свою пассивную роль. Серийные «сексуальные» 

преступники в обыденной жизни серые и ничем не выделяющиеся среди других людей. 

Наверное, в этом обстоятельстве кроется секрет того, почему правоохранительным 

органам иногда так трудно установить их. Жертвами насильников и убийц становятся 

дети, подростки и женщины не старше 40 лет. Но в ряде случаев эта категория 

преступников нападает на старых и очень старых людей. 

Всех насильников по их личностным особенностям можно разделить на три 

группы, выделив в каждой из них отдельные типы, в основе вычленения которых лежит 

мотивация преступного сексуального поведения. 
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I. Лица с нарушениями психосексуального развития: 

1. «Охотящийся»  (внезапно нападающий с целью изнасилования незнакомых женщин). 

2. «Регрессивный» (совершающий изнасилования девочек- подростков 7-14 лет). 

3. «Тотально-самоутверждающийся»  (совершающий изнасилование женщин и в то же 

время убийство находящихся с ними мужчин или наносящий им телесные повреждения). 

II. Лица с выраженными характерологическими или патопсихологическими 

особенностями: 

1. «Комфортный» (совершающий изнасилование под влиянием группы). 

2. «Аффектный» (совершающий изнасилование малолетних девочек до 7 лет и женщин 

преклонного возраста). 

3. «Импульсивный» или «ситуативный» (совершающий изнасилование в ситуациях, 

субъективно оценивая их как благоприятные). 

4. «Отвергаемый» (лицо с умственной недостаточностью и другими физическими и 

психическими аномалиями). 

III. Лица с нарушениями межличностного восприятия: 

1. «Пассивно-игровой» (совершающий изнасилования в связи с сексуально-

провокационным поведением женщин и собственным неумением найти выход из 

сложившейся ситуации). 

2. «Сценарийный» (совершающий изнасилования в силу бессознательно 

функционирующей жизненной «программой», сформировавшейся в раннем детстве). 

 

4. Основные направления предупреждения насильственных преступлений 

охватывают как общесоциальную, групповую и индивидуальную, так и общую, и 

специально- криминологическую профилактику. 

Общесоциальная профилактика насильственной преступности должна 

осуществляться, прежде всего, по сферам жизнедеятельности людей: сферах труда, быта, 

досуга. 

Сущность групповой профилактики насильственных преступлений является 

относительно длительным видом. К основным направлениям групповой профилактики 

насильственных преступлений следует отнести: правовое, эстетическое, религиозное, 

этическое, сексуальное воспитание, лечение невротических и психических аномалий, в 

т.ч. алкоголизма, наркотизма, регулирование внутриличностного психического 

напряжения, а также внутригрупповой и межгрупповой напряженности отношений. 

Методы групповой профилактики включают в себя: а) правовую и нравственно-

этическую агитацию и пропаганду; б) социогигиену; в) психогигиену и 

психопрофилактику; г) групповую психотерапию и аутотренинг; д) групповй гипноз и др. 

Основными условиями эффективности групповой профилактики насильственных 

преступлений являются: оптимальный подбор группы, обеспечение сочетания групповой 

и индивидуальной профилактики, использование соответствующих специалистов 

(психотерапевтов, сексологов, психиаторов, суицидологов и др.) 

Индивидуальная профилактика насильственных преступлений включает в себя 

систему мер, направленных на выявление и устранение причин и условий формирования 

личности насильственного преступника, выявление причин и условий насильственного 

преступного поведения осуществляется, прежде всего, в отношении лиц с негативно-

отклоняющимся поведением, а также его микросреды. 

Индивидуальная профилактика насильственных преступлений включает в себя 

выявление и учет лиц, могущих совершить насильственные преступления, и контроль за 

ними с осуществлением воспитательно - профилактического воздействия, которое состоит 

из изучения этих лиц и непосредственного воздействия как на них, так и на окружающую 

среду. 
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Контрольные вопросы и задания к теме 

 

1. В чем состоит социально-правовая и криминологическая характеристика 

преступлений против личности. 

2. Раскройте причины и условия совершения преступлений против личности. 

3. Охарактеризуйте общие и специфические причины преступлений против личности. 

4. Раскройте особенности криминологической характеристики преступника, 

совершающего преступления против личности. 

5. Основные направления предупреждения насильственных преступлений. 
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ТЕМА 10.  

Криминологическая характеристика и профилактика преступлений  

против собственности 

 

1. Криминологическая характеристика преступлений против собственности. 

2.Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления против 

собственности. 

3. Профилактика преступлений против собственности. 

 

Опорный конспект лекции 

 

1. Преступления против собственности включают корыстные, уголовно наказуемые 

посягательства на чужую собственность, совершаемые путем кражи, грабежа, разбоя, 

мошенничества, вымогательства. Ведущее место в борьбе с ними отводится 

правоохранительным органам. Эффективность этой борьбы во многом зависит от знания 

состояния и основных тенденций этих преступлений, понимания их причин, учета 

особенностей личности корыстного преступника. 

Преступления данной группы всегда занимали и занимают в настоящее время 

значительное место в структуре преступности ПМР, России и других стран СНГ, 

определяя ее количественную сторону.  

Их доля в конце прошлого— начале нынешнего века составляет свыше 50% всех 

совершаемых в стране преступлений. Более половины всех зарегистрированных 

преступлений (53,2%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: 

кражи - 1567,0 тыс. (-6,6%), грабежа - 295,1 тыс. (-17,4%), разбоя - 45,3 тыс. (-24,2%). 

Почти каждая третья кража (34,0%), каждый двадцать шестой грабеж (3,8%) и каждое 

пятнадцатое разбойное нападение (6,6%) были сопряжены с незаконным проникновением 

в жилище, помещение или иное хранилище. 

Тем самым преступления против собственности в значительной мере определяют 

общее состояние и тенденции преступности, а значит, в целом и всю криминальную 

ситуацию в стране. 

В структуре преступлений против собственности определяющее место 

принадлежит краже, доля которой варьируется от 75 до 80%. Этот вид корыстного 

преступления имеет самый высокий уровень роста и одновременно самую высокую 

латентность. Особенно карманные кражи. Причины высокой латентности карманных 

краж: нежелание потерпевших обращаться в ОВД из-за неудобства процедурного 

характера (потеря времени), неверие в способность правоохранительных раскрыть данные 

преступления. 

Корыстные преступления, совершаемые путем карманных краж, являются одним 

из самых характерных видов городской преступности. Карманные кражи на современном 

этапе характеризуются большим удельным весом участвующих в них преступников-

рецидивистов. Карманными кражами наносится значительный экономический ущерб не 

только потерпевшему, но и обществу в целом. 

Виктимологический аспект предупреждения карманных краж является одним из 

актуальных и перспективных направлений современной криминологии. Прежде всего, 

отметим, что карманная кража относится к специфическому, в своем роде единственному 

преступлению, когда тайное хищение имущества происходит в присутствии его 

владельца. 

 Рассматривая личность потерпевших от карманных краж, надо, прежде всего, 

рассмотреть их половозрастную характеристику. 

В криминологической литературе грабежи и разбои относят как к корыстным, так и 

к корыстно-насильственным преступлениям, т.к. по мотиву - это преступления 

корыстные, по способу совершения - насильственные. За последние 10 лет в структуре 
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преступности произошли качественные изменения, увеличилось количество грабежей и 

разбоев. Эта тенденция довольно устойчивая и проявляющаяся повсеместно. Последнее 

время отмечается довольно высокий уровень латентности для этих видов преступлений. 

Особо следует отметить, что наметилась и прочно удерживается тенденция роста 

организованных, подготавливаемых грабежей. При этом велика доля несовершеннолетних 

и рецидивистов, совершающих грабежи. Наметилась тенденция увеличения количества 

преступлений совершаемых бродягами, лицами, злоупотребляющими наркотическими 

веществами, женщинами. 

Мошенничество в отличие от других видов преступлений против собственности 

отличает стремительная тенденция роста. После краж и грабежей это самое 

распространенное преступление в структуре всей преступности. В то же время 

мошенничество обладает довольно высоким уровнем латентности. Этот вид преступности 

характеризуется высоким профессионализмом преступников. 

Особенностью мошенничества является то, что в предмет посягательства входят 

самые разнообразные вещи от предметов материально мира до вещей, удостоверяющих 

право на имущества (лотерейные билеты, номерки из гардероба). Виды мошенничества 

многообразны: применение кукол при денежных расчетах, получение имущественных 

выгод по поддельным документам, возвращение вещей худшего качества и др. Способы 

совершения мошенничества: обман и злоупотребление доверием. 

Вымогательство в годы реформ также получило достаточно широкое 

распространение и даже новое наименование — «рэкет». В последнее десятилетие на 

территории России число зарегистрированных фактов вымогательства возросло почти 

втрое. 

Проведенные исследователями опросы показали, что многие владельцы частных 

предприятий, особенно торговых, предпочитают заключать «соглашения» с рэкетирами, 

ибо на защиту правоохранительных органов они не рассчитывают. В таком виде 

вымогательство выступает как некоторое новое явление, когда представители 

криминального мира, собирая определенную «дань», осуществляют охрану подопечных 

от других преступников. Характерно, что исполнителями этого преступления чаще всего 

выступают лица без постоянного источника дохода. 

К числу криминологических особенностей преступлений против собственности 

относятся также их ярко выраженный корыстный характер, значительная 

распространенность, большое количество лиц, совершающих эти деяния, разнообразие 

применяемых приемов и способов, повышение криминального профессионализма 

преступников; большой разброс их социально-демографических, нравственно-

психологических и уголовно-правовых характеристик при особо ярко проявляющемся 

эгоцентризме, неуважении к интересам личности и общества в целом, корыстной 

мотивации. 

 

2. Корыстный тип преступника подчеркивает наличие у всех лиц, совершивших 

корыстные преступления, общего качественного признака - корысти. Это качество может 

быть однородным или неоднородным, большим или меньшим по объему, устойчивости, 

т.е. с определенными количественными характеристиками. Учитывает это следующая 

классификация корыстных преступников: 

-Монокорыстный тип или «чистая» корысть не связана с агрессивностью, насилием 

и реализуется  «тихим» способом кражи, мошенничество, взяточничество и др. 

- Насильственно-корыстный тип сопряжен всегда с насилием, находит отражение в 

агрессивных формах корыстного поведения. Грабеж, разбой, рэкет и другие присущи 

насильственно-корыстному типу. 

- Псевдокорыстный тип объединяет лиц, у которых корыстный личный интерес 

едва выражен или отсутствует вовсе. Их антиобщественное  поведение отражает внешние 

признаки корыстного преступления. Это может быть поведение лица, ворующего «за 
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компанию», у которых мотив преступных действий определяется не корыстью, а 

конформизмом, стремлением приспособится к нравственным ценностям преступной 

группы, при внутреннем, субъективном их принятии. 

С учетом количественной характеристики корысти (объем, степень выраженности 

и т.п.) корыстные преступники соответствующих типов могут быть: профессиональными, 

злостными, ситуационными, импульсивными. 

1. Профессиональный корыстный преступник. По качественному содержанию 

корысть может быть как монокорыстным, так и насильственно-корыстным 

преступлением. К монокорыстным профессиональным преступникам следует отнести 

профессиональных воров, мошенников, т.е. тех, кто преступным способом извлекает 

материальную выгоду. К насильственно-корыстным профессиональным преступникам 

следует отнести лиц, которые в качестве средства приобретения материальных благ 

используют насилие в любой форме: от психической угрозы до любой степени 

физического воздействия над потерпевшим. К ним относят лиц, профессионально 

занимающихся грабежами бандитизмом, рэкетом, разбоями. Общий признак, 

позволяющий говорить о профессиональном преступнике монокорыстного или 

насильственно-корыстного типа, – профессионализм. 

2.Злостный корыстный преступник. По качественным признакам корысти этот тип 

может быть как монокорыстный, так и насильственно-корыстный. Злостность корыстного 

преступника выражается в многократном совершении преступлений, которые 

превращаются в привычный род занятий, однако черты профессионализма 

отсутствуют. Как и профессиональные преступники, злостные корыстные 

преступники могут быть участниками преступных сообществ. 

3. Ситуативный корыстный преступник. Представители этого типа совершают 

корыстные преступления под влиянием криминогенных обстоятельств внешней среды. 

Корыстный ситуативный преступник может применять насильственные и 

ненасильственные способы реализации преступных намерений и, следовательно, быть 

монокорыстным и насильственно-корыстным. 

В основу выделения корыстных преступников ситуативного типа положен 

типичный для этой группы признак – корысть. Проявление корысти для ситуативного 

преступника, выражение корысти вовне возможно только при доминирующем 

криминогенном влиянии обстоятельств. Для этой категории преступников очень 

характерно сильное влияние конкретной жизненной ситуации. 

4. Импульсивный псевдокорыстный тип. Импульсивность обозначает быстрое 

внезапно сформировавшееся побуждение, которое вызывает определенное действие. Для 

этой категории корыстных преступников реализация корысти (псевдокорысти) возможна 

лишь в форме импульсивных действий. Эти действия могут быть противоправными, 

преступными, но не дающими лицу никаких имущественных выгод. Этот тип личности 

преступника оценивает свои действия позже, уже после наступления последствий. Для 

этой категории характерно отсутствие лично значимых корыстных стремлений. У них, как 

правило, не сформированы корыстные качества. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих разбой.  

Криминологическая характеристика лиц, совершивших разбой, свидетельствует о стойкой 

корыстной направленности. Как правило, эти лица ранее привлекались к уголовной 

ответственность за кражи, грабежи, хулиганство. Их характерными признаками являются 

импульсивность, которая проявляется в сниженном контроле за своим поведением, 

пренебрежение социальными нормами, агрессивность, значительная отчужденность, что 

снижает способность адекватной оценки ситуации. 

Им свойственны такие черты личности, как ригидность, застреваемость, что 

усиливает их агрессивность, а так же импульсивность и неуправляемость поведения. Их 

поведение определяется тенденцией к удовлетворению возникающих желаний и 

потребностей, что сочетается с нарушением общей нормативной регуляции поведения, 
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интеллектуального и волевого контроля. Особо выражено стремление к 

самоутверждению. Для них характерны низкий культурный и духовный уровень развития, 

деньги и иные ценности составляют главную часть их бытия. Именно без них они 

чувствуют свою ущербность и испытывают беспокойство. 

Нельзя не отметить роль и степень участия женщин в разбоях, а так же личностную 

характеристику женщин-разбойниц. Женщины, как правило, выполняют функцию 

пособниц, они завлекают жертву, спаивают ее, помогают соучастникам скрыться, 

сбывают похищенное. Совершая преступление вместе с мужчинами, они более 

изощренны, агрессивны, жестоки, способны выполнить действия, традиционно 

считающиеся мужскими. Это объясняется двумя обстоятельствами: во-первых, таким 

путем женщины утверждают себя в группе и в глазах определенных мужчин, и, во-

вторых, они рассчитывают на мужчин, чтобы подавить сопротивление потерпевшего. 

Воры. Преступная деятельность воров начинается раньше, чем у многих других 

правонарушителей. Следовательно, они уже в более молодом возрасте включаются в 

соответствующие отношения как с обществом в лице его правоохранительных органов, 

так и с теми, кто также нарушает уголовно- правовые запреты. У них рано накапливается 

значительный антиобщественный опыт, формируются соответствующие взгляды и 

представления, склонности и привычки к антисоциальному образу жизни, разрешению 

возникающих жизненных трудностей противоправным путем. Раннее включение в 

противоправную деятельность приводит к тому, что воры по сравнению с 

насильственными преступниками и хулиганами более дезадаптированы, находятся в 

большей социально-психологической изоляции от микросреды, ее ценностей, позитивного 

общения. 

В тесной связи с этими обстоятельствами следует рассматривать данные об их 

семейном положении, занятости, уровне квалификации и образования и т.п. 

Что касается семейного положения всей этой категории преступников, то среди 

них очень высока доля лиц, не состоявших в браке, и тех, чья семья распалась. Можно 

обоснованно предположить, что это связано с наличием среди них значительного числа 

многократно судимых рецидивистов (лиц, судимых 5 и более раз, в их числе в 2 - 2,5 раза 

больше, чем среди остальных преступников), длительным пребыванием в местах лишения 

свободы, постоянным ведением антиобщественного образа жизни.  

Образовательный уровень лиц, совершающих кражи, примерно такой же, что и 

основной массы преступников. Нередко фактическое образование, знания далеко не 

соответствуют тому уровню, который зафиксирован в соответствующих документах. 

Низкому уровню культуры лиц, совершающих кражи обычно сопутствуют примитивные 

интересы, запросы, стремление к удовлетворению низменных удовольствий, особенно к 

пьянству. Среди воров немало лиц, которые нуждаются в принудительном лечении от 

алкоголизма, что является существенным препятствием их успешной ресоциализации в 

будущем. Немало среди них и лиц с психическими аномалиями. 

Карманные кражи. Карманными кражами наносится значительный экономический 

ущерб обществу. По данным исследований, только прямой экономический ущерб с 

учетом латентности составляет в год около 4,5 млрд. руб. Карманные воры отличаются 

высоким уровнем профессионализма. Давая характеристику возрастным параметрам этих 

преступников, констатируем, что лидирующее положение занимают лица в возрасте 36-40 

лет. За данной группой следуют (в порядке убывания) лица в возрасте 40-45 лет 30-35 лет. 

Возраст подавляющего большинства участников карманных краж соответствует возрасту 

максимальной активности основной части трудоспособного населения нашей страны. 

Достаточно высок у карманных воров образовательный уровень. Подавляющее 

большинство карманников имеют среднее и средне -специальное образование. 

Одной из существенных особенностей участников карманных краж является 

отсутствие либо формальное наличие у них работы (это, как правило, работа в качестве 

вахтеров, сторожей, приемщиков стеклопосуды и вторсырья (у мужчин) и нянечек, 



 46 

санитарок, уборщиц (у женщин). Работа таких видов обеспечивают преступникам 

свободное время для совершения преступлений, «иммунитет» от пристального внимания 

органов внутренних дел. 

Достаточно высок для воров-карманников процент лиц, имеющих семью: 75% и 

69% (кстати, подавляющее большинство женщин в качестве одного из основных мотивов 

совершения карманных краж приводили необходимость добывания средств для 

содержания семьи). 

Мотивы совершения карманных краж распределяются следующим образом: цель 

наживы, жадность, склонность к легкой жизни, легкомыслие, беспринципность, 

стремление выйти из материальных затруднений, пьянство. 

Грабежи и разбои. Криминологический анализ лиц, совершающих преступления 

против собственности показал следующее: 

- значительное число грабежей и разбоев совершаются бродягами, лицами, 

злоупотребляющими алкоголем; 

- наметилась тенденция увеличения числа грабежей, разбоев, совершаемых лицами, 

употребляющими наркотические вещества; 

- увеличилось число грабежей и разбоев, совершаемых рецидивистами, а также 

несовершеннолетними; 

-  увеличилась доля грабежей и разбоев, совершаемых женщинами, в том числе 

несовершеннолетними женского пола; 

- прочная связь с пьянством. 

Преступники более молодого возраста чаще выступают в роли непосредственных 

исполнителей разбойных нападений, а лица старше — в роли организаторов этих 

преступлений. Женщины обычно выполняют функцию пособниц: они завлекают жертву, 

спаивают, помогают участникам скрыться с места происшествия, сбывают похищенное. 

Эти женщины, как правило, находятся в интимных отношениях с некоторыми из 

соучастников или занимаются проституцией, часть заработка отдавая сутенеру - 

участнику группы. Они также могут находиться в иной зависимости от мужчин, вместе с 

которыми совершают преступления. 

Исследование показало, что почти каждый седьмой из этих лиц до достижения 

совершеннолетия уже совершил преступное деяние. Остальные же, как правило, в детстве 

были «трудными» подростками, состояли на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних и подвергались частым приводам в милицию за совершенные 

правонарушения. 

Чаще всего разбои совершаются в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, причем у женщин этот процент приближается к ста. Надо отметить, что 

многие из осужденных начали употреблять спиртное еще подростками, глядя на 

родителей, под влиянием «уличных» компаний, приятелей и соседей. Примерно одна 

треть приобретала спиртные напитки на средства, добытые преступным путем, совершая 

кражи, в том числе и у родителей. У них снижена возможность адекватной оценки 

ситуации в силу значительного отчуждения от социальной среды. В то же время им 

свойственны ригидность и застреваемость, агрессивность поведения. 

 

3. Профилактика преступлений против собственности. Меры предупреждения этих 

преступлений представляют собой часть общих мер по предотвращению краж, грабежей, 

разбоев. Активная информационная, пропагандистская работа по разъяснению населению 

опасности этих преступлений, предупредительная работа среди неустойчивых членов 

общества во многом должны способствовать сокращению или стабилизации состояния 

этого вида преступности. 

Причинами имущественных преступлений часто являются непродуманные 

экономические решения. Они, как правило, вызывают рост краж, грабежей, 

мошеннических действий. 
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К специальным мерам профилактики следует отнести: 

-меры технического и организационного характера (вахтеры, средства технической 

охраны и сигнализации офисов, квартир, помещений и т.д.); 

-своевременное выявление незаконного хранения огнестрельного оружия; 

-осуществление рейдов на предмет выявления бродяг, преступников- гастролеров и т.д.; 

-постановка на учет лиц с психическими аномалиями; 

-своевременное пресечение формирования преступных групп; 

-административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

К мерам индивидуальной профилактики можно отнести: 

-информирование населения о совершенных кражах, об уловках преступников и 

защитных мерах по предупреждению краж личного имущества; 

-мероприятия профилактического характера в отношении лиц, допускающих 

неоднократные правонарушения административного характера; и т.д. 

 

 

 

Контрольные вопросы и задания к теме 

 
1. Каковы криминологические особенности преступлений против собственности. 
2. Назовите основные тенденции преступлений против собственности. 
3. Охарактеризуйте личность преступника, посягающего на собственность. 
4. Какие факторы наиболее активно влияют на совершение преступлений против 

собственности. 
5. Раскройте основные формы и методы предупреждения преступлений против 

собственности. 
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ТЕМА 11. 

 Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной, 

рецидивной и организованной преступности 

 

1. Понятие и признаки профессиональной преступности. 

2. Понятие и признаки рецидивной преступности. 

3. Понятие и признаки организованной преступности. 

4.Формы и методы профилактики и предупреждения профессиональной, рецидивной, 

организованной преступности. 

 

Опорный конспект лекции 

 

1. Под термином преступный профессионализм понимается разновидность 

преступного занятия, являющегося для субъекта источником средств существования, 

требующего необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели и 

обусловливающего определенные контакты с антиобщественной средой. Или: свойство 

личности преступника, характеризующееся признаками стабильности результатов, 

специализации, постоянства, промысла, привычности, особого языка и традиций в 

преступной деятельности. 

Таким образом, данное определение содержит четыре признака профессионализма: 

1) устойчивый вид преступного занятия (специализация); 2) определенные познания и 

навыки (квалификация); 3) преступления как источник средств существования; 4) связь с 

асоциальной средой. 

Каждый из них содержит присущие ему элементы, через которые он проявляется в 

противоправной деятельности. Поскольку эти признаки связаны с практическими 

вопросами борьбы с преступностью, они нуждаются в теоретическом обосновании. 

Таким образом, если обобщить взгляды ученых и практиков на понятие 

профессионального преступника, то можно выделить два основных его признака, с 

помощью которых он отграничивался от иных категорий правонарушителей, указанных в 

классификации: 

1) сознательное избрание преступного занятия; 2) устойчивость (упорство) 

паразитических наклонностей. 

Таким образом, личность профессионального преступника – это совокупность 

психологических свойств, характерных для лиц, избравших совершение преступлений 

своим постоянным занятием и извлекающих из этого средства к существованию. 

Профессиональная преступность – это вид преступности, характеризуемый 

постоянством преступной деятельности (занятием как промыслом) ее участников, которая 

является основным источником их дохода и требует специализации знаний, навыков, 

умений (способов и средств совершения преступления). 

Ученые четко отграничивают профессиональных преступников от преступников 

организованного типа, действующих в составе устойчивых групп. В отечественной 

криминологии проблема профессиональной преступности не изучалась с начала 30-х 

годов, чему способствовал преждевременный вывод о ее полной ликвидации. 

Теоретические разработки первых отечественных криминологов позволяют в 

целом выделить в современной преступности признаки криминального 

профессионализма, аналогичные тем, что отмечались ранее. Это со всей очевидностью 

подчеркивает преемственность данного феномена, зародившегося в период бурного 

развития общества. 

Отечественная криминологическая концепция не отрицает существования 

профессиональной преступности, но в целом эта проблема не разработана и относится к 

числу острых дискуссионных аспектов борьбы с преступностью. 
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Познание явления профессиональной преступности в современных условиях 

особенно важно, так как в стране существенно осложнилась криминогенная обстановка, в 

чем не последнюю роль играют те, кто обратил преступления в постоянное занятие. 

 

2. Понятие и признаки рецидивной преступности. Следующий вид преступности - 

рецидивный. Этот вид преступности, о котором немало суждений, теоретических 

концепций. Прежде всего, следует разобраться в понятиях «рецидив», «рецидивная 

преступность», «рецидив преступлений», «преступный рецидив». Рецидив - (от лат. 

«recidivus» -возвращающийся) - возврат, повторение какого-либо явления после каждого 

его исчезновения. 

Рецидивная преступность - совокупность всех преступлений совершенных 

повторно. Как и любой вид преступности, рецидивную преступность можно 

классифицировать по различным основаниям. 

 При анализе структуры рецидивной преступности выделяют следующие виды 

рецидива преступлений. 

По правовому содержанию: фактический, уголовно-правовой, пенитенциарный. 

По характеру совершенных преступлений: общий, специальный, криминальный 

профессионализм. 

По количеству совершенных преступлений: однократный, многократный. 

По степени общественной опасности: простой, опасный, особо опасный. 

Основные показатели рецидивной преступности: состояние, структура, удельный 

вес, уровень (коэффициент), динамика. Состояние рецидивной преступности – это 

абсолютное число рецидивных преступлений и лиц, их совершающих, на определенной 

территории за определенный период времени. Последние годы отмечается устойчивый 

рост рецидивной преступности. 

Динамика рецидивной преступности свидетельствует об изменении состояния, 

удельного веса, структуры, коэффициента рецидивной преступности. Изучение 

рецидивной преступности, представляющей повышенную опасность для общества, 

предполагает всесторонний, объективный анализ личностных свойств преступника, 

причин и условий совершения повторных преступлений. 

Рецидивная преступность многолика. Следует особо выделить такой тип 

преступника как лица, совершившие особо опасный рецидив. В содержании личности 

субъекта, совершившего особо опасный рецидив, выделяют два основных признака: 

общественную опасность и степень социально- нравственной запущенности. 

Как свидетельствуют результаты исследования этой группы лиц, у значительной 

части этой категории лиц взгляды на жизнь прочно деформированы, оценка 

происходящих событии инфантильна, уровни самооценки и притязаний завышены. 

Систематическое совершение преступлений и связанные с эти готовность идти на риск и 

подвергать себя опасности, служат, по их мнению, доказательством «исключительности» 

их личности, своей смелости и наличию организаторских способностей. Для этой 

категории характерно стремление к материальному благосостоянию, достичь которого 

они пытаются всеми средствами 

Данные исследований свидетельствуют, что среди них велика доля лиц, 

страдающих психопатологическими изменениями, в том числе для них характерным 

является совершение преступлений связанных с половыми извращениями. Средний 

возраст 30 - 40 лет. Социально-демографическая характеристика этой категории 

свидетельствует, о том, что это лица, как правило, давно утратившие все социально-

полезные связи, отрицательно относящиеся к труду, имеющие самый низкий 

общеобразовательный уровень по отношению к другим категориям осужденных. 

С точки зрения уголовно-правовой характеристики, необходимо отметить большое 

количество судимостей (по оценкам специалистов о 3-х и до 7, в ряде случае и больше). 

Существенное значение имеет характеристика совершаемых ими преступлений: это, как 
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правило, насильственные, корыстные преступления, хулиганство. Среди рецидивистов 

большое количество лиц, являющихся хроническими алкоголиками и наркоманами. В 

период отбывания наказания они становятся лидерами группировок осужденных 

отрицательной направленности. «На воле» ими ведется пропаганда преступного образа 

жизни, пресловутой «воровской романтики». С точки зрения опасности личности 

преступника – это стойкая антиобщественная направленность и глубокая нравственная 

деформация; противопоставление себя обществу. 

 

3. Понятие и признаки организованной преступности. В настоящее время в силу 

относительной распространенности в стране форм проявления организованной 

преступности, качественного ее отличия от всех ранее сложившихся форм и видов 

преступной деятельности, ее можно признать относительно самостоятельным видом 

преступности, обладающим способностью к самовоспроизводству, обеспечения 

функционирования и безопасности, влияния на отдельные сферы жизнедеятельности 

государства. 

Итак, выделим качественные признаки: 

 тенденция консолидации преступной среды; 

 объединение преступных групп в целостные, многоуровневые, централизованные 

преступные системы (преступные сообщества, преступные организации, 

преступные объединения); 

 упорядочение преступной деятельности, подчинение ее постоянной программе; 

 усиленная взаимосвязь между субъектами организованной преступности (лицами и 

организациями); 

 систематическое извлечение нелегальных доходов в крупных размерах; 

 организация и осуществление разных форм преступного предпринимательства; 

 использование в преступных целях легальных структур общества (паразитирование 

на разных звеньях действующего хозяйственного механизма; сращивание с 

государственным аппаратом); 

 возможность оказания обратного влияния на официальные социальные структуры. 

Организованная преступность существует в форме: 

- преступных сообществ, то есть качественно иного явления, чем обычное соучастие. Как 

правило, преступные сообщества существуют как в общеуголовной структуре 

преступности, так и сфере экономической преступности. Преступные сообщества 

отличатся внутренней сплоченностью, в основе которой лежат корыстно-стяжательские, 

идеологические и даже политические концепции, идеи, платформы. Характерные 

особенности преступного сообщества - глубокая законспирированность, высокий уровень 

саморегуляции, строгая иерархическая структура; 

- преступных организаций, представляющих собой более высокоорганизованную форму 

преступной деятельности, чем организованные преступные группы. Они могут включать в 

себя несколько организованных преступных групп. Преступные организации так же 

имеют ряд отличительных признаков: 

- четко выраженная организационная структура с жесткой иерархией; 

- дифференциация власти (выделение руководителя, лидеров, рядовых членов). 

Специфическим признаком преступной организации является централизованная, 

разветвленная, многоуровневая система устойчивых преступных связей, в том числе 

основанных на коррупции. 

- преступных объединений, под которыми понимают относительно устойчивые 

организованные преступные системы, включающие в себя преступные группы (разной 

степени организованности), отдельных лиц, совершающих преступления, объединенных 

между собой стабильными преступными многоуровневыми связями в целях 

осуществления преступной деятельности на постоянной основе. 



 51 

Чаще всего такой вид организованной преступности складывается в сфере 

экономики и сопряжен с незаконными формами предпринимательства, направлен на 

извлечение нелегальных доходов. 

В системе общеуголовной преступности выделяют такой вид как бандитские 

сообщества, простая организованная группа, структурная организованная группа, 

организованная преступная группировка. 

Как и любой вид преступности, организованная преступность отличается 

самостоятельной структурой преступной среды: 

- организованные группы, действующие на определенной территории (область, город, 

край и др.); 

- организованные преступные группы, действующие в местах лишения свободы; 

- организованные преступные группы, предназначенные для совершения преступлений с 

использованием межрегиональных связей; 

- организованные преступные группы и сообщества, создаваемые на этнической основе; 

- организованные преступные группы, так называемые «гастролеры» и т.д. 

Организованную преступность характеризуют три признака: 

Во-первых, четкая, устойчивая организационная структура, установленная на 

длительное время и рассчитанная на проведение преступной систематической 

деятельности; прочные иерархические связи между «членами» преступного сообщества; 

жесткая система непререкаемого подчинения, при которой «низший» беспрекословно 

выполняет приказ «высшего» в иерархии; разделение ролей и функций, выполняемых 

каждым участником, то есть своеобразное разделение труда, определенная преступная 

специализация; некое подобие более или менее стабильного «штатного расписания»: 

главарь (иногда группа главарей) из числа авторитетов, держатель преступной кассы 

(«общака») казначей, связники, рядовые боевики, выполняющие всю черновую работу. 

Во-вторых, преступная организация преследует цель совершения не одного-

единственного, хотя бы и исключительно дерзкого и сложного по подготовке 

преступления, например, ограбления банка, а создается для преступной деятельности 

продолжающейся, как показывает практика, нередко многие годы. 

Третий, определяющий признак организованной преступности – это коррупция, 

сращивание уголовного элемента с представителями госаппарата и правоохранительными 

органами. 

Организованная преступность - устойчивое явление, трудно поддающееся 

предупредительно-профилактическому воздействию. Организованная преступность 

отличается пространственным размахом. Она охватывает нередко целые регионы, отрасли 

народного хозяйства. Особенностью организованной преступности является ее смыкание 

с властью, использование властных структур для разработки системы защиты себя от 

ответственности. Преступники активно проявляют себя в регионах, где сохраняется 

напряженность, ведутся боевые действия, имеют место кровавые столкновения с 

проявлениями особой жестокости, захваты заложников, глумления над людьми. 

Таким образом, организованная преступность это социально – экономический 

процесс обращения преступного капитала в криминальной сфере с вовлечением широких 

слоев населения, с использованием коррупции и всего того, что способствует его 

наращиванию и обращению. 

 

4. Предупреждение всех видов преступности относится к важнейшим задачам 

ОВД. Профилактика профессиональной преступности предполагает осуществление 

следующих мероприятий: 

 ОВД и их оперативные аппараты оказывают профилактическое воздействие на 

профессиональную преступность оперативно-розыскными средствами. Используя 

сосредоточенный в ОВД массив информации о профессиональной преступности, 

осуществляют планирование, прогнозирование профилактической работы. 
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 Воздействие на преступников в период отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

 Осуществление упреждающего воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей, являющихся потенциальным резервом профессиональных 

преступников, в целях недопущения вовлечения их в преступную деятельность. 

 Осуществление административного надзора. Следует отметить, что 

индивидуальная профилактическая работа ведется с опозданием, когда у ее 

объектов уже сложился целый ряд негативных стереотипов, существует негативная 

психологическая установка и они полностью определяют себя как 

профессиональные преступники. 

Основные задачи профилактики рецидивной преступности можно определить 

следующими направлениями профилактики: 

 совершенствование практики назначения наказаний; 

 совершенствование деятельности системы органов исполняющих наказание; 

 социальная реабилитация и адаптация лиц, отбывших наказание; 

 административный надзор; 

 социальный надзор. 

Профилактика организованной преступности. Высокий уровень сплоченности и 

организованности преступных сообществ, их коррумпированность и продуманность 

системы защиты от правоохранительных органов должны находить адекватное отражение 

в разработке мер профилактики: 

 консолидация усилий общества и государства. Только на государственном уровне 

возможно эффективное воздействие на причины, порождающие организованную 

преступность. Причины же находятся в сферах экономической, политической, 

социальной и духовной; 

 большая консолидация всех сил правоохранительных органов; 

 высокий профессионализм сотрудников и продуманная система их социальной 

защищенности; 

 применение специальных методов и средств. О них говорится в  законах  «Об 

ОРД», «Об оружии» и т.д.;  

 укрепление правовых основ оперативно-розыскной деятельности; 

 применение силы, адекватной масштабу преступной деятельности; 

 научное и пропагандистское обеспечение борьбы с организованной преступностью. 

Нерешительность ОВД при пресечении антиобщественных и антиконституционных 

выступлений и акций деморализующе действует на граждан, порождает мнение о 

бессилии власти. Не последнее место здесь занимает оповещение населения через 

средства массовой информации о раскрытии преступных группировок и пресечении их 

противоправной деятельности. 

 

 

Контрольные вопросы и задания к теме 

 

1. Раскройте  понятие и признаки   профессиональной  преступности. 

2. Раскройте  понятие и признаки   рецидивной преступности. 

3. Раскройте  понятие и признаки    организованной преступности. 

4. Основные методы профилактики профессиональной  преступности. 

5. Основные методы профилактики рецидивной  преступности. 

6. Охарактеризуйте признаки организованной преступности. 

7. Основные методы профилактики  организованной преступности. 
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ТЕМА  12.  

Криминологическая характеристика и профилактика преступлений 

несовершеннолетних и молодежи 

 

1. Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Криминологические 

особенности. 

2.Криминологичкеская характеристика личности несовершеннолетнего преступника. 

3.Причины и условия преступности несовершеннолетних. Основные направления ее 

предупреждения. 

 

Опорный конспект лекции 

 

1.Преступность несовершеннолетних и молодежи рассматривается как 

специфическая структурная часть всей преступности. Такой подход к пониманию и 

оценке преступности несовершеннолетних и молодежи основывается на знаниях об учете 

юридических, криминологических и социологических оснований, по которым данный вид 

преступности выделяется в самостоятельную особую проблему. 

Следует выделять следующие основания: 

- особенности правового положения; 

- особое социальное положение в структуре общества несовершеннолетних и молодежи; 

- с достижением совершеннолетия не заканчивается становление личности и лицо 

продолжает занимать специфическое социальное положение в обществе. 

Указанные обстоятельства важно учитывать при разработке мер борьбы с данным 

видом преступности. 

Анализируя основные показатели преступности несовершеннолетних, следует 

выделять две половозрастные группы правонарушителей мужского пола и женского пола 

14-15 и 16-17 лет, применительно к преступности «молодых  взрослых» 18-24 и 25-29 лет. 

Почти каждое тринадцатое (7,8%) оконченное расследованием преступление совершено 

несовершеннолетними или при их соучастии. 

Важно иметь в виду также антиобщественные поступки «малолетних» (лиц, не 

достигших 14 лет), во многом определяющих перспективы преступности 

несовершеннолетних. 

Характерными чертами преступности несовершеннолетних являются: 

 специфическая «подростковая» мотивация поведения (мотивы солидарности, 

самоутверждения в своих глазах и в глазах членов группы подростков) в сочетании 

с групповой зависимостью и возрастным легкомыслием; 

 преступность носит досуговый характер, а не бытовой либо профессиональный, 

как у взрослых; 

 групповая сплоченность несовершеннолетних за счет механизма подражания и 

ложного чувства товарищества; 

 массовое вовлечение несовершеннолетних и молодежи в структуру 

ор   

 рост корыстной направленности преступности несовершеннолетних вследствие 

экономических трудностей, утраты перспектив сохранения привычных бытовых 

условий; 

 приближение структуры преступности несовершеннолетних к структуре 

преступности взрослых (распространяются новые виды преступлений: торговля 

оружием, наркотиками, похищение детей, рэкет в своей среде); 

 высокий уровень латентности и др. 

 

2. Проблема личности несовершеннолетнего преступника является одной из 

основных и наиболее сложных в криминологии. Она представляет повышенный интерес 
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для выработки воспитательно-предупредительных мер, особенно индивидуального 

характера, так как без знания в каждом конкретном случае особенностей 

правонарушителя трудно подобрать приемы и методы профилактики и предупреждения 

преступного поведения. 

Личностные особенности несовершеннолетнего преступника могут быть 

проанализированы с разных точек зрения социально-демографической, культурно-

образовательной, социально-психологической и т.д. 

Социально-демографические особенности: преступная активность существенно 

нарастает от 14-15 к 16-17 годам; коэффициент преступности идет с нарастанием от 

учащихся общеобразовательных школ к учащимся  ПТУ; и еще больше среди работающих 

подростков; самый высокий коэффициент преступности среди неработающих и 

неучащихся подростков; среди правонарушителей преобладают подростки мужского пола 

из неполных семей. 

Культурно-образовательные особенности: отставание от образовательного уровня 

сверстников, пассивно-потребительское отношение к культуре; утрата интереса к 

получению образования, отчуждение от коллектива, утрата интереса к получению 

специальности; бесцельное времяпрепровождение в составе группы с отрицательной 

направленностью (праздное хождение по улицам, злоупотребление спиртными напитками 

и т.д.). 

Социально-психологические особенности: недостаточный жизненный уровень, 

расплывчатые моральные установки, повышенная внушаемость, ориентация на 

неформальные группы; искажение нравственного и правового сознания; общая 

неразвитость и примитивность духовных интересов и потребностей, агрессивность, 

жестокость, индивидуализм, конформизм и другие черты характера. 

Криминогенные свойства личности неодинаково развиты у отдельных 

несовершеннолетних правонарушителей, что объясняет различие в характере и 

последствиях совершенных преступлений. 

Указанные отличительные особенности личности несовершеннолетнего 

правонарушителя позволяют определить систему профилактического воздействия на этих 

граждан. 

 

3. Криминологи, социологи, психологи связывают совершение подростками 

правонарушений с особенностями переживаемого ими периода становления личности. 

Результаты исследования различных ученых объясняют криминальные наклонности 

несовершеннолетних различными причинами: от физических и психических аномалий до 

развала семьи и падения общей культуры. 

Корысть, в том числе по причине бедности и беспризорности, корыстная агрессия, 

сексуальная агрессия, хулиганская мотивация - наиболее распространенные причины 

преступности несовершеннолетних. 

Из криминогенных условий самыми значимыми являются беспризорность, 

бесконтрольность, семейное неблагополучие, безработица, отсутствие или слабость 

ранней профилактики. 

Предупреждение преступности несовершеннолетних имеет две главные 

особенности: большую роль общесоциальной системы профилактики и раннего 

предупреждения правонарушений. 

К общесоциальным профилактическим мерам относят: принятие и исполнение 

Закона о молодежи, решение проблемы семьи, занятости женщин, безнадзорности и 

беспризорности детей в маргинальных семьях, материальное обеспечение детского спорта 

и досуга и т.д. А также усиление нравственно-духовной индивидуальной работы с 

трудными подростками, привитие детям духа коллективизма, традиций общности, чувств 

сострадания, справедливости, помощи пожилым, усиление профилактической работы с 

детьми с девиантным поведением и страдающими психическими аномалиями, 
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прекращение пропаганды культа насилия сексуальной извращенности, вседозволенности 

и т.д. 

Специальные меры предупреждения осуществляются главным образом 

инспекциями по делам несовершеннолетних, руководствующимися нормативными 

документами ведомственного характера. Предпринимаются меры по существенному 

изменению работы с несовершеннолетними преступниками в условиях воспитательных 

колоний. Предупреждение преступности несовершеннолетних - проблема, решение 

которой следует рассматривать как комплексную программу всего общества. 

Снижения подростковой и молодежной преступности можно добиться 

совместными усилиями органов образования, здравоохранения, правоохранительных 

органов и общественных организаций. Перспективно такое явление в формировании 

подростковой психологии, как участие церкви в поддержании трудных подростков и в 

работе с воспитанниками в воспитательных колониях. 

 

Контрольные вопросы и задания к теме 

 

1. Раскройте понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. 

2. Каковы криминологические особенности несовершеннолетних и молодежи. 

3. Какие преступления совершаются чаще всего несовершеннолетними. 

4. Перечислите особенности личности несовершеннолетних преступников и 

молодежи. 

5. Каковы причины и условия преступности несовершеннолетних. 

6. Основные направления предупреждения несовершеннолетних и молодежи. 
 
 

Литература, рекомендуемая к изучению 

 

1. Бабаев М.М., Крутер М.С. Молодежная преступность. – М.: Юрайт-М, 2008. 

2. Бурлаков В.Н. Основы профилактик правонарушающего поведения 

несовершеннолетних. – СПб., 1992. 

3. Верин В.В. Факторы повышения уровня преступности несовершеннолетних и 

причины ее детерминации в условиях социальных перемен. - М.: Юрист, 2004. 

4. Ветров Н.И. Профилактика правонарушений среди молодежи.- М.: Юристъ, 1989. 

5. Дремова Н. А. Мотив и цель в преступлениях несовершеннолетних. – М., 2007. 

6. Ермаков В.Д. Преступность несовершеннолетних в СССР и Российской 

Федерации.- М.: Дело, 2003. 

7. Копченогова  О.П. Предупреждение преступности несовершеннолетних: учеб. 

Пособие. – Минск: Академия МВД, 2005. 

8.  Криминология: Учеб. для вузов / Под общ. ред. А.И.Долговой.- М.: Норма, 

2008. 

9. Криминология: Ответы на экзаменационные вопр./ В.А.Кашевский, И.И. 

Куценков, А.А. Примаченок.- Минск: Тетра - Системс, 2007. 

10.  Малков В.Д. Криминология. Учебник для вузов.- М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 

2006. 

11.  Самоделкин С.М. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение.- 

Волгоград: Волга, 2003. 
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ТЕМА 13. 

Криминологическая характеристика и профилактика  

 коррупционной преступности 

 

1.Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

2.Меры борьбы с коррупционной преступностью. 

 

Опорный конспект лекции 

 

1.Коррупция — социальное явление, характеризующееся подкупом- продажностью 

государственных и иных служащих, принятием ими материальных и нематериальных благ 

и преимуществ за деяния, которые могут быть выполнены с использованием 

официального статуса данных субъектов, связанных с этим статусом авторитета, 

возможностей, связей. 

Ее механизм - двусторонняя сделка, при которой лицо, находящееся на 

государственной или иной службе, нелегально «продает»  свои услуги физическим и 

юридическим лицам, группам (в том числе организованным преступным формированиям), 

а «покупатель» получает возможность использовать государственную либо иную 

структуру в своих целях: для обогащения, законодательного оформления привилегий, 

ухода от предусмотренной законом ответственности, социального контроля и т.п. 

Опасность коррупции очевидна, ее масштабы в настоящее время беспрецедентны, 

не только по числу торгующих своими полномочиями служащих и числу подкупающих 

их лиц, но и по пораженности коррупцией всех ветвей власти, всех ее эшелонов. Об этом 

свидетельствуют криминологические исследования, и в этой оценке единодушны 

сотрудники всех правоохранительных органов и спецслужб. «Теневая экономика», по 

оценкам экономистов, ежегодно направляет около 7 млрд. долларов на коррумпирование 

чиновников, до половины преступных доходов на эти же цели расходует организованная 

преступность. Используются многообразные формы подкупа служащих разными 

субъектами. 

Начало реформ в России и странах СНГ ознаменовалось политикой официального 

использования коррупции в качестве рычага преобразований и своеобразного «выкупа»  

власти. Коррупция наряду с экономической преступностью стала мощным средством 

перераспределения собственности и капиталов, в том числе криминальных. Коррупция 

носит устойчивый характер и является объективным условием существования ряда 

негативных социальных явлении (в частности, организованной и экономической 

преступности).  

Борьба с коррупцией затруднена целым рядом факторов объективного и 

субъективного характера. К объективным можно отнести крайне высокую латентность 

распространенной коррупции, необходимость высокого уровня подготовки работников 

правоохранительных органов, способных выявлять и расследовать дела подобной 

категории и др. К субъективным - терпимое отношение (в целом) общественного мнения к 

данному явлению. 

С началом «эпохи перестройки» наступил «золотой век» постсовесткой коррупции. 

Торговля влиянием приобрела исключительно откровенный характер. В качестве 

политических опасностей можно назвать и наблюдающееся криминальное заражение 

правоохранительных, государственных и муниципальных структур. В России, по данным 

МВД, действует целая «криминальная индустрия», располагающая гигантскими 

средствами для решения масштабных политических задач: влияния на государственную 

политику, поддержки националистических и сепаратистских движений, снабжения их 

оружием, финансирования боевых действий и т.п. Криминологические исследования 

показали системную пораженность государственного аппарата коррупцией. Результат 
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оказался налицо: благодаря коррупции российская организованная преступность 

распространила свое влияние все сферы экономики. 

Развитие коррупции как сложного социального явления приводит снижению 

эффективности функционирования многих социальных институтов. 

 

2. Проведение  мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, безусловно, 

должно включать в себя комплекс мер по повышению доверия к власти. В борьбе с 

коррупционной преступностью важное значение имеет предупреждение.  

Мерами такого предупреждения являются:  

 совершенствование правовой базы борьбы с должностной и коррупционной 

преступностью;  

 совершенствование работы госаппарата и процедур решения им вопросов;  

 четкая правовая регламентация служебной деятельности чиновников: 

предоставление им зарплаты и услуг, обеспечивающих достойный уровень жизни, 

совершенствование подбора и расстановки кадров в государственном аппарате, 

увольнение с государственной службы лиц, нарушивших этические нормы 

поведения, связанные с осуществлением должностных полномочий;  

 разработка и реализация на федеральном и региональном уровнях долгосрочных 

целевых программ борьбы с должностной и коррупционной преступностью;  

 осуществление повышенного контроля за доходами и расходами государственных, 

муниципальных и иных категорий служащих, за видами их деятельности, наиболее 

связанными с возможностью совершения должностных и коррупционных 

преступлений; 

 обеспечение безопасности лиц, осуществляющих борьбу с должностными и 

коррупционными преступлениями, а также членов их семей и т.д. 

Наряду с указанными специально-криминологическими мерами важнейшее 

значение для предупреждения должностных и коррупционных преступлений имеют 

устранение негативных последствий реформирования экономики, усиление ее 

цивилизованных начал, повышение уровня жизни населения, а также эффективная 

повседневная защита хотя и охраняемых законом, но зачастую нарушаемых государством 

прав и интересов физических и юридических лиц. 

 

Контрольные вопросы и задания к теме 

 

1. Дайте криминологическое понятие коррупционной преступности. 

2. В чем состоит механизм коррупции. 

3. Раскройте меры предупреждения коррупции. 

  

Литература, рекомендуемая к изучению 

 

1. Гурвич В. В паутине взяточничества.- М., 2004. 

2. Коррупция в России: статистика, сравнительный анализ, зарубежный опыт / 

Информационно-аналитическое агентство МиК. - М., 2004. 

3. Коррупция и борьба с ней / Под ред. А. И. Долговой. - М.: Инфра, 2002. 

4. Криминология: Учеб. для вузов / Под общ. ред. А.И.Долговой.- М.: Норма, 

2008. 

5. Криминология: Ответы на экзаменационные вопр./ В.А.Кашевский, И.И. 

Куценков, А.А. Примаченок.- Минск: Тетра - Системс, 2007. 

6. Криминология. Учеб./ Под ред. Кудрявцева В.Н., В.Е.Эминова – М.: Юристъ, 

2004. 

7. Понаморев П. Г. Уголовно-правовые проблемы противостояния коррупции.-М., 

1998. 
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ТЕМА 14. 

Криминологическая характеристика преступлений против общественной 

безопасности и их предупреждение 

 

1. Понятие и криминологические особенности преступлений против общественной 

безопасности. 

2. Криминологическая характеристика, детерминанты и предупреждение терроризма. 

 

Опорный конспект лекции 

 

1. Преступления против общественного порядка и общественной безопасности - 

это сложная совокупность преступлений, предусмотренная 9 разделом Особенной части 

УК России, а также УК ПМР. 

Общественная безопасность — это состояние общества, характеризующееся его 

спокойствием и стабильностью, неприкосновенностью личности и собственности, 

нормальным функционированием государственных и общественных институтов. 

Преступные посягательства на общественную безопасность охватывают 

значительное количество предусмотренных законодательством уголовно наказуемых 

деяний, которые могут быть объединены в три основные группы:  

1. Непосредственно посягающие на общественную безопасность (насильственный 

захват власти; террористический акт; бандитизм; посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля; захват заложника; диверсия; пиратство; 

угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава и др.); 

2. Причиняющие ущерб общественной безопасности в результате нарушения 

правил обращения с источниками повышенной опасности, повлекшего тяжкие 

последствия (нарушение правил пожарной безопасности, безопасности на объектах 

атомной энергетики, при ведении горных, строительных или иных работ, на 

взрывоопасных объектах; небрежное хранение оружия, ненадлежащее исполнение 

обязанностей по его охране; экологические преступления и т.п.); 

3. Наносящие ущерб общественной безопасности в результате совершения 

конкретных деяний, предметом которых являются источники повышенной опасности 

(незаконное обращение с радиоактивными материалами, их хищение либо 

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

ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и т.п.). 

Все указанные преступления обладают некоторыми криминологическими 

особенностями. Важнейшей среди них является особая общественная опасность данных 

преступлений, нанесение в результате их совершения прямого или косвенного ущерба 

общественной безопасности в целом безопасности личности, собственности, в частности. 

Хотя общее число преступлений, посягающих на общественную безопасность и 

общественный порядок (ежегодно около 210 тыс.) составляет незначительную часть всего 

объема преступности в стране (7—7,5%), последствия их совершения, наносимый при 

этом моральный и материальный ущерб обществу чрезвычайно велики. 

Наблюдается небольшой, но стабильный рост числа рассматриваемых 

преступлений. За последние годы их количество возросло примерно на 10% при 

ежегодном приросте, составляющем 5—7%. 

В структуре преступлений против общественной безопасности общественного 

порядка преобладают хулиганство (62,2%); действия связанные с незаконным оборотом 

оружия (31,9%); заведомо ложные сообщения об акте терроризма (2,5%). В то же время 

относительно невелико количество таких особо опасных преступлений, как 

террористический акт (0,15%); бандитизм (0,2%); захват заложника (0,01%) организация 

преступного сообщества (0,05%) либо незаконного вооруженного формирования (0,08%); 
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вандализм (0,28%); нарушению различных правил безопасности (0,3%), хотя именно эти 

преступления наносят наиболее тяжкий вред общественной безопасности либо создают 

для нее существенную угрозу. 

Большинству лиц, совершающих наиболее тяжкие преступления против 

общественной безопасности, присущи умышленный характер вины, применение насилия 

как способа совершения общественно опасного деяния, а также использование в качестве 

орудия преступления либо объекта посягательства предметов, являющихся источником 

повышенной опасности (оружие, взрывные устройства, взрывчатые, радиоактивные 

материалы и т.п.). 

 

2.Терроризм как сложное социальное уголовно-правовое явление, имеющее в 

России глубокие исторические корни, на рубеже XX-XXI веков проявил себя с особенной 

силой, о чем наглядно свидетельствуют события 1999—2004 гг. в Волгодонске, Маздоке, 

Москве, Чечне, Северной Осетии и в других регионах страны. 

Как никакое другое преступление, терроризм теснейшим образом связан с 

социальными, политическими, экономическими, духовными противоречиями, 

существующими в обществе. 

Масштабы, направленность, тяжесть последствий терроризма обусловливают его 

высочайшую общественную опасность. Не случайно в Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации увеличение масштабов терроризма, наряду с ростом 

организованной преступности, обострением межнациональных отношений и другими 

факторами, рассматривается в качестве одной из составляющих широкого спектра 

внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны. 

Данное обстоятельство предопределяет большую значимость глубокого 

криминологического анализа терроризма, разработки научно обоснованных предложений 

по совершенствованию борьбы с ним, его предупреждения. 

В самом общем смысле терроризм - это преступная деятельность, выражающаяся в 

устрашении населения и органов власти с целью достижения преступных намерений. 

Одной из криминологических характеристик терроризма является его 

глобализация, выход на международную арену целого ряда национальных 

террористических организаций, возрастание масштабности. Об этом особенно ярко 

свидетельствуют многочисленные факты международной террористической деятельности, 

в том числе совершенные в сентябре 2001г. в Нью-Йорке, а затем в ряде государств 

Европы, Азии, Америки, а также в России. Особенно возросли в последние годы число и 

тяжесть террористических актов, совершаемых российскими и иностранными гражданами 

в России. 

Особая общественная опасность терроризма находит выражение в его целях, 

характере средств их достижения, а также в последствиях террористической деятельности. 

При наличии зафиксированной в ст. 205 УК РФ (ст.203 УК ПМР) общей цели 

террористического акта (нарушение общественной безопасности, устрашение населения, 

оказание воздействия на принятие решений органами власти) он предполагает также 

достижение многих конечных целей. Так, террористический акт может осуществляться в 

целях: изменения политического строя, политики государства, свержения руководства; 

нарушения территориальной целостности государства; навязывания в качестве 

официальной идеологии определенных национальных, этнических, религиозных 

стандартов общественных отношений; освобождения арестованных террористов; 

расшатывания стабильности, дезорганизации работы органов власти и управления и т.п. 

Глубокое уяснение указанных целей террористического акта способствует и 

определению факторов, оказывающих влияние на конкретную террористическую 

деятельность, их устранению в ходе осуществления профилактической работы. 
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Различие целей террористической деятельности лежит в основе разнообразных 

видов терроризма (политического, государственного, международного, религиозного, 

националистического, корыстного, внутрикриминального и т.п.). 

Терроризму присущ также сложный неправовой преступный характер средств, 

применяемых для достижения целей, использование при этом макиявеллиевского 

постулата: «Для достижения цели все средства хороши». Реализация или нереализация 

этого принципа лежит в основе разграничения терроризма и национально-

освободительного движения. Так, при всей справедливости борьбы любого народа за свою 

независимость вряд ли ее можно оценить положительно в случаях, когда в качестве 

средств достижения этой позитивной цели широко используются террористические акции 

против мирного населения. 

В основе любых применяемых террористами средств лежит устрашение людей, 

общества в целом, т.е. преднамеренное создание в обществе обстановки страха, 

подавленности, напряженности. Такое устрашение достигается в первую очередь 

использованием насилия, осуществляемого различными способами (убийства, взрывы, 

поджоги, захват заложников, диверсии, отдельные террористические акты, 

насильственный захват власти, вооруженный мятеж и т.п.). 

Весьма значительным средством достижения террористами своих целей в 

настоящее время является использование ими средств массовой информации (и в первую 

очередь телевидения) в качестве своеобразного оружия массового поражения, нагнетание 

тем самым страха в обществе, пропаганда террористической деятельности. 

Наконец, следует четко представлять особую тяжесть последствий терроризма, к 

которым относятся: дестабилизация общественного организма, его потрясение; гибель 

людей, нанесение вреда их здоровью; значительный имущественный ущерб; нарушение 

работы предприятий, общественного транспорта, средств связи; заражение местности; 

дезорганизация работы органов власти и всей системы жизнеобеспечения населения. 

К криминологическим особенностям терроризма относится и широкий спектр 

мотивов участников террористических действий. В настоящее время наряду с 

политическими и националистическими побуждениями этих лиц широкое 

распространение в мотивации приобретают корысть, месть, экономическая и 

политическая конкуренция, самоутверждение и пр. 

Важной особенностью современного терроризма является публичный 

(рассчитанный на массовое восприятие, на устрашение) характер действий террористов. 

Именно поэтому они широко (часто с помощью СМИ) используют саморекламу, 

применяют насилие, пытаются вызвать страх и даже шок у населения и у власти. 

Серьезную угрозу обществу наносит слияние политического и 

националистического терроризма с общеуголовной преступностью, существование 

своеобразного уголовного терроризма. Такое слияние осуществляется на основе общих 

интересов структур экстремистского толка и организованной экономической 

преступности. 

Криминологическая характеристика терроризма немыслима без уяснения 

особенностей личности террориста, знание которых является первейшим условием 

выявления соответствующих лиц, постановки их на оперативный учет, осуществления 

индивидуальной профилактической работы, успешного проведения 

контртеррористических операций. 

Как свидетельствуют результаты исследования, террористами становятся, как 

правило, мужчины молодого (до 30 лет) либо зрелого (от 30 до 50 лет) возраста, 

недостаточно образованные (лишь 54,3% из них имели среднее образование), зачастую 

(около 70%) не имеющие постоянного источника доходов. Достаточно высока среди них 

доля бывших спортсменов, а также в прошлом военнослужащих— участников боевых 

действий при ликвидации межнациональных и иных конфликтов. 
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Личности террориста присущи черты насильственного преступника с эгоистически 

превалированием собственного значения, с пренебрежением к иным людям, их правам и 

законным интересам. Мотивами их поведения служит корысть, месть, несогласие с 

политическими решениями, общепризнанными духовными установлениями общества, а в 

отдельных случаях  даже - молодежная романтика. 

В последние годы цивилизованное общество все чаще сталкивается с 

террористами-смертниками, которые готовятся в специальных лагерях, где подвергаются 

глубокой психологической обработке. В результате эти люди не понимают, какой цели 

они добиваются, согласившись, стать живой бомбой, действуют как зомби, не размышляя 

о причине и последствиях своих поступков. 

Значительная часть террористов (до 40%) ранее совершали преступления, являлись 

членами организованных преступных формирований. Зачастую им 

присущ религиозный либо националистический фанатизм. Этой категории преступников 

также свойственны постоянное озлобление, готовность к насилию, решительность в 

действиях, преданность интересам преступной группировки, враждебность к иным лицам, 

отсутствие каких-либо сомнений в правильности своего поведения и колебаний в его 

осуществлении. Не случайно многие привлеченные к уголовной ответственности 

террористы (около 13%) не сожалеют о содеянном. Этот показатель для «бытовых» убийц 

составляет лишь 8%. 

Все эти черты характеризуют личность террориста как особо опасного 

преступника, определяют специфику работы правоохранительных органов при 

проведении контртеррористических операций, необходимость решительных, 

стремительных действий в ее завершающей фазе. 

Итак, терроризм как социальное явление - это публично совершаемые 

общеопасные действия или угрозы таковыми, направленные на устрашение населения или 

социальных групп, в целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-либо 

решения или отказ от него в интересах террористов. 

Существование и развитие терроризма определяются в значительной мере общими 

причинами преступности - противоречиями, существующими в различных сферах жизни 

общества. Так, к подобного рода противоречиям политического характера относятся: 

обострение политической борьбы различных партий и движений; обострение 

межнациональных отношений, проповедь национальной исключительности и 

превосходства, разжигание национальной и религиозной вражды; разрыв между 

провозглашенными демократическими принципами и их реальным осуществлением; 

отсутствие тесной взаимосвязи центра государства с его регионами, отчуждение власти от 

населения и т.п. 

Противоречиями экономического характера, причинно связанными с терроризмом, 

являются: расслоение населения по уровню жизни; инфляционные процессы; общий 

кризис экономики, ее криминализация; существование в мире стран и социальных групп, 

резко отличающихся по уровню материального благосостояния и т.д. 

К противоречиям в сфере социальных отношений, духовной жизни следует 

отнести: нерешенность социальных (в том числе национальных и религиозных) проблем, 

вызывающую взаимную этническую неприязнь, вражду, ненависть, исключающую 

компромисс; возникновение межнациональных конфликтов, переходящих в военные 

действия, в рамках которых терроризм становится частью последних; наличие 

исторических традиций использования терроризма как якобы эффективного средства 

социальных преобразований; отсутствие эффективной системы социальных гарантий 

населения и резкое снижение его социальной защищенности и т.д. 

Условия, способствующие проявлению в обществе терроризма: ослабление 

государственной власти, ее институтов, правоохранительных органов, недостатки в их 

деятельности; открытость государственных границ и проникновение в страну зарубежных 

террористов; недостатки правового механизма предупреждения и пресечения терроризма, 
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отсутствие жесткости при его реализации; ослабление контроля за оборотом оружия, 

взрывчатых веществ и общеопасных материалов и т.д. 

Выявление основных причин терроризма, их устранение, снижение их негативного 

влияния на общество лежит в основе общего предупреждения террористической 

деятельности. В целом такое предупреждение, требующее колоссальных материальных, 

людских, временных ресурсов, включает меры по стабилизации всех сторон жизни 

общества, противодействию в нем конфликтности, привитию гражданам положительных 

ценностных ориентации, созданию для них жизненной перспективы. 

Значительно легче реализовать меры специально-криминологического 

предупреждения терроризма, направленные в основном на устранение условий, 

способствующих этой преступной деятельности. Данные меры, базирующиеся на 

мониторинге криминогенной ситуации, включают: постоянную антитеррористическую 

пропаганду; противодействие процессам, создающим почву для совершения 

террористических действий, в том числе осуществление контроля за националистической, 

фундаменталистской, экстремистской средой, за информацией, представляющей интерес 

для террористов, за хранением оружия, взрывчатых веществ и материалов повышенной 

опасности, охрану режимных объектов; поддержание в постоянной готовности 

ведомственных систем противодействия терроризму, создание единого для них банка 

данных, их материальнотехническое, финансовое, организационное обеспечение; 

психологическую и виктимологическую подготовку населения и его инструктаж о 

поведении в условиях совершения террористических действий и их ликвидации. 

 

Контрольные вопросы и задания к теме 

 

1. В чем состоит понятие преступлений против общественной безопасности. 

2. Назовите основные криминологические особенности преступлений против 

общественной безопасности. 

3. Раскройте понятие терроризма, его криминологическую характеристику. 

4. Охарактеризуйте личность террориста. 

5. Особенности предупреждения терроризма. 
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Лекция № 15. 

Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности 

 

1. Понятие и криминологическая характеристика женской преступности. 

2. Особенности причин и условий женской преступности. 

3. Предупреждение преступности женщин. 

 

Опорный конспект лекции 

 

1. Женская преступность представляет собой часть общей преступности, 

совокупность преступлений, совершаемых женщинами. Эта преступность обладает 

определенными особенностями, связанными с социальной ролью и функциями женщины, 

образом жизни и профессиональной деятельностью, биологической и 

психофизиологической спецификой, а также с ее исторически обусловленным местом в 

системе общественных отношений. С изменением социальных условий и образа жизни 

женщины, ее социальных ролей изменяются характер и способы ее преступного 

поведения. 

Криминологическими особенностями женской преступности являются следующие 

ее характеристики: относительно постоянные (но с тенденцией роста) объем и уровень 

преступности. На протяжении всего прошлого века объем (состояние) женской 

преступности был в 5—7 раз меньше соответствующих показателей преступности 

мужчин, составляя 10—15% всей преступности в стране. В настоящее время наметилась 

тенденция некоторого роста женской преступности (до 3% ежегодно) и увеличения (до 

17—18%) доли женщин в структуре выявленных преступников. 

Это свидетельствует о возрастании и уровня женской преступности. Одновременно 

выросло более чем в 4 раза количество выявленных женщин, совершивших тяжкие 

преступления. 

Зависимость уровня женской преступности от социально-экономических 

особенностей разных регионов страны. Рассматривая женскую преступность по регионам, 

следует отметить, что в тех из них, где общий коэффициент преступности выше, растет и 

коэффициент преступности женщин. В то же время особый рост преступности женщин  в 

РФ отмечается в наиболее экономически развитых регионах: в городах Москве, Санкт-

Петербурге, Хабаровском, Красноярском и Краснодарском краях, Сахалинской, 

Магаданской, Свердловской областях. 

Превалирование в структуре женской преступности корыстных посягательств. 

Структура женской преступности представлена преимущественно корыстными 

преступлениями, связанными с профессиональной деятельностью женщин. Наиболее 

характерны для них хищения, совершенные путем присвоения, растраты либо 

злоупотребления служебным положением (18—20% преступлений женщин), кражи (15%), 

вымогательство, мошенничество, получение взятки, незаконное предпринимательство. В 

общем же числе зарегистрированных преступлений женщин доля корыстных 

посягательств составляет примерно 45—50%. 

Исследования показывают, что женщины по криминологической характеристике 

совершаемых преступлений все больше приближаются к мужчинам. Как отмечалось 

выше, женщины все чаще участвуют в совершении насильственных и иных тяжких 

преступлений. Даже количество хулиганств в общей массе преступлений, совершенных 

женщинами, выросло в последнее десятилетие почти в 4 раза. 

Насильственные преступления ранее не были характерны для женщин и 

совершались ими в основном в семейно-бытовой сфере. Однако с 90-х годов прошлого 

века число женщин, совершивших такие преступления, постоянно растет. Общее число 

женщин-убийц выросло почти в 2,5 раза, и сейчас женщиной является каждый 

тринадцатый убийца. Непосредственно женским преступлением является убийство 
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матерью новорожденного ребенка. В последние годы это преступление (а их ежегодно 

регистрируется около 200) совершает каждая двадцатая женщина-убийца (все чаще это 

несовершеннолетняя женщина). 

К убийствам по способам и методам исполнения близко умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. Количество выявленных женщин, виновных в совершении этого 

преступления, в 2,7 раза превысило число выявленных женщин-убийц. Участвуют 

женщины и в совершении таких корыстно-насильственных преступлений, как грабеж и 

разбой. 

Тяжкие преступления против личности женщинами совершаются в основном в 

сфере семейно-бытовых отношений. При этом жертвами чаще всего становились мужья, 

сожители, дети и иные близкие родственники женщин. Основными мотивами этих 

преступлений являются разрешение затянувшихся семейных конфликтов, стремление 

вырваться из семьи, иногда ревность, корысть. 

Убийство и истязание детей совершается, как правило, в угоду сожителям, 

состоящим в гражданском браке. При совершении насильственных преступлений 

отмечается повышенная агрессивность и жестокость женщин-преступниц. 

Традиционно женским преступлением является организация или содержание 

притонов для занятия проституцией. Криминальная активность женщин отмечается при 

совершении и таких преступлений, как клевета, оскорбление, ложный донос. Отмечены 

случаи соучастия женщины при совершении изнасилования. 

Среди всех совершенных женщинами преступлений наибольшую долю составляют 

тяжкие преступления — 77,8%. Особо тяжкие преступления составляют 11,4%, 

преступления средней тяжести—8,5%, менее тяжкие—2,2%. 

Сближение показателей преступности женщин и мужчин, в первую очередь ее 

количественных характеристик, изменение структуры женской преступности, ее 

отягощение более опасными преступлениями связано с ростом безработицы, низкими 

доходами на каждого члена семьи, а также с выполнением несвойственных для женщин 

социальных ролей, например предпринимательства. Женщина-коммерсант, женщина-

бизнесмен склонна к совершению налоговых преступлений и различного рода 

мошенничеств. 

Рост участия женщин в совершении групповых преступлений (до 40% 

преступлений женщин), а также увеличение (до 10% от числа всех преступниц) 

количества женщин-рецидивисток. 

Из общего числа выявленных преступниц примерно 30—40% совершают уголовно 

наказуемые деяния в состоянии опьянения. Все большие масштабы принимают 

преступления женщин, связанные с использованием ими наркотических и 

сильнодействующих препаратов. Эти преступления совершаются женщинами, 

находящимися в состоянии наркотического опьянения, либо с целью сбыта или 

приобретения наркотиков и сильнодействующих лекарственных препаратов. При этом 

процесс социально-нравственной деградации женщин значительно более интенсивен, чем 

у мужчин. 

Омоложение женской преступности. Наблюдается рост женской преступности и 

среди несовершеннолетних. Судебная практика знает случаи зверских убийств, 

совершаемых группами девочек в возрасте 14—15 лет. Однако возраст большинства 

женщин-преступниц все же превышает 35 лет, что обусловлено спецификой условий, 

детерминирующих женскую преступность. 

Влияние на женскую преступность социальных и психофизических особенностей 

личности женщины. Характер совершаемых женщинами преступлений, их 

направленность, способы совершения во многом зависят от особенностей женщины как 

личности. По возрасту, социальному положению, влиянию прежней судимости и 

некоторым другим признакам личности у женщин-преступниц, как правило, не 

наблюдается больших отклонений от среднестатистических показателей.  
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В то же время образовательный уровень женщин-преступниц был всегда выше 

образовательного уровня мужчин-преступников. В последнее десятилетие прирост 

женщин-преступниц с высшим образованием к общему числу преступниц составил 70—

80%.  

Значительное число женщин-преступниц (около 45%) не имели постоянной 

работы. Большую значимость для женской преступности имеют проблемы семейного 

положения женщин. Около 50% женщин-преступниц в момент совершения преступления 

не состояли в официальном браке. Велик и процент расторжения брака и распада семьи у 

женщин после их освобождения из мест лишения свободы.  

По данным выборочных исследований, около 25% осужденных к лишению 

свободы женщин имели различные психические аномалии. Чаще всего это психопатия, 

олигофрения, органические поражения центральной нервной системы, последствия 

черепно-мозговых травм. Аномальных преступниц несколько больше среди 

несовершеннолетних. Для женщин довольно характерны стойкость аффективных 

психотравмирующих переживаний и высокая импульсивность, что зачастую приводит к 

неадекватному восприятию и оценке возникающих жизненных ситуаций, непредвидению 

последствий своего поведения, в том числе и преступного. В то же время женщины чаще, 

чем мужчины, испытывают чувство вины за совершение преступления, проявляют 

беспокойство за свое будущее. 

 

  2. Особенности причин и условий женской преступности. Специфические причины 

женской преступности лежат в первую очередь в искаженной морально-волевой установке 

личности женщин. Для них типичны определенные свойства личности и потребности: 

повышенная чувствительность в межличностных отношениях, стремление к 

совершенству, демонстративность; предрасположенность к психопатии и неврастении, 

конформизм; снижение проявления волевых качеств в опасных условиях; стремление к 

комфорту в быту, к обладанию предметами личного обихода, особо модной одеждой и 

тому подобное. 

Перечисленные свойства личности и потребности женщин часто приводят к 

активизации их жизнедеятельности в экономических процессах, связанных с получением 

дохода (особенно в мегаполисах); к существенному ослаблению влияния на них таких 

социальных институтов, как  семья, культура, спорт; к особому восприятию ими 

возросшей напряженности в обществе; к росту женского алкоголизма, наркомании, 

проституции. Все эти факторы оказывают негативное криминогенное воздействие на 

поведение женщин. 

В целом же следует отметить, что прошедшие в стране преобразования в 

значительной мере изменили социально-ролевые функции женщин. В условиях рыночных 

отношений в стране многие женщины получили доступ к материальным ценностям, 

причем значительным. Около миллиона из них руководят предприятиями, учреждениями, 

организациями, примерно полтора миллиона возглавляют цехи, участки, отделы и другие 

структурные подразделения предприятий. 

Относительно невысокие материальные доходы женщин в других сферах 

деятельности, пропаганда насилия, секса, добычи денег легким путем зачастую толкают 

женщин на путь проституции и даже в организованную преступность. Семья, семейно-

брачные отношения, занимающие важное место в жизни женщины, в последние годы все 

в большей степени подвержены распаду либо искажению. Поэтому не случайно 

уменьшение числа браков и рост количества разводов. Для женщин с девиантным 

поведением, особенно часто вовлекаемых в преступную деятельность, а также для 

женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, сохранение семьи является 

положительным, сдерживающим фактором. В отдельных случаях только семья спасает 

женщину от совершения преступления. 
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Психологические стереотипы у женщин, их социальные связи разрушаются 

значительно быстрее, чему мужчин. Женщина более подвержена деградации личности: 

например, она легче втягивается в алкоголизацию и наркоманию, ее проще завлечь 

мишурой, легким, ни к чему не обязывающим образом жизни. Именно из-за этого 

некоторые женщины перестают дорожить и семьей (особенно при росте бытового насилия 

со стороны мужчины), и работой, легко их бросают и начинают вести антиобщественный 

образ жизни, приобретая средства к существованию противоправным путем. 

Вышеуказанные негативные процессы происходят на фоне пропаганды насилия, 

жестокости, сексуальной доступности женщин и мужчин. Эти факторы важно 

подчеркнуть в связи с тем, что в процессе подобного общения происходит криминогенное 

заражение женщин, особенно молодых, усвоение ими негативных установок и 

стереотипов, приобщение к асоциальному образу жизни. Они нередко завязывают тесные 

связи с преступниками и полностью подпадают под их влияние (особенно под влияние 

лидеров криминальной среды), что является предпосылкой их длительной преступной 

деятельности. 

 

3. Предупреждение преступности женщин лежит в русле решения проблем 

предупреждения всей преступности. Однако обязательной предпосылкой такого 

предупреждения является облегчение жизнедеятельности женщин в производственной 

сфере. Не соблюдается трудовое законодательство по защите женщин, матери и ребенка, 

девушек-подростков. Иногда над их правами издеваются частные предприниматели, 

хозяева производств. Чтобы исключить такие последствия, женщина должна иметь иной 

социальный статус, ей следует избавиться от роли основной или даже равной с 

мужчинами «добытчицы» материальных благ и сосредоточить внимание и силы на семье, 

детях. 

В профилактической работе с женщинами, которые могут совершить или 

совершили преступление, необходимо широко применять гуманность и милосердие, 

понимание причин и мотивов, толкнувших их на уголовно наказуемые или 

безнравственные поступки, стремление помочь им выйти из порочного круга, разобраться 

в собственной жизни. 

Особое значение для предупреждения преступности женщин имеет помощь семье, 

в том числе в рамках реализации специальных социальных программ. Следует также 

развивать женское движение, в основе которого должны лежать не феминистская 

идеология, а мораль и общечеловеческие ценности. 

Как известно, женщины, в силу особенностей своей психологии, весьма 

чувствительны к религии и религиозным обрядам. Однако вклад Православной церкви и 

других существующих в России религиозных конфессий в предупреждение женской 

преступности продолжает быть небольшим, хотя во всех развитых странах Запада, 

особенно в Швеции, Норвегии, Финляндии и Канаде, христианские служители религии 

играют существенную роль не только в деле профилактики женской преступности, но и 

преступности вообще. Не случайно в названных странах женская преступность имеет 

один из самых низких в мире показателей. 

Религия с ее проповедями ненасилия, любви и взаимопомощи, скромности  

послушания, с ее умением умиротворить людей имеет большие возможности ля снижения 

социальной напряженности в целом и тревожности женщин в частности. Религиозные 

организации могут оказывать большую помощь женщинам, осуществлять в отношении 

них то, что на криминологическом языке именуется «индивидуальной профилактикой». 

Такие мероприятия могут проводиться с бездомными женщинами, бродягами, 

попрошайками. Церковь может предоставлять отдельным из них приют в монастырях, 

расселять у прихожан, оказывать помощь в трудоустройстве. Весьма действенной стала 

бы активность религиозных организаций в отношении проституток, многие из которых 

нуждаются не столько в материальной поддержке, сколько в искреннем человеческом 
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слове и теплом участии. Многого можно ожидать от представителей церкви и в деле 

исправления женщин, находящихся в местах лишения свободы. 

Наряду с общесоциальными мерами предупреждения женской преступности важно 

широко применять такие меры специально-криминологического характера, как выявление 

неблагополучных семей; установление в них источников негативного влияния на женщин; 

обнаружение и устранение фактов и причин социальной и бытовой конфликтности; 

осуществление профилактического воздействия на лиц, оказывающих на членов семьи 

десоциализирующее влияние (ранее судимых, подверженных депрессии, конфликтам, 

обладающих психологической несовместимостью и т.п.); оказание социальной помощи 

семьям с низким уровнем материального обеспечения; организация работы телефонов 

доверия; создание специальных помещений для приема на временное проживание 

женщин, подвергнувшихся насилию; своевременное лечение лиц с психическими 

отклонениями; помощь ранее судимым женщинам в адаптации к новой жизни. 

 

Контрольные вопросы и задания к теме 

 
1. Каковы криминологические особенности женской преступности. 
2. Совершение каких преступлений наиболее характерно для женщин. 
3. Раскройте особенности причин и условий женской преступности. 
4. Раскройте содержание общесоциальных и специально-криминологических мер 

предупреждения преступности женщин. 
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