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Предисловие

Изучение дисциплины «Криминология» является неотъемлемым 
этапом при получении юридического образования. Криминология 
помогает комплексно оценить состояние преступности и вырабо-
тать рекомендации по повышению эффективности борьбы с пре-
ступностью.

Предлагаемое учебное пособие предназначено для использова-
ния в ходе обучения по дисциплине «Криминология», составлено 
в соответствии с тематическим планом. Изложенный в нем учебный 
материал систематизирован и удобен для восприятия, может быть 
использован в учебном процессе студентами бакалавриата и специа-
литета различных форм обучения.

Цель учебного пособия — помочь обучающимся усвоить тео-
ретические знания, полученные в ходе занятий лекционного типа, 
обратив особое внимание на наиболее важные, основополагающие 
моменты изучаемой дисциплины.

Задача учебного пособия заключается в том, чтобы студенты при-
обрели навыки логического мышления, определения и оценки наибо-
лее существенных явлений и процессов криминогенного характера.

Тема 1. Предмет, методы криминологии  
и её место в системе наук

Учебные вопросы:
• Понятие криминологии. Объект и предмет криминологии.
• Элементы предмета криминологии.
• Методы криминологических исследований. Особенности приме-

нения эмпирических методов в криминологии.
• Место криминологии в системе наук.
• Задачи криминологии.
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Понятие криминологии. Объект и предмет криминологии

На каждом этапе развития человеческого общества совокуп-
ность происходящих в нем противоправных деяний являлась дис-
куссионной проблемой, требовала выяснения причин и условий их 
совершения, а также выработки обоснованных подходов противо-
действия им. Человечество живет в страхе перед преступностью 
и столько, сколько оно существует, ищет методы и средства борьбы 
с ней1.

Изначально криминология зарождалась на основе философских 
и общественно-политических взглядов в решении проблемы пре-
ступности.

Возникновение криминологии связывается с переходом от фор-
мирования представлений о преступности не только с использова-
нием научных методов, но и на основе собственной криминологиче-
ской теории.

Историю криминологии как науки принято начинать с момен-
та издания в 1761 г. работы итальянского юриста Чезаре Беккариа 
«О преступлении и наказании», в которой нашли выражение идеи 
о преступности, изменении ее уровня, соразмерности преступления 
и наказания, которое может быть назначено за него2.

Термин «Криминология» был введен в научный оборот позднее 
в 1879 г. французским антропологом П. Топинардом3. Первое науч-
ное издание под названием «Криминология» вышло в свет в 1885 г. 
под авторством итальянского юриста и криминолога Р. Гарофало4.

Криминология — это социально-правовая, комплексная наука 
о преступности, её детерминантах, личности тех, кто совершает пре-
ступления, а также о предупреждении (профилактике) преступности.

Существуют и другие определения криминологии, но вышена-
званное преобладает над другими.

1 Криминология: учебник / под. ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2022. С. 11.
2 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях: биографический очерк и перевод книги Ч. 

Беккариа «О преступлениях и наказаниях» проф. М. М. Исаева. М., 1939. С. 218–220.
3 Beth M. The sociological aspect of criminology // Journal of Criminal Law and Criminology. 

1941. № 32(1). Р. 67.
4 Beth M. The sociological aspect of criminology // Journal of Criminal Law and Criminology. 

1941. № 32(1). Р. 67.
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Исходя из вышеприведенного определения, можно заключить, 
что криминология не является чисто юридической наукой. Крими-
нология — это комплексная, социальная (социологическая) и право-
вая наука.

Объект — это та часть научного знания, с которой исследователь 
имеет дело. Предмет исследования — это тот аспект проблемы, ис-
следуя который, мы познаем целостный объект, выделяя его главные, 
наиболее существенные признаки.

Объект и предмет исследования как научные категории соотно-
сятся как общее и частное.

Объектом науки криминологии являются общественные отноше-
ния, связанные с:
• преступностью и другими антисоциальными явлениями,
• местом и ролью личности преступника в системе общественных 

отношений,
• причинами и условиями преступности (детерминантами пре-

ступности),
• осуществлением деятельности по предупреждению (профилак-

тике) преступности.

Элементы предмета криминологии

Как и любая другая наука, криминология характеризуется само-
стоятельным предметом исследования. Круг явлений, относящихся 
к ее предмету, определился не сразу. Продолжавшийся в течение всей 
ее истории спор вокруг главного вопроса предмета криминологии, 
породил два самостоятельных подхода в криминологии: антрополо-
гический (биологический) и социологический, которые существуют 
и в настоящее время.

На сегодняшний день общепризнано, что в предмет криминоло-
гии входят: преступность; личность преступника; причины и усло-
вия преступности (детерминанты преступности); предупреждение 
(профилактика) преступности. Эти элементы предмета выделяются 
всеми без исключения криминологами. Центральным объектом вни-
мания для криминолога выступает преступность5.

5 Долгова А.И. Криминология: учебное пособие. М., 2023. С. 13.
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Охарактеризуем основные элементы предмета криминологии.
Преступность — это исторически изменчивое, социально-пра-

вовое, негативное, относительно массовое явление, слагающееся из 
всей совокупности совершаемых в тот или иной период времени 
в государстве (регионе, мире) преступлений, имеющих количествен-
ные (например, состояние, динамика) и качественные (например, 
структура и характер преступности) показатели6.

Личность преступника — это личность человека, который совер-
шил преступление вследствие присущих ему психологических осо-
бенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного отношения 
к нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути 
для удовлетворения своих потребностей или непроявления необ-
ходимой активности в предотвращении отрицательного результата.

Под детерминантами преступности понимаются причины, усло-
вия действия этих причин и факторы преступности.

Предупреждение (профилактика) преступности — это деятель-
ность государства и общества, направленная против преступности 
с целью удержания ее на социально терпимом уровне посредством 
устранения или нейтрализации порождающих ее детерминант.

Однако в настоящее время в науке ведутся дискуссии о необ-
ходимости расширения предмета криминологии путем выделения 
в предмете других элементов, например, личности жертвы, пробле-
мы криминализации и декриминализации деяний.

Методы криминологических исследований

Научный метод — это систематический подход к решению про-
блем и расширению научных знаний. Методы криминологических 
исследований — это совокупность приемов (способов, средств) из-
учения преступности, путей и средств ее предупреждения.

Криминология использует основные философские законы, такие 
как: единство и борьба противоположностей (каждый объект заклю-
чает в себе противоположности), переход количества в качество и т.д.

6 Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология (Общая часть): учебное пособие. Томск, 
2017. С. 58–59.



8

В криминологии используются следующие общенаучные методы: 
восхождение от абстрактного к конкретному; гипотеза; системно-
структурный анализ; исторический метод; сравнительный метод.

Особое место в криминологических исследованиях занимают 
частно-научные методы. Этот комплекс методов включает в себя: 
статистические методы; изучение (анализ) документов; опросы 
в форме анкетирования и интервью (иначе говоря, анкетный опрос 
и интервьюирование); наблюдение (включенное и внешнее); экспе-
римент; тестирование.

Место криминологии в системе наук

Система криминологии как науки и учебной дисциплины (курса) 
не совпадают. Система учебной дисциплины (курса) криминологии 
предполагает освещение в наиболее удобном для изучения порядке 
отдельных проблем науки. Система науки криминологии предпола-
гает перечень и порядок рассмотрения проблем от наиболее общих, 
основополагающих до конкретных.

Криминология с момента ее восстановления в правах и выхода 
в свет первого отечественного учебника в 1966 году была разделена 
на Общую и Особенную часть7. В Общую часть криминологии входят 
такие проблемы, как преступность, ее причины, личность преступ-
ника, предупреждение преступности, в Особенную часть — харак-
теристика видов преступности и конкретных мер предупреждения 
преступности. Такое деление является достаточно условным.

Возникновение криминологии предопределило необходимость 
определения ее места в уже существующей системе научного позна-
ния. Вплоть до 50-х годов прошлого века европейская криминологиче-
ская школа основывалась на сочетании правовых и медицинских наук. 
Соответственно, уголовное право и психиатрия занимали в кримино-
логических учениях европейских ученых доминирующее положение. 
В России криминология традиционно относилась к юридическим на-
укам. Эта наука изначально была выделена из уголовного права.

7 Советская криминология: учебник / Герцензон А.А., Звирбуль В.К., Карпец И.И. и др. М., 
1966. 320 c.
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В настоящее время криминология тесно связано со многими 
науками юридического и неюридического цикла. К наукам юриди-
ческого цикла, с которыми связана криминология, относят, прежде 
всего, уголовное право, уголовный процесс, криминалистику, уго-
ловно-исполнительное право, административное право. К наукам 
неюридического цикла — экономику, социологию, статистику, поли-
тологию, педагогику, психологию и целый ряд других наук.

Задачи криминологии

Перед криминологией на современном этапе стоят шесть основ-
ных задач:
• Первая задача — познавательная (или аналитическая) задача;
• Вторая задача — прогностическая задача (предсказание тенден-

ций возможного развития криминологических явлений);
• Третья задача — практизация криминологии, то есть внедрение 

ее рекомендаций в законотворческую и правоприменительную 
практику;

• Четвертая задача — просвещение населения, формирование об-
щественного мнения;

• Пятая задача — развитие международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью;

• Шестая задача — заключается в разработке собственной глубокой 
теоретической базы.

Вопросы для самоконтроля:
• Когда возникла наука «криминология»?
• Раскройте содержание понятия «криминология».
• Дайте понятие объекта и предмета криминологии, охарактери-

зуйте основные элементы предмета криминологии.
• Раскройте существующие общенаучные и частнонаучные методы 

исследования в криминологии.
• Охарактеризуйте систему криминологии.
• Раскройте связь криминологии с другими науками.
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Тема 2. Становление криминологии как науки

Учебные вопросы:
• Концепция причин преступности у просветителей. Вклад Ш. 

Монтескье и Ч. Беккариа в становлении криминологии как науки.
• Антропологическая школа (направление) в криминологии.
• Социологическая школа (направление) в криминологии.
• Криминологические исследования в России.

Концепция причин преступности у просветителей.  
Вклад Ш. Монтескье и Ч. Беккариа  
в становлении криминологии как науки

Криминологические идеи сформировались задолго до появления 
криминологии как самостоятельной науки. Философы-просветите-
ли 18 века своей задачей считали освобождение человека от власти 
суеверий. С этих же позиций они стремились определить понятия 
преступления, преступности и ее причин.

К этому периоду времени имеет отношение классическая школа 
уголовного права и криминологии. Основные идеи классической 
школы выглядят следующим образом:
• Человек есть носитель свободной воли и в силу этого, обладая 

свободой выбора, человек избирая зло, должен нести за свой вы-
бор наказание;

• Преступление есть акт свободной воли человека, истоки преступ-
ления, как и истоки добродетели, — в самом человеке;

• Наказание — это общественный регулятор, с помощью которого 
социум может удержать человека от совершения преступления;

• Задача законодателя заключается в том, чтобы принять такие за-
коны, которые предупредили бы совершение преступления;

• Наказание должно ужесточаться настолько, чтобы делать пре-
ступление непривлекательным;

• Закон должен быть обязателен и для граждан, и для правителей.
Обратной стороной утверждения абсолютной свободы являлось 

почти полное отрицание зависимости поведения от каких-либо объ-
ективных социальных, социально-психологических или иных при-
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чин и условий. Получалось, что преступник — это независимый от 
каких-либо факторов, строго рассуждающий индивидуум, всегда 
взвешивающий последствия преступного акта и вследствие этого 
решающий совершить преступление. Все надежды возлагались на 
сознание людей, на их убеждение и устрашение, а общество являлось 
вовсе не ответственным за преступность, представляющую в этом 
случае совокупный результат злой воли преступников.

Антропологическая школа (направление) в криминологии

Антропология — наука о происхождении и эволюции физической 
организации человека и его рас. Антропологическое направление 
в криминологии связывается с именем Чезаре Ломброзо (1835–1909), 
которого иногда называют «отцом криминологии». До Ломброзо вы-
сказывались отдельные идеи о существовании прирожденного пре-
ступника, однако они не носили комплексного характера8.

Ломброзо призывал изучать преступника не отвлеченно, а тюрьмах, 
больницах, иных местах их нахождения. Он полагал, что преступник — 
существо особенное, отличающееся от других людей. Это своеобраз-
ный антропологический тип, который побуждается к преступлению 
в силу множества свойств и особенностей своей организации. Это 
атавистическое существо, которое воспроизводит в своей личности 
яростные инстинкты первобытного человечества и низших животных. 
Преступниками рождаются, а не становятся. Признаки «вырожде-
ния» проявляются в многочисленных «стигматах»: «ненормальности» 
в строении черепа, низком или скошенном лбе, огромных челюстях, 
высоких скулах, приросших мочках ушей, морщинах порока и т.д9.

В последующем Ломброзо под воздействием своих учеников 
и критиков перестал рассматривать преступника только как приро-
жденного, и наряду с ним стал выделять и других: душевнобольных, 
привычных, случайных и преступников по страсти, но он по-преж-

8 Зарубежная криминология: учеб. пособие для студентов вузов / С.М. Иншаков. М., 2003. 
С. 214.

9 Цит. по: Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, прости-
туции, самоубийств и других «отклонений». СПб., 2007. С. 237.
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нему утверждал, что доля прирожденных среди всех преступников 
составляет не менее 40%. В последней своей работе «Преступление» 
Ломброзо фактически перешел на позиции многофакторного влия-
ния на преступное поведение, признавая, что при благоприятных 
социальных условиях прирожденный преступник может и не совер-
шить преступления.

Теория Ломброзо, основанная на том, что физическая норма (со-
вершенство тела) сама собой подразумевает совершенство моральное, 
была неоднократно опровергнута. В 1913 году английский кримино-
лог Ч. Горинг проверил исследование Ломброзо, сравнив заключен-
ных со студентами Кембриджа (1.000 человек), Оксфорда и Абердина 
(959 человек), с военнослужащими и учителями колледжей (118 че-
ловек). Результаты не выявили значимых различий между группами 
и были опубликованы в книге «Заключенный в Англии» (1913)10.

В 19 и начале 20 века ученики и соотечественники Э. Ферри и Р. 
Гарофало вслед за Ломброзо признавали роль биологических, наслед-
ственных факторов. Оба отрицали идею свободной воли, занимаясь 
поиском причин преступлений11.

По мнению немецкого психиатра Э. Кречмера (1888–1964) и его 
последователей (прежде всего — американского криминолога У. 
Шелдона) прослеживается связь между строением тела, характером 
человека, а, следовательно, и его поведенческими реакциями, вклю-
чая преступные12.

Социологическая школа (направление) в криминологии

Еще в 1788 году И. Бентам (1748–1832) высказал предположение 
о том, что в области преступности должны наблюдаться устойчивые 
статистические закономерности13. Им было установлено, что, скла-
дываясь из отдельных преступных актов, образуется явление, отлич-

10 Goring С. The English Convict. L., 1913. P. 173.
11 Цит. по: Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный 

контроль. СПб., 2014. С. 113.
12 Цит. по: Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный 

контроль. СПб., 2014. С. 115.
13 Криминология: учебник / под. ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2022. С. 44.
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ное от составляющих его частей, то есть преступность как социаль-
ный феномен, который существует только в обществе и зависит от 
условий этого общества.

А.Ж. Кетле (1796–1874) утверждал, что можно заранее рассчи-
тать, какое количество людей станет преступниками, преступности 
присуща статистическая устойчивость14. Главной идеей Кетле было 
доказать подчиненность человеческих действий определенным зако-
нам. Концепцию Кетле ограничивало механическое понимание со-
циального детерминизма. Для социальной жизни он пытался выве-
сти законы, аналогичные принципам механики.

Объяснить специфику детерминации социального поведения, не 
сводимую ни к механистическому материализму, ни к субъективному 
идеализму, стремился Э. Дюркгейм (1858–1917)15. Он указывал, что 
преступность — это нормальное социальное явление, преступник это 
нормальный фактор человеческой жизни. Дюркгейм сформулировал 
теорию социальной дезорганизации (теорию аномии). Он обосновал 
вывод о том, что в основе состояния дезорганизации общества лежит 
аномия (безнормие). Состояние аномии наблюдается:
• старые социальные нормы уже не работают, а новые еще не освоены;
• существует «конфликт норм» — правовых и моральных и т.д.;
• некоторые социально значимые сферы жизнедеятельности оста-

лись неурегулированными («нормативные вакуум»).
В таком обществе резко возрастают проявления девиантности, 

превышая «нормальный» для данного общества уровня.

Криминологические исследования в России

Предвестником отечественной криминологии обычно называют 
А.Н. Радищева, который в своем труде «О законоположении» (1802)16 
поставил вопрос о необходимости изучения преступности, ее при-
чин, проанализировал уголовно-статистические данные.

14 Кетле А. Человек, развитие его способностей или опыт социальной физики. СПб., 1865. С. 5.
15 Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности. Современные буржуазные 

теории: сборник статей: Перевод с английского. М., 1966. С. 39–40.
16 Радищев А.Н. О законоположении // Полное собрание сочинений. М.; Л., 1938–1952. Т. 3 

(1952). С. 143–165.
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Впервые преступность в России систематически начала изучаться 
в рамках социологической школы уголовного права. Первым ученым, 
призвавшим своих коллег, включить изучение преступности и ее 
причин в науку уголовного права был М.В. Духовской (1849–1903)17. 
Главной причиной преступности Духовской считал общественный 
строй, дурное экономическое устройство общества, дурное воспита-
ние и ряд других факторов.

К видным представителям социологической школы можно также 
отнести И.Я. Фойницкого, П.И. Люблинского и др.18 Они полагали, 
что познание преступности целиком зависит от полноты изучен-
ности ее факторов, поэтому основное внимание уделяли анализу 
многочисленных данных, свидетельствующих о зависимости между 
различными социальными, экономическими и личностными харак-
теристиками преступников, с одной стороны, и фактами нарушения 
уголовного закона — с другой.

Важнейшим методом исследования закономерности развития 
преступности социологическая школа считала статистический ана-
лиз, а это не позволяло ей объяснить явление преступности.

Антропологическое направление в России не получило широкого 
развития. Представителем антрополого-социологической школы яв-
лялся профессор Д.А. Дриль (1846–1910)19, работавший заведующим 
отделом исправительно-воспитательных заведений при главном 
тюремном управлении. Источником преступности, по его мнению, 
являются два основных фактора — личное и социальное, причем 
второе определяет первое.

В советское время (до 30-х гг. 20 века) продолжалось развитие кри-
минологии главным образом под воздействием работ таких видных 
юристов, как А.А. Герцензон, М.М. Исаев, А.А. Пионтковский20, то 

17 См.: Духовский М. В. Публичная лекция «Задачи науки уголовного права» // Временник 
Демидовского юридического лицея. 1873. Кн. 4. С. 220–252.

18 Фойницкий И. Влияние времен года на распределение преступности// Судебный журнал. 
1873. Январь-февраль. С. 24; Новые идеи в правоведении: Цели наказания. Сб. 1 / Под ред.: 
Петражицкий Л.И. СПб.: Образование, 1914. С. 1.

19 Дриль Д. Преступный человек // Юридический вестник. 1882. № 11. Ноябрь. С. 401–422.
20 См.: Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. М., 1965. 227 с.; Исаев Н.А Ано-

мальный субъект насильственных половых преступлений: криминол. и клинико-психо-
патол. Аспекты. Орел, 2006. 385 с.; Уголовное право РСФСР: Часть общая / А. А. Пионт-
ковский. М., 1924. 235 с.
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есть, силами старой профессуры. Преступность изучалась с целью ее 
ликвидации. В первые годы советской власти велась активная работа 
по анализу состояния преступности, ее причин, личности преступ-
ника. Создавались кабинеты по изучению преступности и преступ-
ника. В целях организационно-методической координации проводи-
мых в стране криминологических исследований в марте 1925  года 
при НКВД РСФСР был образован Государственный институт по 
изучению преступности и преступника21.

В 30-е годы 20 века наступил период фактической ликвидации 
криминологии. Возобновление криминологических исследований 
произошло в 50-х годах 20 века. В 1963 году был образован Всесоюз-
ный институт по изучению причин и разработке мер предупрежде-
ния преступности.

Для этого и последующего периодов была характерна бурная акти-
визация криминологических исследований. Было опубликовано зна-
чительное число монографий и пособий. Формировались и развива-
лись относительно самостоятельные направления в криминологии.

Большинство отечественных ученых-криминологов разделяло 
и разделяет социологический взгляд на преступность как социаль-
ный феномен, порождаемый обществом. Особую позицию среди 
советских криминологов занимал И.С. Ной, не отрицая значения 
социальных факторов, он настойчиво отстаивал значимость био-
логических (антропологических) исследований в криминологии и их 
роль в генезисе преступного поведения22. Кроме того, можно выде-
лить психологическое направление криминологии, представителями 
которого являются А.Р. Ратинов, А.М. Яковлев, Ю.М. Антонян23.

В настоящее время отечественная криминология вносит зна-
чительный вклад в развитие мировой науки о преступности, хотя 
в целом она продолжает следовать социологическим, психолого-со-

21 Об объявлении нового штата Государственного Института по изучению преступности и 
преступника при Наркомвнудел: приказ по НКВД РСФСР от 5 янв. 1927 г. № 2 // Бюлле-
тень Народного комиссариата внутренних дел РСФСР. 1927. № 1 (220). 21 янв.

22 Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. Саратов,1975. 222 с.
23 Правовая психология и преступное поведение. Теория и методология исследования: моно-

графия / Ефремова Г.Х., Ратинов А.Р. Красноярск, 1988. 256 c. Социология преступности 
(криминология). Основы общей теории / Яковлев А.М.; Отв. ред.: Шишов О.Ф. М., 2001. 239 
c.; Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб., 2004. 364 с.
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циологическим прежним теориям. Отечественные криминологи не 
придерживаются биологических теорий, хотя в российской генетике 
определенные исследования имеются.

Вопросы для самоконтроля:
• Дайте характеристику теологическому подходу к пониманию пре-

ступности.
• Раскройте суть концепция причин преступности у просветителей.
• Укажите основные идеи антропологической школы (направле-

ния) в криминологии.
• Сформулируйте основные идеи социологической школы (направ-

ления) в криминологии.
• Раскройте, в чем заключались криминологические исследования 

в дореволюционной России.
• Охарактеризуйте, как проходило становление советской крими-

нологии.
• Опишите современный этап развития отечественный крими-

нологии.

Тема 3. Зарубежные криминологические 
теории преступности

Учебные вопросы:
• Социологические теории преступности.
• Биологические (антропологические) теории преступности.
• Теория умственной неполноценности преступников. Неофрей-

дистские теории преступности.
• Клиническая криминология.

Социологические теории преступности

Социологические теории преступности многообразны. Мы про-
анализируем следующие:
• теория напряжения;
• теория дифференциальной связи («теория плохой компании»);
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• теория субкультур;
• теория нейтрализации;
• теория стигматизации.

К структурному функционализму и теории аномии относят рабо-
ты Р. Мертона (1910–2003, США)24. Он также считается родоначаль-
ником «теорий напряжения». Он полагал, что преступность — это 
следствие «социально порожденного греха». Мертон выдвинул тезис 
о том, что нарушение равновесия между средствами и целями как 
фазами социальной структуры служит основанием для возникно-
вения состояния аномии. Мертон полагал, что преступность — это 
следствие «социально порожденного греха». Аномию Мертон пред-
ставлял в двух измерениях: во-первых, он считал, что состояние 
аномии может характеризовать общество, в котором нормативные 
стандарты поведения, а также существующие в нем убеждения или 
серьезно ослаблены, или отсутствуют; во-вторых, состояние аномии 
может быть применимо и к отдельному лицу, если оно социально 
дезориентировано, находится в состоянии тревоги и переживает 
чувство изолированности от общества. Мертон выдвинул тезис 
о том, что нарушение равновесия между средствами и целями как 
фазами социальной структуры служит основанием для возникнове-
ния состояния аномии.

Теория дифференциальной связи («дифференцированной ассо-
циации», «теория «плохой компании») была предложена американ-
ским криминологом Э. Сатерлендом (1883–1950)25, изложившим ее 
основы в работе «Принципы криминологии» (1939), а затем развив-
шим ее совместно с Д. Крэсси (1919–1987)26. Данная теория исходит 
из следующих положений:
• преступному поведению учатся, взаимодействуя в процессе об-

щения с другими людьми;

24 Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология преступности. Современные 
буржуазные теории: Сборник статей: Перевод с английского. М., 1966. С. 299–313.

25 Сатерленд Э.Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? 
// Социология преступности. Современные буржуазные теории: Сборник статей: Перевод 
с английского. М., 1966. С. 45–59.

26 Крэсси Д.Р. Развитие теории. Теория дифференцированной связи // Социология преступ-
ности. Современные буржуазные теории: Сборник статей: Перевод с английского. М., 
1966 С. 88–105.
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• обучение преступному поведению происходит главным образом 
в группах, где отношения имеют непосредственный, личный ха-
рактер;

• лицо становится преступником в результате преобладания у него 
оценок, благоприятствующих нарушению закона, над оценками, 
не благоприятствующими этому;

• процесс обучения преступному поведению включает в себя все 
механизмы, действующие в процессе любого другого обучения.
Теория субкультур возникла в результате исследований подрост-

ковой преступности и гангстретизма (бандитизма). В значительной 
степени она исходила из теорий аномии и напряжения. На недоступ-
ность ценностей культуры общества подростки реагируют создани-
ем субкультуры со своими ценностями, целями и нормами. Р. Клау-
орд и Л. Оулин описали три разновидности подростковой субкуль-
туры: преступную, конфликтную и ретретистскую27.

Теория нейтрализации впервые была разработана Г. Сайксом 
(1922–2010) и Д. Маца (1930–2018)28, которые выделили пять типов 
нейтрализации. Согласно этой теории человек способен освободить-
ся от привитой ему с детства морали, чтобы оправдать свое делин-
квентное поведение.

Теория стигматизации (стигмы, интеракции, этикерования) осно-
вывалась на многих философских и социальных теориях. Ее истоки 
можно увидеть в христианской заповеди «не судите — да не судимы 
будете». Американский ученый Ф. Танненбаум в работе «Преступ-
ность и общество» (1938)29 предпринял попытку доказать, что если 
подростка начинают оценивать негативно, то он постепенно утрачи-
вает позитивные качества, свойственные любому человеку. Процесс 
криминализации — это процесс наклеивания ярлыков. Г. Беккер30 
(род. В 1928 г.) в работе «Аутсайдеры» указал, что девиант — это тот, 
кому был прикреплен соответствующий ярлык; девиантное поведе-
ние — это поведение, которое люди так обозначили. Он разработал 

27 Клауорд Р.А., Оулин Л.Е. Дифференцияация субкультуры // Социология преступности. Со-
временные буржуазные теории: Сборник статей: Перевод с английского. М., 1966 С. 334–354.

28 Матза Д., Сайкс Г.М. Теория делинквентности // Социология преступности. Современные 
буржуазные теории: Сборник статей: Перевод с английского. М., 1966. С. 322–333.

29 Tannenbaum F. Crime and the Community. NY: Columbia University Press, 1938. P. 17–19.
30  Becker H. The Outsiders. The Free Press of Glencoe, 1963. Р. 9.
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модель девиантной карьеры. Э. Лемерт31 (1912–1996) ввел в научный 
оборот понятие вторичной девиантности.

Основные положения теории стигматизации можно свести к сле-
дующему:
• определение того или иного деяния в качестве преступного зави-

сит исключительно от реакции людей;
• преступники практически ничем не отличаются от непре-

ступников;
• не следует «драматизировать зло», важна не кара, а меры, которые 

могли бы удержать человека от преступления, предотвратить рас-
кол общества на два враждующих лагеря: преступников и непре-
ступников.
Теория стигматизации оказала значительное влияние на практику 

противостояния преступности. Она вновь привлекла внимание к про-
блеме карательных мер, продемонстрировав их существенные недо-
статки. Эта теория подчеркнула, что нужно «исправлять» сознание 
законопослушных граждан, чтобы они не отчуждали преступников.

Биологические (антропологические) теории преступности

Биологические (антропологические) теории преступности усту-
пают по распространенности социологическим, рассмотрим некото-
рые из них.

По мнению немецкого психиатра Э. Кречмера (1888–1964)32 и его 
последователей прослеживается связь между строением тела, харак-
тером человека, а, следовательно, и его поведенческими реакциями, 
включая преступные. Согласно «теории конституциональной пред-
расположенности» высокие и худые люди чаще буду робкими, затор-
моженными, склонными к одиночеству, интеллектуальной деятель-
ности; невысокие, полные — общительны, спокойны, веселы; силь-
ные и мускулистые отличаются динамичностью, стремлением к гос-
подству и наиболее склонны к девиациям.

31 Право и правоприменение в зеркале социальных наук: хрестоматия современных текстов 
/под ред.: Э. Л. Панеях, А. М. Кадникова. М., 2014. С. 337–351.

32 Кречмер Э. Строение тела и характер: пер. с нем. М., 2000. 208 с.
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Развитие биологии и генетики вызвало стремление подвести 
научную базу под изучение преступности. Были предприняты по-
пытки увязать противоправное поведение с биолого-анатомически-
ми, врожденными чертами личности, например, с особенностями 
хромосом.

Возникло предположение, что лица с хромосомной формулой 
XYY являются прирожденными преступниками, так как у них на-
блюдается повышенная агрессивность, сексуальность. Это предпо-
ложение связывается с именем криминолога П. Джекобса (Англия, 
1966)33. Выводы Джекобса были опровергнуты американским гене-
тиком Т. Поуледжем34, доказавшим, что наличие лишней хромосомы 
Y не ведет к явным и специфическим отличиям в психологии и в по-
ведения таких лиц. Если мужчины с лишней Y хромосомой и отлича-
ются повышенной агрессивностью, то их удельный вес в популяции 
крайне невысок (1 из 1000) и постоянен, а уровень насильственной 
преступности существенно меняется во времени и пространстве.

В ряде исследований (Loehlin, Nichols, 1976 и др.) было установле-
но, что одинаковое (в том числе девиантное) поведение взрослых пар 
однояйцовых (монозиготных) близнецов наблюдается относительно 
чаще (77%), нежели у пар двуяйцовых (дизиготных) близнецов35. Од-
нако различные исследователи получали неодинаковые результаты, 
не всегда изучались условия воспитания обоих близнецов.

Теория умственной неполноценности преступников. 
Неофрейдистские теории преступности

Родоначальником этой группы теорий можно считать Р. Дагдей-
ла (1841–1883)36, который впервые целенаправленно изучил связь 

33 Цит. по: Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, прости-
туции, самоубийств и других «отклонений». СПб., 2007. С. 116.

34 Цит. по: Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, прости-
туции, самоубийств и других «отклонений». СПб., 2007. С. 116.

35 Цит. по: Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, прости-
туции, самоубийств и других «отклонений». СПб., 2007. С. 116.

36 Цит. по: Криминология: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под 
общ. ред. О. С. Капинус. М., 2019. С. 68.
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умственной неполноценности с преступным поведением. Дагдейл 
изучал связь преступности с умственной неполноценностью путем 
исследования генеологии так называемых порочных семей.

В 1920 г. американский криминолог Годдард опубликовал книгу 
«Способности человека и уровни умственного развития»37. Пробле-
му предупреждения преступности его последователи видели в стери-
лизации лиц с признаками умственной неполноценности, что, по их 
мнению, должно было существенно снизить уровень преступности 
в ближайшем будущем. Критики теории Годдарда говорили о недо-
развитости умственных способностей представителей низших слоев 
общества вследствие трудного материального положения. Недораз-
витость преступников является следствием ненормальных социаль-
ных условий жизни, а не признаком генетической, наследственной 
ущербности.

Результаты проведенного массового исследования социологов, 
криминологов и психологов в 30-х годах XX века показали, что уро-
вень интеллектуального развития преступников не ниже уровня 
интеллекта, характерного для данного общества.

Сущность теории 3. Фрейда (1856–1939) можно раскрыть при по-
мощи трех понятий: Оно, Я и сверх-Я38. На основе теории З. Фрейда 
американский ученый У. Уайт (1870–1937) провел анализ феномена 
преступного поведения39. Человек рождается преступником, а его 
последующая жизнь — процесс подавления разрушительных ин-
стинктов, заложенных в Оно. Преступления совершаются, когда Оно 
выходит из-под контроля сверх-Я. Преступность — это своеобраз-
ная цена приручения дикого от природы зверя.

Преступность представляет собой один из результатов конфлик-
та между примитивными инстинктами, которыми наделен каждый 
человек, и альтруистическим кодексом, устанавливаемым обще-
ством (Э. Гловер, 1888–1972)40.

37 Цит. по: Криминология: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под 
общ. ред. О. С. Капинус. М., 2019. С. 69.

38 Фрейд З. Достоевский и отцеубийство. В: Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет. В 2-х 
книгах. Тбилиси, 1991. Кн. 2. С. 408.

39 White W. Insanity and Criminal Law. New-York, 1923. P. 20.
40 Glover E. The Roots of Crime. L., 1960. P. 7.
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Клиническая криминология

Клиническая криминология — это направление в криминологии, 
связанное с исследованием биологических и психических свойств 
личности преступников, выяснением их роли в этиологии преступ-
ности и разработкой мер медико-психологической профилактики 
преступности.

Ее методологической основой является разработанная Э. Ферри 
и Р. Горафало41 концепция опасного состояния человека, суть кото-
рой заключалась в том, что преступника надо не карать, а выводить 
из состояния повышенной склонности к преступлению, а тех пор, 
пока это не сделано, его следует изолировать.

Последователи данной теории попытались превратить крими-
нологию в своеобразную антикриминогенную медицину, а тюрь-
му — в клинику. Наиболее основательно методы клинического 
воздействия на преступников (реальных и потенциальных) раз-
работал французский криминолог Ж. Пинатель (1913–1999)42. 
Клиническое воздействие осуществляется в следующей после-
довательности: диагноз, прогноз, перевоспитание. Необходимо 
выяснить, насколько совместимо преступление с этическими 
принципами лица, является ли угроза уголовного наказания для 
данного лица сдерживающим фактором. Эти психологические 
особенности можно считать внутренними составляющими опас-
ного состояния. Их выявление проводится с использованием пси-
хологических методик, а также путем ретроспективного анализа 
поступков, профессии, физических склонностей. При добавлении 
к ним внешней компоненты опасное состояние обычно реализу-
ется в преступлении.

Вопросы для самоконтроля:
• Дайте общую характеристику социологических теорий пре-

ступности.
• В чем суть теории аномии Р. Мертона?

41 Ферри Э. Уголовная социология. М., 2005. С. 514.
42 Пинатель Ж. Методология сравнительной криминологии // Проблемы сравнительного 

правоведения. 1978. С. 78–91.
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• Охарактеризуйте теорию асоциальных субкультур А. Коэна  
и В. Миллера.

• Что такое «радикальная» криминология?
• Какие биологические теории преступности вы знаете?
• Дайте характеристику неофрейдистским теориям преступности.
• Что такое «клиническая» криминология?

Тема 4. Преступность: природа, свойства, 
причины

Учебные вопросы:
• Понятие и природа преступности.
• Преступление и преступность.
• Количественные и качественные показатели преступности.
• Латентная преступность.
• Специфика криминологической причинности.
• Классификация причин и условий преступности.

Понятие и природа преступности

Преступность — это центральное понятие криминологии. Хотя 
единство в его определении до сих пор в науке отсутствует.

Современные зарубежные криминологи уходят от определения 
этого понятия, очень часто ограничиваясь определением преступ-
ления как поведенческого акта, нарушающего уголовно-правовой 
запрет (behavior which is prohibited by the criminal code»).

Преступность — это исторически изменчивое, социально-пра-
вовое, негативное, относительно массовое явление, слагающееся из 
всей совокупности совершаемых в тот или иной период времени 
в государстве (регионе, мире) преступлений, имеющих количествен-
ные (например, состояние, динамика) и качественные (например, 
структура и характер преступности) показатели.

Основываясь на данном подходе, криминологи выделяют следую-
щие признаки преступности:
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• преступность — это явление социальное, так как множество со-
циальных факторов влияет на формирование личности преступ-
ника и состояние преступности в обществе;

• преступность — это явление правовое, поскольку изменения за-
конодательства в сторону криминализации или декриминализа-
ции сказываются на всех показателях преступности;

• преступность — это явление негативное, так как она причиняет 
невосполнимый вред объектам уголовно-правовой охраны;

• преступность — это явление исторически изменчивое, поскольку 
на протяжении исторического развития в государстве может ме-
няться понятие преступного и непреступного;

• преступность — это явление относительно массовое. Её массо-
вость выражается в том, что она представляет собой совокуп-
ность преступлений, имеющую свои специфические признаки, 
которых нет в единичных преступлениях. При этом преступность 
носит характер социальной патологии.

Преступление и преступность

Преступность — это не просто статистическое множество пре-
ступлений, а социальное явление, целостная статистическая сово-
купность, комплекс преступлений, имеющий определенные систем-
ные свойства, устойчивые взаимосвязи преступлений внутри целого 
и этого целого с другими социальными явлениями.

Отдельные элементы преступности являются статистически из-
меряемыми.

Между преступностью и преступлениями взаимодействие про-
исходит по закономерностям целого и части, общего и единичного 
(отдельного).

Количественные и качественные показатели преступности

Преступности можно дать количественную и качественную ха-
рактеристику. Количественные и качественные показатели преступ-
ности неразрывно связаны между собой.
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Для рассмотрим количественные показатели преступности.
Состояние преступности в узком понимании представляет собой об-

щее число преступлений или лиц, их совершивших, за определенный пе-
риод времени и на определенной территории. В широком понимании — 
это вся совокупность ее количественно-качественных показателей.

Общее число зарегистрированных преступлений и общее число 
выявленных лиц, их совершивших, выражается в абсолютных пока-
зателях. Исходной основной для определения состояния преступ-
ности является уголовная статистика.

Так, например, статистика показывает, что в Российской Фе-
дерации в 2022 году было зарегистрировано 1 966 795 преступлений 
и выявлено 818 986 преступников, в 2021 году — 2 004 404 преступле-
ний и 848 320 преступников43.

При оценке состояния преступности необходимо учитывать воз-
можную латентность преступлений. Зарегистрированные и латентные 
преступления определяют состояние реальной преступности. Отече-
ственные криминологи давно скептически оценивают ведомственную 
статистику, отражающую вовсе не фактический уровень преступности 
в стране, а лишь результаты деятельности правоохранительных органов.

Достаточно объективным показателем преступности является 
ее коэффициент. Однако нельзя забывать о том, что объективность 
коэффициента во многом зависит от полноты сведений о выявлен-
ной преступности. При наличии высокой латентности совершаемых 
преступлений объективности данного показателя резко снижается.

Коэффициент преступности расшифровывается как число пре-
ступлений на 100 тыс., 10 тыс. или 1 тыс. населения и является объ-
ективным измерителем преступности, позволяющим сопоставлять 
ее состояние в разных странах, регионах и в разные годы.

Коэффициент преступности рассчитывается по формуле:

K = n×100 000,10 000,1 000
N  

n — количество совершенных преступлений за определенный 
период времени на определенной территории;

43 Состояние преступности за 2021 год: официальные статистические данные МВД России 
/ Официальный сайт МВД России. URL: https://xn — b1aew.xn — p1ai/folder/101762 (Дата 
обращения: 18.04.2023).
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N — численность населения, достигшего возраста уголовной 
ответственности, так как, если брать все население, то в регионах 
с высокой рождаемостью число преступлений на 100 тыс. всего насе-
ления будет фактически заниженным, поскольку дети до 14 лет субъ-
ектами преступлений не являются и к уголовной ответственности не 
привлекаются;

1.000, 10.000, 100.000 населения — расчетная база.
Согласно статистической информации в 2021 году в нашей стра-

не на 100 тыс. населения приходилось 1371,2 преступления (78, 0 — 
особо тяжких; 305,1 — тяжких; 413,5 — средней тяжести; 574,6 — 
небольшой тяжести)44.

Динамика — это комплексный количественно — качественный 
показатель, однако, преимущественно количественный. Анализ 
динамики преступности может быть использован для разрешения 
вопросов об изменении состояния преступности за прошедший 
период, для выявления ее тенденций. Динамика преступности 
может выражаться как в абсолютных, так и в относительных пока-
зателях. Но, как правило, рассчитывается в относительных пока-
зателях.

Абсолютный рост (снижение) преступности рассчитывается по 
формуле:

U — показатель преступности;
U1 — предшествующее значение того же показателя.
Так, в 2022 году в России было зарегистрировано 1 966 795 преступ-

лений, в 2021 году — 2 004 404. Соответственно, в 2022 году преступ-
ность по отношению к 2021 году снизилась на 37 609 преступлений. 
Это и есть показатель абсолютного снижения преступности.

Относительный показатель рассчитывается по формулам.
Темп роста (снижения) преступности —

𝑇𝑇 = U
U1 × 100% 

44 Состояние преступности: официальные статистические данные МВД России / Официаль-
ный сайт МВД России. URL: https://xn — b1aew.xn — p1ai/folder/101762 (Дата обращения: 
18.04.2023).
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Темп прироста (снижения) преступности —

T=T− 100% 

Темп снижения преступности в 2022 году по отношению к 2021 году 
составил — 1,9%.

Структура преступности — это удельный вес и соотношение 
различных видов преступлений в общем их числе за определенный 
период времени на определенной территории или удельный вес и со-
отношение различных категорий лиц, совершивших преступления, 
в общей структуре преступников за определенный период времени 
на определенной территории.

Структура преступности измеряется в абсолютных и относи-
тельных показателях. Как правило, она измеряется в относительных 
показателях — в процентах, которые, как и в случае с расчетом дина-
мики, являются более информативными.

Сп (структура преступности) =
 

Вп × 100
П  

Вся преступность (П) берется за 100%, а интересующий нас вид 
преступлений (Вп) за «х».

В структуре зарегистрированной преступности в России тради-
ционно преобладают корыстные посягательства. Так, в 2022  году 
больше половины всех зарегистрированных преступлений (54,6%) 
составили хищения чужого имущества.

Латентная преступность

Латентная преступность — отдельная часть преступности, имею-
щая внешнее выражение в совокупности преступлений, которые не 
вошли в систему государственного статистического учета, харак-
теризующаяся особенностями возникновения, развития, а также 
внешними и внутренними факторами, имеющая свои количествен-
ные и качественные характеристики, пространственные и времен-
ные пределы.

Неотъемлемыми последствиями латентности преступности яв-
ляются:
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• искажение представления о фактическом состоянии, структуре, 
динамике преступности, о величине и характере ущерба, причи-
ненного обществу преступными деяниями;

• препятствие реализации принципа неотвратимости ответствен-
ности за совершенные преступления;

• рост преступности, особенно рецидивной;
• снижение достоверности прогнозов преступности, затрудняющее 

определение основных направлений борьбы с ней;
• снижение авторитета правоохранительных органов;
• снижение активности граждан в борьбе с преступностью.

Виды латентной преступности:
• естественно-латентная (скрытая), не выявленная правоохрани-

тельными органами в силу специфики самих преступлений, отно-
шения к содеянному со стороны потерпевшего и иных обстоя-
тельств;

• искусственно-латентная (скрываемая), не нашедшая отражения 
в статистических учетах в результате неправомерных действий 
должностных лиц правоохранительных органов45.
Методы выявления латентной преступности принято подразде-

лять на две группы:
• прямые методы применяются при непосредственном установ-

лении размеров скрытого явления (методы виктимологических 
опросов, анализа документов и др.);

• косвенные методы, основанные на измерении некой величины, 
связанной с измеряемой величиной заранее известным отноше-
нием. Они позволяют устанавливать состояние скрытого явления 
посредством определения и диагностики его основных параме-
тров (методы сравнительного анализа, аналогии и др.).
Для сокращения латентности преступлений предлагается сделать 

следующее:
• Обучить и переподготовить кадры. Это приведет к повышению 

квалификации сотрудников правоохранительных органов.

45 Гавриленко В.Д., Карпеев В.В. К вопросу об отдельных видах латентной преступности 
// Актуальные проблемы государства и права. 2020. № 13. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/k-voprosu-ob-otdelnyh-vidah-latentnoy-prestupnosti (Дата обращения: 18.04.2023).
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• Изменить имидж дежурных частей. Нужно дать понять гражда-
нам, что правоохранительные органы стремятся помочь им, а не 
навредить.

• Создать специальные органы, занимающиеся предупреждением 
латентной преступности.

• Убрать полномочия по регистрации преступлений из структу-
ры МВД.

• Законодательно установить единицу учета преступлений в уго-
ловной статистике.

• Повысить уровень доверия населения к правоохранительным ор-
ганам, повысить уровень правосознания граждан.

• Обеспечить гарантированную помощь и защиту потерпевшим.

Специфика криминологической причинности

Под детерминантами преступности понимаются причины, усло-
вия действия этих причин и факторы преступности.

Причинами преступности считаются явления общественной 
жизни, порождающие преступность, поддерживающие ее существо-
вание, вызывающие ее рост или снижение. Причина порождает пре-
ступность как свое закономерное следствие. Дискуссионным явля-
ется вопрос о существовании основной причины преступности.

Условия преступности — это такие социальные явления, которые 
сами не порождают преступность и преступления, а способствуют, 
облегчают, интенсифицируют формирование и действие причины. 
Условия обусловливают преступность.

Факторы не порождают преступность. Они отражают определен-
ную зависимость между преступностью и целым рядом социально-
значимых явлений (половозрастной структурой населения, алкого-
лизмом, миграцией и т.д.).

Выделение детерминант носит условный характер, так как в ре-
альной действительности они существуют в тесной взаимосвязи.

Они воплощаются в единую криминогенную социальную ситуа-
цию. Под подобной ситуацией понимается многоуровневый и мно-
гозвенный комплекс негативных процессов, происходящих в обще-
стве и выражающих квинтэссенцию общественных отношений. Эта 
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ситуация способствует формированию в обществе социальных кон-
фликтов и моделей их разрешения преступным путем, которые через 
конкретные проблемные жизненные ситуации групп или отдельных 
людей реализуются в конкретных преступлениях.

Классификация причин и условий преступности

Причины и условия преступности принято рассматривать на сле-
дующих уровнях:
• общесоциальном (связанном с социальными процессами, проис-

ходящими в обществе в целом и отражающимися на образе жиз-
ни целых макрогрупп);

• социально-психологическом (связанном с жизнедеятельностью 
малых социальных групп, в которых протекала деятельность пре-
ступника);

• личностном (спектр нравственно-психологических качеств лич-
ности (прежде всего мотивация), которые при взаимодействии с 
проблемной ситуацией обусловливают преступное поведение).
Детерминанты преступности также могут быть классифициро-

ваны по содержанию на: экономические, социальные, политические, 
нравственные, правовые и целый ряд других.

Детерминанты преступности по субординации могут быть под-
разделены на:
• детерминанты преступности в целом;
• детерминанты отдельных групп преступлений;
• детерминанты отдельных преступлений.

Вопросы для самоконтроля:
• Дайте понятие и укажите признаки преступности.
• Как соотносятся понятия «преступление» и «преступность»?
• В какой период возникла преступность?
• Как вы считаете, исчезнет ли преступность, если будут сняты все 

уголовные запреты? Является ли преступность вечным спутни-
ком человечества? Возможно ли при каких-то условиях общество 
без преступности?
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• Связана ли преступность с биологическими пороками человека и 
человечества?

• Французский ученый Э. Дюркгейм сформулировал положение о 
том, что преступность — полезное для общества явление. Есть 
ли, по вашему мнению, хоть какие-то основания для такого су-
ждения?

• Что в криминологии понимается под состоянием преступности? 
Что такое коэффициент преступности?

• Что такое динамика преступности? Что понимается под структу-
рой преступности (преступников)?

• Что такое география преступности? Какова география преступ-
ности в России?

• Что такое латентная преступность, каковы ее масштабы? Чем мож-
но объяснить наличие латентной преступности в наших городах?

• Что такое причины преступности? Какие классификации причин 
вы знаете?

• Что такое условия, способствующие совершению преступлений 
(условия преступности)? Какие классификации условий вы знае-
те? Что понимается под факторами преступности?

• Какие теории причин преступности вы знаете? Проанализируйте 
дискуссионные вопросы о понятии детерминант преступности в 
криминологической литературе.

• Каким образом нравственное состояние общества может повли-
ять на преступность?

• Что понимается под самодетерминацией преступности?
• Охарактеризуйте детерминанты преступности, действующие в 

современный период времени в РФ.

Тема 5. Личность преступника

Учебные вопросы:
• Понятие личности преступника.
• Криминологическая характеристика личности преступника, 

структура личности преступника.
• Классификация преступников.
• Типология преступников.
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Понятие личности преступника

Личность преступника в криминологии — понятие, выражающее 
социальную сущность лица, сложный комплекс характеризующих 
его признаков и отношений, его нравственный и духовный мир, взя-
тые в развитии, во взаимодействии с социальными и индивидуаль-
ными жизненными условиями и в той или иной мере определившие 
совершение преступления

Понятие «личность преступника» в современной отечественной 
криминологии является социальным, правовым, психологическим.

Решающее значение для понимания особенностей личности пре-
ступника имеет подход к человеку как к социальному существу. 
Однако это не свидетельствует о том, что психологическое или пси-
хиатрическое изучение личности преступника представляет собой 
отрицание того, что эта личность — явление социальное. Многие 
расстройства психической деятельности, играющие криминогенную 
роль, имеют социальное происхождение, а их наличие с неизбежно-
стью не приводит к преступному поведению. Они могут иметь анти-
общественный эффект лишь при условии ненадлежащей социализа-
ции (воспитания) личности, т.е. в силу внешних социальных причин. 
Психическое здоровье и нездоровье — социальный фактор.

Преступником может быть назван только тот человек, который 
обладает важнейшим правовым признаком — состоит с государ-
ством в уголовных правоотношениях. Эти отношения возникают 
с момента совершения лицом преступления и длятся до момента 
утраты преступлением своего правового.

Таким образом, мы можем утверждать, что личность преступ-
ника — это личность человека, который совершил преступление 
вследствие присущих ему психологических особенностей, антиоб-
щественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным 
ценностям и выбора общественно опасного пути для удовлетворе-
ния своих потребностей или не проявления необходимой активно-
сти в предотвращении отрицательного результата.

Отличие личности преступника от непреступника состоит в не-
гативной направленности (общественной опасности личности пре-
ступника). Общественная опасность — это антисоциальная ориен-
тация личности, выразившаяся в совершенном преступлении. Она 
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складывается из: общественной опасности совершенного преступле-
ния, совокупности антисоциальных свойств лица, проявляющихся 
в прежнем поведении, поступках лица до совершения преступления. 
Характер и степень личностной общественной опасности адекватны 
характеру и степени общественной опасности совершенного лицом 
преступления, предшествующим судимостям, элементам случайно-
сти (злостности) содеянного.

Знание о личности преступника дает:
• возможность прогнозирования индивидуального преступного 

поведения, позволяет разрабатывать методику такого прогнози-
рования;

• служит основанием для практических рекомендаций, использую-
щихся при осуществлении индивидуальной профилактики пре-
ступлений и работы по исправлению преступников.

Криминологическая характеристика личности преступника, 
структура личности преступника

Личность преступника состоит из взаимосвязанных и взаимо-
действующих элементов (подсистем). В характеристике (структуре) 
личности преступника выделяют социально-демографическую, со-
циально-ролевую, нравственно — психологическую и уголовно-пра-
вовую составляющую.

Социально-демографическая характеристика личности преступ-
ника включает в себя совокупность социальных позиций личности, 
определяющих ее принадлежность к определенной социальной груп-
пе. Наиболее полное представление о социально-демографических 
свойствах личности преступника дают такие социально-демографи-
ческие свойства, как пол, возраст, образование, семейное положение, 
род занятий, место жительства.

Социально-ролевая характеристика дает возможность увидеть 
личность преступника в реальной действительности, которая выте-
кает из занятия этой личностью, определенных социальных позиций 
в различных сферах деятельности. Она позволяет установить объек-
тивно существующие криминогенные социальные роли.
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Уголовно-правовая характеристика позволяет охарактеризовать 
личность с позиций уголовного права. Наиболее полное представ-
ление об уголовно-правовой характеристике личности преступника 
дают такие показатели как совершение преступления в составе груп-
пы (в одиночку), совершение преступления впервые (повторно).

Нравственно-психологическая характеристика личности пре-
ступника определяет его отношение к обществу в целом, принятым 
в нем ценностям. Основу нравственно-психологической характери-
стики личности лица, совершившего преступление, составляет ее 
мотивационная сфера. Это обусловлено тем, что главной детерми-
нантой преступления является мотив, определяющий потребности 
личности и стимулирующий ее криминальное поведение.

Классификация преступников

Классификация является более низким уровнем обобщения, чем 
типология и подразделяет преступников на группы согласно единич-
ному, индивидуальному признаку.

Классификация может быть построена по различным социально-
демографическим и правовым основаниям.

Самой простой классификацией является их разделение по видам 
совершенных преступлений.

В уголовной статистике, на которую ориентируется и кримино-
логия, можно встретить следующую классификацию преступников:
• по полу, возрасту и образованию (пол; возраст: 14–15; 16–17; 

18–24; 25–29; 30–49; 50 и старше; образование: высшее профес-
сиональное; среднее профессиональное; среднее (полное) общее; 
основное среднее; начальное общее; отсутствие образования);

• по признакам социального положения и рода занятий: рабочие, 
учащиеся, частные предприниматели, работники сельского хо-
зяйства, лица, не имеющие постоянного источника дохода и др.;

• по признакам места проживания: местный житель, житель дру-
гого района в составе РФ, находящийся в ИУ, БОМЖ и др.;

• по данным о состоянии лица в момент совершения преступления: 
в состоянии алкогольного, токсического опьянения и др.;
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• по данным интенсивности и характера преступной деятельности: 
привлекалось ли лицо к уголовной ответственности, было ли ра-
нее судимо, совершило ли рецидив, в группе, в организованной 
группе и др.
В классификации должны быть представлены все группы клас-

сифицируемых объектов, а не их часть. Классификация содействует 
движению науки от эмпирического накопления знаний до их тео-
ретического осмысления, в частности, с помощью типологического 
анализа.

Классификация преступников может помочь в составлении ре-
гиональных и федеральных программ предупреждения преступно-
сти путем определения наиболее криминогенных групп населения.

Типология преступников

Типология обобщает совокупность типичных для всех или опре-
деленных групп социальных особенностей, представляет собой по 
сравнению с классификацией более высокий уровень познания.

При построении типологии, в отличие от классификации, не тре-
буется вычленения всех без исключения типов, составляющих части 
познаваемого объекта.

Самым же важным отличием классификации от типологии явля-
ется то, что первая дает описание изучаемого объекта, вторая (наря-
ду с другими методами) — его объяснение, то есть с помощью типо-
логии можно вскрыть его природу, причины, закономерности заро-
ждения и развития, составить прогноз.

Обычно классификация предшествует типологии.
Типология преступников имеет значение для индивидуализа-

ции наказания и исправления преступников, установления причин 
и условий совершения преступления, составления индивидуальных 
и групповых программ профилактики преступлений.

В криминологической литературе можно встретить множество 
вариантов типологий преступников. Например, по мотивационному 
критерию выделяют следующие типы: «корыстный» («корыстолюби-
вый)», «престижный», «игровой», «защищающийся», «насильствен-
ный», «сексуальный».
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Их выделение носит условный характер. В приведенной типо-
логии вид преступления может не совпадать с типом личности пре-
ступника. Так, виновный в убийстве, то есть в насильственном пре-
ступлении, по мотивам личного обогащения должен быть отнесен 
к «корыстному типу».

Многие деяния являются полимотивированными.

Вопросы для самоконтроля:
• Дайте понятие личности преступника. Что понимается под обще-

ственной опасностью личности преступника?
• Что понимается под социально-демографической характеристи-

кой личности преступника? Охарактеризуйте личность средне-
статистического преступника в РФ в современный период вре-
мени с данных позиций.

• Что понимается под социально-ролевой характеристикой лично-
сти преступника? Охарактеризуйте личность среднестатистиче-
ского преступника в РФ в современный период времени с данных 
позиций.

• Что понимается под нравственно-психологической характери-
стикой личности преступника? Охарактеризуйте личность сред-
нестатистического преступника в РФ в современный период вре-
мени с данных позиций.

• Что понимается под уголовно-правовой характеристикой лично-
сти преступника? Охарактеризуйте личность среднестатистиче-
ского преступника в РФ в современный период времени с данных 
позиций.

• Что понимается под классификацией преступников? Каковы 
виды классификаций личности преступника и каково их практи-
ческое значение?

• Что понимается под типологией преступников? Применяются ли 
типологии преступников в практической деятельности?

• Какие типы преступников вы знаете?
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Тема 6. Жертва преступления

Учебные вопросы:
• Понятие виктимологии.
• Виктимность и её виды.
• Виктимизация.
• Теоретическое и практическое значение виктимологии.

Понятие виктимологии

Виктимология (лат. victima «жертва» + др.-греч. λόγος «учение») — 
изучение жертв преступлений.

Виктимология содержит в себе всю совокупность знаний о жерт-
ве, особенностях ее личности и поведения до, во время и после со-
вершения преступлений, специфике взаимоотношений «преступ-
ник — жертва» и представляет самостоятельный вид профилактики 
правонарушений — виктимологический.

Исторический анализ свидетельствует о наличии трех этапов ста-
новления и развития виктимологического знания за рубежом:

1) 40–50-е гг. XX в. — этап возникновения виктимологии как са-
мостоятельного направления криминологии, явившийся результа-
том развития криминологического и психологического знания;

2) 60–70-е гг. XX в. — этап развития теоретических исследований 
и разработки первых специализированных программ оказания по-
мощи жертвам преступлений и возмещения причиненного им вреда;

3) с 80-х гг. XX в. — до настоящего времени — этап практической 
реализации виктимологических исследований, для которого харак-
терно следующее: разработка нормативных актов о защите жертв 
преступлений; предоставление потерпевшему больших прав и воз-
можностей для защиты своих интересов; государственная защита 
прав жертв преступлений и компенсация причиненного им вреда; 
развитие общественных организаций по защите прав жертв пре-
ступлений; международное сотрудничество в целях предупрежде-
ния виктимизации населения.

Криминологическая виктимология в России находится на этапе 
развития, характеризующемся созданием концептуальных основ 



38

данной отрасли знания, более точным определением ее предмета 
и метода, а также понятийного аппарата.

В настоящее время в России имеет место тенденция к некоторому 
законодательному урегулированию виктимологической профилак-
тики. Так, ст. 27 Федерального закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации»46 содержит следующее общее положение: «Помощь лицам, 
пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 
таковыми, направлена на оказание правовой, социальной, психо-
логической, медицинской и иной поддержки указанным лицам, 
осуществляемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации с их согласия в целях минимизации последствий право-
нарушений либо снижения риска стать пострадавшими от правона-
рушений». Однако законодательная регламентация во многом носит 
фрагментарный и декларативный характер.

Виктимность и её виды

Виктимность означает повышенную способность (повышенные 
свойства) человека и определенной группы людей (общности людей) 
становиться при определенных ситуациях жертвами преступлений.

Виктимность подразделяют на виновную и невиновную:
• виновная виктимность связана с противоправным или безнрав-

ственным поведением лица, а также с проявлением им неосмо-
трительности, легкомыслия, неосторожности;

• невиновная виктимность связана, как правило, со служебными 
(общественными) обязанностями (сотрудник полиции, инкасса-
тор) или с психофизическими особенностями лица (дети, стари-
ки, лица с ограниченными возможностями здоровья).
Риск стать жертвой преступления распределяется среди населе-

ния неравномерно:

46 Федеральный закон от 23  июня 2016 г. № 182-ФЗ (последняя редакция) «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» / Справочно-поис-
ковая система «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_199976/ (Дата обращения: 18.04.2023).
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• повышенной уязвимостью для насильственных преступлений об-
ладают женщины, дети, престарелые люди, лица с физическими и 
умственными недостатками;

• жертвами насильственных и корыстных преступлений — лица, 
находящиеся в состоянии алкогольного опьянения и т.д.;

• потерпевшими от мошенничеств чаще становятся лица жадные и 
легковерные;

• определенные категории граждан становятся жертвами преступ-
лений в силу своего служебного или общественного положения, 
например: инкассаторы, сторожа, кассиры, сотрудники полиции 
и т.д.
Виктимность также принято подразделять на:

• индивидуальную;
• видовую;
• групповую;
• массовую.

Виктимизация

Одним из основополагающих терминов виктимологической на-
уки является понятие «виктимизация», введенное в правовую лите-
ратуру Л. В. Франком47.

Виктимизация — это:
• во-первых, процесс превращения лица в жертву,
• во-вторых, определенный результат совершенных преступлений, 

характеризующийся качественными и количественными пока-
зателями совокупности членов общества, пострадавших от пре-
ступлений, преступности в целом.
Выделяют два уровня виктимизации:

• первый складывается из данных о непосредственных потерпев-
ших от преступления (в основном имеются в виду потерпевшие, 
фигурирующие в уголовном деле или выявленные в ходе социо-
логического исследования);

47 Франк Л.В. Виктимологическая характеристика личности преступника // Теоретические 
проблемы учения о личности преступника. Сборник научных трудов. М., 1979. С. 113–118.
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• второй — из данных о членах семей потерпевших, фактически 
также пострадавших от преступных посягательств.
Виктимность — характерный признак, индивидуальное свойство 

или качество, а виктимизация — это процесс, который существует 
только тогда, когда он имеет свои стадии развития и проявляется 
в конкретной преступной ситуации.

Теоретическое и практическое значение виктимологии

Исследование виктимности, виктимизации и виктимогенных 
факторов позволяет по-новому взглянуть на преступность, ее при-
чины, профилактику преступлений; появляется возможность каче-
ственнее и эффективнее раскрывать и расследовать преступления, 
а также осуществлять их профилактику с учетом характеристик лич-
ности жертвы и её поведения при совершении преступления.

Виктимологические исследования привлекают внимание к про-
блеме низкого уровня правовых знаний потерпевших.

Соответственно, необходимо доводить результаты виктимо-
логических исследований до сведения общественности; внедрять 
результаты виктимологических исследований в правоприменитель-
ную практику; урегулировать права потерпевших от преступлений 
в законодательстве.

Вопросы для самоконтроля:
• Что такое криминологическая виктимология? Каково теоретиче-

ское и практическое значение виктимологии?
• Раскройте содержание понятия «виктимность». Всем ли и в какой 

степени она присуща?
• Какие классификации виктимности вы знаете?
• В чем состоит криминогенность виктимности?
• Дайте понятие виктимизации.
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Тема 7. Индивидуальное преступное поведение

Учебные вопросы:
• Причины и условия преступного поведения.
• Механизм преступного поведения и его элементы (звенья).

Причины и условия преступного поведения

Конкретное преступное поведение является результатом взаимо-
действия антиобщественных свойств личности и ситуации соверше-
ния преступления.

Причиной преступного поведения являются антиобщественные 
свойства личности, прежде всего криминогенная мотивация.

Роль условия индивидуального преступного поведения играет 
ситуация совершения преступления, которая состоит из двух групп 
обстоятельств:
• в первую группу входят жизненные обстоятельства, которые играют 

роль условий, формирующих причину преступного поведения — ан-
тиобщественные свойства личности. К ним относятся причины пре-
ступности в целом, которые, трансформируясь через образ жизни 
макро- и микрогрупп, негативно влияют на социализацию личности;

• во вторую группу входят те обстоятельства, которые облегчают 
проявление причины индивидуального преступного поведения. 
Это объективные жизненные обстоятельства, непосредственно 
влияющие на поведение личности в данный момент и сливаю-
щиеся в конкретную ситуацию.
Влияние конкретной жизненной ситуации на преступное поведе-

ние состоит в том, что она:
• объективно ставит личность перед необходимостью выбора опре-

деленного варианта поведения (правомерного или преступного);
• обуславливает содержание и форму избранного варианта поведе-

ния, раскрывает степень (уровень) готовности человека действо-
вать определенным образом.
Такое воздействие на личность может оказывать не просто жиз-

ненная ситуация, а ситуация, предполагающая проявление личной 
активности в поисках выбора возможных вариантов поведения, т.е. 
проблемная жизненная ситуация.
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Выделяют следующие виды проблемных жизненных ситуаций:
• конфликтная, при которой между отдельными людьми или груп-

пами людей существуют серьезные разногласия;
• фронтальная, при которой существенное влияние на поведение 

личности в конкретный момент оказывает малая группа.
По признаку объективного наличия или отсутствия криминоген-

ных жизненных обстоятельств выделяют проблемные ситуации:
• криминогенные, которые объективно способствуют совершению 

преступления, включают в себя провоцирующие моменты (про-
воцирующие поведение потерпевшего);

• некриминогенные, которые включают обстоятельства, нейтраль-
ные либо препятствующие совершению преступления, либо ис-
ключающие его совершение. Проблемная ситуация существует 
лишь в сознании преступника.
По источнику формирования выделяют криминогенные ситуации:

• связанные с личностью субъекта и его деятельностью (преступле-
ния совершаются на почве конфликта, порожденного системати-
ческим пьянством преступника);

• складывающиеся независимо от субъекта (провоцирующее пове-
дение потерпевшего);

• смешанного характера, которые возникают в результате как дей-
ствий преступника, так и других обстоятельств, от виновного не 
зависящих (быстрая езда в гололед).

Механизм преступного поведения и его элементы (звенья)

Взаимосвязь свойств личности и конкретной жизненной ситуа-
ции, детерминирующей преступление, представляет собой меха-
низм преступного поведения. Основные элементы этого механизма 
рассматриваются уже не в статике, а в динамике.

Изучение механизма преступного поведения: позволяет увидеть 
«пружины» детерминации преступления, установить способы взаи-
модействия причин и условий конкретного преступления.

Основными звеньями механизма преступного поведения являются:
• мотивация;
• планирование;
• исполнение.
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Преступления, которые совершены в состоянии аффекта, не со-
держат стадии планирования преступления. В преступлениях, со-
вершаемых по неосторожности, отсутствуют элементы мотивации 
и планирования.

Роль потерпевшего в механизме преступного поведения может быть:
• антикриминогенной (препятствующей совершению преступления);
• нейтральной (не способствующей совершению преступления);
• криминогенной (способствующей совершению преступления).

Криминогенная роль потерпевшего проявляется в следующем:
• потерпевший может породить у виновного идею совершить пре-

ступление;
• потерпевший может породить у конкретного лица решимость 

совершить преступление;
• потерпевший в ряде случаев изменяет мотивацию совершаемого 

лицом преступления;
• потерпевший облегчает наступление преступного результата;
• потерпевший сам создает криминогенную обстановку, провоци-

рующую виновного на совершение преступления.

Вопросы для самоконтроля:
• Раскройте содержание причин и условий индивидуального пре-

ступного поведения.
• Что такое механизм преступного поведения?
• Охарактеризуйте звенья механизма преступного поведения.
• Для чего нужно изучать механизм преступного поведения?

Тема 8. Предупреждение (профилактика) 
преступлений

Учебные вопросы:
• Предупреждение и профилактика преступлений.
• Правовая основа и правовое регулирование предупреждения 

(профилактики) преступлений.
• Система предупреждения (профилактики) преступлений (объ-

екты, уровни, меры, субъекты).
• Криминологическое прогнозирование и его виды.
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Предупреждение и профилактика преступлений

В криминологической литературе весь комплекс мер по предохра-
нению от преступлений обозначается различными терминами. Чаще 
всего для этого используется понятие «предупреждение», но нередко, 
как синонимы, употребляются термины «профилактика», «предот-
вращение», при этом специально оговаривается их смысловая иден-
тичность.

Разграничение понятий «предупреждение», «профилактика», 
«предотвращение», «пресечение» применительно к преступности, ее 
видам и отдельным преступлениям обычно делается авторами, рабо-
тающими в системе МВД. На совпадении буквального смысла этих 
терминов настаивают ученые, преподаватели иных юридических 
вузов. Они указывают, что подобное разграничение носит условный 
характер, это подтверждается этимологическим сходством терминов 
«профилактика» и «предупреждение».

В криминологической науке предупреждение (профилактику) 
преступности принято определять как деятельность государства 
и общества, направленную против преступности с целью удержания 
её на социально терпимом уровне посредством устранения или ней-
трализации порождающих ее детерминант.

Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»48 
вступил в силу с 22 сентября 2016 года и в настоящее время является 
основополагающим нормативным правовым актом в данной сфере.

Согласно ст. 2 данного закона профилактика правонарушений — 
это совокупность мер социального, правового, организационного, 
информационного и иного характера, направленных на выявление 
и устранение причин и условий, способствующих совершению пра-
вонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на 
лиц в целях недопущения совершения правонарушений или анти-
общественного поведения.

48 Федеральный закон от 23  июня 2016 г. № 182-ФЗ (последняя редакция) «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» / Справочно-поис-
ковая система «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_199976/ (Дата обращения: 18.04.2023).
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Правовая основа и правовое регулирование системы профилак-
тики правонарушений обозначены в ст.  3 вышеназванного Феде-
рального закона.

Правовую основу составляют:
• положения Конституции Российской Федерации,
• общепризнанные принципы и нормы международного права, ме-

ждународные договоры Российской Федерации,
• нормы уголовного законодательства Российской Федерации,
• нормы законодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях.
Правовое регулирование профилактики правонарушений осуще-

ствляется в соответствии с
• федеральными конституционными законами,
• настоящим Федеральным законом,
• другими федеральными законами,
• а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовы-

ми актами Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, федеральных органов исполнительной власти,

• законами и другими нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации,

• муниципальными правовыми актами.
Особенности профилактики правонарушений в отдельных сфе-

рах общественных отношений определяются соответствующими фе-
деральными законами. Так, например, в настоящее время действуют 
следующие профилактические законы:
• Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ (в действую-

щей ред.) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»49;

• Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ (в действу-
ющей ред.) «О противодействии коррупции»50;

49 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (последняя редакция) «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» / Спра-
вочно-поисковая система «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_23509/ (Дата обращения: 18.04.2023).

50 Федеральный закон от 25  декабря 2008 г. № 273-ФЗ (последняя редакция) «О противо-
действии коррупции» / Справочно-поисковая система «Консультант Плюс». URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (Дата обращения: 18.04.2023).
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• Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ (в действую-
щей ред.) «О противодействии экстремистской деятельности»51;

• Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ (в действую-
щей ред.) «О противодействии терроризму»52;

• Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 64-ФЗ (в действу-
ющей ред.) «Об административном надзоре за лицами, освобо-
жденными из мест лишения свободы»53;

• а также целый ряд других.

Система предупреждения (профилактики) преступлений 
(объекты, уровни, меры, субъекты)

В криминологической науке сложилось понимание предупре-
ждения (профилактики) преступности (преступлений) как система 
социального управления, включающей:

1) объекты;
2) ее основные уровни;
3) меры профилактического воздействия;
4) субъектов, осуществляющих эту работу.
В федеральном законодательстве содержится несколько иное по-

нимание системы профилактики. Так, согласно ст.  2 Федерального 
закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации» система профи-
лактики правонарушений — совокупность субъектов профилактики 
правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонаруше-
ний, и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а так-

51 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (последняя редакция) «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» / Справочно-поисковая система «Консультант 
Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/ (Дата обращения: 
18.04.2023).

52 Федеральный закон от 06  марта 2006 г. № 35-ФЗ (последняя редакция) «О противодей-
ствии терроризму» / Справочно-поисковая система «Консультант Плюс». URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (Дата обращения: 18.04.2023).

53 Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы» / Справочно-поисковая система «Кон-
сультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112702/ (Дата 
обращения: 18.04.2023).
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же основ координации деятельности и мониторинга в сфере профи-
лактики правонарушений.

Рассмотрим элементы системы профилактики, исходя из сложив-
шегося в криминологии подхода.

1. Объекты профилактики — это то, на что она направлена, ока-
зывает воздействие.

Принято выделять следующие объекты профилактики:
• негативные социальные явления и процессы в материальной или 

духовной жизни общества, которые выступают в виде детерми-
нант преступности;

• негативные, с точки зрения общественной безопасности, места 
концентрации лиц с преступным или социально-отклоняющим-
ся поведением (отдельные участки местности (скверы, парки…), 
помещения (квартиры, гаражи), целые территории (например, 
окраины крупных городов);

• преступные, криминогенные и другие социальные группы, кото-
рые в процессе своей жизнедеятельности воспроизводят детер-
минанты преступности;

• лиц, совершивших преступления, и лиц с допреступными форма-
ми социально-отклоняющегося поведения, поскольку такое пове-
дение при определенных условиях может перерасти в преступное.
2. Уровни профилактики подразделяют на:

• общесоциальный, включающий в себя деятельность государства, 
общества, их институтов, направленную на разрешение суще-
ствующих в обществе противоречий в области экономики, соци-
альной жизни, в нравственно-духовной сфере и т.п.;

• специально-криминологический (иначе говоря, специальный или 
криминологический), состоящий в целенаправленном воздей-
ствии на преступность в целом и на ее отдельные виды;

• индивидуальный, включающий в себя деятельность в отношении 
конкретных людей, поведение которых вступает в конфликт с 
правовыми и моральными нормами.
3. Меры профилактического воздействия принято подразде-

лять на:
• общие (общесоциальные);
• специальные или криминологические. К таковым принято отно-

сить: межведомственные операции (например, «Подросток»); 
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оперативно-профилактические операции «Розыск», «Надзор»; 
усиление патрулирования и т.п.;

• индивидуальные (меры индивидуальной профилактики, иногда 
рассматриваются в рамках специальных мер, отдельно не выде-
ляются).
4. Круг субъектов предупреждения (профилактики) преступ-

ности представлен носителями этой деятельности.
По месту в государственной и общественной системе субъекты 

классифицируются следующим образом:
• государственные и муниципальные;
• неправительственные (в том числе, коммерческие и некоммерче-

ские, общественные объединения);
• граждане.

Существует также классификация субъектов на специализиро-
ванные и неспециализированные. Согласно этой классификации:
• специализированные субъекты — это те субъекты, для которых 

функция предупреждения преступности является основной или 
профилирующей (государственные и негосударственные субъ-
екты). Ведущее место принадлежит органам уголовной юстиции;

• неспециализированные субъекты, для которых задачи предупре-
ждения преступности производны от остальных. К ним отно-
сят — органы законодательной и исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, общественные объединения.
Отметим, что согласно действующему законодательству граждане 

субъектами профилактики не являются.

Криминологическое прогнозирование и его виды

Криминологическое прогнозирование — это предсказание основ-
ных изменений (тенденций, закономерностей) развития преступ-
ности или вероятности совершения преступления конкретными 
лицами в обозримом будущем.

Целью криминологического прогнозирования является:
• выявление нежелательных и положительных тенденций и законо-

мерностей развития преступности, индивидуального преступ-
ного поведения,
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• определение различных возможностей, которые позволили бы 
развить или, наоборот, ограничить появление тех или иных явле-
ний, процессов, событий и т.д.
Принято различать понятия «прогнозирование» и «прогноз». 

Прогнозирование — это процесс познания будущего. Криминологи-
ческий прогноз — это своеобразная модель будущего, суждение о ве-
роятностном изменении преступности, о возможности совершения 
(не  совершения) преступления конкретным лицом (группой лиц) 
или о предположительном появлении новых форм общественно 
опасного поведения.

Степень вероятности прогноза зависит от:
• числа учитываемых факторов;
• срока прогнозирования;
• качества исходной информации;
• глубины (периода) наблюдения за преступностью, поведением 

человека и другими криминологически важными явлениями;
• полноты знаний о закономерностях развития известных крими-

ногенных и антикриминогенных факторов, которые могут дей-
ствовать в прогнозируемом будущем и некоторых других обстоя-
тельств.
Криминологическое прогнозирование всегда является:

• вероятностным,
• многовариантным (излагается по схеме «если будет сделано 

что-то, наступят такие-то результаты»),
• «саморазрущающимся», особенно тогда, когда оно раскрывает не-

гативные, нежелательные тенденции и требует от соответствую-
щих органов принятия таких мер, которые разрушили бы данные 
тенденции.
Деятельность по научному криминологическому прогнозирова-

нию предусматривает следующие этапы:
• анализ криминогенной обстановки;
• прогнозирование преступности, ее отдельных видов и других 

криминологически значимых явлений в определенном будущем, 
индивидуального преступного поведения;

• разработка и планирование мероприятий по их предупреждению 
и пресечению;

• практическое проведение запланированной работы.
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Криминологическое прогнозирование может быть:
• научным, разрабатывающимся на основе системных знаний пре-

ступности, детерминант преступности и отдельных преступле-
ний, мотивации преступного поведения, закономерностей раз-
вития криминогенных и антикриминогенных факторов в про-
гнозируемом будущем, на основе общенаучных и частно-науч-
ных методов прогнозирования. Научный прогноз проводится на 
основе анализа объективных данных;

• обыденным (эмпирическим), опирающимся на повседневный 
опыт, интуицию практических работников правоохранительных 
органов и других лиц, связанных с контролем над преступностью 
и укреплением правопорядка. Оно постоянно используется в 
практической деятельности и фактически выводится из субъек-
тивных представлений.
Криминологического прогнозирования также принято подраз-

делять на:
• прогнозирование преступности;
• прогнозирование индивидуального преступного поведения;
• прогнозирование возможного развития некоторых видов челове-

ческого поведения в новые общественно опасные формы, требую-
щие своевременной криминализации.

Вопросы для самоконтроля:
• Дайте понятие предупреждения преступности? Каким образом 

соотносятся термины «предупреждение» и «профилактика» пре-
ступности?

• Охарактеризуйте принципы предупреждения преступности.
• Обозначьте основные положения Федерального закона «Об осно-

вах системы профилактики правонарушений». Оцените его кри-
минологическую обоснованность.

• Что понимается под общесоциальным предупреждением пре-
ступности?

• Что понимается под специальным (криминологическим) преду-
преждением преступности?

• Охарактеризуйте содержание индивидуальной профилактики 
преступлений.
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• Классифицируйте меры специального предупреждения пре-
ступности.

• Раскройте, что следует понимать под криминологическим про-
гнозированием. Какие цели преследует криминологическое про-
гнозирование? Каково научно-практическое значение кримино-
логического прогнозирования?

• Какие виды криминологического прогнозирования (прогноза) вы 
знаете?

• Назовите методы прогнозирования преступности и раскройте их 
содержание.

• Что следует понимать под криминализацией деяний? Какие виды 
криминализации вы знаете?

Тема 9. Виды преступности

Учебные вопросы:
• Понятие и структура криминологической характеристики пре-

ступлений.
• Криминологическая классификация преступлений.
• Уголовно-правовая классификация преступлений.

Понятие и структура криминологической характеристики 
преступлений

Криминологическая характеристика преступлений — это сово-
купность данных (достаточная информация) об определенном виде 
(группе) преступлений либо конкретном противоправном деянии, 
используемая для разработки и реализации мер профилактического 
характера.

Конкретное содержание криминологической характеристики со-
стоит в выявлении всех признаков (элементов), составляющих в сво-
ей совокупности и взаимосвязи ее структуру. Выделяют следующие 
элементы криминологической характеристики:
• Объективные (статистическая информация);
• Причины преступления;
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• Субъективные (личность преступника, личность потерпевшего);
• Деятельность по профилактике (предупреждению) преступлений.

При этом следует отметить, что некоторые авторы включают 
в криминологическую характеристику деятельность по предупре-
ждению преступлений, некоторые не включают.

Криминологическая классификация преступлений

Криминологическая характеристика лежит в основе классифика-
ции сходных видов (групп) преступлений.

Цель такой классификации — разработка рекомендаций для их 
углубленного познания и для поиска наиболее эффективных мер их 
профилактики.

В криминологии не разработано какой-либо единой классифика-
ционной модели видов преступлений. Преступления принято объ-
единять по основной их криминальной направленности, а также по 
другим основаниям.

Принято выделять следующие виды преступности:
• политическую,
• насильственную,
• корыстную,
• коррупционную,
• организованную,
• рецидивную,
• пенитенциарную,
• профессиональную,
• неосторожную,
• несовершеннолетних,
• женщин,
• военнослужащих.

Уголовно-правовая классификация преступлений

Уголовно-правовая классификация преступлений охватывает 
лишь те признаки, которые строго соответствуют предмету, задачам, 
целям уголовного права как науки.
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Уголовно-правовая классификация распределяет преступления 
по главам Особенной части Уголовного кодекса в зависимости от 
объекта посягательства. Это представляет интерес для кримино-
логии, но не во всем обеспечивает потребности криминологической 
теории и практики. Многие криминологически сходные виды пре-
ступлений, профилактика которых однотипна, расположены в раз-
личных главах УК РФ54.

Вопросы для самоконтроля:
• Дайте понятие криминологической характеристики пре-

ступлений.
• Что понимается под структурой криминологической характери-

стики преступлений?
• Раскройте, что понимается под уголовно-правовой и кримино-

логической классификацией преступлений.
• Какие группы и виды корыстных преступлений вы знаете? Ка-

ким образом корыстная преступность соотносится с экономи-
ческой? Какие препятствия в настоящее время существуют для 
однозначного определения корыстной (экономической) пре-
ступности?

• Раскройте содержание понятия насильственная преступность. 
Классифицируйте насильственные преступления. Какие преступ-
ления составляют наиболее устойчивую и значительную часть 
среди насильственных преступлений?

• Каковы особенности предупреждения насильственных пре-
ступлений?

• Как вы считаете, целесообразно ли разрешить в нашей стране 
свободное приобретение огнестрельного оружия как средства 
самозащиты от насилия?

• Какие виды неосторожных преступлений вы знаете? Какова об-
щественная опасность неосторожной преступности?

• Охарактеризуйте меры предупреждения неосторожных пре-
ступлений.

54 Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 
(в ред. от 03 апреля 2023 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Тема 10. Преступность несовершеннолетних

Учебные вопросы:
• Понятие «преступность несовершеннолетних». Особенности 

преступности несовершеннолетних.
• Количественные и качественные показатели преступности несо-

вершеннолетних.
• Субъекты профилактики преступности несовершеннолетних.

Понятие «преступность несовершеннолетних».  
Особенности преступности несовершеннолетних

Преступность несовершеннолетних — одна из важных проблем 
современного государства. Темпы «омоложения» преступности в на-
шей стране, к сожалению, очень высокие55.

Преступность несовершеннолетних можно определить как соци-
ально-правовое, исторически изменчивое, относительно массовое, 
негативное явление, слагающееся из всей совокупности преступле-
ний, совершенных лицами в возрасте 14–17 лет в тот или иной про-
межуток времени на определенной территории.

Динамика и структура преступности несовершеннолетних в зна-
чительной мере зависят от возрастных особенностей несовершенно-
летних преступников.

В возрасте 14–17 лет наблюдается:
1) переход от детства к взрослости,
2) физическое и нравственное созревание,
3) приобретение определенной системы знаний и навыков,
4) подготовка к включению в полном объеме в жизнедеятельность 

общества.
Для несовершеннолетних, входящих в возрастную группу 11–

15 лет, характерны такие общие особенности, как:
• недостаток социального опыта;
• повышенная эмоциональная возбужденность;
• склонность к подражанию, поиску авторитетов;

55 Никодимов Ю.И. Криминология: учебное пособие для бакалавров. 4.е изд. М., 2023. С. 116. 
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• подверженность влиянию посторонних;
• несформированность и неустойчивость взглядов;
• максимализм.

В то же время возрастные особенности не являются единственным 
обстоятельством, определяющим специфику преступности несовер-
шеннолетних, так как усвоение общественно полезных норм поведе-
ния (и отклонение от этих норм) зависит от социальных условий, пре-
жде всего — от воспитания несовершеннолетних. Однако при этом 
вышеуказанные возрастные особенности обуславливают преимуще-
ственно групповой характер преступности несовершеннолетних.

Количественные и качественные показатели преступности 
несовершеннолетних

В России с 1987 года по 1993 год фиксировалась тенденция к ро-
сту зарегистрированной преступности несовершеннолетних, затем 
наметилась тенденция к снижению, хотя в отдельные годы статисти-
ка фиксировала и обратную тенденцию56. Пик зарегистрированных 
преступлений несовершеннолетних пришелся на 1993 год и составил 
225 74057.

В начале текущего столетия — в 2000 г. было зарегистрировано 195 
426 преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их со-
участии. С 2005 года статистика демонстрирует снижение зарегистри-
рованной преступности несовершеннолетних58. В 2020 году этот пока-
затель составил 37 771 преступлений, в 2021 году — 31 865 преступле-
ний, в 2022 году — 30 469. Темп снижения в 2022 году по отношению 
к 2021 году составил — 4,4%59, а по отношению к 1993 году — 86,5%.

56 Преступность несовершеннолетних в республиках бывшего СССР (1966–1989 гг.): стати-
стический сборник. М., 2006. С. 83–84.

57 Преступность несовершеннолетних в России (1992–1996 гг.): статистический сборник. М., 
1997. С. 22.

58 Состояние преступности с 2000 по 2005 год: архивные статистические данные МВД Рос-
сии / Официальный сайт МВД России. URL: https://xn — b1aew.xn — p1ai/folder/101762 
(Дата обращения:18.04.2023).

59 Состояние преступности с 2020 по 2022 год: статистические данные МВД России / Офи-
циальный сайт МВД России. URL: https://xn — b1aew.xn — p1ai/folder/101762 (Дата обра-
щения: 18.04.2023).
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На фоне снижения абсолютного показателя регистрации пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, 
снижался и удельный вес преступлений, совершенных данными 
лицами.

Подобная динамика преступности несовершеннолетних объяс-
няется:
• объективными причинами, связанными с изменением общесоци-

альной, экономической и политической обстановки в стране, ре-
формированием законодательства (частичная декриминализация 
хулиганства, перевод части второй ст. 158 УК РФ в категорию пре-
ступлений средней тяжести), совершенствованием системы пред-
варительного расследования преступлений, предупредительной 
деятельности;

• субъективными причинами, связанными с субъективными фак-
торами формирования криминальной статистики, латентностью 
рассматриваемого вида преступности.
Преступность несовершеннолетних всегда характеризовалась до-

статочно высокой латентностью. Это объясняется следующим.
• Во-первых, тем, что преступления несовершеннолетних часто не 

влекут тяжких последствий, а потерпевшие об этих преступлени-
ях не заявляют в правоохранительные органы.

• Во-вторых, многие преступления совершаются против своих 
сверстников из неформальных криминогенных групп. В силу за-
крытости этих общностей информация о совершенных преступ-
лениях правоохранительным органам просто неизвестна.

• В-третьих, в настоящее время на «снижение» криминальной ак-
тивности лиц молодого возраста (до 25 лет), в том числе несовер-
шеннолетних, влияет их «уход» в виртуальный мир Интернета, 
где они ненавидят, «убивают», обманывают, совершают мошенни-
ческие действия, зарабатывают средства к существованию и т. п.,  
реализуя потребности в самоутверждении и самореализации.
Несовершеннолетние совершают ограниченный круг деяний. Это 

обусловлено:
• во-первых, особенностями их социального статуса;
• во-вторых, тем, что с 14 лет ответственность наступает лишь за 

некоторые, законодательно определенные преступления.
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Кражи, грабежи, разбои, хулиганства (до 2004 года), изнасилова-
ния, завладение транспортным средством без цели хищения издавна 
исчерпывали перечень наиболее часто совершаемых несовершенно-
летними преступлений, составляя в совокупности порядка 80% пре-
ступлений несовершеннолетних60.

Наиболее распространенными для несовершеннолетних тради-
ционно являются корыстные посягательства. «Лидерами» среди пре-
ступлений, за которые осуждались лица, совершившие их в несовер-
шеннолетнем возрасте, являлись преступления, включенные в главу 
21 «Преступления против собственности» УК РФ.

Характерной чертой преступности несовершеннолетних является 
ее групповой характер. Несовершеннолетние совершают преступле-
ние в составе группы в 2–2,5 раза чаще, чем взрослые.

Субъекты профилактики преступности несовершеннолетних

Одним из обсуждаемых в настоящее время вопросом является 
дискуссия о необходимости создания системы ювенальной юстиции 
для несовершеннолетних, а также о применении ювенальных техно-
логий при осуществлении работы с несовершеннолетними преступ-
никами. «Классический подход» к пониманию сущности ювенальной 
юстиции говорит о том, что это система защиты прав несовершенно-
летних в сфере уголовного правосудия. В этой системе ключевым 
звеном является ювенальный суд, выступающий как институт, орга-
низующий деятельность по осуществлению контроля за поведением 
несовершеннолетнего, и оказание несовершеннолетним преступни-
кам социальной или иной помощи.

В настоящее время в России создана принципиально иная систе-
ма профилатики, во главе всей системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних стоят Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (ст.  11 Федерального 
закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (в действ. ред.) «Об основах системы 

60 Состояние преступности с 2000 по 2004 год: архивные статистические данные МВД Рос-
сии / Официальный сайт МВД России. URL: https://xn — b1aew.xn — p1ai/folder/101762 
(Дата обращения: 18.04.2023).
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних»)61.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) 
часто рассматривают в качестве связующего звена между системой 
профилактики и системой отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних.

Оценка эффективности деятельности данного субъекта существен-
но отличается в зависимости от субъекта РФ. Значительный объем ра-
боты эти органы проводят, рассматривая дела об административных 
правонарушениях, отнесенные к их компетенции. Итогом этой дея-
тельности является принятие ими соответствующих постановлений.

До сих пор проблемы нормативного правового регулирования 
деятельности КДН решены не были.

Отсутствие единого государственного подхода снижает качество 
и эффективность работы не только самих КДН, но и всей системы 
профилактики.

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних согласно ст. 4 Федерального закона № 120-ФЗ 
входят помимо КДН:
• органы управления социальной защитой населения,
• федеральные органы государственной власти и органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,

• органы опеки и попечительства,
• органы по делам молодежи,
• органы управления здравоохранением,
• органы службы занятости,
• органы внутренних дел,
• учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 

изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные 
инспекции).

61 Федеральный закон от 24  июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» / Справочно-поисковая систе-
ма «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/ 
(Дата обращения: 18.04.2023).
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На подразделения по делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел (ПДН) возложен значительный объем работы (ст.  21 
Федерального закона № 120-ФЗ).

Отметим, что деятельность ПДН не лишена ряда недостатков.
Основной функцией ПДН является проведение индивидуальной 

профилактической работы в отношении целого ряда несовершенно-
летних, указанных в подпунктах 4–14 п. 1 ст. 5 вышеуказанного Фе-
дерального закона. Данный перечень начинается несовершеннолет-
ними, употребляющими наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача или употребляющими одурманиваю-
щие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию и за-
канчивается несовершеннолетними — осужденными условно, осу-
жденными к обязательным работам, исправительным работам или 
иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Широкое 
определение круга лиц, с которыми ПДН осуществляют профилакти-
ческую работу, вряд ли стоит признать целесообразным, поскольку 
наличие такого обширного круга объектов профилактики не может 
способствовать эффективности осуществляемой деятельности.

Вопросы для самоконтроля:
• В чем состоит специфика преступности несовершеннолетних?
• Обоснованы ли, по вашему мнению, возрастные границы уголов-

ной ответственности, установленные в настоящее время в УК РФ?
• Дайте криминологическую характеристику преступности несо-

вершеннолетних в РФ. Какие изменения произошли в ней за по-
следнее время?

• Охарактеризуйте личность несовершеннолетнего преступника. 
Чем отличается личность несовершеннолетнего преступника от 
личности взрослого преступника?

• Раскройте типичные варианты мотивации несовершеннолетних 
преступников.

• В чем состоит специфика детерминации преступности несовер-
шеннолетних по сравнению с «взрослой» преступностью?

• Дайте общую характеристику детерминант преступности несо-
вершеннолетних на общесоциальном уровне.

• Что такое неблагополучная семья? Проанализируйте кримино-
генные факторы семейного воспитания.
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• Какую роль в генезисе преступлений несовершеннолетних игра-
ют недостатки учебного и воспитательного процессов в школе?

• Влияет ли на преступность несовершеннолетних организованная 
преступность?

• Обладает ли преступность несовершеннолетних таким свой-
ством, как самодетерминация?

• Каким федеральным законом в настоящее время регламентирует-
ся деятельность по предупреждению преступности несовершен-
нолетних? Каковы основные достоинства и недостатки данного 
закона?

• Что такое ювенальная юстиция? Каковы перспективы ее развития 
в России?

• Охарактеризуйте и классифицируйте субъектов профилактики 
преступности несовершеннолетних.

Тема 11. Должностная и коррупционная 
преступность

Учебные вопросы:
• Понятие коррупции и её виды.
• Противодействие, предупреждение (профилактика) коррупции.

Понятие коррупции и её виды

Термин «коррупция» происходит от лат. corrumpere — растлевать, 
лат. corruptio — подкуп, порча, растление, продажность, разложение.

В научной литературе понятие коррупции определяется по-раз-
ному. Коррупция ограничивается только лишь сферой государ-
ственных отношений. Такого подхода придерживаются, например,  
Б.А. Воронин, А.Н. Митин, А.Е. Шалагин, Д.Э. Кабиров62.

62 Воронин Б.А., Митин А.Н. Понятие, сущность коррупции, ее проявление в аграрной и 
иных сферах экономики // Аграрное и земельное право. 2016. № 7 (139). С. 7–15; Шалагин 
А.Е., Кабиров Д.Э. Приоритетные направления предупреждения коррупционной пре-
ступности на современном этапе // Вестник Казанского юридического института МВД 
России. 2015. № 1 (19). С. 63–67.
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Коррупция выступает той или иной формой торговли властью 
или злоупотребления служебным положением, направленным на 
приобретение имущества или иных выгод. Такой подход, например, 
отстаивают Ю.А. Нисневич, В.В. Халяпин, Г.И. Шахворостов63.

Коррупция понимается как некая форма рыночных отношений. 
Такой подход поддерживают А.А. Татуев, А.И. Бородин, Н.Н. Шаш64. 
Коррупция трактуется как сложное социальное явление с собствен-
ными законами развития. Таков подход Я.И. Гилинского, Г.И. Богуш65.

Согласно подходу к определению понятия «коррупция», отра-
жающему позицию международного сообщества, она представляет 
собой деяние, за которое нормативным правовым актом установлена 
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уго-
ловная ответственность. Таким образом, речь идет о таком термине, 
как коррупционное правонарушение.

Конвенция ООН 2003 г. против коррупции не создает собственно-
го определения коррупции, используя установленное Девятым кон-
грессом ООН по предупреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями в Каире понятие коррупции как злоупотребления 
государственной властью для получения выгоды в личных целях66.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»67 (в действ. ред.) коррупция — это:

63 Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 
процесса: монография. М., 2023. С. 112; Халяпин В. В., Шахворостов Г. И. Анализ мето-
дов противодействия коррупции в государственных органах // Регион: Государственное и 
муниципальное управление. 2015.№ 3 (03). С. 15–19.

64 Татуев А. А., Бородин А. И., Шаш Н. Н. Феномен современной коррупции и факторы фор-
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а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта, от имени или в интересах юридического лица.

Следовательно, можно утверждать, что закон не устанавливает 
собственно дефиниции, предпочитая определять явление через со-
вокупность преступлений. Понятие коррупции в нем приводится 
посредством перечисления виновно совершенных общественно 
опасных деяний, предусмотренных ст. ст. 285, 286, 201, 290, 291, 204 
УК РФ, запрещенных УК РФ под угрозой наказания, — коррупцион-
ных преступлений. Таким образом, в российском законодательстве 
на настоящий момент не закреплено определение коррупции как со-
циального явления, а имеющиеся легальное определение представ-
ляет собой не более чем техническую норму с отсылками в большей 
степени к действующему уголовному законодательству.

Принято выделять следующие виды коррупции:
1. Гражданско-правовые коррупционные деликты.
В качестве примера гражданско-правового деликта часто приво-

дят запрет дарения — «лимиты» дарения, установленные в п. 1 ст. 575 
Гражданского кодекса РФ68. Кроме того, в настоящее время согласно 
подпункту 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ в качестве основания прекращения 
права собственности предусмотрено обращение по решению суда 
в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не 
представлены в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции доказательства его приобрете-
ния на законные доходы. Таким образом, наличие данного имуще-
ства также можно рассмотреть как гражданско-правовой деликт.

68 Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30  ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ (в ред. от 03 апреля 2023 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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2. Административные коррупционные правонарушения.
К административным коррупционным проступкам, ответствен-

ность за совершение которых предусмотрена соответствующим 
законодательством, могут быть отнесены многие административ-
ные правонарушения должностных лиц, государственных и муни-
ципальных служащих и иных лиц в области охраны собственности, 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, окружающей при-
родной среды и природопользования, предпринимательской дея-
тельности и т.п. Действующее отечественное законодательство не 
дает понятия административных правонарушений коррупционной 
направленности и не определяет, какие именно правонарушения, 
предусмотренные Кодекс РФ об административных правонаруше-
ниях69 могут быть отнесены к числу коррупционных. Исключение 
составляют лишь ст.  19.28, которая предусматривает администра-
тивную ответственность юридических лиц за незаконные передачу, 
предложение или обещание вознаграждения, и ст.  19.29, устанав-
ливающая ответственность за незаконное привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государ-
ственного или муниципального служащего либо бывшего государ-
ственного или муниципального служащего, которые были введены 
в КоАП в связи с ратификацией Конвенции ООН против коррупции 
и принятием Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»70.

3. Коррупционные преступления.
В уголовном законодательстве РФ нет нормативно закрепленного 

понятия «коррупционное преступление». В науке существуют раз-
личные определения коррупционных преступлений, происходящие 
из существующих подходов к пониманию коррупции в целом. В ка-
честве примера приведем следующее. Коррупционными преступле-
ниями являются предусмотренные уголовным законодательством 
общественно опасные деяния, которые непосредственно посягают 
на авторитет и законные интересы службы и выражаются в противо-

69 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30  декабря 
2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 03 апреля 2023 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1.

70 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (последняя редакция) «О противодей-
ствии коррупции» / СПС «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_82959/ (Дата обращения: 18.04.2023).
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правном получении государственным, муниципальным служащим 
либо служащим коммерческой или иной организации каких-либо 
преимуществ (денег, имущества, прав на него, услуг или льгот) либо 
в предоставлении им таких преимуществ. Это определение является 
достаточно узким, поскольку связывает коррупцию только с получе-
нием (предоставлением) незаконного вознаграждения.

Противодействие, предупреждение (профилактика) коррупции

Согласно ст.  1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
в действ. ред.) «О противодействии коррупции» противодействие кор-
рупции — это деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с кор-
рупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупци-
онных правонарушений.

Следовательно, противодействие коррупции — это:
Во-первых, активная деятельность соответствующих субъек-

тов в пределах предоставленных им полномочий. Таких субъектов 
принято рассматривать в качестве субъектов противодействия кор-
рупции (субъектов антикоррупционной политики).

К ним, в частности, отнесены федеральные органы государствен-
ной власти; органы государственной власти субъектов РФ; органы 
местного самоуправления; институты гражданского общества; орга-
низации; физические лица. Это очень широкий перечень, вступаю-
щий в некоторое противоречие с положениями общего профилак-
тического закона.

Во-вторых, противодействие коррупции — это система мер, ко-
торые реализуются в виде следующих направлений деятельности:
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первое направление — предупреждение (профилактика) корруп-
ции — деятельность субъектов противодействия коррупции, на-
правленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение 
детерминант, порождающих коррупцию или способствующих ее 
распространению.

Второе направление — борьба с коррупцией, которая, в свою оче-
редь, состоит из: выявления коррупционного правонарушения — 
обнаружения его признаков по материальным или идеальным сле-
дам; предупреждения коррупционного правонарушения — выявле-
ния и устранения причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений; пресечения коррупционного 
правонарушения — воспрепятствования продолжению совершения 
обнаруженного коррупционного правонарушения, доведению его 
до завершения; раскрытия коррупционного правонарушения — вы-
явления подозреваемого и изобличения его системой доказательств 
по делу; расследования коррупционного правонарушения — регла-
ментируемой законодательством РФ и основанной на нем деятель-
ности уполномоченных субъектов по собиранию, исследованию, 
оценке доказательств и использованию их с целью принятия реше-
ния по делу.

Третье направление — минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий коррупционных правонарушений. Конвенция ООН о противо-
действии коррупции в ст. 34 «Последствия коррупционных деяний» 
предусматривает, что с надлежащим учетом добросовестно приоб-
ретенных прав третьих сторон каждое Государство-участник при-
нимает меры в соответствии с основополагающими принципами 
своего внутреннего законодательства, с тем, чтобы урегулировать 
вопрос о последствиях коррупции.

Очевидно, что приоритетным является первое направление, го-
раздо менее затратно предупреждать коррупцию, чем бороться с ней 
и минимизировать её последствия.

Вопросы для самоконтроля:
• В какой период развития человеческого общества зародилась кор-

рупция?
• Что принято понимать под «коррупцией» в отечественной кри-

минологии, в международных правовых актах, регламентирую-
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щих деятельность по противодействию коррупции, в действую-
щем российском законодательстве?

• В чем заключается общественная опасность коррупции? Какие 
признаки коррупции вы можете назвать и охарактеризовать?

• Что следует относить к гражданско-правовому коррупционному 
деликту, дисциплинарным и административным коррупционным 
проступкам?

• Какие виды коррупционных и должностных преступлений вы 
знаете?

• Что следует понимать под «бытовой» и «элитарной» коррупцией? 
Какая из данных видов коррупции обладает большей степенью 
общественной опасности?

• Охарактеризуйте структуру коррупции в России в современный 
период времени. Какие сферы государственного управления и со-
циальной жизни современного российского общества являются в 
наибольшей степени коррумпированными?

• Что такое индекс восприятия коррупции? Каким образом он фор-
мируется? Какое место занимает Россия в Индексе восприятия 
коррупции в последнее время и с чем это связано?

• Какова латентность коррупционной и должностной преступно-
сти? Чем она обусловлена?

• Охарактеризуйте социально-экономические и политические 
детерминанты коррупционной и должностной преступности в 
современной России.

• Осуществите характеристику правовых и психологических детер-
минант коррупционной и должностной преступности в совре-
менной России.

• Охарактеризуйте понятие «противодействие коррупции» в соот-
ветствии с действующим российским антикоррупционным зако-
нодательством. Какие «элементы» включает в себя данная дея-
тельность?

• Охарактеризуйте понятие и принципы проведения антикорруп-
ционной экспертизы. Кто выступает в качестве субъектов про-
ведения антикоррупционной экспертизы?

• Что понимается под коррупциогенным фактором? Какие виды 
данных факторов вы знаете? Какие решения могут быть приняты 
в ходе проведения антикоррупционной экспертизы?
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Тема 12. Рецидивная и пенитенциарная 
преступность

Учебные вопросы:
• Понятие и виды рецидива, понятие рецидивной преступности.
• Криминологическая характеристика рецидивной преступности.
• Характеристика личности рецидивиста.
• Причины, условия и меры предупреждения рецидивной пре-

ступности.
• Понятие и криминологическая характеристика пенитенциарной 

преступности.

Понятие и виды рецидива, понятие рецидивной преступности

Рецидив — специальный термин, попавший в юриспруденцию из 
медицины (также, например, как и профилактика). Он происходит 
от латинского слова recidivus, означающего «возвращающийся, воз-
обновляющийся».

Термин «рецидив» в науке используется в различных значениях. 
Соответственно, выделяют следующие виды рецидивы:
• уголовно-правовой рецидив — совершение нового умышленного 

преступления лицом, имеющим непогашенную или неснятую су-
димость за ранее совершенное умышленное преступление (ст. 18 
УК РФ);

• криминологический рецидив — более широкое понятие, чем уго-
ловно-правовой рецидив, позволяющее выделить помимо лиц, 
подпадающих под уголовно-правое понимание рецидива, опре-
деленную общность лиц, совершающих (совершивших) преступ-
ления: ранее судимых, но у которых судимость погашена (снята); 
освобожденных от уголовной ответственности или наказания с 
применением мер, заменяющих наказание; совершивших пре-
ступление, но не привлекавшихся к уголовной ответственности.

• пенитенциарный рецидив — совершение нового преступления 
лицом после отбывания наказания в виде лишения свободы;

• статистический рецидив связывается с уголовной статистикой, в 
которой в графе «ранее совершавшие преступления» учитывают-
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ся все лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности 
и не освобожденные от нее по реабилитирующим основаниям.
Имеются и иные основания для подразделения рецидива на виды. 

Так, по степени общественной опасности (ст. 18 УК) выделяют следу-
ющие виды рецидива: простой; опасный; особо опасный. По количе-
ству судимостей рецидив подразделяется на простой (однократный) 
и многократный. По однородности преступлений выделяют реци-
див: общий, означающий повторное совершение разнородных пре-
ступлений; специальный, означающий совершение однородных или 
тождественных преступлений. По времени совершения повторного 
преступления: ближайший; отдаленный, если преступление совер-
шено по истечении 3 лет со дня освобождения от наказания.

Рецидивная преступность — это негативный социальный фено-
мен, складывающийся из многократного совершения преступлений. 
Рецидивная преступность является «ядром» всей преступности, так 
как речь идет о контингенте, наиболее упорно противопоставляю-
щем себя нравственным ценностям общества, правопорядку и во-
влекающем в преступления новых лиц. Именно она готовит «кадры» 
для организованной и профессиональной преступности.

Криминологическая характеристика рецидивной преступности

Рецидивная преступность характеризуется следующим:
• повышенной общественной опасностью;
• большой распространенностью, устойчивостью и организован-

ностью;
• особой сферой криминальных интересов рецидивистов;
• высоким удельным весом специального рецидива преступлений;
• зависимостью рецидива преступлений от криминального «ста-

жа» преступника;
• высокой интенсивностью рецидива;
• значительным омоложение рецидивной преступности;
• тесной связью рецидивной преступности с социальными поро-

ками, существующими в обществе.
Согласно статистической информации удельный вес лиц, ранее 

совершавшие преступления, в общем числе выявленных преступ-
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ников в последние годы в нашем государстве составляет около 60%, 
в то время как в 2008 году этот показатель составлял всего 30%71.

Характеристика личности рецидивиста

По некоторым оценкам, один рецидивист способствует переходу 
на преступный путь в среднем от 7 до 10 человек, особенно из числа 
несовершеннолетних и лиц, недавно достигших 18 лет. 70% рециди-
вистов совершили свое первое преступление в возрасте до 18  лет. 
С возрастом вероятность рецидива уменьшается.

Доля женщин в контингенте рецидивистов незначительна (в  2–3 
раза меньше, чем в первичной преступности, а в первичной преступ-
ности она в 6–7 раз меньше, чем доля мужчин, составляет 5–7%). Од-
нако, у рецидивисток все криминогенные качества выражены негатив-
нее, чем у рецидивистов — мужчин: и по алкоголизации, и по много-
кратности судимостей, и по утрате социально полезных связей, и по 
бездомности, и по нравственной деградации они превосходят мужчин.

Значительная часть рецидивистов, особенно при многократном 
рецидиве, утрачивает семьи (в три раза чаще, чем при первой суди-
мости). Свыше 80% рецидивистов — это лица без определенного 
рода занятий. По образованию среди рецидивистов больше всего 
лиц с незаконченным средним образованием и меньше всего лиц 
с высшим образованием. Отмечается их более низкий уровень обра-
зования, чем среди всех преступников в целом.

Личность рецидивиста характеризуется постепенным от судимо-
сти к судимости усилением отрицательных качеств. Для них харак-
терны алкоголизм, наркомания, неврастения, психопатия, ослабле-
ние интеллекта. Им свойственна утрата страха перед наказанием, 
обусловленная тем, что рецидивисты плохо адаптированы к услови-
ям свободы, им хорошо там, где она отсутствует. Для рецидивистов 
характерно демонстративное следование обычаям и традициям пре-
ступной среды.

71 Состояние преступности с 2008 по 2021 год: официальные статистические данные МВД 
России / Официальный сайт МВД России. URL: https://xn — b1aew.xn — p1ai/folder/101762 
(Дата обращения 18.04.2023).
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Для эмоционально-волевых свойств личности рецидивиста ти-
пична озлобленность в различной степени, агрессивность и жесто-
кость; несдержанность, неадекватность и примитивизм эмоциональ-
ных реакций; авторитарность; безразличие к переживанием других; 
мстительность и обидчивость; завышенная самооценка; нежелание 
видеть себя и свое будущее в истинном свете.

Вышеназванные характеристики имеют отношение к так называе-
мому среднестатистическому рецидивисту. Однако характеристики 
могут отличаться в зависимости от типа личности рецидивиста. 
В криминологии по степени глубины и стойкости антиобществен-
ной направленности личности и типичных характеристик социаль-
ной микросреды выделяются рецидивисты:
• антисоциального типа — наиболее опасные, злостные и активно 

действующие преступники, сознательно противопоставляющие 
себя обществу, отрицающие его социальные нормы;

• ситуативного типа — лица, в совершении преступлений которы-
ми играет значительную роль конкретно сложившаяся ситуация;

• асоциального типа — лица, совершающие преступления в силу 
своей социальной деградации, утраты нормальных социальных 
связей и отношений.

Причины, условия и меры предупреждения рецидивной 
преступности

Причины и условия — детерминанты рецидивной преступности 
принято подразделять на три группы:
• связанные с недостатками ОРД, предварительного расследования 

и суда;
• обусловленные ошибками и нарушениями при исполнении на-

казаний;
• относящиеся к постпенитенциарному периоду, то есть после от-

бытия осужденным наказания.
Совершению повторных преступлений лицами, преступления кото-

рых остались нераскрытыми, не выявленными, в первую очередь спо-
собствует состояние безнаказанности, безответственности за преступ-
ление и осознание реальной возможности остаться безнаказанным.
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Первостепенное значение в предупреждении рецидивной пре-
ступности имеет общесоциальное предупреждение, а также усилия 
по нейтрализации причин и условий преступности в целом.

Среди специальных мер предупреждения рецидивной преступ-
ности принято выделять:
• меры, связанные с ОРД, предварительным расследованием и на-

значением наказаний;
• меры, связанные с исполнением наказаний;
• меры, связанные с работой с рецидивоопасным контингентом 

после отбытия осужденными наказания.

Понятие и криминологическая характеристика пенитенциарной 
преступности

Пенитенциарная преступность — это совокупность преступле-
ний, совершаемых в местах лишения свободы. Такие преступления 
совершаются осужденными, а также сотрудниками, служащими, ра-
ботниками ФСИН России. Само понятие «пенитенциарная преступ-
ность» является внутренне противоречивым, так как режим в местах 
лишения свободы исключает возможность совершения противо-
правных действий осужденными и в отношении них, но в то же вре-
мя в таких учреждениях в силу их закрытого характера и специфики 
находящегося там контингента имеет место атмосфера повышенной 
конфликтности.

Количество преступлений, совершенных в местах лишения свобо-
ды, в сравнении с масштабами общеуголовной преступности невели-
ко. Однако вызывает опасение устойчивая тенденция к увеличению 
коэффициента пенитенциарной преступности (за последнее десяти-
летние этот показатель значительно вырос) на фоне значительного 
сокращения численности осужденных в местах лишения свободы. 
Структура пенитенциарной преступности по видам преступлений 
в последние годы остается стабильной. Характерными преступле-
ниями в структуре пенитенциарной преступности являются пре-
ступления, предусмотренные ст. 313 УК РФ, а также преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов.
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Вопросы для самоконтроля:
• Чем отличается криминологическое понимание рецидива от уго-

ловно-правового и статистического? Какие задачи стоят перед 
криминологическим изучением рецидива?

• Что понимается под рецидивной и пенитенциарной преступно-
стью? В чем заключается особая общественная опасность реци-
дивной и пенитенциарной преступности?

• Охарактеризуйте динамику и структуру рецидивной и пенитен-
циарной преступности.

• Дайте характеристику личности рецидивиста.
• Какие типы личности рецидивистов вы можете назвать? Рециди-

висты какого типа преобладают в настоящее время?
• Раскройте содержание детерминант рецидивной и пенитенци-

арной преступности. Характеризуются ли детерминанты реци-
дивной и пенитенциарной преступности определенными осо-
бенностями по сравнению с детерминантами первичной пре-
ступности?

• Раскройте основные направления предупреждения (профилак-
тики) рецидивной и пенитенциарной преступности.

• Оцените эффективность предусмотренного действующим зако-
нодательством административного надзора.

• Какие меры могут дать наибольший эффект в плане предупре-
ждения рецидивной преступности: ужесточение кары или обес-
печение социальной защиты?

• Какие инновационные меры предупреждения рецидивной и пе-
нитенциарной преступности вы знаете?

Тема 13. Профессиональная и организованная 
преступность

Учебные вопросы:
• Понятие профессиональной преступности.
• Понятие и признаки организованной преступности.
• Особенности российской организованной преступности.
• Предупреждение организованной преступности.
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Понятие профессиональной преступности

В криминологическом смысле понятие рецидив означает повтор-
ность совершения преступления, а понятие профессионал — лицо, 
занимающееся совершением преступлений как профессией. Эти 
понятия лежат в основе определения сущности рецидивной и про-
фессиональной преступности.

Первая — преступность, включающая все повторно или много-
кратно совершенные одними и теми же лицами преступления, вто-
рая — преступления, совершенные многократно лицами, являющи-
мися криминальными профессионалами.

Профессиональная преступность — это совокупность преступле-
ний, многократно совершенных лицами, обладающими следующими 
признаками криминального профессионализма: специализация 
(устойчивый вид преступного занятия); квалификация; совершае-
мые преступления являются основным источником средств суще-
ствования преступника; связь преступника с криминальной средой.

Понятие и признаки организованной преступности

Организованная преступность — это наиболее опасная форма кри-
минального феномена. Дословное толкование термина «организован-
ная преступность» позволяет отнести к данной категории любое пре-
ступление с элементами организации. Криминологическое понятие 
организованной преступности отличается от дословного толкования.

В нашей стране в течение длительного времени не признавали 
существование организованной преступности и лишь в 1988  году 
получили огласку данные научного исследования, проводившегося 
во ВНИИ МВД СССР с 1982 года по теме «Совершенствование дея-
тельности аппаратов уголовного розыска в борьбе с организованны-
ми преступными группами»72.

По мнению экспертов ООН, организованная преступность — 
это форма экономического предпринимательства, осуществляемого 

72 См.: Яременко В.С. Российская организованная преступность: история и современность: 
дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. М., 2006. 208 с.
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с помощью противоправных средств, связанных с угрозой приме-
нения физической силы, вымогательством, коррупцией, шантажом 
и другими методами, а также с использованием незаконно произво-
димых товаров и услуг73. Организованную преступность они также 
определяют как относительно массовую совокупность устойчивых 
и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступле-
ниями, как промыслом, и создающих систему защиты от социально-
го контроля с использованием таких противозаконных средств, как 
насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения.

Можно предложить следующее «рабочее» определение организо-
ванной преступности — это функционирование устойчивых, управ-
ляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями 
как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля 
с помощью противозаконных и законных способов.

В качестве основных признаков организованной преступности 
можно выделить следующие:

первый — наличие структурированных объединений лиц для си-
стематического занятия преступлениями. Данный признак предпо-
лагает: наличие организатора или руководящего ядра; определенной 
иерархии; создание такой структуры управления, которая избавляет 
руководителей от необходимости непосредственной организации 
или совершения конкретных преступлений; более или менее четкое 
распределение ролей; наличие жесткой дисциплины и системы жест-
ких наказаний;

второй — наличие цели в виде извлечения прибыли (экономиче-
ский признак), предполагает наличие финансовой базы (общака) для 
решения «общих» задач;

третий — наличие системы защиты от социального контроля 
с использованием противозаконных и легальных способов. Данный 
признак означает: сбор информации о выгодных и безопасных на-
правлениях преступной деятельности; нейтрализацию правоохра-
нительных и иных государственных органов, в том числе, путем уста-

73 Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-
Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) / Справочно-поисковая система «Консультант 
Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543/ (Дата обраще-
ния:18.04.2023).
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новления коррупционных связей; профессиональное использование 
основных государственных и социально-экономических институтов 
в целях создания внешней законности своей преступной деятельно-
сти; распространение слухов о своем могуществе.

Особенности российской организованной преступности

В криминологии существует позиция о том, что организованную 
преступность можно разделить на две большие группы:

Во-первых, это та ее часть, представители которой совершают 
бандитские и разбойные нападения, убийства; их выявление и изоб-
личение сравнительно менее сложно.

Во-вторых, эта та часть организованной преступности, которая 
представляет собой разветвленную и хорошо замаскированную пре-
ступную сеть, в основном орудующую в сфере экономической дея-
тельности, причиняющую государству и обществу огромный финан-
совый урон. По сравнению с первыми представителей данного вида 
организованной преступности гораздо труднее изобличить и они 
часто уходят от ответственности.

В качестве разновидности организованной преступности выделя-
ют также этническую преступность — совокупность преступлений, 
совершенных лицами одной национальности или реже выходцев из 
одного национального региона, которые объединяются в органи-
зованную группу или преступную организацию (преступное сооб-
щество).

Поскольку организованная преступность — это явление много-
уровневое, имеющее специфическую структуру, криминологи выде-
ляют различные уровни её функционирования:

Первый уровень. Организованные преступные группы. Характе-
ризуются наличием простейшей иерархии: главарь или группа гла-
варей, активных участников и соучастников-исполнителей, а также 
пособников, возможностью участия коррумпированных должност-
ных лиц. Вооруженность данных групп приводит к превращению их 
в банду.

Второй уровень. Преступные группировки. Структурированная 
общность лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 
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нескольких преступлений, отличающаяся строгим порядком и пла-
нированием преступных действий и имеющая одного или несколь-
ких главарей. Их численность варьируется от 5–10 до 20–30 чело-
век, а преступления совершаются, как правило, на местном уровне: 
в районе города, небольшом городе, субъекте Федерации. Наиболее 
характерным для них является занятие рэкетом, противоправным 
автобизнесом, совершение разбойных нападений, заказных убийств, 
организация доставки и распространения наркотиков и некоторые 
другие преступления. Они образуют определенную систему — еди-
ную преступную деятельность.

На этом этапе развития жизнедеятельности преступной группи-
ровки появляются элементы коммерции, направленные на легали-
зацию преступных доходов. Как правило, большинство преступных 
действий носит замаскированный, нелегальный характер. Преступ-
ная группировка представляет собой организационно простейший 
уровень в структуре организованной преступности.

Третий уровень. Преступные организации, представляющие со-
бой симбиоз преступных группировок, иных организованных групп, 
коммерческих организаций, учреждений со стоящим над ними руко-
водящим звеном. Руководитель проводит свою линию через своих 
помощников, возглавляющих отдельные структурные подразделе-
ния, у него могут иметься советники по различным направлениям 
преступной деятельности, по коммерческо-финансовым, экономи-
ческим, производственным и другим вопросам.

Лица, входящие в коммерческие, производственные структуры, 
за исключением их руководителей, могут и не знать, на кого они ра-
ботают, так как эти организации в основном легитимны. Основная 
функция этих структур — легализация преступных доходов.

Наиболее типичными направлениями деятельности преступных 
организаций являются: криминально-коммерческая деятельность; 
рэкет; торговля оружием, наркотиками; организация занятия про-
ституцией; похищение людей с последующим получением крупного 
выкупа; отдельные случаи разбойных, бандитских нападений, заказ-
ные убийства; сбор «общаковых» средств и целый ряд других.

Четвертый уровень. Преступные сообщества — криминальные 
объединения главарей преступных организаций и лидеров преступ-
ной среды, создаваемые для координации и упорядочения преступ-
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ной деятельности, решения межрегиональных и межгосударствен-
ных криминальных вопросов. Их объединение может произойти на 
добровольной основе, тогда сообщество будет иметь черты картеля 
(итальянское carta — бумага, документ), а может произойти и на 
принудительной основе путем поглощения более слабых преступ-
ных организаций, тогда сообщество будет иметь черты синдиката 
(syndikos — греч. — действующий сообща).

Оперативный учет данных об организованной преступности 
начался в 1989 году и включал в себя такой оценочный показатель, 
как общее число выявленных организованных преступных групп. 
В 1989 году таких групп было выявлено 485, а в 1995 году — 8 222. Рост 
почти в 17 раз. Число учтенных преступлений, совершенных органи-
зованными группами в эти же годы увеличилось с 2 924 в 1989 году 
до 26 433 в 1996 году, или в 9 раз74. Количество зарегистрированных 
преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, в Российской Феде-
рации в последние годы составляет около 300 преступлений в год75.

Предупреждение организованной преступности

Впервые в едином комплексе стратегические направления борьбы 
с организованной преступностью на уровне ООН были сформули-
рованы на 8 Конгрессе по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями (Гавана, 1990 г.)76. Они были конкрети-
зированы на Всемирной Конференции ООН по транснациональной 
организованной преступности (Неаполь, 1994 г.)77. ООН обращает 

74 Преступность и правонарушения (1989–1993): статистический сборник. М., 1994. 183 c.; 
Преступность и правонарушения (1992–1996): статистический сборник. М., 1997. 188 c.

75 Состояние преступности за 2022 год: официальные статистические данные МВД России 
/ Официальный сайт МВД России. URL: https://xn — b1aew.xn — p1ai/folder/101762 (Дата 
обращения: 18.04.2023).

76 Доклад 8 Конгресса по предупреждению преступности и обращению с правонаруши-
телями (Гавана, 1990 г.). URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/8th_Congress_1990/028_
ACONF.144.28.Rev.1_Report_Eighth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_
Crime_and_the_Treatment_of_Offenders_R.pdf (Дата обращения: 19.04.2023).

77 См.: Справочный документ. Всемирная конференция на уровне министров по организо-
ванной транснациональной преступности. Неаполь, 21–23 ноября 1994. E/CONF.88/6. 29 
Sept. 1994. Р. 13.
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внимание на необходимость усиления борьбы с организованной 
преступностью, в том числе, путем реформирования законодатель-
ства, которое необходимо проводить, уделяя внимание следующим 
вопросам: введению уголовных наказаний за участие в преступной 
организации; введению запрета на отмывание доходов от преступ-
ной деятельности; принятию санкций и других мер, например, кон-
фискации товаров, и мер, препятствующих сокрытию незаконных 
доходов, с целью подрыва экономического могущества преступных 
организаций. Следует отметить, что все эти рекомендации учтены 
в действующем российском законодательстве

Нормативно-правовую основу деятельности по предупрежде-
нию организованной преступности в настоящее время составляют 
следующие нормативные правовые акты: УК РФ; УПК РФ; Феде-
ральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (в действ. ред.) «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»; Федеральный закон от 07.08.2001 г. 
№ 115-ФЗ (в действ. ред.) «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»; Федеральный закон от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ (в действ. 
ред.) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства»; Федеральный закон 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (в действ. ред.) «О противодействии кор-
рупции»78.

78 Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 
(в ред. от 03 апреля 2023 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 
18 марта 2023 г.) // СЗ РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921; Федеральный закон от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ (последняя редакция) «Об оперативно-розыскной деятельности» / Спра-
вочно-поисковая система «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_7519/ (Дата обращения: 18.04.2023); Федеральный закон от 7  августа 
2001 г. № 115-ФЗ (последняя редакция) «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / Справочно-
поисковая система «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_32834/ (Дата обращения: 18.04.2023); Федеральный закон от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ (последняя редакция) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» / Справочно-поисковая система «Кон-
сультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48959/ (Дата 
обращения: 18.04.2023); Федеральный закон от 25  декабря 2008 г. № 273-ФЗ (последняя 
редакция) «О противодействии коррупции» / Справочно-поисковая система «Консуль-
тант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (Дата обра-
щения: 18.04.2023).
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Предупреждение организованной преступности в России осу-
ществляется на основе всего комплекса общесоциальных, специаль-
но — криминологических и индивидуально-профилактических мер. 
Основными объектами предупредительной деятельности в данной 
сфере выступают:
• социально-экономические, политические, нравственно-духовные 

детерминанты, обуславливающие их существование;
• организованные преступные формирования и система таких 

формирований;
• многообразные внешние связи организованной преступности и 

внешние субъекты, способствующие деятельности ее предста-
вителей;

• участники организованных преступных формирований.
Остаются актуальными следующие направления предупрежде-

ния организованной преступности:
• разработка способов внедрения и внедрение в преступные орга-

низации секретных сотрудников, осуществление негласных опе-
раций и контролируемых поставок, в первую очередь наркотиков 
и оружия;

• борьба с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, по-
скольку именно такой оборот является одним из главных источ-
ников преступных доходов преступных организаций;

• совершенствование методики сбора информации о конкретных 
организованных группах, их действиях, связях, наличии финан-
сов, передвижениях внутри страны и за рубежом;

• организация технической, правовой, психологической, экономи-
ческой, финансовой подготовки сотрудников всех государствен-
ных служб, участвующих в борьбе с организованной преступ-
ностью;

• ограничение банковской тайны и других соответствующих пра-
вил, препятствующих эффективному контролю за передвижени-
ем финансов сомнительного происхождения; перекрытие кана-
лов движения и использования преступных доходов и капиталов, 
недопущение их легализации и преумножения;

• ограничение деятельности контролируемых организованными 
преступными формированиями легальных предприятий и орга-
низаций (их ликвидация, отзыв лицензий и пр.);



80

• усиление контроля за осуществлением хозяйственных операций;
• разоблачение и привлечение к предусмотренной законом ответ-

ственности лидеров организованных преступных формирований;
• дифференцированный подход к рядовым участникам организо-

ванных преступных формирований и поощрение их доброволь-
ного сотрудничества в деле разоблачения организованной пре-
ступной деятельности;

• принятие действенных мер по противодействию терроризму и 
коррупции.
Эффективное противодействие организованной преступности 

невозможно осуществить без консолидации усилий государства 
и общества.

Вопросы для самоконтроля:
• Дайте определение криминального профессионализма, выделите 

признаки криминального профессионализма.
• Что понимается под профессиональной преступностью? Чем отли-

чается профессиональная преступность от организованной и ре-
цидивной? В чем состоит ее специфика и общественная опасность?

• Какова история профессиональной преступности в России?
• Какие категории профессиональных воров вы можете назвать?
• Какие категории профессиональных мошенников вы знаете?
• Можно ли относить к профессиональным преступникам профес-

сиональных нищих, проституток, киллеров?
• Кто такие «воры в законе» и какие функции они выполняют? 

Можно ли их относить к профессиональным преступникам?
• Для чего необходимо определение организованной преступности? 

Раскройте понятие и признаки организованной преступности.
• Раскройте специфику организованной преступности.
• Каким образом можно классифицировать преступные структу-

ры? Назовите и проанализируйте выделяемые исследователями 
виды преступных формирований.

• Чем отличается организованная преступность от других видов 
преступности? Как вы относитесь к идее о том, что организован-
ная преступность не причиняет вреда простым людям?

• Дайте криминологическую характеристику организованной пре-
ступности в современный период в РФ.
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• Что понимается под транснациональной организованной пре-
ступностью? Охарактеризуйте основные формы деятельности 
данной преступности.

• Назовите и проанализируйте деятельность основных трансна-
циональных преступных организаций.

• Охарактеризуйте личность члена организованной преступной 
группы (преступного сообщества). Назовите личностные типы 
участников организованной преступности.

• Когда организованная преступность возникла в России в доре-
волюционный период? Была ли организованная преступность 
в СССР?

• Перечислите основные причины и условия существования орга-
низованной преступности в России в современный период вре-
мени и раскройте их содержание.

• Охарактеризуйте специальные меры предупреждения (профи-
лактики) организованной преступности.
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