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Лекция № 1  

 

Понятие, предмет, метод и система криминологии. 

 

1. Понятие науки криминологии, ее современное состояние.  

2. Объект и предмет изучения криминологии.  

3. Цели, задачи и функции криминологии. 

4. Система криминологии и ее место в системе юридических наук. 

5. Методология криминологии. 

 

1. Понятие науки криминологии, ее история и современное состояние 

Особым видом социальной деятельности (со знаком минус) является преступная 

деятельность людей, т.е. совершение преступлений.  

Правовые науки – такие, как уголовное право, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное – дали в руки людей инструменты понимания преступления, 

сформулировали виды преступлений и свели их в уголовные кодексы, определили формы 

и методы, процессуальный порядок борьбы с преступлениями на различных ее стадиях, 

установили правила обращения с преступниками. Все более глубокое проникновение в 

проблему привело к необходимости использования в борьбе с преступлениями 

достижений других наук и самостоятельных методов изобличения преступников. Эту 

задачу выполнила криминалистическая наука, синтезирующая правовые и технические, 

естественнонаучные и другие методы борьбы с преступностью. Немаловажное место в 

процессе познания преступности заняла медицина (психиатрия), а в последнее время 

криминалистику дополняет стремительно развившаяся судебная (криминальная) 

психология. 

Но при всем этом ни одна из названных наук не охватила (да и не могла охватить в 

силу своей специфики) проблему преступности в целом.  Однако их развитие подвело к 

возникновению специальной науки, которая изучает преступность как явление, 

существующее в обществе, связанное (и обусловленное) с другими социальными 

явлениями, имеющее свои закономерности возникновения, существования и развития, 

требующее специфических и многообразных форм борьбы с ним. Такой наукой стала 

криминология. 

Термин «криминология» происходит от двух слов: лат. crimen - преступление и 

греч. слова logos – наука, учение. 

В узком смысле: криминология – наука о преступности.  

Впервые слово «криминология» было использовано итальянским юристом – судьей 

уголовной апелляции города Неаполя Рафаэлем Гарофало, который в 1885 г. выпустил 

книгу под таким названием. Как видно, это сравнительно молодая наука, получившая свое 

развитие главным образом в XX веке. 

В широком смысле: криминология – это самостоятельная социально–правовая 

наука, изучающая преступность в обществе и государстве, причины и условия 

преступности, личность преступника и организацию профилактического воздействия на 

преступность.  

 

2. Объект и предмет изучения криминологии. 

 

Объектом криминологии являются экономические, политические, идеологические, 

культурные и иные социальные отношения в той мере, в какой они связаны с 

преступностью и детерминируют ее отдельные стороны. Предмет же криминологии 

гораздо уже. Это то, что познается криминологией в целом, во всех проявлениях и 

сторонах. В этом смысле указанные выше виды общественных отношений, в том числе и 



«фоновые» явления, не входят в предмет криминологии, а составляют объект ее интереса, 

и лишь в той связи, в которой они влияют на преступность. 

Элементы объекта криминологии: история криминологической науки; 

сопутствующие преступности негативные социальные явления (алкоголизм,  наркомания, 

проституция, и т.п.).  

Предмет криминологии состоит из 4-х взаимосвязанных и взаимозависимых 

элементов или проблем: 

1. Преступность. Это явление на разных этапах развития криминологии 

трактовалось неоднозначно. Первоначально преступность рассматривали как 

математическое явление, то есть совокупность совершенных преступлений в данном 

государстве за определенный период времени. Затем под преступностью стали понимать 

специфическое социальное и правовое явление, которое закономерно существует в 

обществе. 

2. Личность преступника. Это совокупность антропологических, биологических, 

генетических, а в последствии и совокупность социально-психологических свойств 

субъекта преступления, сформировавшихся в результате негативной социализации. 

3. Причины и условия преступности. Это те обстоятельства и явления 

общественной жизни которые повлекут или будут способствовать совершению отдельных 

преступлений и преступлений в целом. К ним относятся существующие в обществе 

социально-экономические, социально-политические, социально-психологические и 

социально-нравственные явления, порождающие преступность. 

4. Профилактика и предупреждение преступности. Это совокупность 

общественных и государственных мер направленных на предотвращение, недопущение, 

нейтрализацию причин и условий способствующих совершению преступлений и 

преступности в целом, а так же воздействие на лиц допустивших негативное поведение в 

государстве и обществе. 

 

3. Цели, задачи и функции криминологии. 

 

Из предмета криминологии вытекают ее цели, задачи и функции. 

Ее теоретическая цель состоит в построении модели будущего результата научной 

деятельности по итогам изучения и познания преступности. Эта цель заключается в 

познании закономерностей преступности и выработке на этой основе научных теорий, 

концепций, формулировании гипотез, определения задач развития данной науки.  

Практическая цель выражается в выработке научных рекомендаций и 

конструктивных предложений по повышению эффективности борьбы с преступностью.  

Ее перспективные цели сводятся к созданию разносторонней и гибкой системы 

предупреждения преступности, позволяющей своевременно и эффективно 

нейтрализовывать и преодолевать криминогенные факторы. 

Ближайшие цели связаны, как правило, с осуществлением каждодневной научной и 

практической работы в области борьбы с преступностью, ее предупреждения, с 

оперативным и гибким реагированием на все изменения в криминогенной обстановке и 

внесением соответствующих корректив в этот процесс. 

Из целей науки криминологии вытекают ее задачи, к которым можно отнести: 

получение объективных и достоверных знаний о преступности, ее объеме 

(состоянии), интенсивности (уровне), структуре и динамике как в прошлом, так и 

настоящем; 

криминологическое изучение видов преступности (первичной, рецидивной, 

насильственной, корыстной; преступности взрослых, несовершеннолетних и т.д.) для 

дифференцированной борьбы с ними; 

выявление и научное изучение причин и условий преступности и выработка 

рекомендаций по их преодолению; 



изучение личности преступника и механизма совершения им преступлений, 

классификация различных видов преступных проявлений и типов личности преступника; 

определение основных направлений предупреждения преступности и наиболее 

целесообразных средств борьбы с ней. 

Свои задачи наука криминология решает посредством выполнения определенных 

функций.  

Принято выделять три основные функции:  

- описательную (диагностическую),  

- объяснительную (этиологическую) и  

- предсказательную (прогностическую).  

Описательная функция состоит в отражении явлений и процессов, входящих в 

предмет криминологии, на основе сбора эмпирического материала.  

Объяснительная позволяет выяснить, как протекает тот или иной изучаемый 

процесс и почему он протекает так, а не иначе.  

Прогностическая связана с предсказанием будущего развития явления или 

процесса. Как видим, эти функции связаны между собой и в целом носят 

гносеологический характер. 

На наш взгляд, названные функции не в полной мере соответствуют задачам 

криминологии, и в первую очередь ее практической направленности. Наука криминология 

должна не только объективно отражать предмет своего познания, объяснять природу 

связанных с преступностью явлений и процессов, прогнозировать их будущее развитие, 

но и разрабатывать практические меры воздействия на нежелательные явления, 

детерминирующие преступность. Следовательно, целесообразно выделить еще и 

практически-преобразовательную функцию, выполнение которой позволяет реализовать 

результаты осуществления названных трех функций в практическом действии, 

направленном на желаемое преобразование объекта изучения. 

 

4. Система криминологии и ее место в системе юридических наук. 

В юридических науках, которые тесно связанны с законодательством, система 

науки нередко совпадает с системой законодательства. Наука уголовного права 

складывается из Общей и Особенной частей, а соответственно уголовные кодексы имеют 

Общую и Особенную части. И в том и в другом случае в Общей части излагаются 

общетеоретические, исходные для науки и практики вопросы, а в Особенной части — 

виды преступлений, конкретные их составы и меры наказания за них. 

Поскольку традиции в науке имеют немаловажное значение, криминология была 

разделена на Общую и Особенную части. Правда, в Особенной части криминологии, в 

отличие от уголовного права и законодательства, гражданского и трудового, 

процессуального и т.п., отсутствует проблема ответственности и наказаний либо каких-то 

иных санкций. А это — существенное отличие криминологии, делающее ее, условно 

говоря, Общей частью для наук криминального цикла. Поэтому возникает вопрос, а есть 

ли в криминологии при таком понимании ее места в системе наук то, что юристы 

привыкли считать Особенной частью? 

 

5. Методология криминологии. 

 

Методы криминологии — это совокупность приемов и способов наиболее 

эффективного изучения ее предмета.  

Можно выделить следующие методы: 

1.  Основные философские законы: единства и борьбы противоположностей, 

взаимного перехода количественных и качественных изменений, отрицания отрицания и 

др. 

2.  Общенаучные методы познания: 



-  переход от абстрактного к конкретному; 

-  гипотеза; 

-  системный; 

-  исторический метод; 

-  сравнение; 

-  динамический и статистический методы и т.д. 

3.  Социологические методы познания:  

-  изучение документов; 

-  опросы в форме анкетирования и интервью; 

-  наблюдение (включенное и внешнее); 

-  эксперимент. 

 



Лекция № 2. 

 

Преступность  и ее основные характеристики. 

 

1. Понятие преступности и ее основные признаки. 

2. Основные количественные и качественные характеристики преступности. 

3. Латентная преступность. 

 

1. Понятие преступности и ее основные признаки. 

 

Преступность – это социально-правовое исторически изменчивое негативное 

массовое явление, состоящее из всей совокупности совершаемых в тот или иной период в 

государстве преступлений, имеющих количественные (состояние, динамика) и 

качественные (структура и характер преступности) показатели.  

Преступность – это явление социальное, она зависит от экономических, 

политических, идеологических, социальных и иных положений и условий общества и 

государства. 

Преступность -  это уголовно-правовое явление, которое определяется понятием 

преступления в уголовном законе.  

Преступность – исторически изменчивое явление. В связи с изменениями 

общества, его социально-эстетических, идеолого-политических, научно-технических и 

иных объективных условий качественно и количественно меняется преступность. Наряду 

с этим идет отмирание одних форм преступного поведения и рождение его новых видов 

(спекуляция – в 1991 году была декриминализированна; до 1993 года в УК России не было 

уголовной ответственности за незаконное предпринимательство; в УК РФ появилась глава 

28 «Преступления в сфере компьютерной информации», таких деяний не могло быть до 

изобретения компьютеров и их массового использования в системе информации).  

Преступность – негативное явление. Преступления причиняют невосполнимый 

вред личности, экономике, экологии, общественному порядку, общественной 

безопасности, государственной власти и другим объектам посягательства. 

Преступность – массовое явление.  

Преступность – это социальное и уголовно-правовое явление, которое выражается 

во множестве совершенных и совершаемых преступлений.    

 

Признаки преступления и преступности: 

Признаки  

преступления 

Признаки преступности 

1. Общественная 

опасность 

1. Общественная опасность, то есть причинение 

обществу вреда или возможность его причинения 

2. Уголовная 

противоправность 

2. Уголовная противоправность, то есть 

преступлениями являются те деяния, которые содержаться в 

УК РФ 

3. Виновность 3. Массовость, то есть количество лиц, участников 

преступлений между собой не взаимодействующих (кроме 

соучастия)  

4. Наказуемость 4. Социальность: и участники преступлений и их 

жертвы – это индивиды одного общества, формирующиеся 

под воздействием программ общества 

 5. Историческая изменчивость (раскрывалось выше в 

лекц.) 

 6. Закономерность, развитие преступности не зависит 

от сознания одного человека или даже нескольких  



 7. Негативные явления, последствия в виде вреда 

(раскрывалось выше в лекц.) 

 

 

2. Основные количественные и качественные характеристики преступности 

Количественные характеристики 

(показатели) преступности 

Качественные характеристики 

(показатели) преступности 

1. Состояние преступности – это 

вся совокупность совершенных 

преступлений на территории государства 

(региона), за определенный период времени, 

а так же количество лиц участников этих 

преступлений и лиц их совершивших. 

а) Относительная преступность – все 

совершенные преступления; 

б) Абсолютная преступность – те 

преступления и лица, которые 

зарегистрированы в правоохранительных и 

иных государственных органах. 

в) Латентная преступность –  

(О-А)=Л (относительная 

преступность -  абсолютная преступность =  

латентная преступность).  

Латентная: скрытая; скрываемая; 

пограничная. 

2. Коэффициент преступности – 

(уровень преступности; криминальная 

активность).   

Коэффициент преступности 

рассчитывается по формуле: 

 

   

 

где  Кп - коэффициент 

преступности, Пз – число 

зарегистрированных преступлений, Н – 

численность населения (в целом или для 

большей точности  - в возрасте, с 

которого может наступать уголовная 

ответственность). 

3. Динамика (движение) 

преступности – это ее движение от одного 

периода времени к другому, движение 

видов преступности (сутки, декада, месяц, 

квартал, полугодие, год, 5 лет, 10, 15 

лет….100 лет).  

Основными показателями динамики 

преступности является коэффициент роста 

или снижения преступности, темп роста, а 

также темп прироста преступности. 

Указанные показатели рассчитываются по 

следующим формулам:   A = U – U1 

1. Структура преступности – это 

внутреннее состояние преступности в 

зависимости от: 

а) объекта преступления – УК РФ 

(статья, глава, раздел); 

б) по категориям преступлений (ст. 

15 УК РФ: преступления небольшой 

тяжести, преступления средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие преступления); 

в) по видам (убийства, 

изнасилования, кражи и т.д.); 

г) по форме вины (умышленные «с 

прямым или косвенным умыслом» и 

неосторожные «совершенные по 

легкомыслию или по небрежности»); 

д) по мотивации: 

- насильственная преступность; 

- корыстно-насильственная 

преступность; 

- экономическая преступность. 

е) по личностным особенностям 

(возраст, пол, профессия и т.д.). 

2. Удельный вес (доля)  - то есть 

соотношение одного вида преступности ко 

всей преступности в целом (оценивается в 

%).   

Показатели структуры преступности 

рассчитывается по формуле: 

  

     

 

где С – удельный вес вида, рода, 

мотивации преступности; u -  показатель 

объема преступности конкретного вида, 

рода, мотивации, совершенных в том же 

месте и в то же время; U - показатель 

общего количества преступлений, 

совершенных в конкретном регионе в 

определенный отрезок времени.  

3. Причиненный вред (физический, 

материальный, моральный, 

психологический) 

 

 

       Пз   X  100.000 (на 10; 1 

тыс.) 

Кп=     

                                 Н 
          u 

C =             * 

100% 

            U 



 

 

         U     

T =  ____  * 100% 

          U1  

 где А – коэффициент роста 

преступности, Т - показатель темпа роста 

или снижения преступности, U - 

совокупный показатель всех совершенных 

преступлений на данной территории в 

рассматриваемый период времени, U1 – 

значение показателя U за предыдущие 

периоды времени.      

Сравнение количественных 

характеристик преступности позволяет 

выявить различные закономерности ее 

увеличения или уменьшения, что позволяет 

выработать профилактические меры для 

борьбы с преступностью.      

 

3. Латентная преступность. 

Латентность — теневой показатель преступности. 

Латентная преступность представляет реальную, но скрытую или 

незарегистрированную часть фактически совершенных преступлений. 

Фактическая преступность нередко многократно превышает преступность, о 

которой осведомлена уголовная юстиция, а известная ей преступность — ту ее часть, 

которая регистрируется и расследуется. Разность между учтенной преступностью и 

фактической и составляет латентную преступность. Она в некоторых странах, в том числе 

и в России, превышает зарегистрированную в 3—5 раз. 

По механизму образования латентная преступность распадается на три составные 

части: 

- незаявленные преступления — те, которые были совершены, но потерпевшие, 

свидетели, должностные лица и другие граждане, в отношении которых они совершены, 

очевидцами которых они были или о которых они осведомлены, не сообщили об этом в 

правоохранительные органы; 

неучтенные преступления — те, о которых правоохранительные органы были 

осведомлены (имели поводы и основания к регистрации преступления и возбуждения 

уголовного дела), но они их не зарегистрировали и не расследовали;           

неустановленные преступления — те, которые были заявлены, зарегистрированы, 

их расследовали, но в силу халатности или недостаточного желания оперативных и 

следственных работников, их слабой профессиональной подготовки, ошибочной 

уголовно-правовой квалификации и иных причин в фактически содеянном не было 

установленно события или состава преступления. 

Уровни латентности: 

-  минимально латентные преступления — тяжкие и особо тяжкие преступления 

(убийство, разбой, тяжкие телесные повреждения, террористические акты); 

-  преступления со средней латентностью — тяжкие преступления и преступления 

средней тяжести (кражи, изнасилования и др.); 

-  максимально латентные преступления — преступления средней тяжести и менее 

тяжкие преступления (обман покупателей, налоговые преступления, браконьерство, 

взяточничество и т.д.). 

 



Лекция № 3. 

 

Причины и условия преступности. Предупреждение преступности. 

1. Социальные противоречия как источник причин и условий преступности.  

2. Понятие причин и условий преступности. 

3. Классификация причин и условий преступности.  

4. Понятие предупреждения преступности. Соотношение терминов 

«предупреждение», «профилактика», «предотвращение» и «пресечение». 

5. Классификация мер предупреждения преступности.  

6. Субъекты профилактики преступности. 

 

1. Социальные противоречия, как источник причин и условий преступности. 

 

Среди основных социальных причин преступности, следует выделить социальные 

противоречия между основными классами общества. Общей причиной преступности 

является та степень развития социальных противоречий, вызванных расколом общества на 

классы, которая с необходимостью вызвала появление сначала опасных для данного 

устройства общества посягательств, а потом и возникновение особой отрасли права – 

уголовного права, подкрепленного силой государства. 

К новым социальным причинам роста преступности можно отнести:  

- безработицу; 

- задержки выдачи заработной платы, социальных пособий и др. выплат; 

- проблемы с благоустроенным жильем  и рост цен на жилье (перенаселенность 

коммунальных квартир – нередкое условие совершения бытовых преступлений); 

- экономические кризисы (17 августа 1998 г.); 

- пьянство (неумеренное потребление алкоголя) – из общего числа выявленных в 

2003 г. Лиц, совершивших преступление, 296.689 чел. Находились в момент общественно 

опасного посягательства в нетрезвом состоянии; 

- распространение наркомании; 

- миграция (беженцы, вынужденные переселенцы) – материальная 

необеспеченность, жилищная и бытовая неустроенность, озлобленность; 

- распространение СМИ: жестокости, насилия, аморальных действий; 

- более свободный оборот оружия.    

 

2. Понятие причин и условий преступности. 

 

Причины преступности – это такие негативные социальные явления общественной 

жизни, которые порождают преступность, поддерживают ее существование, вызывают ее 

рост или снижение.  

Причины преступности сами по себе не сформируют отдельного преступления или 

их группы, так как для них необходимо сочетание с условиями. 

Условия преступности – к ним относятся как природные, так и социальные или 

технические факторы.  Сами по себе эти условия не порождают преступлений, но 

помогают их реализации, осуществлению.  

Вместе с тем условия и причины иногда могут меняться местами (одно и то же 

явление «бесхозяйственность» может в некоторых случаях порождать преступления, а в 

других только содействовать им. 

Детерминация (от лат. «determinare» — определять) — процесс определения 

всеобщей взаимосвязи, взаимодействия всех объектов, вещей, явлений и процессов. 

Детерминация преступности представляет собой выявление взаимосвязей между 

уровнем преступности и явлениями окружающего мира (функциональных, 

статистических, связей состояния, причинно-следственных связей и др.). 



Функциональная связь отражает соответствие, единство явлений в 

сосуществовании и изменчивости двух факторов. Например, рост числа безработных в 

регионе порождает количество совершаемых хищений чужого имущества и снижение 

потребительского спроса. В этом случае функциональная связь существует между ростом 

числа краж и снижением потребительского спроса, поскольку эти явления производны не 

друг от друга, а зависят от роста безработицы. Безработица является фактором, 

функционально влияющим на изменение уровня преступности. 

Статистическая связь заключается в зависимости качественного или 

количественного содержания одного явления от изменений, происходящих с другим 

явлением. Так, рост числа совершаемых преступлений в регионе статистически 

взаимообусловлено увеличением количества жителей в данной местности. 

Разновидностью статистической связи является корреляционная зависимость, 

которая раскрывает взаимосвязь между явлениями через среднее значение фактора или 

явления. 

Коэффициент корреляции имеет значение от 0 до 1. Чем ближе значение 

коэффициента, тем сильнее корреляционная связь между явлениями. То есть, если 

коэффициент равен 1, то явления полностью (на 100%) взаимосвязаны между собой, а 

если он равен 0, то никакой связи между явлениями не существует. 

Связь состояний показывает, как состояние какого-либо явления в данный момент, 

непосредственным образом отразится на этом явлении в будущем. Например, высокий 

уровень краж при отсутствии направленной эффективной борьбы с этим противоправным 

явлением предопределяет увеличение таких преступлений через 5 — 10 лет, и рост 

удельного веса осужденных за такие преступления в будущем. 

Вместе с тем в концепции диалектического детерминизма центральное место 

занимает причинно-следственная связь, раскрывающая то из чего произошло явление, как 

оно возникло, какая взаимосвязь существует между породившим и порожденным. 

  3. Классификация причин и условий преступности. 

Выделяют следующие причины преступности: 

По природе возникновения: 

-  объективные (противоречия в общественной жизни, экономических и 

социальных отношениях); 

-  субъективные (основаны на элементах социальной психологии, элементы 

правосознания, цели, мотивы, ценности). 

По содержанию: 

-  политические; 

-  экономические; 

-  социальные; 

-  правовые; 

-  организационные; 

-  психологические; 

- нравственные.  

По уровню действия: 

-  причины и условия преступности в целом; 

-  причины и условия различных групп; 

-  причины и условия отдельных видов преступлений; 

- причины и условия конкретного преступления.  

По социальной значимости: 

-  общесоциальные причины и условия; 

-  причины и условия в рамках отдельных социальных групп; 

-  причины и условия индивидуального преступного поведения. 

Причины и условия можно различать также по территориальному признаку, 

механизму их действия и направленности. 



 

4. Понятие предупреждения преступности. Соотношение терминов 

«предупреждение», «профилактика», «предотвращение», «пресечение». 

 

Предупреждение преступности – это многоуровневая система целенаправленных 

государственных и общественных мер по выявлению, устранению, ослаблению и 

нейтрализации причин и условий преступности ее отдельных видов преступлений, а также 

по удержанию от перехода или возврата на преступный путь лиц условия жизни и 

поведение которых характеризуются негативностью. 

Принципы предупреждения преступности: 

1) принцип законности – наличие правового регулирования; 

2) демократизм – то есть непосредственное участие государства и общества; 

3) справедливости; 

4) гуманизма; 

5) научность – то есть обширные научные познания в различных областях жизни 

общества и государства, которые позволяют использовать все потенциалы для 

предупреждения преступности. 

Основным правовым регулятором предупреждения преступности является ч. 1 ст. 2 

УК РФ – «Задачами УК РФ является: охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 

среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и 

безопасности человечества, а также предупреждение преступлений», но отдельного закона 

о предупреждении нет. 

  Предупреждение преступлений влечет за собой участие каждого отдельного 

человека, в возможности защиты себя и окружающих интересов (необходимая оборона, 

крайняя необходимость, при задержании лица совершившего преступление). 

Наряду с предупреждением преступлений в криминологической литературе часто 

употребляются понятия профилактики преступлений, их предотвращения, пресечения. 

Термины предупреждение и профилактика, означая "недопущение чего-либо", 

семантически близки, поэтому могут использоваться как синонимы. В то же время в 

практической деятельности правоохранительных органов использование термина 

"профилактика" широко распространено применительно к общему и индивидуальному 

специально-криминологическому предупреждению преступлений, и особенно к такому их 

элементу, как индивидуальное предупреждение преступления на ранней стадии 

формирования у лиц антиобщественной установки. 

Недопущение замышляемого или готовящегося лицом уголовно-наказуемого 

деяния, склонение к добровольному отказу от его совершения является 

предотвращением - одним из составных элементов индивидуального предупреждения 

преступления. 

Что же касается пресечения преступлений, то оно выходит за рамки их 

предупреждения, поскольку представляет собой осуществление специальных мер, 

направленных на недопущение негативных последствий начатых (на стадиях 

приготовления к преступлению, покушения на преступление) либо длящихся 

преступлений. 

 

5. Классификация мер предупреждения преступности. 

 

В зависимости от характера социальной детерминации преступности меры 

профилактического воздействия делятся на общие и специальные (криминологические). 

Различие между ними состоит в том, что первые направлены на позитивное развитие всей 

социально-экономической системы и этим способствуют сокращению преступности, тог-

да как вторые непосредственно воздействуют на причины и условия, обусловливающие 



наличное состояние преступности и отдельных ее видов, с целью их устранения, 

нейтрализации или ограничения. 

По своему содержанию меры предупреждения классифицируются на 

экономические, социальные, идеологические, технические, организационные и правовые. 

Экономические меры предупреждения преступности направлены на 

нейтрализацию криминогенных последствий функционирования экономической сферы и 

проявляют свое значение как на макроуровне (например, оздоровление экономики страны 

в целом; экономическая защита наименее обеспеченных слоев населения посредством 

введения научно обоснованного уровня прожиточного минимума), так и на микроуровне 

(например помощь конкретным лицам, находящимся в критической ситуации). 

Социальные меры профилактики призваны оказывать позитивное воздействие на 

различные социальные институты (семья, коллективы, общественные организации и т. д.). 

Так, значительный профилактический потенциал содержат меры, способствующие 

укреплению культа семьи, развитию общественных основ местного самоуправления и т. д. 

Идеологические меры профилактики призваны: формировать у членов общества 

морально-нравственное сознание на базе общечеловеческих ценностей; ограничивать 

негативное влияние на поведение людей стандартов массовой культуры; исправлять 

нравственные деформации у лиц с правонарушающим поведением. 

К техническим мерам профилактики относятся различные технологии, правила, 

средства и приспособления, препятствующие причинению общественно опасных 

последствий в процессе социальной деятельности людей, а также совершению 

преступлений и иных правонарушений (например, технологии, исключающие 

аварийность на производстве; правила дорожного движения; средства охранной 

сигнализации; запирающие устройства и т. п.). 

Организационные меры предупреждения преступности призваны содействовать 

нейтрализации или минимизации криминогенных последствий от непрофессиональной 

организационно-управленческой деятельности (например, меры по совершенствованию 

процессов управляемой миграции населения страны). 

Правовые меры предупреждения преступности делятся на:  

1) содействующие нейтрализации условий, способствующих совершению 

конкретных преступлений (нормы разных отраслей законодательства: ограничивающие 

дееспособность алкоголиков, лишающие родительских прав, регламентирующие порядок 

приобретения и хранения оружия и т. д.);  

2) стимулируюпще к действиям, препятствующим либо пресекающим совершение 

преступления (нормы уголовного права о добровольном отказе от преступления, 

необходимой обороне, задержании преступника);  

3) регламентирующие процесс предупреждения преступлений. 

 

6. Субъекты профилактики преступности. 

 

Субъекты предупреждения преступности подразделяются на три основные группы. 

Первая группа включает субъектов общесоциальной профилактики, к которой 

относятся федеральные, региональные и местные органы власти и управления, а также 

общественные формирования, не выполняющие непосредственные правоохранительные 

задачи (министерства, органы местного управления, партии, профсоюзы, церковь и др.). 

 Во вторую группу входят субъекты специальной криминологической 

профилактики. Это 1) государственные органы, выполняющие правоохранительные 

функции (МВД, ФСБ, прокуратура суд и др.); 2) государственно-общественные органы, 

выполняющие правоохранительные функции (комиссии по делам несовершеннолетних 

местных администраций и др.); 3) частные и общественные структуры, содействующие 

выполнению правоохранительных задач (частные охранные предприятия, добровольные 

отряды охраны правопорядка и др.). 



Третья группа объединяет субъектов, осуществляющих индивидуальную 

профилактику. К ним относятся сотрудники государственных правоохранительных 

органов (участковый инспектор, инспектор отдела по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних органов внутренних дел, и т. п.), работники иных государственных 

учреждений (например, специальных учебно-воспитательных учреждений для 

несовершеннолетних правонарушителей), отдельные граждане (например общественный 

помощник ГАИ). 

В последние годы появились межведомственные комиссии по борьбе с 

преступностью и коррупцией, координационные советы по борьбе с наркоманией и 

наркобизнесом. Эти комиссии (советы), в состав которых входят руководители 

правоохранительных и иных органов и организаций, возглавляют руководители 

региональных органов управления. 

К субъектам профилактики также относятся родители и педагоги. 

 



Лекция № 4 

 

Личность преступника. Криминальная виктимология. 

 

1. Понятие личности преступника. Соотношение и взаимосвязь социального и 

биологического в личности преступника.   

2. Структура и основные черты криминологической характеристики лиц, 

совершивших преступления.  

3. Криминологическая типология преступников.  

4. Понятие и предмет виктимологии.  

5. Понятие жертвы преступления. Классификация жертв преступлений.  

 6. Использование виктимологических возможностей в профилактике преступлений 

 

 

1. Понятие личности преступника. Соотношение и взаимосвязь социального и 

биологического в личности преступника.   

 

Личность – индивид как субъект социальных отношений, система социально 

значимых качеств человека. 

Личность преступника – совокупность социально негативных свойств лица 

совершившего преступление, свойств в которых отражается социально негативная 

направленность и мотивационная форма преступного поведения.   

Теории появления или формирования преступника: 

1) биологическая теория – при зачатии происходит 

деформация хромосомных соединений; 

2) антропологическая теория – рождается человек с 

недоразвитым или животным процессом мышления, что проявляется 

в его внешнем виде; 

3) генетическая теория – происходит передача 

преступного и негативного на сознательное поведение человека от 

его родителей; 

4) социальная теория – окружение и общество своими 

негативным и отрицательным влиянием постепенно формирует 

личность преступника; 

5) социально-биологическая теория – возможность 

формирования в положительном аспекте человека не может быть 

осуществлена в связи с отсутствием восприятия биологических 

программ.      

2. Структура и основные черты криминологической характеристики лиц, 

совершивших преступления. 

 

Структура личности преступника — условное разделение свойств и качеств, 

характеризующих абстрактную личность преступника, включает в себя: социально-

демографические качества, социально-психологические качества, психофизиологические 

качества, и иные. 

К социально-демографическим свойствам относятся: пол, возраст, национальность, 

раса, образование, род деятельности, семейное положение, биологические недостатки и 

т.д.  

К социально-психологическим качествам относятся: знания, образование, 

убеждения, интересы, умения, навыки, профессия, привычки и т.д. 

К психофизиологическим качествам следует отнести: тип темперамента, 

особенности мышления и т.д.    



Основные черты криминологической характеристики лиц, совершивших 

преступления: 

Большинство преступников (74%) — это мужчины. Фактор женской преступности 

становится актуальным только для определенных видов преступлений. Например, 40% 

преступлений, связанных с злоупотреблением должностными полномочиями, совершается 

женщинами. 

Возрастная дифференциация свидетельствует, что чаще всего преступления 

совершают лица в возрасте от 25 до 29 лет, затем по убыванию: 18-24, 14-17, 30-40, 50- ... 

При этом в возрасте до 25 лет чаще всего совершаются угоны, кражи, изнасилования, 

хулиганство, а после 30 лет — преобладают экономические преступления. 

Как правило, преступники имеют среднее или незаконченное среднее образование. 

Классификация преступников, исходя из принадлежности их к различным 

социальным группам, свидетельствует, что 50% из них составляют рабочие. 

Около половины всех преступников — холостые или не замужем. 

Около 25% преступников ранее уже совершали преступления. Наиболее высок 

уровень рецидива у лиц, совершивших убийство, причинение тяжких телесных 

повреждений, изнасилования (40%), а также кражи, грабежи, разбои (35%). 

Групповая преступность наиболее характерна для преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними (до 80 %), а также разбоев (до 70%), краж, грабежей (до 50%), 

изнасилований (до 40%). 

Преступления совершаются по следующим мотивам: корыстным, насильственно-

эгоистическим, политическим, легкомысленным и др. 

Нравственно-психологические особенности личности преступника отличаются 

следующими признаками: совершение преступлений в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; из хулиганских или иных низменных побуждений; с особой 

жестокостью; на почве кровной мести; национальной или расовой вражды и т.д.. 

Психологические исследования свидетельствуют, что преступникам присущи 

высокий уровень импульсивности, чувствительности, агрессивности. 

Большинство преступников обладают низким уровнем правосознания. Для них 

основным регулятором правомерного поведения является нежелание наступления 

негативных последствий, связанных с исполнением уголовного наказания. 

 

3. Криминологическая типология (классификация)  преступников. 

 

1. По социально-демографическим признакам (пол: мужчины, женщины; в 

возрасте: 14-15, 16-17, 18-24, 25-29, 30-40; уровень образования: начальное, неполное 

среднее, среднее специальное, незаконченное высшее, высшее). 

2. По признакам социального положения и рода занятий (рабочие, служащие, 

учащиеся, студенты, пенсионеры, нетрудоспособные, безработные). 

3. По признакам места жительства и длительности проживания (город, сельская 

местность, мигрант, постоянный житель). 

4. По характеру преступной деятельности (рецидив, в группе) и т.д. 

На основе анализа специфических черт, присущих лицам с девиантным 

поведением, в криминологии выработано три основных вида типологий личности 

преступников: 

По криминально-мотивационным свойствам: 

-  тип особо опасных преступников; 

-  тип насильственных преступников; 

-  тип насильственно-сексуальных преступников; 

-  тип корыстных преступников; 

- тип корыстно-насильственных преступников; 

-  тип преступников совершивших преступления против общественного порядка; 



-   тип неосторожных преступников. 

По степени выраженности криминогенных черт личности: 

-  криминогенный; 

- случайный: последовательно криминогенный, ситуативно-криминогенный, 

ситуативный.  

По социальной направленности личности: 

1. Профессиональный тип – (лица со значительной негативной направленностью). 

Это самые опасные преступники, у которых социальная направленность личности сильно 

деформирована. Отличаются правовым нигилизмом, низкой общей и моральной 

культурой, антиобщественной установкой. Для этого типа характерны внутренняя тяга к 

совершению повторных преступлений, активность в нахождении или создании 

собственными усилиями ситуаций, способствующих совершению преступлений. К нему 

относятся профессиональные преступники, опасные рецидивисты. 

2. Привычный тип – (лица со средней и значительной негативной направленностью 

личности). Для него характерна значительная деформация социальной направленности, 

позитивный компонент слабо выражен, социально-психологические свойства личности 

неустойчивы и противоречивы. Отличается низким уровнем правосознания, отсутствием 

четких границ между моральным и аморальным, между «можно» и «нельзя». От 

профессионального типа отличается тем, что для совершения преступления 

преимущественно используют различные жизненные ситуации, но не активны в 

самостоятельном создании таких ситуаций. К нему относятся лица, совершающие по-

вторные преступления, в том числе рецидивисты, но рецидив чаще смешанный. 

3. Неустойчивый тип – (лица со средней негативной направленностью). Для него не 

характерно наличие стойких и значительных деформаций в структуре социальной 

направленности личности. Компоненты негативной и позитивной направленности 

примерно равны, но тенденции у них противоречивы. Это может привести как к уси-

лению, так и к ослаблению криминогенности личности. Для таких преступников всегда 

важен повод к совершению действия, личностная интерпретация которого либо ведет, 

либо не ведет к совершению преступления. До преступления поведение такого типа 

характеризуется как аморальное, асоциальное. 

4. Небрежный тип – (лица с незначительной и средней негативной 

направленностью). Социальная направленность личности этих типов в основном 

выражена позитивным компонентом, негативная направленность незначительна по 

сравнению с ней. Лица, относящиеся к нему, характеризуются легкомысленным 

отношением к социальным нормам, регулирующим поведение в обществе, и совершают 

преступления небольшой и средней тяжести как умышленно, так и по неосторожности. 

5. Случайный тип – (лица с незначительной негативной направленностью). 

Характеризуется значительной положительной направленностью, без деформаций со 

стороны негативного компонента. Устойчивый уровень правосознания. Лица этого типа 

совершают либо неосторожные преступления, либо умышленные преступления под 

давлением жизненной ситуации, например, причинение вреда жизни или здоровью в 

состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны либо мер, 

необходимых для задержания преступника. 

 

4. Понятие и предмет виктимологии.  

 

Виктимология – (от лат. «victima» - жертва и греч. «logos» - учение) – учение о 

жертве. 

Виктимология – это наука изучающая жертву преступления, ее природу 

существования и роль в социальной и социально значимой ситуации. 

Виктимология изучает: 



—  морально-психологические и социальные характеристики жертв преступлений с 

тем, чтобы понять, почему, в силу каких моральных,   волевых   или   эмоциональных   

качеств,   какой социальной направленности человек оказался потерпевшим от 

преступления; 

—  отношения, связывающие преступника с потерпевшим, с тем, чтобы понять, в 

какой мере эти отношения значимы для создания  предпосылок совершения  

преступления,   как они мотивируют действия преступника; 

— ситуации, которые предшествуют и сопровождают преступление с тем, чтобы 

понять, каковы мотивы виктимного поведения, насколько криминально значимо 

поведение жертвы в конкретной ситуации. 

Виды виктимологии: 

1. Не правовая (казусная) виктимология – это учение о жертве несчастного случая 

(Направления: травматология, суицид, природные явления и т.п.). 

2. Правовая (деликтная) виктимология – это учение комплексное о жертве 

противоправного посягательства. 

3. Криминальная виктимология – это многоотраслевое учение о проблемах жертвы 

и ограждения ее от преступных посягательств. 

   Предмет криминальной виктимологии – составляют четыре взаимосвязанных 

элемента и состояния человека: 

1. общественные отношения и состояния человека, до преступного на него 

посягательства – потенциальная жертва; 

2. состояние и поведение жертвы в период преступного на нее посягательства; 

3. состояние и поведение жертвы после преступного на нее посягательства; 

4. отношения, связывающие преступника и жертву. 

В рамках изучения моральных, психологических и социальных качеств жертв в 

виктимологии выделяют виктимность отдельного лица, под которой понимают 

объективно присущую человеку предрасположенность стать при определенных обсто-

ятельствах жертвой. 

Виктимность отдельного лица (индивидуальная виктимность) — это объективно 

присущая человеку (реализованная преступным актом или оставшаяся в потенции), но 

отнюдь не фатальная способность, предрасположенность стать при определенных 

обстоятельствах жертвой преступления. Можно определить виктимность и как 

неспособность противостоять преступнику. 

 

5. Понятие жертвы преступления. Классификация жертв преступлений.  

 

В центре внимания виктимологии всегда находится жертва преступления, которая 

рассматривается не в формально-юридическом (процессуальном) плане, а в контексте ее 

фактической роли в механизме преступления. 

Жертва преступления — пострадавшее физическое лицо, независимо от уголовно-

процессуального признания его потерпевшим. 

Вред, причиненный человеку (физический, материальный, моральный, 

психологический) позволяет характеризовать жертву, как участника совершенного 

преступления. 

Классификация жертв преступлений: 

Поведенческие особенности жертв с точки зрения виктимологии позволяют 

классифицировать их поведение по следующим типам: 

-  негативное — провоцирующее преступление, создающее условия для его 

совершения; 

- положительное — препятствующее совершению противоправного деяния; 

-  нейтральное — никак не влияющее на совершение преступления. 

Основания виктимологической классификации жертв преступлений: 



пол — позволяет выявить преступления, жертвами которых в силу объективных 

причин могут стать в основном только женщины, а также определенные модели 

поведения свойственные только мужчинам или женщинам; 

возраст — характеризует преступления, совершаемые в отношении 

несовершеннолетних; 

должностное положение, профессиональная занятость — в качестве основания 

классификации способствует определению видов профессиональной деятельности 

наиболее подверженной противоправным посягательствам; 

нравственно-психологические особенности личности — отражает такие свойства 

как предрасположенность к наркомании и алкоголизму, агрессивность, жестокость, 

трусость, смелость, доброта и др. 

 

 

 6. Использование виктимологических возможностей в профилактике преступлений 

 

Виктимологическая профилактика — это специфическая деятельность социальных 

институтов, направленная на: 

-  выявление, устранение или нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, 

формирующих виктимное поведение и обусловливающих совершение преступлений; 

-  выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью   виктимности   

и   воздействие   на   них   в   целях восстановления или активизации их защитных 

свойств; 

-  разработку либо совершенствование уже имеющихся специальных средств 

защиты  граждан от преступлений  и последующей виктимизации. 

Субъекты виктимологической профилактики: 

-  государственные органы; 

-  общественные и частные организации; 

- должностные лица и граждане. 

Могут создаваться также специализированные структуры, которые на 

профессиональной основе обеспечивают работу с жертвами в плане их защиты от 

противоправных посягательств. 

Мероприятия виктимологической профилактики могут быть различными и 

сводятся в две основные группы.  

К первой относятся меры, направленные на устранение ситуаций, чреватых 

возможностью причинения вреда: 

1) изготовление и распространение специальных памяток-предостережений; 

2)  извещение и предупреждение граждан через средства массовой информации об 

имеющихся на данной территории фактах   совершения   преступлений   и   типичных  

действиях преступников; 

3)  оказание практической помощи гражданам в технической и физической защите 

от возможного проникновения в дом (квартиру) чужих людей; 

4)  проверка и принятие мер по надлежащему освещению УЛИЦ,   скверов,   

подъездов  домов,   приближению   постов   и милицейских нарядов к местам наиболее 

вероятного совершения преступлений; 

5)  проведение целенаправленных бесед с родителями, детьми и т.д. 

Ко второй группе относятся меры, позволяющие обеспечить личную безопасность 

или меры индивидуальной виктимологической профилактики: 

-  по обеспечению личной безопасности возможной жертвы преступления в 

случаях, когда иным способом устранить опасную ситуацию   невозможно.   Такие   меры   

могут   выражаться   в информировании и обучении, установлении личной охраны, 

предоставлении средств индивидуальной защиты и др.; 



-  мероприятия, заключающиеся в воздействии на саму потенциальную жертву с 

тем, чтобы активизировать в ней внутренние защитные возможности. Это могут быть 

различные беседы,    обучение    приемам    самообороны,    контроль   за поведением 

потенциальной жертвы и др. 

В каждом конкретном случае набор мероприятий определяется с учетом реальной 

обстановки. 



Лекция № 5 

 

Криминологическая характеристика и предупреждение  тяжких  насильственных  

преступлений. 

 

1. Общее понятие и криминологическая характеристика тяжкой насильственной 

преступности.  

2. Причины и условия, способствующие совершению тяжких насильственных 

преступлений.  

3. Личность преступника, совершающего тяжкие насильственные преступления. 

4. Основные направления предупреждения тяжкой насильственной преступности. 

 

1. Общее понятие и криминологическая характеристика тяжкой насильственной 

преступности. 

 

Насильственная преступность – это совокупность преступлений 

характеризующихся применением различных форм насилия. 

В группу насильственных преступлений входит значительная часть посягательств, 

в которых физическое и психическое насилие над личностью играет роль способа 

достижения преступной цели. Ядро насильственной преступности составляют убийства 

(ст. 105-108 УК РФ), причинение вреда здоровью (ст. 111-115 УК РФ), побои (ст. 116 УК 

РФ), истязания (ст. 117 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные действия 

сексуального характера (ст. 132-135 УК РФ), терроризм ( ст. 205 УК РФ) то есть такие 

виды деятельности при которых насилие выступает как цель достижения преступного 

результата, как средство осуществления деяния, как форма и способ реализации замысла и 

как по гаситель мотивационных побудителей, которыми характеризуется личность.  

Структура насильственной преступности характеризует ее не с позиции объекта 

посягательства, а с форм и способов и мотиваций достижения преступного результата. 

Традиционно корыстно-насильственные преступления рассматриваются отдельно с 

учетом их специфических криминологических черт и признаков, ибо основным их 

объектом являются отношения собственности. 

В структуре насильственной преступности медленно, но последовательно растет 

доля предумышленных преступлений, для которых характерны планирование 

преступного акта и его подготовка. С заранее обдуманным умыслом в настоящее время 

совершаются около 20-25% умышленных тяжких телесных повреждений, 25-30% (а по 

некоторым данным — 50%) умышленных убийств, более 60% изнасилований. 

Насильственная преступность в наиболее тяжких ее проявлениях приобрела 

организованные формы. В стране появляются преступные группы, ориентированные на 

достижение преступных целей, в том числе экономического характера, с помощью 

насилия. При этом они действуют под прикрытием частных детективных, охранных и 

иных предприятий. Ежегодно правоохранительные органы выявляют несколько сотен 

случаев «заказных» убийств (убийств по найму), что говорит о признаках криминального 

профессионализма. 

При совершении тяжких насильственных преступлений широко используются 

огнестрельное оружие, в том числе иностранного производства, гранатометы, взрывные 

вещества и взрывные устройства. Такое положение не является неожиданным, если иметь 

в виду, что ежегодная утрата огнестрельного оружия составляет тысячи единиц. 

В настоящее время серьезно изменилась мотивационная основа совершения тяжких 

насильственных преступлений. При том, что определяющими мотивами насильственных 

преступлений остаются хулиганские побуждения, месть и ревность, следует отметить, что 

увеличивается доля убийств, совершаемых из корыстных побуждений в связи с 

имущественным расслоением общества. Криминальное насилие с особой активностью 



осваивает экономические сферы, так или иначе связанные с отношениями собственности, 

приватизацией и использованием имущества. Все очевиднее становится процесс сра-

щивания экономической и насильственной преступности. 

Среди насильственных преступников возрастает доля лиц, имеющих различные 

психические отклонения (сексуальные отклонения, психопатия, дебильность, 

органические поражения центральной нервной системы и т. п.). Также растет доля 

рецидивистов. В среднем доля ранее судимых лиц составляет около 30%, в то время как 

ранее судимыми лицами совершаются до 51,0% убийств, до 55,0% причинений тяжкого 

вреда здоровью, до 52,0% хулиганских действий. При этом наблюдается также рост 

специального, многократного и пенитенциарного рецидива преступлений. 

Большинство тяжких насильственных преступлений совершается в крупных 

городах. В сельской местности тяжкие насильственные преступления совершаются 

значительно реже. 

Значительная часть тяжких насильственных преступлений совершается по месту 

жительства или работы граждан (преступников или их жертв). Так, доля убийств и 

причинения тяжкого вреда здоровью в этих местах достигает 65-70%. Оставшуюся часть в 

основном составляют так называемые уличные преступления, совершаемые на улицах, 

дорогах, во дворах домов, в скверах, парках и т. д. 

Латентность всех тяжких насильственных преступлений существенно увеличилась. 

Рост латентности происходит за счет увеличения числа без вести пропавших; совершения 

преступлений в маргинальной среде и регионах с национально-этническими 

конфликтами. По мнению специалистов, в стране совершается как минимум в три раза 

больше преступлений, чем их зарегистрировано официальной статистикой. 

Криминологическая характеристика изнасилований также обладает определенной 

спецификой, обусловленной объектом посягательства (половой неприкосновенностью 

женщины). К ним можно отнести: а) преобладание психических форм насилия над 

физическими; б) значительную латентность этого вида преступлений; в) более высокую 

долю преступлений, завершающихся на стадии покушения. 

 

2. Причины и условия, способствующие совершению тяжких насильственных 

преступлений. 

 

Основой насильственных преступлений выступает конфликт. 

На возникновение таких ситуаций влияют общее ожесточение в обществе, 

обособленность слоев населения, увеличение числа стрессовых ситуаций. 

Во многих случаях решающую роль играют жизненные условия (семейно-бытовые 

проблемы), болезни (алкоголизм и т.п.). Все это порождает внутреннее побуждение к 

совершению насильственных преступлений (месть, корысть, стремление к 

самоутверждению и т.д.). 

Насильственная преступность обусловлена различного рода противоречиями в 

обществе, быту, в сфере производства, финансов, политики. Среди такого рода 

негативных явлений, прежде всего, следует отметить снижение уровня жизни большой 

части населения, инфляцию, расслоение общества по уровню доходов, массовую 

криминализацию общественного сознания и т.п. 

Обостряющими криминальную напряженность в обществе, являются все 

возрастающие тенденции экстремизма, увеличение незаконного оборота оружия, 

облегчающего доступ к нему криминальных элементов, рост организованной 

преступности, расширение криминального профессионализма, продолжающаяся 

пропаганда жестокости и насилия в средствах массовой информации, вовлечение 

несовершеннолетних в антиобщественный образ жизни. В системе экономических 

отношений резко увеличился объем финансовых средств, полученных преступными 

методами, а также с применением насилия или угроз. 



Неблагоприятная криминологическая обстановка во многом обусловлена 

социальным и экономическим развитием, географическим положением и климатическими 

особенностями. 

 

3. Личность преступника, совершающего тяжкие насильственные преступления. 

 

Совершение тяжких насильственных преступлений характерно для мужчин. Их 

доля в среднем составляет 93%. Это вполне объяснимо социальными ролями мужчин и 

женщин, психофизическими особенностями полов. Для досугового поведения мужчин 

более характерно времяпрепровождение в случайных компаниях, злоупотребление 

алкоголем, часто создающее конфликтные ситуации, поводы для драк. 

Существуют и различия в мотивации насильственных преступлений, совершаемых 

мужчинами и женщинами. У женщин преобладают мотивы ревности, мести, зависти, 

стремления избавиться от потерпевшего и т.п. Многие насильственные преступления 

совершаются женщинами на почве ярко выраженного виктимного поведения потер-

певшего (аморального и противоправного поведения супругов и сожителей).ъ 

Возрастная структура насильственных преступников зависит от характера и 

содержания посягательства. Так, не менее 65% убийств, нанесения тяжкого вреда 

здоровью и хулиганства, до 80% изнасилований совершаются лицами в возрасте от 18 до 

40 лет. Наиболее высокая криминальная активность, выражающаяся в совершении умыш-

ленных убийств и причинении тяжкого вреда здоровью (тяжких телесных повреждений), 

характерна для представителей возрастной группы 25—29 лет. Последующие места по 

степени криминальной активности их представителей занимают возрастные группы 18—

24 года, 30-39 лет, 16-17 лет. 

Среди лиц, совершивших изнасилование, наибольшей криминальной активностью 

отличается возрастная группы 16—17 лет. Высокая криминогенное в этом плане 

характерна и для возрастных групп 18— 24 года и 25—29 лет. Изнасилование — это 

вообще ярко выраженное «подростково-молодежное» преступление. Это же относится и к 

хулиганству. 

По сравнению со взрослыми подростки и молодежь, как правило, обладают менее 

развитой волей, повышенной восприимчивостью к негативным влияниям, 

импульсивностью, внушаемостью, большим конформизмом в поведении по отношению к 

«своей» группе, они легче поддаются вредному влиянию со стороны антиобщественных 

элементов, в том числе в форме «заражения», подражания, подстрекательства, вовлечения 

и т.д. 

Образовательный уровень насильственных преступников уступает уровню 

образования не только населения в целом, но и всего контингента лиц, совершающих 

преступления. 

По социальному положению более 50% насильственных преступников являются 

рабочими, причем низкой квалификации. Среди них постоянно увеличивается доля лиц, 

не занимающихся социально полезной деятельностью при наличии к тому возможностей.  

В состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершаются 80% 

убийств и причинения тяжкого вреда здоровью, 75% изнасилований, 70% хулиганских 

действий. 

Показатели рецидива по тяжким насильственным преступлениям превышают 

уровень, характерный для преступности в целом. На долю ранее судимых лиц приходится 

более 30% убийств, причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилований, около 25% 

хулиганских действий. Доля неоднократно судимых составляет более 50%. Около 20% из 

ранее судимых привлекались к ответственности за совершение только имущественных 

посягательств. При этом с увеличением числа судимостей уменьшается доля виновных в 

совершении однородных преступлений. Среди рецидивистов, совершающих изнаси-



лования или хулиганство, существенную долю занимают лица, осужденные впервые в 

несовершеннолетнем и раннем молодежном возрасте. 

В группе совершаются около 15% убийств, 10% причинения тяжкого вреда 

здоровью, 50% изнасилований и более 30% хулиганских действий. Группы в основном 

состоят из двух-трех человек. Большой удельный вес групповых изнасилований и 

хулиганств приходится на молодежь. 

Примерно 50% насильственных преступников не состоят в брачных отношениях, у 

10% лиц семейные отношения дезорганизованы. Почти 70% проживали в отдельной 

квартире или отдельном доме, а остальные в общежитии и коммунальной квартире. 

Основными мотивами насильственных преступлений являются месть, ревность, 

хулиганские и корыстные побуждения, удовлетворение половой страсти. 

Криминологическую картину насильственной преступности дополняет ее 

виктимологическая характеристика. В 13% таких преступлений вред причиняется в связи 

с преступными действиями жертвы (нападениями, хулиганством, кражами, 

мошенничеством), в 20% — нарушением ею иных правовых норм, в 25% — нарушением 

норм нравственности. По делам об изнасилованиях более 50% женщин провоцируют 

насилие аморальным или развязным поведением. 

Исследования показывают, что более 70% жертв убийств и причинения тяжкого 

вреда здоровью, 20% жертв изнасилования, около 50% жертв хулиганства являлись 

членами семьи, родственниками или приятелями (подругами) преступников. 

 

4. Основные направления предупреждения тяжкой насильственной преступности. 

 

К основным направлениям специально-криминологической профилактики в 

рассматриваемой сфере относятся: 

а) последовательная и настойчивая борьба с пьянством и наркотиз-мом на основе 

постановки четких и реальных целей, надлежащей комплексности и координации; 

б) своевременность реагирования на правонарушения, совершаемые на почве 

семейных и других бытовых конфликтов и могущих перерасти в преступления; 

в)  обеспечение эффективной охраны общественного порядка на улицах и в других 

общественных местах; 

г) решительное усиление борьбы с разжиганием расовой и межнациональной 

розни; 

д)  пресечение криминогенных влияний на несовершеннолетних и молодежь 

рецидивистов и профессиональных преступников; улучшение качества профилактической 

работы в маргинальной среде; 

е) активизация деятельности по выявлению антиобщественных молодежных 

группировок; 

ж) активизация деятельности по ликвидации организованных преступных групп и 

сообществ и тем самым развенчание мнения об их «всемогуществе»; 

з) своевременность профилактического воздействия на лиц с повышенной 

степенью виктимности; 

и) активизация борьбы с фактами незаконного изготовления, сбыта, хранения и 

ношения холодного и огнестрельного оружия, с его хищениями; 

к) использование уголовно-правовых мер так называемой двойной превенции для 

своевременного реагирования на угрозы убийством и причинением тяжкого вреда 

здоровью, на приготовление к совершению тяжких насильственных преступлений, 

массовых беспорядков, группового хулиганства; 

л) обеспечение справедливой ответственности за насильственные преступления и 

хулиганство на основе ее дифференциации и индивидуализации; 

м) решительное противодействие пропаганде жестокости и насилия средствами 

массовой информации. 



Лекция № 6 

 

Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

1. Понятие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, их 

криминологическая характеристика.  

2. Причины преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

3. Понятие, причины и условия рецидивной преступности в сфере незаконного 

оборота наркотиков, ее виды.  

4. Личность преступника, совершающего преступления, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

5. Общие и специальные меры предупреждения преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

1. Понятие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, их 

криминологическая характеристика. 

 

Наркомания – (в перевод. c греч. narki – оцепенение; mainiy -  безумие, 

восторженность). 

Наркомания – в медицине болезнь, в социологии вид отклоняющегося поведения, в 

криминологии результат деятельности незаконного оборота наркотических веществ с их 

употреблением. 

Как болезнь характеризуется непреодолимым влечением к потребности ощутить 

эйфорические галлюцинирующие чувства (ведения). Результатом определенного времени 

потребления наркотиков является мучительное желание повышения дозы или переход на 

потребление более сильного наркотического вещества. 

Наркотизм негативное социальное явление образованное совокупностью анти-

общественных действий лиц их совершивших обусловленных болезненной зависимостью 

человеческого организма от постоянного приема наркотических средств. 

Преступный оборот наркотиков — совокупность преступлений, посягающих на 

установленный порядок оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. Они в конечном счете подрывают здоровье населения. К указанным 

преступлениям относятся незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК 

РФ); незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов (ст. 288
1
 УК РФ); нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228
2
 УК РФ); хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ); неза-

конное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества (ст. 231 УК РФ); организация либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ); не-

законная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ). 

Следует иметь в виду высокую латентность преступного оборота наркотиков, 

совершаемого в виде промысла и на организованной основе. 

Значительную общественную опасность представляет организация либо 

содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ 

(ст. 232 УК РФ). В тандеме с этим преступлением находится другое — склонение к по-

треблению наркотических средств или психотропных веществ. Указанные деяния среди 

всех зарегистрированных, связанных с преступным оборотом наркотиков, занимают 

примерно 1% фактов содержания притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ и 0,5% — склонения к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ. Однако и в этом случае они требуют повышенного внимания, так 



как заключаются в вовлечении все новых лиц в незаконное потребление наркотиков, 

после чего многие из таких лиц становятся участниками преступного оборота наркотиков. 

Без эффективной борьбы с ними число данных субъектов быстро возрастает. 

Особый аспект криминологической характеристики — связь преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков с организованной преступностью. 

В структуре преступного оборота наркотиков значителен удельный вес тяжких и 

особо тяжких преступлений. В 2003 г. в России он составлял 52%. Среди 

зарегистрированных преступлений особо высоким бывает удельный вес совершаемых в 

крупном и особо крупном размерах. Их удельный вес в преступном обороте наркотиков 

составляет 85,4%. 

Преступления, совершаемые в рассматриваемой сфере, отличаются высоким 

уровнем латентности. Анализ наркоситуации в стране в целом и в сфере преступности, 

связанной с незаконным оборотом наркотиков, в частности — тому свидетельство. 

Высокая латентность преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, 

наряду с другими факторами, не позволяет в полной мере определить масштабность и 

значимость рассматриваемой проблемы и ее тесную связь с организованной и иной 

уголовной преступностью, проституцией, наркобизнесом и др. 

 

2. Причины преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

 

В причинном комплексе, порождающем преступный оборот наркотиков, значимы 

следующие обстоятельства. 

1. Существенные пробелы в законодательной и ведомственной нормативной базе, 

регламентирующей деятельность в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 

обеспечения контроля за легальным оборотом наркотикосодержащих лекарственных 

препаратов. Отмечается стремительное развитие нелегального производства наркотиков, 

уровень поступления наркотиков из законного оборота в незаконный. Увеличивается ко-

личество выявляемых подпольных лабораторий, производящих синтетические наркотики 

опийной и амфетаминовой групп, а также сильнодействующие вещества. В данную 

преступную деятельность втягиваются лица с высоким уровнем образования и 

специальных знаний, производящие в подпольных лабораториях на высокотехнологичном 

оборудовании синтетические наркотики. 

Одним из условий совершения преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков является их утечка из легального оборота.  

2.   Недостатки в деятельности правоохранительных органов, органов образования 

и здравоохранения в вопросах противодействия наркоугрозе в силу их разобщенности, 

утрата опоры на общественные организации население, нерешенность проблем правового 

(отставание правовой базы от потребностей правоохранительной практики), материально-

технического, финансового и иного обеспечения, отток профессиональных кадров, 

разрушение системы профилактики  преступлений.  Анализ раскрытия преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых преступными сообществами 

(преступными организациями), свидетельствует, что правоохранительным органам не уда-

лось привлечь к уголовной ответственности ни одного организатора или активного 

участника сообщества по ст. 210 УК РФ (организация   преступного  сообщества  

(преступной   организации)). Это позволяет сделать вывод, что данная категория лиц 

находится пока вне досягаемости уголовного закона. Одной из причин такого положения 

дел является зачастую низкий профессиональный уровень сотрудников органов 

внутренних дел при расследовании и оперативном сопровождении уголовных дел. 

3.  Открытость значительной части государственной границы с государствами, 

ранее входившими в состав СССР. 

Наиболее опасной тенденцией является стремительный рост контрабанды 

наркотиков на территории России. Более половины всех изымаемых наркотиков имеют 



иностранное происхождение. Наибольшее число таких преступлений выявляется в 

Республике Башкортостан, Приморском крае, Москве, Калининградской, Новосибирской 

и других областях. 

4.   Особого внимания заслуживает рост числа потребителей наркотиков. Ежегодно 

совершается около 18 тыс. преступлений в состоянии наркотического или токсического 

опьянения. Годовой темп прироста составляет +12,4%. Выявлено более 14 тыс. лиц, 

совершивших такие преступления. По экспертным оценкам, количество потребителей 

наркотиков превышает два млн. человек, а уровень немедицинского потребления 

наркотиков за последние годы возрос в 20 раз. Эффективные же меры воздействия на лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотиков и совершающих на этой почве 

правонарушения, законодателем до сих не разработаны. 

В числе других причин выделяются следующие:  

отсутствие нацеленности правоохранительных органов ряда регионов на пре-

сечение преступной деятельности организаторов и активных участников преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков;  

отсутствие должного взаимодействия между службами и подразделениями 

правоохранительных органов. 

 

3. Личность преступника, совершающего преступления связанные с незаконным 

оборотом наркотиков. 

 

Среди лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 

мужчины и женщины составляют почти близкие доли (соответственно 55 и 45%); две 

трети (66,7%) — это молодые люди в возрасте 18—29 лет, из них женщин 47,8%; много 

холостых мужчин и вдовцов — 54,1%. У 16,5% мужчин семьи распадались после 

совершения преступления. Среди лиц, совершивших иные преступления, эта доля 

составляет 11%. В худшем положении находятся женщины: после совершения 

преступления и осуждения семьи у них распались в 20% случаев. 

У рассматриваемой категории лиц труднее решаются вопросы создания семьи 

после осуждения. Доля лиц, создавших семью в период отбывания наказания, составила 

2% (среди лиц, совершивших иные преступления, — 5%). Причем проблема создания 

семьи гораздо труднее решается у женщин: только 0,9% из них сумели это сделать. Среди 

мужчин таких почти в три раза больше (3%). Между тем в системе ценностных 

ориентации у многих преступников рассматриваемой категории семья играет отнюдь не 

главную роль. 

Большинство лиц, занятых в незаконном обороте наркотиков, имеют постоянное 

место жительства. Наибольший процент лиц, не имевших жилья или не сохранивших его 

после осуждения, составляют женщины — почти в два раза больше, чем мужчины. 

Средний уровень образования лиц, осужденных за преступления в 

рассматриваемой сфере, несколько выше среднего уровня образования лиц, осужденных 

за другие преступления (соответственно 9,6 и 9,3 балла). Доля лиц, имеющих среднее 

специальное, неполное высшее и высшее образование, почти в три раза больше доли лиц, 

совершивших иные преступления, и составляет соответственно 36,8 и 10,3%. В то же 

время значительная доля лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, специальности не имеют (32,5%). 

Наличие заболевания наркоманией — важное обстоятельство, подлежащее анализу 

при изучении рассматриваемого вида преступности. Оно учитывается при выборе средств 

борьбы, определении места и роли мер медицинского и иного характера. Из числа лиц, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, большинство (68%) 

являются наркоманами. Вместе с тем значительная часть лиц (39%), к которым применена 

такая мера медицинского характера, как обязательное лечение, больными себя не 



признают. Доля лиц мужского пола при этом превышает долю лиц женского пола почти в 

12 раз. 

Мужчинами по сравнению с женщинами больше совершается преступлений, 

уголовная ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 228 УК РФ. В то же время 

женщины по сравнению с мужчинами чаще совершают такие преступления, как незакон-

ные приобретение, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в крупном размере без цели сбыта; незаконное 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов в крупном размере — 10,2% (мужчины — 3,5%); деяния, предусмотренные ч. 1 

ст. 228
1
 УК РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору, — 13% 

(мужчины — 5%); деяния, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 228
1
 УК РФ, совершенные 

организованной группой или в особо крупном размере, — 16% (мужчины — 7%). Среди 

женщин по сравнению с мужчинами почти в три раза больше лиц, осужденных за 

организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 232 УК РФ), — соответственно 0,8 и 0,3%. 

Многие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков совершаются в 

состоянии наркотического опьянения (35,4%).  

 

4. Общие и специальные меры предупреждения преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

 

Приоритетными задачами в борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота 

наркотиков являются: 

1)  обеспечение дальнейшей активизации работы по выявлению и пресечению 

деятельности преступных групп и сообществ, действующих   в   сфере   незаконного   

оборота   наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, прежде всего рас-

полагающих международными и межрегиональными связями, с уделением особого 

внимания изобличению лидеров и организаторов наркоторговли; использование в полной 

мере всех предоставляемых законом об оперативно-розыскной деятельности форм и 

методов работы, в первую очередь контролируемых поставок и проверочных   закупок;   

широкое   внедрение   нетрадиционных форм оперативной работы; ориентация 

оперативного состава на разоблачение преступных сообществ; повышение эффективности 

оперативного поиска и взаимодействия органов дознания и предварительного следствия 

при документировании преступной деятельности наркодельцов; 

2)  разработка и реализация системы мер по подрыву экономической базы 

наркобизнеса, в том числе путем обеспечения выявления механизмов и способов 

«отмывания» денег, изъятия ценностей и денежных средств у наркодельцов, конфискации 

их имущества. Постоянное совершенствование в этих целях тактики подразделений по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 



Лекция № 7.  

 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью  

 

1. Общая характеристика преступности в зарубежных странах. 

2. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

3. Особенности предупреждения преступности в зарубежных странах. 

4. Мировые тенденции преступности 

 

1. Общая характеристика преступности в зарубежных странах. 

 

Экономические, политические и социальные процессы сближения высокоразвитых 

зарубежных государств в 90-е годы не привели к существенному выравниванию уровня 

преступности в этих странах. Вклад каждой из стран семерки в так называемую 

общемировую цифру преступности неодинаков. Так, число преступлений, ежегодно 

совершаемых в США, больше, чем в ФРГ, Англии, Франции, Японии, вместе взятых. 

Различна и динамика преступности в этих странах, ее коэффициенты. Наибольшие 

колебания преступности как в сторону роста, так и снижения имели место в Англии и 

США. Например, если в 80-е годы ежегодный рост преступности в Англии составлял 

около 5%, то в 90-е годы число преступлений в Англии ежегодно стало увеличиваться на 

15%. Уровень преступности в Англии является самым высоким среди высокоразвитых 

государств и почти на 60% превышает соответствующий показатель США. 

Относительно стабильным, с тенденциями незначительного роста, уровень 

преступности был в Японии. 

В общем, ежегодные темпы роста или снижения преступности в высокоразвитых 

зарубежных государствах, как правило, не превышают 2-4%. Этот показатель западными 

криминологами расценивается положительно, поскольку незначительные колебания 

уровня преступности позволяют без принятия разного рода чрезвычайных мер 

планомерно реализовывать долгосрочные и текущие профилактические программы. 

Много общих черт в структуре преступности высокоразвитых стран. Преобладают 

здесь преступления против собственности. Их удельный вес в общей структуре 

преступности колеблется от 70% в ФРГ до 90% в Японии. Правда, динамика этих 

преступлений не везде одинакова. В США и Англии более быстрыми темпами растет доля 

насильственных преступлений при снижении имущественных, в Японии и ФРГ 

уменьшается удельный вес насильственных преступлений и увеличивается доля 

имущественных. 

Практически повсеместно в структуре имущественных преступлений преобладают 

кражи. На американском континенте - это в основном простые кражи, кражи 

автотранспортных средств. В Европе удельный вес квалифицированных краж выше. В 

Японии подавляющая часть краж - это кражи с прилавков, похищение велосипедов. 

Доля насильственных преступлений была наименьшей в Японии - 1,8% в общей 

структуре преступности и самой высокой в США - 11%. В европейских странах наиболее 

высокие показатели насильственной преступности фиксируются в Англии - 5% в общей 

структуре преступности. Среди этих преступлений 72% составляют насильственные 

действия в отношении личности, 17% - ограбления, 11% - половые преступления; 90% 

насильственных преступлений против личности в Англии - это незначительные телесные 

повреждения, нанесенные в драках. Число убийств в Англии не превышает 700 человек, 

что в 35 раз меньше, чем в США, и во столько же раз больше, чем в Японии. Наиболее 

криминогенные группы населения в высокоразвитых зарубежных странах - иностранные 

рабочие. 

В 90-е годы произошли существенные изменения количественных и качественных 

характеристик преступности в ФРГ. В основном эти изменения были обусловлены 



объединением Западной и Восточной Германии. В ФРГ ежегодно совершается около 5,5 

млн. преступлений, 10% из них приходится на восточные земли. Коэффициент 

преступности в восточных землях приближается к 4000, в западных землях этот 

показатель составляет 6600. За годы после объединения уровень преступности в западных 

землях возрастал на 3-4% в год, а в восточных землях число преступлений почти 

утроилось. Особенно заметно выросло число тяжких преступлений, разбойных нападений. 

В 1992-1993 гг. ситуация с преступностью в ФРГ несколько стабилизировалась. 

Преступность в восточных землях приобретает черты все большего сходства с 

преступностью в западных землях. 

Менее оптимистичны прогнозы в отношении преступности иностранцев. В ФРГ 

ими совершается свыше 25% всех преступлений: 35% всех разбоев, изнасилований и 

ограблений, 30% -убийств, столько же краж при отягчающих обстоятельствах. Треть 

иностранцев - турок - занимаются в ФРГ наркобизнесом. 

В отличие от западных земель, в восточных преступления чаще совершаются не 

иностранцами, а против иностранцев. Проявление неприязни к иностранцам со стороны 

восточных немцев нередко сопряжено с антисемитизмом. По данным криминологических 

исследований, многие немцы считают, что у них не было бы серьезных проблем с 

преступностью, не будь в стране такого большого количества рабочих из Турции, 

польских туристов, незаконно проникших в страну вьетнамцев, и мозамбикцев. 

Что касается граждан, прибывших в Германию из России и других бывших 

республик СССР, то они создали крупные мафиозные группировки, занимающиеся 

торговлей оружием и наркотиками, рэкетом, наемными убийствами. Мафиозные 

организации из России владеют несколькими подставными фирмами, занимающимися 

незаконной торговлей. 

Оценивая перспективы изменений преступности в странах с высокоразвитой 

рыночной экономикой, многие западные криминологи рассчитывают на лучшее. Это 

связывается, прежде всего, с тем, что в последние годы стабилизировался, а в ряде стран 

даже снизился уровень преступности несовершеннолетних. Благоприятно сказывается на 

состоянии уровня преступности процесс постоянного ужесточения наказания в 

отношении лиц, совершающих насильственные преступления, тяжкие имущественные 

преступления. Разрабатываются меры по контролю за въездом из стран с нестабильной 

экономической и политической ситуацией. Много внимания уделяется повышению 

уровня технического оснащения полиции, активно внедряются в практику электронные 

системы защиты имущества граждан, все большей поддержкой стало пользоваться 

развитие частных правоохранительных служб. Например, в США число сотрудников в 

частных полицейских службах сравнялось с числом полицейских в федеральных и 

штатных полицейских органах. 

В ряде высокоразвитых стран улучшаются показатели раскрываемости 

преступлений, причем приоритеты отдаются совершенствованию работы по раскрытию 

тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. Это, в свою очередь, 

способствует росту авторитета правоохранительных органов среди населения, которое 

проявляет большую активность и готовность к сотрудничеству с полицией. К примеру, в 

ФРГ уровни раскрываемости составляют: убийств - 87%, нанесения тяжких телесных 

повреждений - 88%, преступлений, связанных с наркобизнесом, - 95%. 

В докладе президента МКО профессора Альберта Рейса на XI Международном 

криминологическом конгрессе (Будапешт, 1993), в исследованиях и разработках западных 

криминологов характер будущих изменений преступности связывается с особенностями 

политических, экономических и социальных преобразований в мире. 

По поводу влияния экономического и социального развития на рост или снижение 

преступности в современной западной криминологии существует несколько теорий. 

Теория уголовно-статистического регулирования уровня преступности, согласно 

которой статистический рост преступности в ряде высокоразвитых стран происходит за 



счет большей социальной активности населения, повышения его чувствительности к 

преступлениям, желания сообщать о преступлении в полицию. Отсюда сокращается 

“темная цифра” преступности, уменьшается число скрытых преступлений и 

соответственно возрастает число зарегистрированных полицией преступлений. 

Экономическая теория роста преступности, сущность которой состоит в том, что 

научно-технический прогресс способствует росту благосостояния далеко не всех слоев 

общества. Такие инфраструктуры, как медицина, образование, социальное обеспечение, 

строительство, обходят своим вниманием малообеспеченных граждан, которые и 

становятся более криминогенными. Реальное подтверждение эта теория наиболее часто 

находит в отношении лиц, совершающих преступления против жизни и здоровья, 

имущественные преступления. 

Теория возможностей - впервые была сформулирована на конгрессе ООН по 

борьбе с преступностью и правонарушениями в 1988г. По этой теории высокий уровень 

жизни в ряде стран Западной Европы и США сопряжен с ростом возможностей для 

совершения отдельных видов преступлений. Например, резкий рост преступности в сфере 

экономики в отдельных странах был связан с упрощением контактов, с материальными 

ресурсами и сложностями электронных систем контроля. Так, в середине 80-х годов во 

многих высокоразвитых странах основным средством расчета стали не наличные деньги, а 

кредитные карточки. Этот упрощенный путь расчетов породил однако многочисленные 

мошеннические операции с ними. Лишь дополнительные технические средства защиты 

кредитных карточек, установление более совершенных электронных средств контроля их 

обеспеченности позволили значительно сократить число подобного рода преступлений. 

Демографическая теория связана с теорией молодежной субкультуры. В период 

интенсивного социально-экономического развития подростки и молодежь, находясь в 

психологической и социальной зависимости от взрослых, в то же время воспринимаются 

окружающими вследствие своих чисто физических данных как взрослые. На самом же 

деле молодые люди, не являясь таковыми, исповедуют свои идеалы в спорте, музыке, в 

других сферах жизни, нередко противопоставляя себя окружающим. Взрослые 

утрачивают контроль над подростками, что в итоге в определенной мере способствует 

преступности среди этой группы населения. 

Авторы теории лишений считают, что в настоящее время в мире происходят 

коренные изменения ценностных ориентации граждан. При резком улучшении уровня 

жизни одних слоев населения происходит обнищание других. Возможность 

осуществления жизненных планов за счет честного труда, повышения профессионального 

уровня не оправдывается. Престижными становятся должности и места работы, 

приносящие нетрудовые доходы. Несбыточные ожидания законным путем разрешить 

свои проблемы толкают определенную часть граждан на совершение противоправных 

действий. 

Теория аномии - синномии объясняет рост преступности в период социальных и 

экономических изменений как результат столкновения различных групп с различным 

статусом развития. В идеале такие конфликты должны разрешаться бесконфликтно. Такие 

процессы современного общества, как индустриализация, урбанизация, моторизация, 

существенно изменяют образ жизни людей, особенности их поведения. Эти процессы 

могут в ряде неблагоприятных ситуаций привести к аномии, т. е. дезинтеграции 

ценностей, социальной дезорганизации и возникновению молодежных субкультур. 

Наличие традиционных и прогрессивных норм и образцов поведения в изменяющемся 

обществе может спровоцировать конфликты, которые не должны ни подавляться, ни 

разрешаться насильственным путем. Конфликтующие ценности должны быть социально 

интегрированы и скоординированы. Такой мирный процесс, ведущий к социальной 

сплоченности, консенсусу ценностей и к общим нормам (синномия), требует затраты 

определенных усилий на поприще применения. 



Из названных теорий, по мнению западных криминологов (Г. Шнайдер, ФРГ), 

наиболее приемлемой для объяснения влияния социального и экономического развития на 

преступность является теория аномии-синномии в сочетании с теорией уго-ловно-

статистического регулирования уровня преступности. 

Практическое подтверждение правильности теорий о влиянии экономического и 

социального развития на преступность наиболее четко просматривается в странах с 

быстро развивающейся экономикой. Например, в Китае быстрый экономический рост 

привел к существенной модификации экономической и социальной жизни. Возросла 

мобильность общества, перестали функционировать комитеты и общины, которые 

осуществляли неформальный контроль, разрешилась традиционная структура больших 

городов, где стали преобладать дома-гиганты, в которых жители не знали друг друга и, 

естественно, общение между ними стало минимальным. В итоге, как считают 

криминологи, возросла возможность совершения краж. Практика подтвердила этот 

теоретический вывод - число квартирных краж в крупных городах в течение двух 

последних лет возросло на 65%. 

 

2. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

 

Сотрудничество государств при расследовании по уголовным делам 

осуществляется через центральные органы юстиции государства. Договаривающиеся 

Стороны оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения процессуальных и 

иных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся 

Стороной, в частности: составления и пересылки документов, проведения обысков, 

изъятия, пересылки и выдачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, 

допроса сторон, обвиняемых, свидетелей, экспертов, возбуждения уголовного 

преследования, розыска и выдачи лиц, совершивших преступления, признания и 

исполнения судебных решений по гражданским делам, приговоров в части гражданского 

иска, исполнительных надписей, а также путем вручения документов. 

В поручении об оказании правовой помощи должны быть указаны: 

а)       наименование запрашиваемого учреждения; 

б)       наименование запрашивающего учреждения; 

в)       наименование дела, по которому запрашивается правовая помощь; 

г)        имена и фамилии сторон, свидетелей, подозреваемых, подсудимых, 

осужденных или потерпевших, их местожительство и местопребывание, гражданство, 

занятие, а по уголовным делам также место и дата рождения и, по возможности, фамилии 

и имена родителей; для юридических лиц - их наименование и местонахождение; 

д)       при наличии представителей лиц, указанных в подпункте «г», их имена, 

фамилии и адреса; 

е)        содержание поручения, а также другие сведения, необходимые для его 

исполнения; 

ж)     по уголовным делам также описание и квалификация совершенного деяния и 

данные о размере ущерба, если он был причинен в результате деяния. 

При исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое 

учреждение применяет законодательство своей страны. По просьбе запрашивающего 

учреждения оно может применить и процессуальные нормы запрашивающей 

Договаривающейся Стороны, если только они не противоречат законодательству 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны. 

Если запрашиваемое учреждение не компетентно исполнить поручение, оно 

пересылает его компетентному учреждению и уведомляет об этом запрашивающее 

учреждение. 

По просьбе запрашивающего учреждения запрашиваемое учреждение 

своевременно сообщает ему и заинтересованным сторонам о времени и месте исполнения 



поручения, с тем, чтобы они могли присутствовать при исполнении поручения в 

соответствии с законодательством запрашиваемой Стороны. 

После выполнения поручения запрашиваемое учреждение возвращает документы 

запрашивающему учреждению; в том случае, если правовая помощь не могла быть 

оказана, оно одновременно уведомляет об обстоятельствах, которые препятствуют 

исполнению поручения, и возвращает документы запрашивающему учреждению. 

Выдача лиц совершивших преступление для привлечения к ответственности и для 

отбывания наказания в государстве своей гражданской принадлежности 

Выдача преступников - по общему правилу, это передача физического лица, 

совершившего уголовное преступление, одним государством (запрашиваемым), на 

территории которого он находится, другому государству (запрашивающему), на 

территории которого было совершено преступление или гражданином которого является 

преступник, в целях привлечения его к уголовной ответственности или для приведения в 

исполнение вступившего в силу приговора в отношении данного лица. 

Правовыми основаниями экстрадиции являются двусторонние соглашения о 

правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Условиями выдачи лиц, 

совершивших преступление в Российской Федерации, являются: 

-  наличие соглашения о выдаче; 

-  совершение выдаваемым лицом преступления, за которое может быть назначено 

наказание не менее 1 года лишения свободы; 

-  если совершенное деяние в выдаваемом государстве признается преступлением. 

В практике сотрудничества государств в области выдачи преступников выделяются 

различные способы закрепления условий выдачи: 

-  закрепляется перечень преступлений, за совершение которых предполагается 

выдача преступника; 

-  в зависимости от тяжести совершенного преступления; 

-  смешанный способ (предусматривающий два выше указанных способа). 

 

3. Особенности предупреждения преступности в зарубежных странах. 

 

В последние десятилетия в западноевропейских странах, в США, Канаде, Японии 

активно развиваются теория и практика предупреждения преступлений. Предполагается, 

что предупреждение не может быть эффективным, если оно не организовано на 

систематической и скоординированной основе и не включает мероприятий по улучшению 

жизни населения, совершенствованию уголовного правосудия и пенитенциарной системы. 

Различия в уголовном законодательстве зарубежных стран, организации и методах 

и учета преступлений не позволяют проводить прямые сравнения абсолютных данных по 

тому или иному виду преступлений, так как зачастую могут привести к некорректным 

выводам. Динамика общего уровня преступности и её отдельных сопоставимых видов, 

динамика структурных показателей, удельного веса различных видов преступного 

поведения являются основаниями для выявления криминологически значимых тенденций 

преступности в различных странах. 

В странах - членах Европейского Союза выделяют два уровня предупреждения 

преступлений: социальное и ситуационное. Социальное предупреждение направлено на 

изменение неблагоприятных условий формирования личности преступника, особенно 

микросреды и микросоциальной ситуации. Ситуационное исходит из того, что 

определенные категории преступных деяний совершаются при определенных 

обстоятельствах, в определенное время и определенных местах. Сама ситуация 

стимулирует и провоцирует определенные виды преступлений (уличные драки у 

кинотеатров и увеселительных заведений, изнасилования в парках, скверах и т.д.). Такое 

предупреждение по принятой у нас терминологии соответствует предотвращению и 

пресечению преступлений. 



В ФРГ выделяют первичную, вторичную и третичную превенцию. Первичная 

направлена на преодоление дефицита социальности и позитивного правосознания как 

главной причины преступлений. Вторичная осуществляется полицейскими органами и 

связана с правовыми средствами удержания от преступлений. Третичная превенция - это 

те профилактические меры и средства, которые применяются в процессе наказания и 

ресоциализации преступников. 

Практическая деятельность полиции основывается на тезисе о том, что 

преступления совершаются чаще всего тогда, когда потенциальный преступник встречает 

уязвимую, неохраняемую жертву или объект. Поэтому превентивные меры должны быть 

направлены либо на преступника, либо на систему безопасности, либо на потенциальную 

жертву (индивидуальная, общая и виктимологическая профилактика). В этой триаде 

большое внимание уделяется охранительному предупреждению и особой работе с 

населением, направленной на его самозащиту. 

В США существует три модели превентивной деятельности: модель общественных 

учреждений, модель безопасности индивидуума и модель воздействия через окружающую 

среду. На федеральном и местном уровнях реализуются программы предупреждения 

преступлений. В некоторых штатах участие граждан в укреплении правопорядка 

позволило снизить количество ограблений на 30%. При этом широко используется 

вознаграждение за информацию, имеющую оперативно-профилактическое значение. 

Достаточно распространенной мерой наказания становится домашний арест с 

электронным мониторингом, что является эффективным средством предупреждения 

рецидива преступлений. Из нетрадиционных методов предупреждения преступлений, 

практикуемых в США, следует отметить попытки применения гипноза и медитаций 

(групповые сеансы гипноза и антикриминогенной медитации). 

Законы трёх ошибок (англ. Three strikes laws, также известны как «Законы трёх 

преступлений») — законодательные акты, принятые на уровне штатов в Соединённых 

Штатах Америки, на основании которых суды штатов должны приговаривать тех, кто 

совершил три серьёзных преступления, к длительным срокам тюремного заключения. 

Такая судебная практика осуждения преступников-рецидивистов стала очень популярной 

в США с конца XX века. В американской юриспруденции эти законы известны также под 

названием законы о злостных нарушителях. 

Условия применения закона различны в каждом отдельном штате. В некоторых 

штатах он применяется только если все три преступления были связаны с насилием и 

преступник уже отбывал тюремный срок, в других, в особенности в Калифорнии, 

преступник получает длительный тюремный срок если предыдущие два преступления 

были насильственными или просто «серьёзными». 

В Канаде широко практикуется участие граждан в патрулировании. Действуя 

совместно с полицией, гражданские патрули снижают страх перед преступниками и 

поддерживают ощущение личной безопасности. В ряде случаев создаются так называемые 

контрольные посты вокруг выявленных зон повышенной преступной активности, 

особенно в ночное время. 

В Великобритании разработаны минимальные стандарты криминальной 

безопасности, широко используется привлечение населения к сотрудничеству с полицией 

(патрулирование, дежурство в наиболее криминогенных районах). Для представителей 

общественности практикуется бесплатная выдача "полицейского" обмундирования (без 

знаков различия и служебной атрибутики), средств радиосвязи, дубинок, наручников и 

даже оружия для "боевого" патрулирования на полицейских автомашинах. Вся эта 

деятельность получает моральную и материальную поддержку общества и государства. 

В Японии существуют такие системы предупреждения преступности, как: 

1. система предупреждения преступности в широком смысле, которое 

охватывает чуть ли не все области социальной жизни; 



2. в узком смысле, т.е. совокупность специфических целенаправленных 

государственных мер; 

3. система институализированного контроля на государственном и 

муниципальном уровне и неформального контроля (поскольку меры 

неформального контроля объективно складываются в систему); 

4. система раннего предупреждения и предупреждения повторной 

преступности. 

 

5. Мировые тенденции преступности 

 

При всех существенных расхождениях в уровне преступности в разных странах 

первой и определяющей тенденцией в мире является ее абсолютный и относительный 

рост в зависимости от численности населения, экономического развития, культуры и т.д. 

Это не означает, что преступность в любой стране и всегда только растет. Есть страны, 

где преступность в какие-то периоды их развития сокращается или ее уровень 

стабилизируется. 

Преступность, особенно организованная, уже контролирует не только жизнь и 

деятельность отдельных стран, но и некоторые шаги мирового сообщества в целом. После 

военной глобальной опасности над человечеством висит криминальная.  

Абсолютный и относительный рост преступности однозначно подтверждается 

мировыми данными, странами ООН в процессе подготовки 4-х тенденций 

противоправного поведения. 

Абсолютному большинству стран Западной Европы и Северной Америки 

свойственен не просто высокий уровень преступности, на наибольший среднегодовой 

прирост ее. В США за последнее тридцатилетие он составил примерно 7 % (расчет 

ведется только на основе регистрируемой серьезной преступности), во Франции, 

Великобритании, ФРГ, Швеции - 4-6 %.  

Высокий среднестатистический прирост преступности не исключает того, что онав 

некоторое время может стабилизироваться и даже снизиться.  

Вторая тенденция - отставание социального контроля над преступностью от ее 

количественно-качественных изменений. Это в первую очередь связано с 

неадекватностью уголовного законодательства и других средств борьбы. 

Тенденция роста преступности и тенденция «отставания» уголовно-правового 

контроля над ней увязываются между собой в некий порочный круг, разорвать который 

можно только на пути гуманистических стратегий борьбы с преступностью.  

Итак, мировые тенденции преступности не дают основания для ее благоприятного 

криминологического прогноза в мире. Интенсивный рост преступности - не сама болезнь 

общества, а лишь показательный симптом его более глубоких социальных кругов. 

Ухудшение криминологической обстановки в мире связано с увеличением «ножниц» 

между растущей преступностью и отстающим социальным контролем над ней. Это 

противоречие традиционным усилением уголовно-правовой борьбы в условиях 

демократических институтов неустранимо. Решение проблемы лежит в углублении 

социально-правового и криминалистического контроля, в конкретно-криминологической 

стратегии предупреждения преступности, реализуемой и корректируемой непрерывно. 

Для этого нужна соответствующая экономическая, организационная, правовая 

аналитическая база и практическая макро- и микрокриминология. 
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