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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Словарь терминов предназначен для студентов направления 

подготовки 40.30.01. Юриспруденция (уровень бакалавриата). Со-

ставлен с целью ознакомления обучаемых с основными понятиями 

(терминами) по криминологии. Их содержание соответствует тре-

бованиям, предусмотренным в федеральном государственном 

стандарте высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки РФ (Минобрнауки России) приказом № 1511 

от 1 декабря 2016 г. 

Криминологические термины в обобщенном виде излагают 

информацию, способствующую лучшему восприятию основных 

тем учебного курса. При их составлении учитывалась взаимосвязь 

криминологии с уголовным, уголовно-процессуальным правом, 

другими учебными дисциплинами. Это усиливает не только объек-

тивность содержания материла, но и тех мер, которые противодей-

ствуют преступности как социально-правовому негативному явле-

нию в обществе.  

Словарь включает в себя перечень разделов по дисциплине 

«Криминология», но термины не повторяют учебного материала, а 

лишь логически опираются на устоявшиеся представления о кон-

кретном понятии. Они расширяют диапазон криминологической 

информации с учетом достижений современной российской и за-

рубежной криминологии.  

Содержание криминологических терминов нацелено на более 

углубленное оказание помощи студентам в подготовке рефератов, 

эссе, дипломных работ, на участие в дискуссиях.  

Излагаемый материал призван формировать высокий уровень 

профессионального мастерства обучаемых, расширить понимание 

ими содержания криминологии как науки. 
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РАЗДЕЛ 1.ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД 

И СИСТЕМА КРИМИНОЛОГИИ 

Криминология – наука самостоятельная, социально-правовая, 

изучающая преступность, ее причины и условия, личность пре-

ступника, а также профилактику преступности. 

Предмет криминологии – это совокупность вопросов, изучае-

мых учеными-криминологами на основе исторического опыта, 

фактических показателях путем исследования закономерностей и 

законов, принципов и свойств развития общественных отношений. 

Совместно взятые эти направления исследований составляют объ-

ект криминологии, при изучении которого анализируются условия 

внешней среды, характеристика личности преступника. 

Основные элементы предмета криминологии – преступность, 

личность преступника, включающая в себя место и роль преступ-

ника в совершаемых антиобщественных проявлениях. 

Криминология изучает и анализирует нормативные акты, обра-

зующие юридическую базу для реагирования на преступность и 

достижение результатов по ее предупреждению. 

Метод – прием, способ исследования. В криминологии – это 

разностороннее сочетание научных методов, которые обеспечивают 

результативное (эффективное) изучение предмета криминологии. 

Система криминологии – взаимосвязанное и упорядоченное 

объединение теоретических и прикладных, методологических и 

методических проблем криминологии, которые в своей совокупно-

сти и составляют предмет науки криминологии. 

Второе значение данного понятия включает в себя структуру и 

порядок расположения тем учебного курса криминологии.  

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНОЛОГИИ.  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методология – это понятие, которое охватывает многие прие-

мы (способы) криминологического познания преступности и ее 

причин с целью формирования и развития криминологической тео-

рии, а также применения этих приемов и способов в криминологи-

ческой деятельности.  
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Приемы (способы) криминологического познания преступно-
сти и ее причин классифицируются на методы, используемые: 

– в анализе преступности; 
– в выявлении и изучении причин преступности; 
– в изучении лиц, совершивших преступления, или потерпев-

ших; 
– в криминологическом прогнозировании. 
Криминологическое исследование – это единство познания и 

оценки. В процессе познания исследователь получает фактические 
данные о преступности, ее условиях, отраженных в системе при-
знаков, показателей, характеристик. Конкретно-
криминологическому исследованию предшествует определенный 
теоретический анализ проблемы, понимание ранее полученных 
данных о преступности. 

Цель криминологических исследований преступности – полу-
чение информации о количественно-качественных параметрах пре-
ступности, ее детерминантах; об эффективности мер, направлен-
ных на противодействие ей, а также разработка на этой основе си-
стемы рекомендаций по совершенствованию предупреждения пре-
ступности (преступлений) и контроля над ней.  

Объект криминологического исследования – это исследование 
преступности в ее проявлениях. 

Предмет криминологического исследования – это закономер-
ности преступности, ее детерминации, причинности, подверженно-
сти различным воздействиям. 

Методика криминологических исследований – соединение кон-
кретных приемов, способов, средств для сбора, обработки, анализа 
информации о преступности – ее причинах, условиях, личности 
преступника, мерах профилактики и борьбы с преступностью.  

Метод – это приемы, способы и средства исследований с по-
мощью которых раскрываются закономерности, формы и содержа-
ние изучаемых явлений.  

Методы криминологического исследования – это методы экс-
пертных оценок, наблюдения, анкетирования, моделирования, экс-
перимента, интервьюирования, изучения документов, представля-
ющих интерес для криминологического исследования, прогнозиро-
вания, опроса.  

Прогнозирование преступности – это определение вероятных 
направлений, изменений или закономерностей развития преступ-
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ности в установленный период времени в масштабах конкретно 
определенной территории. 

Методы криминологического прогнозирования: 
– экстраполяция – проектирование установленных ранее тен-

денций развития преступности на будущее; 
– моделирование – проведение исследований объекта на осно-

ве созданной модели с целью получения данных, составляющих 
содержание прогноза; 

– метод экспертных оценок – использование знаний группы 
лиц (экспертов) для определения состояния интересующего объек-
та на перспективу с целью последующей статистической обработки 
полученных мнений.  

– наблюдение – непосредственное восприятие исследователем 
фактов, конкретной ситуации, которые имеют криминологическое 
значение в отношении изучаемого криминологического объекта с 
учетом поставленных перед исследователем задач. 

Виды наблюдений: полное, предполагающее пассивное «со 
стороны» изучение исследователем конкретного явления или иных 
значимых процессов. Исследователь может также изучать явление, 
находясь в конкретно исследуемой обстановке. Исследователь мо-
жет становится активным участником изучаемого процесса, имея 
конкретную цель исследования, подготовленную программу, в со-
ответствии с которыми он исследует криминологический объект.  

Указанные виды наблюдения обозначены как полное (невклю-
ченное), включенное наблюдение и наблюдение – участие.  

– анкетирование – опрос определенного числа лиц по специ-
ально разработанной письменной анкете, предполагающий обоб-
щение, анализ и оценку полученных данных как результат опроса. 

– эксперимент – управляемый экспериментатором процесс при 
проведении опыта с осуществлением фиксации и контроля за со-
стоянием криминологически-изучаемого объекта. 

– изучение документов – это анализ документов, содержащих 
информацию, значимую для проводимого криминологического ис-
следования.  

– опрос-сбор криминологических данных, связанный с устным 

обращением к опрашиваемому с конкретно определенными вопроса-

ми. Опрос проводится в форме анкетирования и интервьюирования. 

– интервьюирование (интервью) – непосредственное устное 

общение опрашивающего (интервьюера) с опрашиваемым (интер-
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вьюируемым) с намерением получения соответствующего мнения 

по вопросу, представляющему интерес для интервьюера.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРЕСТУПНОСТЬ, ЕЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  

И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.  

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

Преступность – вид общественно опасного поведения, влеку-

щего применение к виновному мер уголовно-правового характера. 

Общественная опасность преступности – это свойство пре-

ступности, которое выражается в нанесении ущерба общественным 

отношениям. 

Обобщающие показатели преступности – это показатели пре-

ступности, характеризующие всю или определенную часть стати-

стических данных о преступности, личности преступника, причи-

нах и условиях преступности, результатах профилактической дея-

тельности. 

Демографическая структура преступности – это состав пре-

ступников, разделенных по демографическому признаку.  

Уровень преступности – это количественно-качественная ха-

рактеристика преступности, т. е. число совершенных в течение 

определенного периода преступлений на конкретной территории.  

Динамика преступности – это ее количественные и качествен-

ные изменения, где количественный показатель – состояние и ди-

намика преступности; а качественный показатель – отражение ее 

структуры и характера.  

Структура преступности – объем отдельного вида преступ-

ности в общем показателе преступности, т.е. доля, удельный вес, 

соотношение различных видов преступлений.  

Абсолютный рост (снижение) преступности – это конкрет-

ный показатель преступности, связанный с увеличением (снижени-

ем) общего объема преступности, характеризующийся абсолютным 

числом преступлений и лиц, совершивших эти преступления за 

определенный период времени.  

Состояние преступности – это текущее положение преступ-

ности, которое характеризуется ее объемом, уровнем, структурой, 



8 

 

динамикой, интенсивностью, территориальным распределением, 

общественной опасностью. 

Причины и условия преступности – это собирательное поня-

тие, где причины-отрицательное социальное явление обществен-

ной жизни, порождающее и поддерживающее преступность, вызы-

вающее еѐ рост или снижение; а условия – социальные, природно-

техногенные факторы, не порождающие преступность, но способ-

ствующие развитию преступности.  

Криминологические причины преступности – они выражаются 

в психологических особенностях личности, отрицательных соци-

альных и экономических условиях, порождающих преступность. 

Индивидуальное преступное поведение, как криминологиче-

ское понятие, выражается в наличии у субъекта антиобщественных 

установок и представлений, формирующих личность, его психоло-

гию и проявляющие себя как фактор преступного поведения.  

Личность преступника – это присущие индивиду социально 

значимые патологические качества, определяющие виновное со-

вершение преступления.  

Механизм преступного поведения – это способ взаимодействия 

личности и среды, результатом которого является преступление, а 

также мотивация поведения лица, совершающего преступление.  

Криминологическое понятие мотива преступления – это по-

буждения личности, направленные на реализацию преступного 

действия, это определенное состояние личности с присущими ей 

гипертрофированными потребностями, являющихся побуждением 

к действиям по достижению преступной цели.  

Профилактика преступности – это социально правовая дея-

тельность государственных и негосударственных органов, учре-

ждений и организаций, граждан, которая направлена на выявление, 

устранение причин и условий преступности, оказание предупреди-

тельного воздействия на лиц, склонных к совершению преступле-

ний, с целью нейтрализации антиобщественных действий и по-

ступков.  

Предупреждение преступлений – это система сдерживающего 

воздействия на криминогенные явления и процессы с целью сни-

жения криминогенного эффекта или его полного устранения и со-

здания условий, исключающих возможность возникновения таких 

явлений. 
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К объектам профилактики преступности относятся лица, 

склонные к совершению преступлений, а также вероятные жертвы 

преступного посягательства. 

К субъектам профилактики преступности относятся органы 

государственного управления и их должностные лица, деятель-

ность которых направлена на выявление причин и условий прояв-

ления преступности. 

К мерам профилактики преступности относится деятель-

ность, предполагающая недопущение, ослабление, нейтрализацию 

криминогенных факторов или их полное устранение.  

К средствам профилактики преступности относятся меры 

непосредственного воздействия, принимаемые субъектами профи-

лактики (воздействие на психику лиц, склонных к совершению 

преступлений; использование технических и специальных средств, 

способствующих недопущению фактов совершения преступлений). 

В необходимых случаях, направленных на предотвращение посяга-

тельств – это применение физической силы – приемов самбо. 

Индивидуальная профилактика преступности – это меры, 

направленные на индивидуально совершаемые преступления, а 

также психологическое воздействие на личность, причастную к со-

вершению преступления.  

Борьба с преступностью охватывают спектр правового воспи-

тания граждан, осуществление профилактического учета склонных 

к совершению преступлений лиц – это комплекс экономических, 

правовых, организационных, психологических, технических и 

иных мер, направленных на предупреждение, пресечение преступ-

лений; розыск преступников, осуществление уголовного правосу-

дия и возмещение причиненного ущерба виновными, контроль за 

поведением отбывших наказание лиц. Общие меры предупрежде-

ния преступности охватывают спектр правового воспитания граж-

дан, осуществление профилактического учета склонных к совер-

шению преступлений лиц. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЛАТЕНТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

Латентность – это скрытая, незарегистрированная часть фак-

тически совершенных преступлений, сведения о которых не отра-

жены в официальной статистике. 
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Индекс латентной преступности – показатель латентной пре-

ступности (отдельного ее типа, рода, вида) – представляет собой 

отношение незарегистрированной части имеющейся преступности 

к зарегистрированной преступности. 

Механизм образования латентной преступности включает в 

себя незаявленные преступления, неучтенные преступления, не-

установленные преступления. 

Естественно-латентные преступления – не учтенные в уго-

ловной статистике, так как были неизвестны органам и учреждени-

ям, их регистрирующим и расследующим.  

Искусственно-латентные преступления – известны право-

охранительным органам, но не взяты ими на учет; или учтенные, 

но не раскрытые или не вполне раскрытые, или ошибочно квали-

фицированные.  

Степени латентности преступлений: 

– первая группа охватывает преступления с низким уровнем 

латентности, информация о которых максимально раскрыта; 

– вторая группа охватывает преступления со средним уровнем 

латентности; 

– третья группа охватывает преступления с высоким уровнем 

латентности, в которых активность потерпевших и лиц, имеющих 

отношение к преступлению, практически равна нулю. 

Методики по выявлению латентной преступности включают 

в себя: 

– изучение документов; 

– опрос специалистов; 

– опросы населения и предполагаемых лиц, потерпевших от 

преступлений; 

– интервьюирование осужденных; 

– сравнительный анализ данных уголовной и административ-

ной статистики. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 

Личность преступника – собирательное понятие о лице, со-

вершившего преступление, привлеченного к уголовной ответ-

ственности, подвергнутого наказанию или освобожденного от него. 

В криминологии личность преступника – это элемент ее предмета; 
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модель изучения или, совершивших преступление; наличие соци-

альной патологии в человеке.  

Общественно опасная (криминогенная) личность – это лич-

ность с присущей ей повышенной вероятностью совершения пре-

ступления в силу определенных социологических и нравственно- 

психологических признаков. 

Личность преступника как теоретическая модель – представ-

ляет интерес для изучения криминогенных качеств личности и их 

характеристики, дифферецированности, оценки в целях принятия 

мер по их устранению. 

Исследование личности предполагает изучение:  

– времени, связанного с формированием личности и ее взаимо-

действием с конкретной жизненной ситуацией до и во время со-

вершения преступления; 

– поведения личности в процессе осуществления правосудия в 

связи с конкретно совершенным преступлением; во время отбыва-

ния наказания, в том числе в местах лишения свободы; 

– периода адаптации личности к новым жизненным условиям. 

Тип личности преступника связан с криминогенной характери-

стикой направленности совершенного преступления (корыстный, 

насильственный, устойчивой направленности к совершению пре-

ступной деятельности). 

Уровни личности преступника: 

1. Индивидуальный (личность конкретного преступника); 

2. Особенный (личность преступников, совершающих пре-

ступления определенного вида или группы: личность вора, мошен-

ника и т.п.) 

3. Общий (личность преступника, отражающая черты лиц, ви-

новно совершивших преступные посягательства). 

 

РАЗДЕЛ 6. ВИКТИМОЛОГИЯ 

Виктимология – учение о жертве преступления, наука о потер-

певшем, обладающем индивидуальной способностью стать жерт-

вой преступного насилия. 

Криминологическая виктимология – это учение:  

– о закономерность возникновения, существования, развития 

виктимности; 
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– вероятности определенных лиц и групп пострадать от обще-

ственно опасных посягательств; 

– о поведении жертв преступлений, их личностных особенно-

стях; 

– о методах защиты граждан от криминальных угроз. 

Виды криминологической виктимологии: 

–казусная (неправовая) – учение о жертве в области травмато-

логии, суицидологии; 

– деликтная (правовая) – учение о жертве противоправного по-

сягательства; 

– криминальная – многоотраслевое изучение проблем воздей-

ствия жертвы на факт совершенного преступления, возмещения 

вреда жертве. 

Предмет криминологической виктимологии: 

– причинно-следственные связи (отношения) между потерпев-

шим и преступником.  

Объект криминологической виктимологии: 

– любая личность, которой причинен моральный, физический, 

имущественный ущерб в процессе совершенного в отношении неѐ 

преступления, независимо от признания в установленном законом 

порядке лица потерпевшим или нет от преступного посягательства.  

Цель виктимологии криминальной: 

– установление характера виктимности потерпевшего в пре-

ступлении; 

– поведение лица, пресекающего преступление;  

– неспособность потерпевшего избежать преступного посяга-

тельства. 

Содержание виктимности – это наличие личности и ситуации, 

где характеристика личности зависит от ситуации.  

Личная (антропологическая) виктимность – это:  

– предрасположенность лица стать при определенных обстоя-

тельствах жертвой преступления;  

– неспособность лица избежать опасности в ситуации, где она 

могла быть предотвратима.  

Личная виктимность зависит от: 

– субъективных и объективных предрасположений личности; 

– неспособности личности противостоять преступнику. 
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Групповая виктимность – это:  

– вероятность стать жертвой преступления, характерная для 

определенных групп населения, объединенных по половому, про-

фессиональному, социальному или иным признакам. 

Жертва – физическое лицо, которому преступлением причинен 

физический, моральный или материальный вред.  

Жертвы преступлений классифицируются:  

– по направленности преступного посягательства (жертвы пре-

ступлений однородного объекта или определенных видов преступ-

лений); 

– по характеру причиненного вреда (материального, морально-

го, физического); 

– по степени осознания наступивших последствий (осознаю-

щие и неосознающие); 

– по психологическим критериям (с выраженными нравствен-

но-психологическими особенностями и с отклонениями в психике); 

– по биофизическим характеристикам (пол, возраст, состояние 

в момент совершения преступления). 

Жертвы преступлений характеризуются как: 

– случайные (специально не выбираемые); 

– неслучайные (выбор преступником жертвы по определенно-

му признаку); 

– виновные (характеризующиеся определенными намерениями 

или поведением); 

– неосторожные (игнорирующие очевидные факторы виктим-

ности); 

– самонадеянные (имеющие склонность к оценке факторов, 

повышающих вероятность оказаться жертвой преступления, но 

идущих на риск); 

– нейтральные, соучастники, провокаторы.  

 

РАЗДЕЛ 7. ТЯЖКАЯ НАСИЛЬСТВЕННАЯ  

ПРЕСТУПНОСТЬ. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА,  

СОВЕРШАЮЩЕГО ТЯЖКОЕ НАСИЛЬСТВЕННОЕ  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Насильственная преступность – категория преступлений, ха-

рактеризующиеся физическим насилием или угрозой его примене-
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ния над личностью; нарушением прав человека на жизнь, здоровье 

и интересы, охраняемые законом.  

Насильственная преступность – исторически изменчивое, 

уголовно-правовое явление, представляющее собой совокупность 

преступлений против личности, совершаемых с применением фи-

зического или психологического насилия и имеющих основой це-

лью – лишение человека жизни или причинение вреда его здоро-

вью, физической свободе, телесной неприкосновенности. 

Насильственная преступность – это совокупность лиц, совер-

шивших насильственные преступления за определенные период 

времени на определенной территории.  

Мотивационные признаки насильственной преступности:  

– мотив насилия; проявление повышенной жестокости; 

– средство достижения цели; 

– наличие вооруженности при совершении преступления; 

– проявление профессионализма.  

Объекты посягательств при совершении насильственных пре-

ступлений: 

– жизнь и здоровье человека; 

– половая неприкосновенность и сексуальная свобода лично-

сти; 

– телесная неприкосновенность граждан. 

– наличие аномальных проявлений у детей.  

Содержание личности насильственного преступника: 

– негативно-пренебрежительное отношение к человеческой 

личности; 

– стойкое антиобщественное настроение и наличие преступно-

го опыта; 

– низкий общеобразовательный и правовой уровни культуры; 

– рецидив преступлений.  

Типы насильственных преступлений: 

– с четко и устойчиво выраженной агрессивно-насильственной 

направленностью; 

– отрицательно характеризующиеся личности, нацеленность 

которых однозначна – совершение посягательств против личности 

у них явно не выражена; 

– ситуационные преступники, совершающие преступление 

впервые под воздействием отрицательной внешней ситуации.  
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Причины и условия насильственной преступности: 

– высокий уровень стрессовых ситуаций в обществе; 

– невысокий уровень жизни подавляющей части населения; 

– допустимость агрессивного поведения в конфликтных ситуа-

циях как следствие деформаций в духовно-нравственной сфере 

определенной части населения; 

– факты проявления склонности отдельных граждан к упо-

треблению спиртных напитков, наркотиков, курению, токсикома-

нии, негативные ситуации в семье; 

– виктимное поведение потерпевших; 

– слабый уровень выявления лиц, страдающих аномалиями 

психики; 

– латентность отдельных видов насильственных преступлений 

против личности; 

– неэффективный уровень реагирования правоохранительных 

органов на факты насилия против личности; 

– наличие незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ.  

Общая профилактика насильственных преступлений: 

– комплекс мер, направленных на борьбу с пьянством, алкого-

лизмом, наркоманией; 

– усиление контроля за соблюдением правил приобретения, 

хранения, учета огнестрельного оружия, взрывчатых веществ; 

– выявление и нейтрализация группировок, склонных к совер-

шению насильственных преступлений; 

– профилактическое воздействие на ранее судимых лиц за со-

вершение насильственных преступлений или склонных к агрессив-

ному поведению; 

– оперативное реагирование на заявления граждан об угрозах в 

их адрес совершения убийства, побоев, истязаний, телесных по-

вреждений; 

– своевременное выявление лиц, страдающих психическими 

заболеваниями и принятие к ним установленных законом мер.  
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РАЗДЕЛ 8. КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫЕ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА,  

СОВЕРШАЮЩЕГО КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Корыстно – насильственная преступность (насильственный 

грабеж, разбой; вымогательство, соединенное с насилием или 

угрозой применения насилия) – это совокупность совершенных на 

определенной территории за определенный период времени пре-

ступлений (лиц, их совершивших) с целью безвозмездного удовле-

творения имущественных потребностей виновных или иных лиц. 

Условия, способствующие совершению корыстно-

насильственных преступлений: 

– проблемы в уголовном законодательстве и в подзаконных ак-

тах; 

– проявление в среде определенной категории граждан культа 

наживы; 

– несовершенство технических и иных средств предупрежде-

ния, пресечения и предотвращения корыстно-насильственных пре-

ступлений.  

Мотивация корыстно-насильственной преступности: 

– стремление к наживе; 

– получение материальной выгоды. 

Типология личности корыстно-насильственного преступника: 

– корыстолюбивый тип (алчные и жадные люди, похищающие 

ценности ради их накопления); 

– утверждающий тип (лица, совершающие кражи, хищения с 

целью утверждения своей личности в глазах окружающих); 

– дезадаптированный тип (совершение краж, иных преступле-

ний имущественного характера для данной категории лиц является 

основным (единственным) источником получения средств к суще-

ствованию); 

– семейный тип (преступники, совершающие корыстные пре-

ступления в целях обеспечения нужд своей семьи); 

– алкогольно-наркотизированный тип (лица, находящиеся в 

патологической зависимости от алкоголя и наркотиков); 

– ситуационный тип (лица, использующие благоприятную си-

туацию для совершения преступления); 
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– неустойчивый тип (психологический облик этой категории 

лиц близок к ситуативному типу, но они и сами смогут создавать 

ситуацию, способствующую совершению преступления); 

– злостный тип (лица, создающие постоянно ситуации для со-

вершения преступлений); 

– особо опасный тип (лица, совершающие крупные махинации 

на больших территориях и в крупных отраслях хозяйства). 

Меры профилактики корыстно-насильственной преступно-

сти: 

– активизация проведения индивидуальной профилактики, в 

том числе среди мигрантов; 

– совершенствование технических мер в целях предотвраще-

ния преступлений; 

– улучшение деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с корыстно-насильственными преступлениями.  

 

РАЗДЕЛ 9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

Экономическая преступность – это совокупность преступле-

ний или лиц, их совершающих; посягающих на экономические ин-

тересы государства и граждан (глава 22 – «Преступления в сфере 

экономической деятельности» УК РФ). 

Виды экономической преступности в сфере: 

– кредита и финансов (ст. 172, 174, 174
1
, 176, 177, 185, 185

1
, 

186, 187, 191, 192 УК РФ); 

– внешнеэкономической деятельности (ст. 188–190, 193, 194 

УК РФ); 

– потребительского рынка (ст. 169–171, 171
1
, 173, 175, 178–

181, 183, 184 УК РФ); 

– банкротства (ст. 195–197 УК РФ); 

– налогов (ст. 198, 199, 199
1
, 192

2 
 УК РФ). 

 

К массовому виду экономической преступности относятся: 

– изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчет-

ных карт и иных платежных документов; 

– незаконный оборот драгоценных металлов, природных дра-

гоценных камней или жемчуга. 

Причины экономической преступности: 
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– нарушение принципа социальной справедливости в сфере 

производства и распределения; 

– игнорирование объективных экономических законов; 

– просчеты в сфере экономических преобразований.  

Условия экономической преступности: 

– недостатки организационного, правового, технического по-

рядка, стимулирующих действие субъективных и объективных 

причин преступности в сфере экономической деятельности; 

– недостатки в области контрольно-ревизионной деятельности; 

– просчеты в подборе, расстановке и воспитании квалифици-

рованных кадров. 

 

РАЗДЕЛ 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ  

С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

Наркотики – это:  

– средства (вещества), получаемые из растений или химиче-

ским путем, которые оказывают на организм человека возбуждаю-

щее или угнетающее действие, а также влекущие к их дальнейше-

му употреблению.  

Перечень распространенных наркотиков: 

– конопля, мак, кокаин и их производные; 

– химические синтезированные средства.  

Наркотическое средство (наркотики) – это: 

– наркотикоесодержащее растение или его часть; лекарствен-

ный препарат или вещество, признанное наркотическим средством 

уполномоченным органом государства и включенное в официаль-

ный список наркотических средств. 

Преступный оборот наркотических средств – это: 

– совокупность уголовно наказуемых общественно опасных 

деяний, выражающийся в культивировании растений, разработке, 

производстве, изготовлении, переработке, хранении, перевозке, пе-

ресылке, отпуске, реализации, распространении, приобретении, ис-

пользовании, ввозе на таможенную территорию или вывозе с та-

моженной территории, а также в уничтожении наркотических 

средств; 

– совокупность лиц, совершивших указанные деяния. 

Наркотизация населения – это: 
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– отрицательное влияние на физическое, психическое, нрав-

ственное состояние нации; 

– подрыв репродуктивной способности населения; 

– формирование условий для массового совершения преступ-

лений; 

– способствование насильственному характеру наркотического 

опьянения (одурманивания) личности; 

– воздействие на условия, влекущие расширение рынка, свя-

занного с оборотом наркотиков и оружия, активизацией контра-

банды;  

– создание питательной среды для повышенного социального и 

криминального риска.  

Содержание наркобизнеса как преступной деятельности вы-

ражается в: 

– незаконной торговле наркотическими средствами (наркоти-

ками); 

– контроле наркобизнеса над кредитно-банковской системой, 

связанной с наркотрафиком. 

К участникам преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков, относятся: 

– крупные наркодельцы; 

– лица, занимающиеся выращиванием наркотикосодержащих 

растений; 

– сбытчики – профессионалы. 

Типичная мотивация действий участников преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков: 

– стремление к обогащению; 

– личностное обеспечение наличием наркотиков для собствен-

ного потребления; 

– принадлежность к определенной социальной группе населе-

ния.  

Причины преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотиков: 

– влияние геополитических и географических факторов; 

– воздействие средств массовой информации на аудиторию со-

общениями об употреблении наркотиков определенной категорией 

известных населению лиц; 



20 

 

– ослабление социального контроля, связанного с противодей-

ствием распространению наркотиков;  

– проявление токсикомании в определенной среде несовер-

шеннолетних и молодежи; 

– наличие поверхностных разработок, методик своевременного 

выявления фактов потребления наркотиков, лечения наркоманов, 

осуществления психологической и социальной реабилитации 

наркоманов.  

Пути предупреждения преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков: 

– установление строгого государственного контроля за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ; 

– проведение активной работы в области сокращения больных 

наркоманией. 

Реализация мер, направленных на резкое сокращение правона-

рушений, связанных с оборотом наркотиков и психотропных ве-

ществ: 

– активизация пропаганды здорового образа жизни и достиже-

ния духовного комфорта личности; 

– установление усиленного пограничного контроля за движе-

нием транзитных грузов, миграционных потоков населения. 

Специальные меры предупреждения, направленные на ограни-

чение незаконного оборота наркотиков: 

– усиление международного сотрудничества в целях преду-

преждения и пресечения незаконного оборота наркотиков; 

– совершенствование уголовного законодательства в сфере от-

ветственности за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков; 

– усиление мер, направленных на осуществление контроля за 

участниками профессионального спорта с целью исключения упо-

требления ими психотропных веществ; 

– уничтожение посевов растений, запрещенных к возделыва-

нию как исходного материала для изготовления наркотикосодер-

жащих веществ; 

– усиление контроля за состоянием сохранности наркотиче-

ских и психотропных средств и правил их отпуска, а также иных 

психотропных препаратов. 
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РАЗДЕЛ 11. ПРЕСТУПНОСТЬ,  

СОВЕРШАЕМАЯ ЖЕНЩИНАМИ 

Женская преступность – это вид (часть) общей преступности, 

специфика которой определяется величинами, получаемыми в 

процессе изучения преступных деяний, совершаемых женщинами. 

Направленность и причины преступлений, совершаемых жен-

щинами: 

– корыстная мотивация; 

– влияние на совершение преступлений семейно-бытовых и 

социально-экономических осложнений; 

– изменение роли женщин в социальной сфере; 

– увеличение числа женщин, злоупотребляющих спиртными 

напитками, наркотическими веществами; 

– устойчивые отклонения в нравственной сфере. 

Женская преступность отличается от преступности, совер-

шаемой мужчинами, следующими особенностями: 

– масштабом, характером, последствиями совершенных пре-

ступлений; 

– способом и орудиями, используемыми при совершении пре-

ступления; 

– выбором жертвы в процессе подготовки и совершения пре-

ступления; 

– влиянием на преступные посягательства семейно-бытовых и 

иных обстоятельств жизни женщин. 

Предупреждение женской преступности выражается в сле-

дующем: 

– разработке программ, направленных на совершенствование 

сфер жизнедеятельности женщин; 

– улучшении организации и проведения воспитательной рабо-

ты, создании положительного микроклимата с учетом особенно-

стей поведения женщины в обществе (на производстве, в семье, 

быту); 

– необходимость активизации деятельности правоохранитель-

ных органов, направленной на предупреждение конкретных пре-

ступлений, совершаемых женщинами; 

– проведении активной социальной политики по адаптации 

женщин в обществе после отбытия меры уголовного наказания.  
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РАЗДЕЛ 12. ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И МОЛОДЕЖИ 

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не ис-

полнилось восемнадцати лет.  

Преступность несовершеннолетних и молодежи как состав-

ная часть общей преступности – это совокупность деяний, совер-

шенных лицами в возрасте 14–17 лет, 18–29 лет на определенной 

территории за конкретный промежуток времени.  

Возрастные особенности психики несовершеннолетних и мо-

лодежи, совершающих преступления: 

– ложное понимание нравственного долга; 

– неустойчивость психики; 

– некритичность оценок происходящего; 

– эмоциональная неуравновешенность; 

– повышенная возбудимость; 

– внушаемость; 

– правовая неосведомленность.  

Структура преступности, совершаемой несовершеннолетни-

ми и молодежью: 

– корыстные и корыстно-насильственные преступления; 

– преступления против жизни и здоровья; 

– преступления против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности; 

– преступления против собственности; 

– преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности; 

– преступления против порядка управления. 

Типы личности несовершеннолетнего преступника: 

– случайный (неблагоприятное стечение обстоятельств являет-

ся причиной совершения преступления); 

– неустойчивый (влияние других лиц влечет совершение пре-

ступления); 

– злостный (совершение преступления стимулируют – участие 

личности в криминальной группе, пренебрежение к общественно-

му мнению). 
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Недостатки в работе общеобразовательной школы, влияю-

щие на совершение преступлений несовершеннолетними: 

– отсутствие последовательной работы по формированию 

навыков самооценки поведения личности несовершеннолетнего; 

– слабая организация деятельности, направленной на закрепле-

ние в поведении личности несовершеннолетнего качества критиче-

ского отношения к антиобщественному влиянию и иным неблаго-

приятным жизненным ситуациям; 

– отсутствие последовательности в осуществлении мероприя-

тий по налаживанию правильных взаимоотношений между педаго-

гами и обучаемыми, что влечет к замкнутости личности и влиянию 

на нее отрицательной среды; 

– предвзятое отношение к проведению анализа результативно-

сти внешкольной работы, организации досуга обучаемых; 

– снижение активности педагогического коллектива в органи-

зации связи школы с семьями (родителями) подростков, относя-

щихся к категории неблагополучных. 

Ранняя профилактика преступности несовершеннолетних и 

молодежи включает в себя: 

– активизацию деятельности органов образования, комиссий 

по делам несовершеннолетних, решающих задачи по корректиров-

ке поведения несовершеннолетних и молодежи, и недопущению 

совершения с их стороны антиобщественных поступков; 

– привитие обучаемым необходимых нравственных понятий, 

навыков в разрешении сложных жизненных ситуаций; 

– развитие у несовершеннолетних и молодежи качеств невос-

приимчивости отрицательного давлении со стороны других лиц с 

целью вовлечения их в совершение правонарушений; 

– совершенствование деятельности органов опеки и попечи-

тельства в проведении индивидуальной профилактической работы 

с категорией несовершеннолетних лиц, склонных к совершению 

правонарушений; 

– привитие несовершеннолетним и молодежи уважения к закону. 

 

РАЗДЕЛ 13. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

Организованная преступность – вид уголовной деятельности, 

осуществляемый организованными преступными группами, орга-
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низациями и сообществами, которые обеспечивают противоправ-

ную деятельность с целью увеличения криминальных доходов и 

влияния на властные структуры.  

Признаки организованной преступности: 

– распределение ролей и функций; 

– устойчивый характер преступных групп; 

– постоянство преступной деятельности; 

– разнообразие преступной деятельности в экономике, финан-

сах и иных сферах; 

– коррумпированные связи с официальными структурами; 

– сращивание с общеуголовной преступностью; 

– распространение норм и традиций преступного мира; 

– подготовка и формирование преступных кадров; 

– жесткая внутренняя дисциплина и применение санкций за 

нарушение норм преступного мира; 

– вооруженность; 

– противодействие правоохранительным органам и другим ор-

ганам власти путем создания системы «разведки» и «контрразвед-

ки»; 

– объединение преступных групп в пределах региона или от-

расли производства; 

– раздел территории на сферы влияния, включая международ-

ные преступные связи; 

– создание материальных фондов для расширения преступной 

деятельности, подкупа должностных лиц, оказания помощи осуж-

денным членам преступной организации и их семьям.  

Структура организованной преступности состоит из групп: 

– безопасности; 

– обеспечения; 

– исполнителей. 

Виды организованной преступности по версии ООН: 

 – мафиозные семьи (существуют по принципу иерархии с 

присущими им нормами поведения, разнообразием противоправ-

ных действий); 

– профессионалы (организации их непостоянны без наличия 

жесткой структуры). 
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Характерные черты и особенности организованной преступ-

ности: 

– широкая распространенность с целью влияния на политику и 

сферы экономики; 

– повышенная прибыльность криминального бизнеса; 

– стремление к подмене функций государства; 

– обширная социальная база, ставящая целью вовлечение в 

преступность новых участников; 

– использование в процессе совершения преступлений совре-

менных технологий; 

– стремление к легализации преступных доходов и криминаль-

ной деятельности; 

– использование эффективной системы защиты от социального 

контроля; 

– активное проникновение во власть и бизнес; 

– использование при формировании отдельных организован-

ных преступных групп принципа этнической принадлежности; 

– стремление к повышению уровня организованности и ла-

тентности с использованием возможностей глобализации.  

Преступления, совершаемые организованной преступностью: 

– насильственные; 

– налоговые; 

– таможенные; 

– против правосудия, общественной безопасности и нрав-

ственности, здоровья.  

Основные виды преступной деятельности организованных со-

обществ: 

– нарко- и антикварный бизнес; 

– незаконная торговля дикими животными, автомобильный 

бизнес, торговля человеческими органами для трансплантации; 

– терроризм, разбой, грабежи; 

– хищение и незаконная продажа оружия; 

– вымогательство, похищение людей; 

– экспорт статического сырья вне рамок закона; 

– организованные нападения на грузы при их перевозках, про-

ституция, сутенерство; 

– контроль над банками и кредитно-финансовой системой; 
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– проникновение в законную(легальную) экономику. 

Организованная преступная группа – это устойчивая группа 

лиц, объединившихся для совершения преступлений и имеющая в 

своем составе организатора и руководителя. 

Влияние организованной преступности на процессы: 

– экономические, 

– социальные; 

– морально-психологические; 

– социально-культурные; 

– структурных элементов организованной преступности.  

Основные направления борьбы с организованной преступно-

стью:  

– выявление, предупреждение и пресечение деятельности пре-

ступных групп; 

– определение видов противоправной деятельности в целях 

влияния на нейтрализацию стратегии и тактики, планируемых к 

совершению организованных преступлений; 

– локализация влияние лидеров уголовной среды организован-

ной преступности; 

– выявление в целях пресечения каналов поступления и сбыта 

наркотиков, оружия, алкогольной продукции и иных противоправ-

ных действий; 

– оперативная разработка и документирование данных о нали-

чии организованных преступных групп и их коррумпированных 

связей; 

– выявление способов и методов, используемых преступными 

группами для защиты от нейтрализации их деятельности право-

охранительными органами.  

РАЗДЕЛ 14. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью – 

это объединение усилий государств, иных участников междуна-

родных отношений с целью выработки единых стандартов и норм в 

области приоритетных направлений по предупреждению преступ-

лений и борьбы с ними; совершенствованию деятельности судеб-

ных и правоохранительных органов, координации усилий по ока-
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занию помощи по уголовным делам, розыску преступников и ис-

правлению правонарушителей.  

Органы международного сотрудничества в борьбе с преступ-

ностью: 

– Генеральная ассамблея ООН 

– Экономический и Социальный Совет ООН 

– Комитет по предупреждению преступлений и обращению с 

правонарушителями ООН; 

– Международные конгрессы ООН по предупреждению пре-

ступности и обращению с правонарушителями; 

– Международные организации, имеющие в ООН консульта-

тивный статус: 

1. Международная ассоциация уголовного права; 

2. Общества-социальной защиты, криминологическое и пени-

тенциарное; 

3. Международная организация уголовной помощи (Интерпол) 

Международная преступность – это негативное социальное 

явление, которое причиняет вред обществу и состоит из совокуп-

ности совершенных преступлений на территориях государств. 

Преступления транснационального характера: 

– наносящие ущерб сотрудничеству государств или межгосу-

дарственным отношениям (терроризм, захват заложников, хищение 

ядерного оружия, угон самолетов); 

– наносящие ущерб экономическому, социально-культурному 

развитию государств и народов (фальшивомонетничество, контра-

банда, нелегальная иммиграция, посягательства на окружающую 

среду и на национально-культурное наследие народов, незаконные 

операции с наркотиками и психотропными веществами); 

– наносящие ущерб личности, личному и государственному 

имуществу, иным моральным и материальным ценностям; 

– иные преступления международного характера (столкнове-

ние морских судов, неоказание помощи на море, загрязнение моря 

вредными веществами, нарушение правил морских промыслов); 

– приведение в неисправность подводного кабеля. 

Международные преступления: 

– против мира (планирование, подготовка, развязывание, веде-

ние войны в нарушение международных договоров и соглашений); 
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– против человечности (убийства, проявление жестокости в 

отношении гражданского населения до или во время ведения вой-

ны); 

– военные преступления (нарушение законов или обычаев ве-

дения войны).  

Формы международного сотрудничества в борьбе с преступ-

ностью: 

– проведение взаимных консультаций по вопросам профилак-

тики правонарушений; 

– разработка программ и иных материалов по вопросам со-

трудничества в области предупреждения преступности; 

– обмен опытом практической организации и проведения рабо-

ты по предупреждению преступности; 

– выдача преступников другому государству, согласно заклю-

ченным и ратифицированным договорам или соглашениям; 

– подготовка кадров, передача специальных научно-

технических средств, предоставление экспертных услуг; 

– оказание помощи по уголовным, гражданским и семейным 

делам; 

– исполнение решений иностранных правоохранительных ор-

ганов по уголовным и гражданским делам. 

Правовая база международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью: 

– Конвенция ООН (Венская от 20.12.1988; Нью-Йорская от 

09.12.1999г., Палермская от 15.12.2000, Меридская от 09.12.2003); 

– Конвенции Совета Европы (Страсбургская от 08.11.1990, 

Шанхайская 2001г.; Варшавская от 16.05.2005); 

– соглашения в рамках СНГ (25 договоров по борьбе с пре-

ступностью). 
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