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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 использова‘ния в 

борьбе с преступлениями достижений других наук и самостоятельных 

методов изобличения преступников. Эту задачу выполнила 

криминалистическая наука, синтезирующая правовые и технические, 

естественно‘научные 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 возникно ‘вению 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 «кримино ‘логия» 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 шир‘оком 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 



где Кп  - коэффициен 

преступности,  Пз   – числ 

где С – удельный в 

вации преступности; u 

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.

 Уголовн

ая 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

 характеристи

ки 

(показатели) преступности 

Качественные

 характеристи

ки 

(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

 (относительн

ая преступность - абсолютная 

преступность = латентная 

преступность). 

Латентная: скрытая; 

скрываемая; пограничная. 

2. Коэффициент 

преступности – (уровень 

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 



преступности; криминальная 

активность). 

Коэффициент

 преступнос

ти рассчитывается по формуле: 

Пз X 100.000 (на 10; 1 

тыс.) т 

о

 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 

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: 

 

u 

ес   вида, 

рода, 

моти   C = * -

 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) 



 

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 

выявить различные закономерности ее 

увеличения или уменьшения, что позволяет 

выработать профилактические меры для 

борьбы с преступностью. 

позволяет преступности 

количественных 
характеристик 

времени, U1 – 

за предыдущие 

рассматриваемый период 

значение показателя U 

периоды времени. 

Сравнение 

 
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 



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, тогда 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. 



Тема №5. Причины, условия и механизм индивидуального 

преступного поведения. 

 

Вопросы лекции: 

1. Понятие причин и условий конкретного преступления, их взаимосвязь 

с причинами преступности. 

2. Социально-психологический механизм совершения конкретного 

преступления. 

3. Преступная микросреда и ее роль в формировании преступного 

поведения. 

4. Конкретная жизненная ситуация и ее роль в совершении конкретного 

преступления. 

 

1. Понятие причин и условий конкретного преступления, их 

взаимосвязь с причинами преступности. 

На причины преступности в целом оказывают огромное влияние 

противоречия социальной среды, а причины и условия конкретного 

преступления подвержены влиянию непосредственного окружения (макро и 

микро среды человека), в которой происходит его формирование.  

Существуют прямые и обратные связи зависимости преступности и 

конкретного преступления. 

 

Признавая индивидуальность каждого преступления и его причин 

необходимо выделять те механизмы, которые являются едиными для многих или 

даже для всех преступлений, с целью последующего воздействия на них и 

недопущения исполнения преступного деяния. 

  Причины и условия конкретных преступлений, коренятся в 

криминологической мотивации, которая складывается у лица постепенно под 

влиянием следующих групп факторов: 

Причины 

преступности 

Причины 

конкретного 

преступления 



1. формируются потребности, интересы, ценностные ориентации 

которые, искажаясь, образуют основу криминогенной мотивации, и ее 

внутреннее содержание (Клептоманы – люди психически больные и подвержены 

к совершению преступлений); 

2. непосредственно относятся к процессу совершения преступлений, то 

есть к использованию или сознанию криминогенной ситуации. 

Совершение самого преступления является результатом взаимодействия 

факторов образовавшихся под воздействием неблагоприятных и негативных 

нравственно-психологических свойств личности и внешних обстоятельств, 

образовавших криминогенную ситуацию. 

   

2. Социально-психологический механизм совершения конкретного 

преступления.   

Социально-психологический механизм совершения преступления – 

это система элементов, в которой движение одного или нескольких элементов 

вызывает движение остальных элементов и влечет новое поведение субъекта, как 

следствие предыдущих. 

При рассмотрении механизма преступного поведения учитывается, что 

внешняя для человека среда и его личные качества во взаимодействии 

определяют: формирование мотивации, принятие решения о совершении 

преступления, исполнение принятого решения, характер посткриминального 

поведения. При этом среда влияет на человека, его формирование и 

деятельность, а человек способен оказывать целенаправленное влияние на среду, 

изменять социальные условия. 

Проиллюстрировать эту схему можно следующим примером: 

сформировалась мотивация жить не хуже граждан с высокими доходами и 

добиться соответствующего материального уровня. Затем человек может 

принять одно из следующих решений: избрать законный путь достижения 

благополучия (например, окончить юридический факультет, изучить ино-

странные языки и поступить на высокооплачиваемую работу) либо встать на 

преступный путь обогащения (кража, вымогательство и т. п.). Однако это 

решение может быть не реализовано, например, в результате надежной охраны 



объекта планируемого посягательства. В случае совершения преступления на 

посткриминальном этапе решаются вопросы, связанные с использованием 

похищенного имущества, сокрытием следов преступления, и т. п. 

Мотивация включает процесс возникновения, формирования мотива 

преступного поведения и его цели.  

Мотив поведения — это внутреннее побуждение к действию, желание, 

определяемое потребностями, интересами, чувствами, возникшими и обост-

рившимися под влиянием внешней среды и конкретной ситуации. Вслед за 

мотивом формируется цель как предвидимый и желаемый результат 

определенного деяния. 

При принятии решения о совершении преступления происходит 

прогнозирование возможных последствий реализации возникшего желания, 

планирование поведения с учетом реальной обстановки, собственных 

возможностей и других обстоятельств, выбор средств. 

После того как у человека под влиянием ситуации и имеющихся 

потребностей, интересов, чувств возникла установка на определенное поведение, 

наступает некоторая задержка. Как правило, человек не действует сразу в 

соответствии с этой установкой, а соотносит ее с существующими в обществе 

моральными, правовыми и иными нормами, с общественным и групповым 

мнением, с мнением близких лиц. 

Кроме того, он учитывает объективные факторы, в том числе состояние 

внешнего социального контроля (система охраны объекта или состояние учета на 

предприятии и т. п.). Принимается во внимание также практика выявления, 

пресечения преступления, наказания виновных. При этом взвешиваются 

возможные выгоды и потери от преступления. Если, например, речь идет о 

хищении крупной суммы денег, а возможное наказание — это штраф в гораздо 

меньшем размере, то ясно, что такое преступление становится выгодным. На 

этой стадии существенное значение приобретают характеристики сознания 

личности, а также лиц и групп, в контакте с которыми находится человек или на 

которые он ориентируется. 

Таким образом, на стадии принятия решения возникающие желания еще 

раз соотносятся с установленными в обществе нормами поведения, взглядами, 



мнениями, возможными последствиями деяния.  

При задержке принятия решения может произойти отказ от совершения 

преступления. Если человек не отказывается от совершения преступления, он из-

бирает те средства достижения цели, которые кажутся ему в соответствующей 

обстановке наиболее подходящими, при этом учитывает и свои собственные 

возможности, и возможности соучастников, если таковые имеются. Так, не 

обладающий большой физической силой субъект или инвалид с травмированной 

ногой не станет совершать разбойное нападение, при котором необходимо 

подавить сопротивление жертвы и быстро скрыться с места преступления. 

Имеют значение и физические возможности личности, и профессиональные 

навыки, и иные факторы. 

Механизм преступного поведения может носить так называемый 

свернутый характер. Тогда акта задержки не происходит: человек сразу 

действует в соответствии с возникшей у него установкой. Принятие решения и 

выбор средств происходят мгновенно либо под влиянием ситуации, либо в 

результате воспроизведения ставших для данного лица привычными способов 

поведения в аналогичных обстоятельствах, либо под воздействием соучастников. 

В подобных случаях личностные характеристики как бы обнажаются. Внешние 

регуляторы поведения (мораль, закон и т. п.), если их содержание внутренне не 

усвоено личностью, в таких случаях не срабатывают. 

Свернутый механизм преступного поведения (без обдумывания решения, 

перебора вариантов достижения цели) отмечается нередко у лиц, которые не 

привыкли принимать взвешенные решения и обдумывать последствия. Часто это 

наблюдается у несовершеннолетних, лиц с невысоким уровнем интел-

лектуального развития либо отличающихся импульсивностью. Такой механизм 

характерен и для преступного поведения лиц, находящихся в нетрезвом 

состоянии. Тогда характеристики человека обнажаются и он наиболее полно 

проявляет себя со всеми сформированными у него потребностями, привычками 

поведения, установками. 

Вслед за принятием решения наступает стадия его исполнения. 

Фактическая реализация решения может отличаться от запланированной, 

например, при изменении внешней ситуации. Так, при активном сопротивлении 



потерпевшего грабеж может перерасти в разбой или, наоборот, последует отказ 

от доведения преступного намерения до конца. 

И состояние человека, и состояние внешней среды на разных стадиях 

преступного поведения не остаются неизменными. Важно выяснить: 

1)  под влиянием преимущественно чего сформировались мотивация и 

решение — устойчивых характеристик личности либо сложной, необычной си-

туации; 

2)  почему принято решение об избрании именно преступного варианта 

поведения; 

3) под влиянием каких обстоятельств принято решение именно о 

преступном поведении: вытекает ли оно из привычного для данного человека 

способа разрешения конфликтов или продиктовано необычной для него 

ситуацией, иными обстоятельствами. В том числе и такими, как неверие в 

возможность быстрой и эффективной защиты нарушенных прав законными 

средствами, незнание этих средств и т. п.; 

4) почему решение о совершении преступления было реализовано в 

соответствующей форме, каков характер отказа от доведения преступления до 

конца. 

На этапе посткриминалъного поведения преступник анализирует 

происшедшее, наступившие последствия, распоряжается приобретенным 

преступным путем имуществом, скрывает следы преступления, принимает меры 

к тому, чтобы его не разоблачили и не привлекли к уголовной ответственности. 

В том числе на этом этапе происходит отмывание, или легализация, преступных 

доходов. 

При анализе содеянного и наступивших последствий происходит 

сравнение достигнутого с желаемым. Все это вновь соотносится с нормами 

морали, права, общественным мнением, групповыми оценками. Человек может 

либо раскаиваться в содеянном (в том числе в результате такого раскаяния 

явиться с повинной), либо выработать систему защиты против разоблачения. 

Речь идет не только о фактической защите путем сокрытия следов преступления, 

устранения свидетелей и т. п. Кстати, эти действия порой планируются при 

принятии решения и являются неотъемлемой частью исполнения решения. 



Однако не меньшее значение имеет и система психологической защиты, 

выработка защитных мотивов. 

Нередко на допросах обвиняемые выдвигают именно эти защитные 

мотивы, которые могут существенно отличаться от побудительных, характерных 

для первого этапа механизма преступного поведения. Порой защитные мотивы 

вырабатываются как бы исподволь для данного человека, причем и он сам 

начинает верить в то, что руководствовался какими-то оправданными 

стремлениями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Преступная микросреда и ее роль в формировании преступного 

поведения. 

Преступная микросреда – это такие взаимоотношения между 

индивидами, которые вызывают у данных лиц сформированность 

индивидуального преступного механизма. 

На личность воздействуют и проявляются в конечном итоге в причинах 

Человек, совершающий преступление                 
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индивидуального преступного поведения факторы социальной среды, как на 

макроуровнях, так и на микроуровнях, тем более, что различия между микро- и 

макросредой относительны: то, что для одного индивида составляет круг его 

постоянного и непосредственного общения (микросреда), для другого есть 

обстоятельства макросреды. 

И макро-, и микросреда индивида изменяются, иногда существенно. 

Причем макросреда в своих изменениях сравнительно мало зависит от 

возможностей и желаний субъекта, хотя в современных условиях ее уже вряд ли 

можно признать консервативной (об этом свидетельствуют перемены в 

современной социальной обстановке). Что касается микросреды, то ее изменения 

зависят и от личных условий субъекта, и от объективных факторов: очевидно, 

что в течение жизни она расширяется с возмужанием и сужается с наступлением 

старости (хотя, естественно, и здесь могут быть различные варианты). 

Микросреде в механизме формирования личности принадлежит особая 

роль: микросреда опосредует влияние макросреды. Формирующие воздействия 

макросреды как бы проходят через фильтр микросреды, которая некоторым 

образом преломляет макровоздействия, в какой-то части «отсекает» их от 

индивида. Общество практически не может прямо и непосредственно 

воздействовать на индивида, который воспринимает ее влияние через 

непосредственный круг общения и индивидуальный опыт. 

Следовательно, в системе формирующих воздействий индивид ощущает 

таковые в их совокупном влиянии. Микросреда способна формировать взгляды и 

оценочные стереотипы, в том числе аморального и противоправного характера, 

ориентированные на определенные социальные группы (например, 

представленные в частном бизнесе). 

Микросреда, культивирующая антиобщественные установки, взгляды, 

представления, одобряющая антиобщественное и противоправное поведение, 

восстанавливающая личность против общества, превращается в криминальную 

среду. 

Нам следует рассмотреть основные составляющие микросреды, наиболее 

активно влияющие на формирование личности. Очевидно, что начать следует с 

семьи, которая не может быть нейтральной в становлении личности с момента ее 



появления на свет. Вообще влияние семьи, семейного воспитания неодинаково 

на различных этапах жизни человека: оно, как правило, наиболее значимо в 

детские и юношеские годы. Если семейное влияние положительное, то личность 

ребенка формируется в положительном плане (но, естественно, не всегда, если 

иные влияния окажутся сильнее). При негативном влиянии и результат чаще 

всего негативен. Во всяком случае связь недостатков семейного воспитания и 

правонарушающего поведения не только несовершеннолетних, но и взрослых 

лиц (т. е. на этапах, более отдаленных от детского и юношеского возраста) 

прослеживается и в многочисленных исследованиях, и в правоохранительной 

практике. 

Влияние семьи проявляется в двух вариантах: 

— путем целенаправленного педагогического, воспитательного 

воздействия, формирования у ребенка определенных моральных принципов и 

способов поведения; 

— в силу стихийного воздействия на личность такого образа жизни, 

который типичен для данной семьи. Негативное влияние на формирование 

личности в детском и юношеском возрасте оказывают многочисленные факторы, 

обстоятельства, составляющие начальный этап криминологической ситуации (то, 

что понимается под ситуативными, внешними факторами влияния на личность). 

К ним следует отнести: 

— негативные (аморальные, правонарушающие) формы поведения 

непосредственно в семейной среде: алкоголизм, пьянство, скандалы, драки, 

деспотизм старших и наиболее сильных физически членов семьи; 

— отсутствие психологического, эмоционального контакта между 

родителями и детьми, а также и между родителями, «воюющими» за 

расположение детей; 

— безнадзорность детей, т. е. невыполнение родителями, старшими 

членами семьи функции контроля за поведением детей; 

— искаженные представления о воспитании в детях «рыночной 

самостоятельности», что приводит к «газетному» и иному аналогичному бизнесу 

подростков, формированию у них представлений о всемогуществе денег и 

безразличии к способам их добывания. 



Следует отметить, что такой криминогенный фактор, как неполная семья, 

в определенной мере теряет свое особое значение. Например, в числе 

несовершеннолетних, осужденных за хищение государственного имущества, 40,9 

% воспитывались в полных, 48,2 % — в неполных семьях; осужденных за 

хищение личного имущества соответственно — 42,4 и 27,2 %; осужденных за 

хулиганство — 51,6 и 46,9 %. 

Вместе с тем все более явным становится негативное формирующее 

влияние так называемых благополучных семей, что и вызывает повышенный 

интерес к ним криминологов, резонно задающих вопрос: «А преступники из 

хороших семей... откуда они берутся?».
 

В действительности внешнее 

благополучие скрывает разлагающее влияние искаженных представлений о 

путях повышения материального благосостояния, ориентирование детей 

родителями на обогащение любыми путями и способами, воспитание их в 

системе антиобщественных ценностей. Именно из таких семей выходят 

законченные эгоисты, нередко жестокие, самолюбивые, с презрением 

относящиеся к окружающим, не умеющие и не желающие отказать себе в 

удовлетворении гипертрофированных потребностей. 

Важным фактором негативного формирования личности является также 

влияние ближайшего бытового окружения. Это друзья, знакомые, соседи и 

компании, с которыми субъект контактирует постоянно и непосредственно. 

В зависимости от превалирующих в бытовом окружении установок, 

направленности, систем ценностей, отношения к законопослушному поведению 

и т. д. оно может представлять собой криминогенную среду. 

Деформирующее воздействие на личность могут оказывать как 

отдельные лица, так и группы, в особенности построенные по национальному и 

клановому принципу. По степени криминогенности группы, оказывающие 

формирующее влияние на участников и непосредственно втягивающие их в 

совершение правонарушений и преступлений, делятся на следующие группы: 

1) предпреступные с отклоняющимся поведением асоциального 

характера, участники которых совершают аморальные поступки; с 

отклоняющимся поведением антиобщественного характера, участники которых 

совершают административные правонарушения; смешанного асоциального — 



антиобщественного характера, участники которых совершают и аморальные, и 

административно наказуемые действия; 

2) преступные, участники которых совершают преступления. Степень 

формирующих влияний в таких группах индивидуальна и существенно 

различается. По уровню криминогенности в предпреступных группах 

реализуется, условно говоря, подготовительный этап механизма преступления, а 

в преступных — заключительный (собственно криминальный). 

Влияние криминогенных групп особенно заметно в отношении 

несовершеннолетних. Это объясняется тем, что формирующие влияния наиболее 

значимы в раннем и юношеском возрасте, а также особыми психологическими 

функциями групп: они являются каналами информации межличностных 

отношений, видом эмоционального контакта и деятельности. 

Наряду с влиянием семьи, семейным воспитанием на личность 

оказывает воздействие и внесемейная среда. Недостатки общественно-

воспитательной работы приводят к тому, что негативные моменты семейного 

влияния, иного бытового окружения не встречают противодействия, не 

нейтрализуются. Это направление воспитательного воздействия необходимо 

реализовать в работе дошкольных учреждений, школ, профессиональных 

училищ и др. Общественное воспитание должно быть хорошо организовано и 

сориентировано не только на определенные группы (в том числе 

несовершеннолетних), но и на каждого субъекта индивидуально. В практике, 

однако, такое встречается далеко не всегда. 

Существенное криминологическое значение имеет формирование 

профессиональных интересов и склонностей у подростков и юношей. Если 

профессиональное самоопределение формируется в позитивном плане под 

воздействием родителей, школы, положительных элементов микросреды, то 

практически оно работает на законопослушность. Чем слабее субъект 

сориентирован на профессиональную занятость, чем более очевиден 

несерьезный подход к жизни, тем более возможна криминализация этого 

субъекта. В то же время субъект противоположного воспитания лучше 

противостоит негативным влияниям. 

Упущения в формировании профессиональной ориентации субъекта, 



воспитании у него нормального отношения к труду, что само по себе имеет 

негативное криминологическое значение, могут быть усугублены 

неблагополучием в трудовом коллективе. Последний не только принимает 

субъекта в число своих членов, он при нормальной постановке дела позволяет 

ему раскрыться как личности, почувствовать свою социальную значимость, 

установить множество личных контактов, обрести новое окружение и др. Но это 

бывает тогда, когда коллектив благополучный. 

К условиям негативного формирования личности следует также отнести 

плохое бытовое устройство (например, проживание в общежитии), 

невнимательность администрации и др. Дорогу негативным формирующим 

влияниям на личность открывает и плохое правовое воспитание. 

Специфическая роль в механизме преступного поведения принадлежит 

психическим аномалиям личности, однако, не исключающим вменяемости 

(в противном случае о преступлении речь не идет). Такие психические 

отклонения не обязательно включаются в механизм преступного поведения, но 

некоторые, очевидно, влияют на мотивационный и в целом криминогенный 

механизм. 

 

4. Конкретная жизненная ситуация и ее роль в совершении 

конкретного преступления. 

Под конкретной жизненной ситуацией понимается определенное 

сочетание объективных обстоятельств жизни человека, непосредственно 

влияющих на его поведение в данный момент.  

В криминологическом смысле конкретная жизненная ситуация – это 

событие или состояние, вызвавшее решимость совершить  общественно опасное 

действие, способствующее или препятствующее ему. Ситуация обычно 

предшествует преступлению, но может и сопровождать его совершение. 

Обстоятельства жизни человека, из которых складывается конкретная 

ситуация, весьма различны. Это может быть сравнительно длительное 

состояние (например, тяжелая обстановка в семье) или кратковременное 

событие (например, конфликт с хулиганом на улице), различные поступки 

других людей или положение, сложившееся в обществе.  



Ситуация может охватывать огромные территории (например, при 

преступлениях против мира и безопасности человечества) или ограничиваться 

квартирой (например, при бытовой ссоре).  

Продолжительное ситуации также различна: от нескольких секунд 

(дорожно-транспортное происшествие) до нескольких лет (конфликты на почве 

ревности или мести). 

Каждая жизненная ситуация имеет объективное содержание (оно 

определяется происходящими в действительности событиями) и субъективное 

значение (оно зависит от того, насколько данная ситуация важна с точки зрения 

интересов, жизненных планов и целей данного лица). Объективное содержание и 

субъективное значение ситуации могут подчас очень сильно расходиться. 

Например, различие во взглядах с собеседником субъект может воспринять как 

личное оскорбление, временные материальные трудности иные люди 

расценивают как жизненный крах и т.п. Важно отметить, что обычно человек 

поступает в соответствии не с ситуацией в ее объективном смысле, а со своим 

представлением о ней. Поэтому часто ситуация служит для него поводом к 

совершению преступления, хотя на самом деле она не содержала никаких 

провоцирующих моментов. 

Реагируя на сложившуюся ситуацию, человек действует в соответствии с 

особенностями своего характера, взглядов, ценностных ориентации. 

Непосредственным источником волевого акта, а следовательно, и самого 

преступления является взаимодействие конкретной жизненной ситуации и 

свойств личности преступника. Именно здесь лежит узловой пункт механизма 

преступного поведения. 

Конкретная жизненная ситуация может располагаться в различных 

звеньях механизма преступного поведения и играть разную роль. 

Во-первых, ситуация может быть источником мотивации преступ-

ления. Это встречается главным образом тогда, когда перед субъектом возникает 

трудная проблема, которую он может решить как законным, так и незаконным 

способом (так называемая проблемная ситуация). 

Проблемная ситуация — это совокупность обстоятельств, требующих 

выхода, незамедлительного принятия решения. Такая ситуация актуализирует, 



обостряет потребности и ведет к появлению мотивов, поступков, в том числе и 

преступных. Примерами могут быть материальные трудности, семейные или 

производственные нелады, острые ссоры и др. Иногда преступники сами создают 

проблемные (конфликтные) ситуации, а затем пользуются ими для сведения 

счетов с потерпевшими. 

Разновидность проблемной ситуации — конфликтная. Заметим, что с 

конфликта с окружающими начинаются очень многие насильственные 

преступления. Ссора в семье, приводящая к оскорблениям и насилиям над 

личностью, хулиганство, убийство из мести или на почве ревности, 

сопротивление представителю власти и т.п. — все это примеры различных 

конфликтов или действий, ими порожденных. Многие из них складываются 

задолго до преступления, а в нем лишь проявляют себя в наиболее резкой форме. 

По данным исследователей, конфликт лежал в основе 84% умышленных 

убийств, 78% причинения тяжкого и 86% менее тяжкого вреда здоровью, 

совершенных в семье и быту, а также 98% истязаний и 73% случаев хулиганства 

в квартирах и общежитиях. 

Во-вторых ситуация может означать создание возможностей для 

удовлетворения мотива поведения и достижения тех или иных целей. 

Представим себе человека, испытывающего нормальные материальные 

потребности. Как он может их удовлетворить? Это зависит от особенностей его 

личности (статус, способности и т.д.) и от конкретной жизненной ситуации, в 

которой он находится. Эта ситуация может быть благоприятной для него или 

неблагоприятной. Она открывает для человека законные возможности получения 

средств или блокирует их. Не исключено, что ситуация подсказывает ему и 

незаконный путь. 

Законные возможности могут быть недоступны человеку в связи с 

объективными причинами, например, экономическим положением в стране в 

целом или в данной отрасли хозяйства (закрытие предприятий, безработица), с 

административными препонами особенностями политической обстановки и т.д. 

Но могут быть и препятствия субъективного характера: недостаток образования 

у субъекта, его безынициативность, сложное семейное положение и др. 

Законных возможностей может и вообще не быть, например потому, что субъект 



ставит перед собой цели, запрещаемые законом. 

В такой ситуации у него вполне может возникнуть мысль об исполь-

зовании незаконных возможностей достижения намеченной цели.  

Временное использование незаконных возможностей свидетельствует 

большей частью о ситуативном преступлении, которое может и не повториться. 

Систематическое же использование выгодных ситуаций способно превратиться в 

образ жизни, что и происходит с преступниками-профессионалами, а также с 

деятелями организованной преступности. 

Социальный баланс между ситуациями, предоставляющими людям 

законные и незаконные возможности достижения своих целей, зависит от общей 

политической, социально-экономической, нравственной обстановки в стране. В 

кризисное время поле законных возможностей обычно сужается, в то время как 

незаконных — растет.  

В-третьих, конкретная ситуация может быть поводом для соверше-

ния преступления. В этой роли ситуация выступает главным образом при 

ситуативных, непредумышленных преступлениях, например когда ссора уже 

происходит и мотив (месть, ревность) имеется, но не хватает малой детали, 

которая разожгла бы пламя взаимной ненависти, превратила ее в трагедию. Здесь 

ситуация (произнесенное неудачное слово, случайное оскорбление, даже косой 

взгляд) играет роль «спускового крючка» оружия и происходит убийство, 

причинение вреда здоровью или иное преступление. 

Повод, как отмечалось, может быть выдуман или спровоцирован самим 

преступником, что часто встречается со стороны хулиганов и насильников. 

Повод возможен и в корыстных преступлениях, когда вещь «плохо лежит» и тем 

«провоцирует» субъекта, уже имеющего намерение что-нибудь украсть. 

Близка к роли повода ситуация в неосторожных преступлениях, когда она 

дезориентирует или даже подталкивает субъекта к необдуманным действиям. 

Таковы сложные аварийные ситуации на автотранспорте, в частности 

неправильное поведение пешеходов или встречных водителей. Нередки 

рискованные и опасные ситуации на охоте, при эксплуатации технических или 

природных объектов. 

В-четвертых конкретная ситуация может способствовать или пре-



пятствовать достижению преступного результата. Ситуация способствует 

этому, когда, например, налицо бесконтрольность имущества, бес-

хозяйственность, отсутствует охрана и нет сигнализации. Ситуация препятствует 

преступлению, если совершение его физически невозможно или чревато для 

преступника скорым разоблачением. Однако этот вопрос выходит за рамки 

данной темы и будет рассмотрен подробнее в параграфе об условиях, 

способствующих совершению преступления. 

Преступник, совершая преступление, всегда действует в определенной 

«криминальной» ситуации. Однако он привносит в нее свои личностные 

качества. 

Предкриминальная ситуация — это совокупность внешних для 

субъекта обстоятельств, непосредственно предшествовавших преступлению и 

взаимодействующих с личностными качествами субъекта, совершившего 

преступление. 

Ситуации, предшествующие преступлению, следует, исходя из их 

объективного содержания, разделять на криминогенные (содержащие 

объективные предпосылки преступления) и некриминогенные (нейтральные или 

даже создающие препятствия к совершению преступления). 

Предкриминальные ситуации криминогенного характера возникают в 

связи с различными обстоятельствами. Это могут быть ситуации: создаваемые 

специально самим преступником с целью облегчить совершение преступления; 

создаваемые преступником, но не специально для совершения преступления, 

однако детерминирующие его (например, приведение себя в состояние 

опьянения); возникшие в результате негативных действий других лиц (в том 

числе жертв преступления); возникшие по стечению случайных обстоятельств; 

вызванные стихийными явлениями. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема №6. Организация и методика криминологических исследований. 

 

Вопросы лекции: 

1. Понятие методики криминологических исследований. 

2. Система методов криминологических исследований. 

3. Уголовная статистика и ее роль в изучении преступности. 

4. Организация криминологических исследований. 

 

1. Понятие методики криминологических исследований. 

Методики криминологических исследований – это совокупность 

конкретных приемов, способов, средств - для сбора, обработки и анализа 

информации о преступности ее причинах и условиях, личности преступника и 

мерах противодействия с ней. 

Проведение конкретных криминологических исследований охватывает 

необходимый комплекс различных методов, которые позволяют разрешить 

сложные неординарные конкретно-индивидуальные задачи для установления той 

информации, которая позволит осуществить предупредительный результат. 

Задачей криминологических исследований - является получение 

достоверной и точной информации. Полученная информация должна быть 

основана на ряде криминологических признаков и система образующих связях и 

отношениях. 

С целью исследования общественной жизни, жизненной ситуации, 

обстоятельств развития человеческих отношений проводится изучение мнения 

населения, конкретных представителей групп населения по определенным 

взаимосвязям, а также проводится изучение и анализ документов, правовых 

актов и иной информации дающей возможности сделать выводы. 

Полученные результаты, выводы их качество и объем обусловлены 

организацией проводимых исследований и их процедурами. 

     

2. Система методов криминологических исследований. 



В систему методов криминологических исследований теория и практика 

вносят: 

1. метод системного анализа – то есть такая совокупность средств и 

приемов, используемых для подготовки и обоснования выводов, решений по 

конкретным проблемам. Это метод основан на математических и иных 

количественных показателях. Возможно построение обобщенной модели 

отображающей взаимосвязи реальной ситуации; 

2. статистический метод – это метод, исследующий количественные и 

качественные показатели преступности и личности участников преступлений; 

3. метод моделирования – это способ исследования процессов, явлений 

или систем объектов путем построения и изучения и изучения предполагаемых 

моделей информации; 

4. документальный метод – то есть изучение документов содержащих 

информацию представляющую интерес в исследование; 

5. социологические методы: 

1) анкетный метод – это опрос предположительного числа лиц, по 

специально разработанной письменной анкете; 

2) интервью – представляет собой беседу с одним из участников событий. 

В данной беседе, задаются вопросы с учетом возможной аудио и видео записи и 

получаются ответы с фиксацией для последующего изучения; 

3) наблюдение – это процесс визуального наблюдения обстановки; 

4) эксперимент – то есть научно поставленный опыт; 

6. метод экспертных оценок – сопоставление и анализ собранной 

информации и фактов экспертами криминологами и иными экспертами 

(психологами, социологами, политологами).  

7. психологические методы: тестирование; проведение экспериментов, 

провокация ситуаций.  

Статистические методы в криминологии: 

Статистика — один из методов познания состояния и развития со-

циальных явлений. Преступность — это массовое социальное явление. Поэтому 

именно с помощью статистического метода можно собрать и обобщить 

информацию о количественных характеристиках преступности, ее причинах и 



условиях, о личности преступника. Эта информация позволит обнаружить 

закономерности, типические черты изучаемых явлений, зависимости между 

изменениями одних и других. В результате можно получить необходимые 

данные для разработки различных мер предупреждения преступности, для 

оценки эффективности действующей системы мер борьбы с ней. 

Статистический метод в криминологических исследованиях включает в 

себя, как правило, три этапа.  

Первый этап — сбор необходимой первичной массовой информации. 

Исследователь может получить ее из статистических карточек и статистических 

отчетов, имеющихся в органах МВД, прокуратуре, юстиции и суда, а также из 

материалов анкетирования, интервью, уголовных дел, эксперимента и т. д. 

Второй этап заключается в сводке и группировке (классификации) всей 

массы собранных данных первичного учета. На этом этапе первичные данные 

систематизируются, подсчитывается их количество и затем группируются по 

различным признакам (например по видам преступлений, по полу и возрастным 

группам), проводится подсчет по этим признакам, что сводится воедино в 

статистическом отчете, таблицах, схемах, диаграммах. 

Различают три вида группировок: 1) типологические, 2) вариационные, 3) 

аналитические. 

Типологические группировки — это группировки, распределяющие 

изучаемую совокупность на однородные в качественном отношении типы 

(например группировки по видам преступлений, по месту совершения 

преступлений).  

Вариационные группировки распределяют исследуемые явления по 

количественному (варьирующему) признаку. Этот вид группировок применяется 

при изучении возрастного состава преступников, сроков лишения свободы, 

рецидива и т. д.  

Аналитические группировки ставят перед собой цель установить 

взаимосвязь между изучаемыми явлениями, например между преступностью и 

пьянством, преступностью и семейным положением, преступностью и 

образованием и т. д. 

Третьей, завершающей стадией (этапом) статистической работы является 



анализ собранных и сгруппированных данных о преступности при помощи 

обобщающих показателей. Он представляет собой процесс и результат 

сравнения, изучения полученных первичных и сгруппированных цифровых 

данных, их обобщения для установления взаимосвязей и закономерностей 

криминологически значимых явлений и процессов. Абсолютные величины, даже 

будучи сгруппированными, часто не позволяют выявить реально существующие 

взаимосвязи. Поэтому прежде, чем приступить к логическому и качественному 

анализу разгруппированных абсолютных данных (величин), необходимо 

привести их в сравнимый вид, т. е. преобразовать в обобщающие показатели. 

Последние в статистике подразделяются на средние и относительные. В 

криминологических исследованиях средние показатели применяются весьма 

редко (например, для определения средних сроков наказания, среднего возраста 

преступников, средних сроков прохождения уголовных дел в судах). 

Относительные показатели используются в криминологии для характеристики 

как количественной, так и качественной стороны преступности. К ним относятся 

коэффициент преступности, удельный вес или процент того или иного вида 

преступлений, темпы роста и темпы прироста преступности и т. п. 

Выполнение описательной задачи криминологического исследования 

завершается вычислением комплекса показателей, характеризующих состояние 

преступности, ее структуру, характер и динамику за ряд лет; дается ее 

количественно-качественная характеристика. После этого переходят к 

выполнению аналитической задачи, собственно анализу. Он состоит в 

интерпретации полученной цифровой информации, в ходе которой 

формулируются выводы о существующих связях и зависимостях между теми и 

другими явлениями и процессами; соотносятся полученные данные с уже 

имеющимися и доказанными и т. д. На этой основе вырабатываются 

рекомендации и предложения по повышению эффективности борьбы с 

преступностью. 

Единый учет преступлений как система статистического наблюдения 

преступности в РФ. Правовая база, основные положения и принципы единого 

учета преступлений. Основные документы единого учета преступлений. 

 Единый учет преступлений в нашей стране в опытном порядке вводился 



в 30-е годы, но фактически был оформлен в 60-е. В середине 50-х годов 

появились первые более или менее системные попытки регистрации не только 

уголовных дел и осужденных, как это было раньше, но и преступлений. Их учет 

утвердился в 1961 г. после вступления в силу нового уголовного 

законодательства. В 1965 г. была принята первая инструкция о едином учете 

преступлений, которая трижды переиздавалась с существенными дополнениями 

и изменениями, а в 1998 г. после принятия УК РФ утверждена новая инструкция. 

Однако основная суть единого учета преступлений, действующего более 35 лет, 

остается практически неизменной. 

Единый учет преступлений заключается в первичном учете и реги-

страции выявленных преступлений, лиц, их совершивших, и уголовных дел. 

Система учета основывается на регистрации преступлений по моменту 

возбуждения уголовного дела и лиц, их совершивших, по моменту утверждения 

прокурором обвинительного заключения, а также на дальнейшей корректировке 

этих данных в зависимости от результатов расследования и судебного 

рассмотрения дела. Упомянутая корректировка допускается лишь в пределах 

года, являющегося законченным отчетным периодом. 

Правила единого учета распространяются на все правоохранительные 

органы, имеющие право на возбуждение и расследование уголовных дел: органы 

прокуратуры, внутренних дел, таможенной службы и других, за некоторыми 

исключениями, связанными со специфической деятельностью. Это касается 

ФСБ, военной прокуратуры и суда (по делам частного обвинения). 

Преступления, по которым следствие и дознание производятся органами 

безопасности и военной прокуратуры, первичный учет и регистрация 

преступлений осуществляются на общих принципах, но только этими органами 

(т.е. сведения о преступности за их пределы не выходят). Это делает учет 

преступлений неполным. 

Первичный учет преступлений осуществляется путем заполнения 

документов первичного учета (статистических карточек): 

— на выявленное преступление (Ф. 1); 

— о результатах расследования преступления (Ф. 1.1); 

— на преступление, по которому лицо, его совершившее, установлено 



(Ф. 1.2); 

— на лицо, совершившее преступление (Ф. 2); 

— о движении уголовного дела (Ф. 3); 

— о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов 

преступной деятельности (Ф. 4); 

— о результатах рассмотрения дела в суде (Ф. 6). 

Заполнение карточек (или внесение аналогичной информации на 

магнитные носители) осуществляется по месту возбуждения уголовного дела, 

ведения следствия и дознания. А регистрация преступлений, лиц, их 

совершивших, и уголовных дел, а также ведение статистической отчетности по 

преступности в целом осуществляют только органы внутренних дел. 

Учет преступлений ведется путем заполнения карточки на выявленное 

преступление (Ф. 1). Она и углубляющая ее карточка о результатах 

расследования преступления (Ф. 1.1) содержат более 300 социальных, 

криминологических, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, 

криминалистических, организационных и иных юридически значимых признаков 

в текстуальном изложении, а также в кодах для возможного использования на 

ЭВМ. Кроме этого, в карточках применяются методы сжатия информации, 

позволяющие умножить число отражаемых признаков. Скажем, в п. 19 (он же 

код) формы 1 указывается один признак «место совершения преступления» с 

добавлением (по справочнику № 2). А в этом справочнике приводятся 105 

признаков, уточняющих место совершения преступления. В статистических 

карточках Ф. 1 и Ф. 1.1 используются десять справочников из имеющихся 13: (№ 

1) — классификатор отраслей хозяйства, содержит 286 признаков; (№2) — место 

совершения преступления — 105 признаков; (№ 3) — предмет преступного 

посягательства или преступного оборота — 103 признака; (№ 4) — оружие, 

боеприпасы и взрывчатые материалы — 60 признаков; (№ 5) — национальность 

— 130 признаков; (№ 6) — страны (государства) — 208 признаков; (№ 7) — 

валюта — 50 признаков; (№ 8) — наркотические и сильнодействующие вещества 

— 96 признаков; (№ 9) — социальное положение -- 22 признака и т.д.  

Статистическая информация может быть расширена также путем 

наложения кодов. Своеобразным справочником является УК РФ. В форме 1 в п. 



13 (он же код) отмечается квалификация преступления, которая кодируется по 

статьям Особенной части УК РФ, а их 256 наименований. Аналогичный метод 

применен и в других статистических карточках. 

Таким образом, общее число сведений о выявленном и раскрытом 

преступлении, которые отражаются в статистических карточках, содержит около 

1500 признаков, текстуальных и закодированных для работы как вручную, так и 

на ЭВМ. В этих карточках мы можем найти краткое описание преступления, его 

квалификацию и категорию, место, способ, орудия и средства совершения 

деяния, объект (отрасль, сфера) и предмет посягательства, характеристику лица 

(группы) совершившего деяние, мотивы преступления, материальный ущерб, 

кем выявлено и расследовано деяние, движение дела и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема №7. Криминологическое прогнозирование и планирование 

преступности. 

 

Вопросы лекции: 

 

1. Основы криминологического прогнозирования. 

2. Основы криминологического планирования. 

3. Особенности криминологического планирования на отдельном 

объекте и в районе. 

 

1. Основы криминологического прогнозирования. 

Прогнозирование преступности — это предвидение вероятностных 

изменений тенденций и закономерностей преступности в будущем. 

Основная цель прогнозирования преступности — это установление 

наиболее общих показателей, характеризующих развитие (изменение) 

преступности в будущем, выявление ее отрицательных и положительных 

тенденций и отыскание на этой основе способов изменения или стабилизации 

этих тенденций в нужном для общества и государства направлении. Прогноз 

преступности по существу служит основой всей организации борьбы с 

преступностью, осуществляемой не только государственными органами, но и 

общественными организациями. Это важный этап планомерной борьбы с 

преступностью, ибо только на основе прогноза можно решать вопросы принятия 

заблаговременных решений относительно действия на преступность, ее виды и 

причины, порождающие их. 

Степень вероятности прогноза преступности зависит от учета различного 

рода факторов, используемых при прогнозировании. Это означает, что при 

прогнозировании нужно учитывать и изучать не только статистические данные о 

преступности и лицах, совершающих преступления, но и данные, 

характеризующие развитие (изменение) других социальных явлений и 



процессов, так или иначе влияющих на преступность. Речь идет о причинах и 

условиях преступности. В частности, при прогнозе преступности нельзя не 

учитывать такие факторы, как рост и снижение уровня благосостояния 

населения, расслоение населения на имущих и малоимущих, безработицу, 

миграцию, состояние нравственности, отношение населения к нормам права, к 

деятельности правоохранительных органов и др. 

Необходимость увязки прогнозирования преступности с другими 

социальными факторами обусловливается многообразными связями и 

взаимозависимостью самого объекта прогнозирования — преступности. При 

таком положении чрезвычайно трудно добиться абсолютно точного прогноза в 

данной области, да и вряд ли это будет возможно в будущем. Однако это не 

означает нецелесообразности составления прогнозов преступности. Для 

повышения степени вероятности прогноза необходимо дальнейшее развитие 

математического аппарата многофакторного анализа. В настоящее время в этом 

направлении проделана некоторая работа, но решение главных проблем — 

задача будущего. Трудности, с которыми приходится сталкиваться ученым и 

практикам при исследовании влияния комплекса взаимосвязанных факторов на 

преступность, заставляют их прибегать в основном к содержательному 

(качественному) анализу, выделяя при этом наиболее значимые, решающие 

факторы. 

Прогнозирование преступности может осуществляться: на уровне 

преступности в целом; на уровне определенной категории преступности 

(рецидивной, корыстной, транспортной и т. д.); на уровне отдельных видов 

преступлений (вымогательства, убийства, бандитизма и т. п.). 

Прогнозирование может быть осуществлено в рамках различных 

социальных групп, сформированных по таким признакам, как образование, 

семейное положение, возраст, профессия и т. д. По масштабам территории 

прогнозы распространения преступности могут быть классифицированы на 

прогнозы преступности в масштабе района, города, области, края, республики. 

В зависимости от продолжительности прогностического периода 

прогнозы преступности могут быть краткосрочными (до 3 лет), среднесрочными 

(до 5 лет) и долгосрочными. Долгосрочные прогнозы определяют стратегию 



борьбы с преступностью. Для повседневной практики этой борьбы, для 

выработки более эффективных мер предупреждения преступлений необходимы 

более конкретные и сравнительно кратковременные прогнозы состояния, 

динамики и структуры антиобщественных явлений. 

К краткосрочным прогнозам преступности следует отнести прогнозы на 

срок до 3 лет включительно. В этих пределах оценку будущей преступности 

можно дать более однозначно, так как за такой период в обществе вряд ли могут 

произойти какие-либо существенные изменения. 

Наиболее целесообразным видом среднесрочного прогнозирования по 

срокам являются пятилетние прогнозы. К долгосрочным прогнозам 

преступности можно отнести прогнозы на срок 15-20 лет. Именно за этот период 

завершается в основном демографический цикл, охватывающий воспроизводство 

населения в течение одного поколения, нравственное и профессиональное 

формирование личности. В течение указанного срока обычно завершается и 

технический цикл развития хозяйства. 

Кроме общего прогнозирования преступности самостоятельное значение 

имеет индивидуальное прогнозирование. Прогнозирование индивидуального 

преступного поведения в отличие от прогнозирования преступности вообще в 

настоящее время недостаточно разработано теоретически, а на прикладном 

уровне делает по существу лишь первые попытки. 

Методологическое обоснование возможности прогнозирования поведе-

ния человека связано с детерминистической концепцией поведения, рас-

сматриваемого в качестве результата сложного взаимодействия личности, среды 

и конкретной жизненной ситуации. Безусловно, сложная сущность человека, 

различные свойства его природы обусловливают трудности методологии 

познания и прогнозирования поведения, затрудняют практическое их 

осуществление, но не делают таковые невозможными. 

Индивидуальное прогнозирование преступного поведения может 

применяться лишь в отношении лиц, которые в прошлом уже совершили 

преступления или допускали иное антиобщественное поведение. Роль 

индивидуального прогнозирования преступного поведения состоит именно в 

том, чтобы из указанного контингента лиц определить тех, в отношении которых 



необходимо вести индивидуальную предупредительную (профилактическую) 

работу, чтобы не допустить совершение ими преступления. 

В России на практике применяют так называемый интуитивный прогноз в 

отношении тех или иных лиц, скомпрометировавших себя антиобщественным 

поведением. Зная свойства таких лиц, среду, в которой они находятся, 

практические работники своевременно проводят профилактическую работу, 

предотвращая тем самым совершение ими преступлений. За рубежом для 

индивидуального прогнозирования используют специальные прогностические 

таблицы. 

Методы, применяемые при прогнозировании преступности, довольно 

многочисленны и в ряде случаев отнюдь не специфически криминологические. 

Наибольшее распространение при прогнозировании преступности получили 

такие методы, как метод экстраполяции, моделирования, экспертных оценок и 

метод социального экспериментирования. 

Для предсказания изменений в динамике и структуре преступности 

наиболее часто используется в настоящее время метод экстраполяции. Он 

предназначен для поиска показателей будущего исходя из того, что тенденции 

прошлого и настоящего будут действовать и в дальнейшем. Анализ показателей 

динамики преступности и отдельных ее видов за ряд предшествующих лет 

позволяет выявить тенденцию изменения данных показателей (уменьшение или 

увеличение коэффициента преступности). На основании этого посредством 

специальных математических расчетов можно определить, как будут изменяться 

коэффициенты в будущем. Недостаток данного метода состоит в том, что до на-

стоящего времени четко не определены сроки, в течение которых 

прогнозируемые показатели обнаруживают высокий уровень достоверности. 

Кроме того, метод экстраполяции дает достаточно точные результаты при 

условии относительной стабильности действия факторов. Как правило, этот 

метод применяется только при краткосрочном прогнозировании ( на срок до 3 

лет). 

Более сложен метод моделирования. Он предполагает построение 

количественной модели преступности, отражающей ее зависимость от действия 

ряда факторов. Подставив в модель значение факторов преступности на 



планируемый период, определяют будущее состояние преступности. Сложность 

этого метода состоит в недостаточном знании факторов преступности и 

механизма их действия, степени связи этих факторов с преступностью. 

Однако такие модели построить можно. В частности, возможен прогноз 

преступности на основе демографртческого прогноза изменений в численности и 

структуре населения. Данные о социально-демографическом составе 

правонарушителей накладываются на предполагаемую демографическую 

структуру, и в результате определяется вероятный уровень преступности. 

Точность подобных предвидений можно увеличить посредством со-

четания методов экстраполяции и моделирования с методом экспертных оценок. 

Он заключается в сборе мнений специалистов о возможном изменении 

тенденций и закономерностей преступности на планируемый период. 

Существуют строгие процедуры сбора мнений экспертов, их анализа и расчета 

экспертных оценок. Наибольшей популярностью среди методов экспертизы 

пользуется так называемый дельфийский метод (метод Дельфи), разработанный 

в США. 

Метод социального экспериментирования в силу ограничения 

практического и нормативного характера применяется редко и в определенных 

пределах, например при прогнозировании рецидива в исправительных колониях. 

Применение экспериментального метода возможно лишь тогда, когда 

выполняются следующие требования: 1) строгое соблюдение законности; 2) 

наличие научно обоснованной гипотезы; 3) выбран типичный объект 

эксперимента; 4) предоставлен определенный период времени, обеспечивающий 

возможность глубокой проверки выдвинутых гипотез и предложений; 5) наличие 

разрешения соответствующих органов. 

 

2. Основы криминологического планирования. 

Прогнозирование преступности теснейшим образом связано с пла-

нированием борьбы с преступностью, хотя они и отличаются по целям и задачам. 

Прогнозирование преследует целью выявить возможные варианты изменения 

преступности в будущем, обстоятельства, которые могут способствовать 

сокращению ( либо, наоборот, увеличению) преступности; план устанавливает, 



что в связи с этим надо сделать, в какой срок, какие нужны ресурсы, средства и т. 

д. Прогнозирование преступности предшествует формированию плана во 

времени, определяет его сущность и содержание. 

Прогнозирование является научной основой для составления планов 

борьбы с преступностью, планов предупреждения преступности. Причем 

имеется прямая связь между надежностью прогноза и обоснованностью плана: 

чем точнее прогноз, тем больше оснований для обеспечения оптимальности 

плана. 

План — это документальное решение, программа, состоящая из заданий 

и показателей, реализация которых призвана обеспечить достижение конкретных 

целей. В нем предусматриваются мероприятия, сроки и исполнители, 

содержаться указания на средства и пути его выполнения. В отличие от прогноза 

план имеет значительно большую степень точности показателей и 

предусматривает именно конкретный перечень мероприятий, которые должны 

привести к реализации целей, вытекающих из прогноза. 

Планы по борьбе с преступностью включают в себя отдельные ме-

роприятия экономического, идеологического, организационно-управленческого 

или иного характера, которые призваны устранять либо минимизировать 

факторы преступности, действующие на федеральном, региональном и местном 

уровнях. Так, резкое увеличение в структуре населения региона числа лиц, не 

работающих и не имеющих постоянного места жительства, в ряде случаев 

требует проведения плановых мероприятий в целях предупреждения возможных 

преступных проявлений в их среде. 

Планирование борьбы с преступностью может быть нескольких видов. 

Специальные ведомственные планы (например планы отдельных 

правоохранительных органов), предусматривают систему различных 

мероприятий, дифференцированных применительно к различным видам 

преступлений, специфическим криминогенным группам, сферам общественной 

жизни и т. д. 

Большое значение имеют также межведомственные планы по пре-

дупреждению (или по борьбе) с преступностью. Его специфика состоит в том, 

что с его помощью обеспечивается взаимосвязь, взаимосогласованность 



действий различных субъектов профилактики, которые в большинстве случаев 

не находятся в иерархических отношениях. 

Наибольшую результативность в сфере борьбы с преступностью, как 

показал опыт 80-90-х гг. XX в. в нашей стране, давало комплексное социально-

экономическое планирование, содержащее в качестве своей органической части 

криминологический план. В нем предусматривался комплекс мероприятий 

экономического, социального, организационного, идеологического и иного 

порядка, направленный на нейтрализацию разнообразных факторов, 

обусловливающих количественные и качественные показатели преступности 

текущего периода. 

Внедрение в практику борьбы с преступностью плановых начал есть 

реальный поворот к повышению ее эффективности. Планирование позволяет 

осуществлять предупредительную деятельность не стихийно, от случая к случаю, 

а на базе целенаправленных мер, с учетом конкретных условий, возможностей и 

средств различных социальных общностей. На основе планов объединяются и 

координируются усилия всех органов и организаций, прямо или косвенно 

участвующих в борьбе с преступностью. 

До недавнего времени указанное планирование разрабатывалось на срок 

до 5 лет. Начиная с 1993 г. в России стали использовать федеральные программы 

по усилению борьбы с преступностью сроком на два года. На региональном 

уровне субъекты федерации принимают свою программу, которая действует, как 

правило, в течение одного года. 

Общей целью планирования борьбы с преступностью на всех уровнях 

организации общества должна являться стабилизация, достижение и сохранение 

тенденции снижения преступности и позитивное изменение ее характера и 

структуры в планируемый период. 

 
 

3. Особенности криминологического планирования на отдельном объекте 

и в районе. 

Криминологическое планирование - это целенаправленный процесс 

выработки плана, в котором на основе целей и задач в сфере борьбы с 

преступностью намечаются пути и средства их решения, нормативного, 



информационного, организационного, методического и ресурсного обеспечения 

на определенный период времени. Планирование осуществляется на разных 

уровнях и реализуется в комплексных планах профилактики правонарушений, а 

также в ведомственных планах правоохранительных органов применительно к их 

задачам и функциям. 

Наиболее распространенным видом планов деятельности по 

предупреждению преступлений длительное время были комплексные планы 

профилактики правонарушений. Они составлялось и реализовывались в 

масштабах республик, краев, областей, городов, районов, а также отдельных 

отраслей народного хозяйства. Система комплексного планирования 

профилактики преступлений имела, таким образом, не только территориальный, 

но и ведомственно-отраслевой подход. Планы включали мероприятия, 

направленные главным образом на устранение причин и условий совершения 

правонарушений и развитие всего антикриминогенного потенциала региона либо 

отрасли народного хозяйства. В настоящее время предпринимаются 

значительные усилия по восстановлению в стране системы такого планирования. 

Его основная задача состоит в том, чтобы объединить разрозненные 

усилия разнообразных субъектов предупреждения преступлений и направить их 

в единое русло целенаправленной деятельности по более эффективному 

использованию своих возможностей в сфере борьбы с преступностью. 

Комплексный подход позволяет заложить в основу деятельности 

субъектов профилактики слаженность в работе, последовательность выполнения 

профилактических мероприятий, взаимодействие, координацию и единство 

действий всех исполнителей в соответствии с предусмотренными сроками. 

Комплексное планирование позволяет учитывать в сложной и многообразной 

деятельности конкретное решение вопросов, связанных с применением 

организационных, хозяйственных, правовых, воспитательных и иных факторов. 

Составной частью системы планирования мер по борьбе с преступностью 

является разработка ведомственных планов правоохранительных органов. 

Существующий в этих органах порядок планирования определен их 

нормативными актами. Планы ориентированы не только на решение вопросов 

борьбы с преступностью, но и на всю совокупность мер по охране правопорядка 



на обслуживаемой правоохранительным органом территории. 

Методика планирования предполагает совокупность аналитического, 

прогностического этапов подготовки планов и этапа разработки конкретного 

планового решения, включающего цели, систему мер, время их выполнения, 

перечень исполнителей и т.п. 

Важной составной частью таких планов являются мероприятия по борьбе 

с преступностью. Обоснованно составленный план должен соответствовать 

прогнозируемой структуре преступности и отвечать условиям рационального 

распределения имеющихся сил и средств. В качестве основы планирования 

целесообразно избирать наиболее неблагоприятный вариант прогноза, с тем 

чтобы при всех условиях добиться положительного конечного результата. В 

любом случае в разделах этих планов должны предусматриваться меры по 

борьбе с насильственными, корыстными, корыстно-насильственными 

преступлениями, преступностью среди несовершеннолетних и рецидивной 

преступностью. Главное здесь не только правильно оценить криминогенную 

обстановку, но и предусмотреть в качестве резерва меры, способные обеспечить 

нормальное развитие событий в случае наступления неблагоприятных 

изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Лекция № 8 

 

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 изнасилования 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. 



Тема №9. Криминологическая характеристика и предупреждение 

корыстных и корыстно-насильственных преступлений. 

 

Вопросы лекции: 

1. Общее понятие корыстной и корыстно-насильственной преступности.  

2. Причины и условия, способствующие совершению корыстных и 

корыстно-насильственных преступлений. 

3. Личность корыстного и корыстно-насильственного  преступника. 

4. Основные направления предупреждения корыстной и корыстно 

насильственной преступности. 

 

1. Общее понятие корыстной и корыстно-насильственной преступности.  

Корысть – это одна из возможных мотиваций поведения человека по 

достижению имущественно-количественной заинтересованности в обладании 

предметами, вещами, средствами и т.д. 

Корысть как признак преступного поведения – одна из мотиваций 

преступного поведения состоящая в стремлении наживы, обогащения путем 

совершения преступного деяния. 

Корысть в уголовном праве выступает в качестве квалифицирующего 

признака. 

Корыстная преступность – это совокупность преступлений совершаемых 

с целью безвозмездного удовлетворения имущественных потребностей 

виновного лица или других лиц. 

Корыстно-насильственная преступность – это совокупность 

преступлений совершаемых в целях обогащения с использованием насилия как 

средства преодоления препятствий в случае нежелания жертвы расстаться со 

своим имуществом. 

К корыстным преступлениям следует относить умышленные деяния, 

предусмотренные гл. 21 УК Российской Федерации. При криминологической 

характеристике основным объединяющим элементом таких преступлений в 

одной группе является незаконное обогащение за счет нарушения права 

собственника, а также незаконное использование или распоряжение чужим 



имуществом. 

В 2000 г. зарегистрировано 1 млн 576 тыс. таких преступлений. По 

данным специальной переписи осужденных, за преступления против 

собственности отбывают наказание 60% всех осужденных. 

Самыми распространенными в этой группе преступлений являются 

хищения (кража, грабеж, мошенничество, разбой), вымогательство, 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (угон).  

Кражи. В общем количестве корыстных преступлений примерно 74% 

составляют кражи. В 2000 г. в Российской Федерации зарегистрировано 1 310 

079 таких преступлений, темп прироста данных преступлений по отношению к 

1999 г. составил 7,3%. Примерно 70% краж чужого имущества совершается в 

городах и поселках городского типа. 

Удельный вес квартирных краж составляет 27% по отношению к общему 

числу зарегистрированных краж чужого имущества. Как показывают 

выборочные исследования, по времени суток большая часть (свыше 70%) 

квартирных краж совершается в утренние и дневные часы (с 8 до 18), тогда, 

когда большая часть населения находится вне дома (на работе, в учебных 

заведениях и т. д.). В группе совершается около 15% краж этого вида. 

В последнее время получили большое распространение кражи из дачных, 

садоводческих товариществ и кооперативов. Анализ статистических данных 

показывает, что к совершению преступлений на дачных и садоводческих 

участках чаще всего причастны местные жители — 84,5% , ранее судимые — 

43,7%, несовершеннолетние — 27,5%. Почти половина краж на территориях 

дачных массивов совершается группами, состоящими из 2-3 человек. 

Раскрываемость данных преступлений составляет меньше 35%. Зачастую 

регистрируются только кражи, к которым причастны лица, задержанные за 

совершение других преступлений. 

Кражи транспортных средств. Однако целесообразно здесь же 

разграничеть и преступления, связанные с неправомерным завладением 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угоны). Как 

показывают исследования, более половины уголовных дел о незаконном 



завладении транспортными средствами, направленных в суды, составляют 

угоны. Такое соотношение не случайно и объясняется в первую очередь 

трудностями в доказывании корыстной цели при завладении автотранспортом. 

В большинстве случаев это преступление совершается группой лиц 

(примерно в 7 из 18 случаев). Группы, занимающиеся кражами автомобилей, 

имеют, как правило, межрегиональные связи. Похищенный транспорт чаще всего 

подвергается изменению: перекрашивается, перебиваются номера двигателя, 

кузова, меняется государственный регистрационный номер, подделываются 

документы. Иногда транспортное средство попросту разбирается на детали 

(22%). В большинстве случаев такие кражи совершаются ночью, с 22 до 6 ч 

(65%). В качестве канала сбыта преступники нередко используют коммерческие 

автомагазины. 

Мошеннические посягательства. Следует учитывать высокую 

латентность таких преступлений, что объясняется тем, что потерпевшие 

зачастую не осознают противоправного характера действий виновного либо, 

осознав это, не обращаются в правоохранительные органы из-за нежелания 

скомпрометировать себя. 

Почти половина этих преступлений совершается в группе, что в оп-

ределенной степени объясняется особенностями способа совершения 

мошенничества. Проще ввести потерпевшего в заблуждение с помощью 

преступной группы, где роль каждого заранее определена. 

Грабежи. Каждый третий грабеж совершается на улицах, в парках и 

скверах. Как правило, это безлюдные улицы, глухие дворы и неосвещенные 

общественные места. В настоящее время участились случаи нападения в 

подъездах домов и лифтах, а также на шоферов такси и водителей личного 

транспорта. Преимущественное время совершения этих преступлений — 

вечернее и ночное. 

Разбои. Примерно 80% разбоев совершаются в городах и поселках 

городского типа, каждое пятое разбойное нападение — на улице. Особенно 

настораживает рост количества разбойных нападений с применением 

огнестрельного оружия. Следует также отметить относительно высокий процент 

совершения разбойных нападений в группе — 36%. Предметом этого вида 



преступлений чаще всего являются деньги, ювелирные изделия, предметы 

одежды и т. д. 38% разбойных нападений совершаются в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Вымогательство. В 2000 г. в стране было зарегистрировано 12 547 

вымогательств. Темп прироста по сравнению с 1999 г. составил 14,1%. Следует 

учесть при этом высокую латентность этого вида преступлений. По некоторым 

оценкам, она достигает 50%, а организованных видов — 70%. Вымогательством 

охватываются почти все виды торговли, бытового обслуживания, перевозки 

грузов автотранспортом, в значительном размере «челночный» бизнес, мелкое и 

среднее предпринимательство, жилищно-обменная сфера. 

 

 2. Причины и условия, способствующие совершению корыстных и 

корыстно-насильственных преступлений. 

1. Материальная нужда; 

2. Криминогенная роль социально-экономического неравенства; 

3. Ослабление государственного и социально-правового контроля за 

экономической деятельностью личности; 

4. Устаревшая и с множеством недостатков нормативная база в борьбе с 

корыстной преступностью; 

5. Недостатки деятельности правоохранительных органов. 

Поскольку побудительной силой человеческой активности служат 

потребности, а возможность их удовлетворения определяется социальными 

отношениями, местом индивидов в системе общественного производства, 

включая распределение и потребление, то противоречие между осознанными 

потребностями людей и возможностями их удовлетворения является одним из 

основных источников преступности. Следует также отметить, что в 

детерминации корыстной преступности решающим обстоятельством выступает 

не сам по себе уровень удовлетворения материальных потребностей, а степень 

различий в их удовлетворении разными социальными группами, т. е. 

имущественное неравенство. 

В настоящее время в условиях перехода к рынку имущественное 

расслоение значительно увеличивается. Имущественное неравенство порождает 



в конечном итоге корысть как социально-психологическое явление. 

Имущественное неравенство обостряет вышеназванное противоречие, так 

как суживает легальные возможности удовлетворения материальных 

потребностей. Потребность материального порядка формируется под 

воздействием достатка наиболее обеспеченных слоев населения, а возможность 

легального удовлетворения определяется рамками доходов той социальной 

группы, к которой индивиды относятся.  

Постоянный же рост числа безработных в последнее время еще более 

ограничивает возможности удовлетворения материальных потребностей 

значительной группы населения правомерным путем. 

Далее, противоречие между официальными нормами поведения и 

фактическим поведением части населения объясняет, почему отдельные 

индивиды решаются на совершение преступления. Широкое распространение в 

настоящее время незаконного бизнеса, приносящего огромные доходы, 

порождает представление о дуализме существующих норм и законов. 

Отмечающийся сейчас процесс «овеществления» общественных от-

ношений, преобладания материальных ценностей над духовными способствует 

развитию антисоциальной направленности личности.  

Корыстная ориентация лиц, совершающих имущественные преступления, 

формируется под влиянием неблагоприятных факторов социальной среды. В 

семье, например, могут иметь место отрицательные примеры отношения к чужой 

собственности со стороны родителей и других лиц в ближайшем окружении, 

атмосфера приобретательства, ориентация только на материальные блага, 

наличие эгоистических взглядов, снисходительное отношение к имущественным 

правонарушениям и т. д. 

К тому же в настоящее время увеличивается число случаев жестокого 

обращения с детьми, что приводит к интенсивному «вытеснению» детей и 

подростков из семьи на улицу и дает толчок новому увеличению 

противоправного поведения несовершеннолетних, чаще всего имущественного 

характера. Проведенные исследования свидетельствуют, что степень влияния 

семейного неблагополучия у подростков, совершивших имущественные 

преступления, выше, чем у других несовершеннолетних преступников. 



Следует подчеркнуть особую криминогенность такого фактора, как 

воздействие на несовершеннолетних преступных элементов, обучающих их 

приемам совершения имущественных преступлений, поскольку эта категория 

преступников обладает высоким уровнем профессионализма. Показательно, что 

60% карманников стали таковыми при активном содействии рецидивистов. 

Роль криминогенного фактора приобрела деятельность СМИ, состоящая 

в культивировании «воровской» идеологии. Речь идет о романтизация 

преступной жизни и морали, изображение преступника чуть ли не героем 

общества на страницах публикаций. Это приводит к тому, что среди населения, в 

особенности молодежи и подростков, негативное социальное поведение 

приобрело привлекательность. 

Широкое распространение торговли на улицах частными лицами создает 

благоприятную обстановку для реализации предметов и ценностей, добытых 

преступным путем.  

Определенное значение для совершения имущественных преступлений 

имеет поведение самих потерпевших. Значительная часть уличных грабежей 

осуществляется в отношении лиц, находящихся в сильной степени опьянения 

или легкомысленно принимающих приглашение незнакомых людей отправиться 

к ним в гости. По-прежнему встречаются факты, когда потер певшие сами 

создавали обстановку, облегчающую доступ преступникам в жилище: оставляли 

ключи в легкодоступных местах, открытыми форточки и окна и т. д. 

 

3. Личность корыстного и корыстно-насильственного  преступника. 

   Личность корыстного преступника – характеризуется повышенной 

потребностью к обладанию чужим имуществом, наживы имущества не в 

качестве необходимого, а в качестве повышения своего достатка. 

Личность корыстно-насильственного преступника – отличается тем, что 

удовлетворение от корысти в совершении преступления не позволяет 

преступнику получить полную физическую удовлетворенность и проявляется 

данное чувство с преодолением сопротивления жертвы.  

Корыстные (имущественные) преступления совершают в основном 

мужчины. Удельный вес женщин в кражах, мошенничествах, разбоях, грабежах, 



угонах, вымогательствах сравнительно невелик. Среди названных преступлений 

они составляют самый высокий процент в кражах чужого имущества (12%), 

самый низкий — в разбойных нападениях (6,5%). Не во всех видах краж и 

мошенничествах женщины являются непосредственными исполнителями. Чаще 

всего, особенно это характерно при совершении корыстно-насильственных 

преступлений, женщины выполняют лишь роль пособниц, находясь с 

исполнителем в близких отношениях. 

Среди участников имущественных преступлений преобладают лица в 

возрасте от 18 до 30 лет. В кражах и грабежах относительно высока доля участия 

несовершеннолетних: они составляют примерно 32% (кражи сотовых 

телефонов). Общая же тенденция для возрастного состава расхитителей за 

последние 5 лет — увеличение доли лиц старше 30 лет. По социальной при-

надлежности самый высокий процент составляют рабочие. Это характерно для 

всех видов рассматриваемых преступлений. 

Другой по величине социальной группой являются учащиеся. 

Наибольший процент они составляют в грабежах (19%). Особо следует отметить 

наметившуюся в последние 5 лет тенденцию резкого возрастания числа лиц 

трудоспособных, но нигде не работающих и не учащихся. Данная тенденция 

наиболее характерна для грабежей и разбойных нападений. 

Характерными особенностями участников грабежей и разбоев являются: 

устойчивое ведение паразитического образа жизни, отсутствие какой-либо 

определенной профессии, постоянного места работы, определенного места 

проживания. Это лица, в основном нигде не работающие либо находящиеся на 

случайных, временных работах. Среди преступниц часто встречаются женщины, 

занимающиеся проституцией, сводничеством. 

Для данной категории лиц характерен относительно высокий процент 

общего и специального рецидива. Так, в разбойных нападениях лица, ранее 

совершавшие преступления, составляют примерно 40%. 

В целом лицам, совершающим имущественные преступления, свой-

ственны такие нравственно-психологические признаки, как односторонняя 

примитивно-потребительская ориентация, преувеличенное представление о роли 

материальных благ, негативное отношение к интересам общества и отдельных 



граждан, слабая адаптация к социальной среде, отрицание многих ее ценностей. 

Лица, совершившие квартирные кражи, с большим пренебрежением 

относятся к социальным нормам и этическим ценностям, их социальная 

адаптация хуже, чем у других категорий воров. По психологической 

характеристике и степени выраженности личностных свойств они наиболее 

близки к лицам, совершившим насильственные преступления. Это объясняется в 

определенной степени тем, что в преступлениях квартирных воров есть 

элементы насилия, но это насилие применяется не к конкретному физическому 

лицу, а к тому, что мешает овладеть имуществом (замки, двери и т. д.). Очевидно 

поэтому некоторые квартирные кражи легко перерастают в грабеж, разбой, а 

иногда и в убийство, т. е. квартирный вор психологически готов к применению 

насилия в том случае, если это поможет ему захватить чужое имущество. 

Что же касается корыстно-насильственных преступников, то наиболее 

характерной их чертой являются импульсивность поведения и низкий 

самоконтроль, которые могут приводить к внезапным агрессивным поступкам.  

Корыстно-насильственные преступники — наиболее неуправляемые в 

силу своих психологических особенностей, выделяющих их из всех остальных 

преступников, что снижает эффективность профилактирующих воздействий. 

  

4. Основные направления предупреждения корыстной и корыстно 

насильственной преступности. 

Предупреждение имущественных преступлений связано прежде всего с 

совершенствованием существующих общественных отношений, главным 

образом в сфере производства и распределения, повышением материального 

благосостояния населения. В обществе с рыночной экономикой имущественное 

неравенство как одно из основных противоречий в детерминации корыстной 

преступности является неизбежным и неустранимым. Однако и в этих условиях 

возможно определенное сглаживание, нейтрализация неравенства. Деятельность 

государства при этом должна заключаться в создании условий для многообразия 

и широкой доступности легальных способов достижения материального 

благополучия, в воспитании такой личности, для которой правомерный путь 

достижения своих целей является единственным, в создании и охране таких 



общественных отношений, при которых каждый человек способен позаботиться 

о себе самостоятельно, создать условия для собственной жизнедеятельности и 

жизнедеятельности своих детей. Государство должно оказывать более интен-

сивную помощь лишь тем лицам, которые в силу определенных причин 

оказались в затруднительном положении, например инвалидам, детям-сиротам, 

многодетным и малообеспеченным семьям, безработным и т. д. 

Основная тяжесть по осуществлению специально-профилактических 

мероприятий по предупреждению имущественных преступлений ложится на 

органы внутренних дел. 

Подразделения вневедомственной охраны производят установку средств 

сигнализации и несут охрану на договорной основе квартир и других мест 

хранения имущества собственников; проводят обследование состояния 

технической укрепленности охраняемых объектов; осуществляют на охраняемых 

объектах установленный пропускной режим, контроль за ввозом и вывозом 

материальных ценностей; устанавливают на контрольно-пропускных пунктах 

приборы и приспособления для обнаружения похищаемой продукции; 

взаимодействуют с жилищно-коммунальными службами по защите подъездов 

жилых домов от проникновения посторонних лиц (домофоны, кодовые замки и 

иные технические устройства); осуществляют оперативное реагирование на 

срабатывание охранной сигнализации на объектах собственности, пресечение 

краж и задержание лиц, их совершающих. 

С учетом интересов профилактики краж, грабежей и разбойных на-

падений как наиболее распространенных видов преступлений определяется 

дислокация постов и маршрутов патрулирования сотрудников патрульно-

постовой службы, проверяются наиболее вероятные места совершения 

преступлений, укрытия и места концентрации лиц с устойчивым 

противоправным поведением. 

В связи с тем что значительная часть посягательств на имущество 

совершается подростками, особое значение приобретает профилактическая 

работа с ними. Подразделения по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних в необходимых случаях оказывают им помощь в 

социально-бытовом устройстве; направляют в органы здравоохранения для 



оказания медицинской помощи подростков, употребляющих спиртные напитки, 

наркотические, психотропные и другие средства, вызывающие одурманивание; 

посещают несовершеннолетних правонарушителей по месту их жительства, 

учебы, работы; проводят воспитательные беседы с ними, родителями и иными 

лицами, отвечающими за воспитание и поведение подростков; контролируют 

поведение несовершеннолетних, осужденных условно или с отсрочкой 

исполнения приговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема №10. Криминологическая характеристика и предупреждение 

экономических преступлений. 

 

Вопросы лекции: 

1. Общее понятие экономической преступности. Состояние и тенденции в 

развитии экономической преступности. 

2. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в 

сфере экономики. 

3. Личность преступника, совершающего экономические преступления. 

4.Основные направления предупреждения преступлений в сфере 

экономики. 

 

1. Общее понятие экономической преступности. Состояние и тенденции в 

развитии экономической преступности. 

В отечественной криминологии экономическая преступность стала 

предметом достаточно пристального исследования лишь в конце 80-х гг. XX в. В 

настоящее время можно говорить о законодательном, «ведомственном» и 

научном понимании экономической преступности. 

Экономическая преступность – это совокупность уголовно-наказуемых 

деяний совершаемых в сфере экономической деятельности государства, в сфере 

производства, распределения и потребления товаров и услуг, которые причиняют 

вред как выраженный в материальном отражении так и в государственно 

идеологическом. 

Для экономических преступлений характерна изначально только 

корыстная мотивация которая приобретает узкую направленность на изъятие или 

сокрытие материальных средств в сфере отношений с государством. 

С позиции законодателя, к экономическим преступлениям относятся все 

преступления, предусмотренные в разделе «Преступность в сфере экономики». 

Это преступления против собственности (гл. 21), преступления в сфере 

экономической деятельности (гл. 22) и преступления против интересов службы в 



коммерческих и иных организациях (гл. 23). 

Ведомственный подход к определению экономической преступности 

нашел отражение в Указании МВД России № 1/1157 от 28 января 1997 г. «О 

порядке определения экономической направленности выявленных 

преступлений». В названном Указании выделяется три группы преступлений 

экономической направленности, охватывающие составы преступлений, 

изложенные в 67 статьях УК РФ. К ним отнесены преступления в сфере 

экономической деятельности, преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях, преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, а также некоторые преступления против собственности, 

хищения или вымогательство радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, преступления в сфере компьютерной 

информации, халатность и ряд других преступлений при условии их совершения 

специальными субъектами. 

Что же касается научного понимания сущности и особенностей эко-

номической преступности, то в отечественной криминологии существует 

множество подходов к определению этого понятия, от предельно широкого (все 

преступления, затрагивающие любые виды экономических отношений) до 

специфически узкого (бизнеспреступления). 

Представляется возможным назвать следующие интегративные признаки 

экономических преступлений: 1) совершение этих деяний в сфере 

экономической деятельности, т. е. деятельности, связанной с производством, 

обменом, распределением и потреблением материальных благ и услуг; 2) 

причинение вреда охраняемым законом экономическим интересам граждан, 

хозяйствующих субъектов и государства; 3) совершение таких преступлений, как 

правило, лицами, включенными в систему экономических отношений, на 

которые они посягают; 4) умышленный и, как правило, корыстный характер пре-

ступлений.  

Характерными особенностями современной экономической преступности 

в России являются: 1) ее организованный характер; 2) сращивание ее с 

общеуголовной, в том числе насильственной преступностью; 3) связь 



экономической и коррупционной преступности. В начале 90-х гг. произошел 

резкий рост экономической преступности. По данным МВД РФ, организованная 

преступность в России на рубеже веков контролировала до 40-45% частных и 

60% государственных предприятий, а также до 80% банков. 

Экономическая преступность стала более организованной и про-

фессиональной. Преступные группировки распространили свое влияние прежде 

всего на ключевые отрасли и направления хозяйственной деятельности. 

Характерной особенностью экономической преступности является ее 

высочайшая латентность. Причины латентности экономической преступности 

весьма многочисленны и разнообразны, имеют как объективный, так и 

субъективный характер. Поэтому отношение к показателям официальной 

статистики об уровне экономической преступности должно быть достаточно 

критическим. 

В 1994 г. в России было выявлено 124,2 тыс. преступлений в сфере 

экономики, а в 2001 г. — 382,4 тыс. преступлений. Таким образом, за эти годы 

рост зарегистрированной экономической преступности произошел в 3,3 раза. 

Аналитики современной экономической преступности в России 

выделяют ряд наиболее опасных направлений криминализации экономической 

деятельности. К ним относятся: 1) сфера кредитно-денежных отношений и 

банковской деятельности; 2) рынок ценных бумаг; 3) сфера 

внешнеэкономической деятельности; 4) потребительский рынок; 5) сфера 

приватизации государственного и муниципального имущества; 6) сфера 

налогообложения. 

В сфере кредитно-денежных отношений и банковской деятельности 

нужно отметить такие преступления, как хищения, совершаемые нередко с 

участием банковских служащих, мошеннические финансовые операции, 

незаконное получение и использование кредитов, злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности, отмывание «грязных» денег, 

изготовление поддельной отечественной и иностранной валюты а также ценных 

бумаг и ряд других опасных преступлений. 

Легализация преступно приобретенного капитала или так называемое 

«отмывание грязных денег» является острой криминологической проблемой, 



имеющей всеобщее значение. Не случайно государства — члены Совета Европы 

подписали 8 ноября 1990 г. в Страсбурге Конвенцию об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. В мае 2001 г. Рос-

сия ратифицировала Страсбургскую Конвенцию, и был принят Федеральный 

закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем». 

Высокую общественную опасность, обусловленную большим коли-

чеством потерпевших и размерами материального ущерба, представляют 

преступления на рынке ценных бумаг, связанные с финансовым 

мошенничеством. За период с 1991 по 1995 г. крупными мошенничествами на 

рынке частных инвестиций был причинен ущерб в размере 1,9 трлн. рублей. 

Потерпевшими от этих преступлений оказались более 735 тыс. граждан. Было 

выявлено 170 мошеннических фирм. 

Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности харак-

теризуется увеличением нелегальной и полулегальной утечки российских 

ресурсов в денежной и товарной формах за пределы страны и 

неконтролируемого ввоза на территорию России и реализации потребительских 

товаров (в большинстве — некачественных), особенно продуктов питания. 

Российское государство несет колоссальные потери от незаконного 

вывоза капиталов за рубеж, а также от невозвращения из-за границы валютной 

выручки, полученной от товарных операций. Отток капиталов в 2001 г. 

превышал $20 млрд. По экспертным оценкам, экспортерам удается «прятать» за 

рубежом до 30% валютной выручки. 

В сфере потребительского рынка по-прежнему распространенным 

преступлением остается обман потребителей. Если в 1993 г. было выявлено 15 

тыс. таких преступлений, то в 2000 г. — около 85 тыс. Другим 

распространенным преступлением является незаконное предпринимательство. За 

1997-2000 гг. было зарегистрировано более 24 тыс. таких преступлений. 

Характерным и одним из наиболее опасных и распространенных 

проявлений экономической преступности в странах с развитой рыночной 

экономикой является осуществление различными, подчас весьма изощренными 

способами уклонения от уплаты налогов. Финансовый ущерб от налоговых 



преступлений, как правило, превышает ущерб от других видов преступлений в 

сфере экономической деятельности. По различным оценкам, в результате 

массового уклонения от уплаты налогов государство ежегодно недополучает до 

30% причитающихся к оплате обязательных платежей. Уголовная статистика 

фиксирует ежегодное увеличение уголовных дел, возбужденных по обвинению в 

уклонении от уплаты налогов. 

2. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в 

сфере экономики. 

В развитых экономических странах экономические корыстные пре-

ступления являются преобладающими. Для современного периода России, 

который по-прежнему можно определить как переходный от командно-

административного социализма к обществу, базирующемуся на рыночной 

экономике, характерно существование множества различных факторов, 

способствующих наличию и расцвету преступности в экономической сфере. 

Среди обстоятельств общесоциального характера, определяющих 

современную экономическую преступность в России, можно выделить:  

1) издержки и грубые просчеты экономической политики переходного 

периода, экономически и социально немотивированный радикализм и 

непоследовательность в осуществлении реформ;  

2) необоснованное и преждевременное отстранение государства от 

публично-правового регулирования экономических отношений в условиях 

становления рынка; недостатки существующей системы государственного 

контроля;  

3) необоснованную либерализацию правового регулирования, отставания 

правового обеспечения хозяйственной деятельности;  

4) организационно-экономическую и социально-экономическую 

неподготовленность хозяйствующих субъектов и населения, отсутствие у 

большинства граждан навыков экономического поведения в новых условиях;  

5) деформацию ценностных ориентации у значительной части населения;  

6) недостатки в деятельности правоохранительных органов. 

Резко сократилось производство, чему способствовал также распад 

СССР, утрата ранее существовавших хозяйственных связей. Впервые за многие 



десятилетия в России возникла армия безработных, которая к концу 90-х гг. 

достигла 9 млн человек, т. е. 12,4% экономически активного населения.  

Рост цен на потребительские товары и платные услуги, существенно 

превышающий рост и размеры заработной платы привел к обнищанию, 

люмпенизации и маргинализации значительной части населения. Быстрыми 

темпами идет имущественное расслоение общества, обладающее большим 

криминогенным потенциалом. 

Функционированию теневой экономики, отмыванию преступно нажитых 

средств и коррупции способствовало отсутствие эффективного контроля 

государства за происхождением и движением капиталов, финансовых ресурсов. 

Осуществлению контрабандных операций, бесконтрольному вывозу из России 

стратегических материалов, сырья, энергоресурсов и т. д. способствовали 

«прозрачность границы», отсутствие должного таможенного контроля, что в 

немалой степени объясняется недостаточным закреплением и укреплением 

государственных границ России. Созданные в первой половине 90-х гг. 

государственные контрольно-надзорные органы (например, Государственная на-

логовая служба, Федеральное казначейство, органы таможенного и 

ведомственного контроля и другие) в силу кадровой малочисленности, 

отсутствия опыта, недостаточной технической и материальной оснащенности 

пока еще не смогли обеспечить контроль за деятельностью 

предпринимательских структур, служащих органов власти и управления в той 

степени, которая могла бы существенно повлиять на состояние преступности в 

экономической сфере. 

Существенным фактором, благоприятствующим преступлениям в сфере 

экономики, явилась также неготовность всей правоохранительной системы в 

целом. Резко снизился уровень и результаты оперативно-розыскной работы 

аппаратов по борьбе с экономической преступностью МВД и его подразделений 

на местах. «Забуксовало» следствие, был ослаблен прокурорский надзор за 

выявлением и расследованием экономических преступлений. Происшедшие 

изменения в экономике, трансформация отношения, собственности и другие 

перемены породили определенную растерянность у работников 

правоохранительных органов, неуверенность в правильности оценок и 



принимаемых решений. Наряду с экономическими и организационными 

факторами существенную роль в криминализации сферы экономической 

деятельности играют социально-психологические факторы. Так называемая 

частнособственническая психология из осуждаемой превратилась в одобряемую 

и признанную систему взглядов и ценностей. В обыденном общественном 

сознании оказалась утраченной ценность труда как основного источника 

благополучия и главного средства самореализации личности и, напротив, 

широко распространились представления о возможности легко достигнуть 

благополучия обманным путем, участием в криминальном и полукриминальном 

бизнесе, спекулятивных операциях, недобросовестных финансовых играх. В 

результате деформации ценностных ориентации у значительной части населения, 

особенно в молодежной среде, признаются социально одобряемыми различные 

формы антиобщественного и даже преступного поведения. 

Отсутствие у большинства российских граждан навыков экономического 

поведения в условиях рыночных отношений определяют вик-тимность 

правопослушной части населения, нередко становящейся жертвой 

экономических преступлений. 

В числе факторов современной экономической преступности можно 

упомянуть и те, которые определяли совершение хозяйственных преступлений и 

ранее, в условиях планово-распределительной экономики: бесхозяйственность, 

необеспечение надлежащей охраны материальных ценностей, недостатки в 

организации учета и контроля за расходованием материальных ценностей и 

денежных средств, ошибки в подборе и расстановке кадров. 

3. Личность преступника, совершающего экономические преступления. 

Своеобразие экономической преступности, ее форм и методов определяет 

и характерные особенности личности правонарушителей, виновных в 

совершении преступлений в сфере экономики, отличающие их от лиц, 

совершающих насильственные и корыстно-насильственные преступления. Эти 

особенности состоят в следующем. Значительно более высокая доля женщин 

среди преступников, лиц среднего и пожилого возраста, меньший уровень 

рецидива. Поскольку многие экономические преступления могут быть отнесены 

к категории «интеллектуальных преступлений», совершение которых требует 



наличия соответствующих знаний, то образовательный уровень «экономических 

преступников» существенно выше, чем у других категорий. 

Экономических преступников по своему социальному статусу и по 

выполняемым ими социальным функциям можно классифицировать следующим 

образом: 1) «бриллиантовые воротнички» — лица из числа представителей 

государственной политической и экономической элиты; 2) «золотые 

воротнички» — лица, выполняющие административно-хозяйственные и 

административно-распорядительные функции в министерствах и ведомствах 

(бюрократическая элита), в банковской системе, а также административно-

хозяйственные функции в. крупных коммерческих и иных организациях; 3) 

«серебряные воротнички» — лица, занимающие государственные должности, 

руководители коммерческих организаций среднего звена, предпринимательская 

элита, представители кредитно-финансовой и банковской системы; 4) «белые 

воротнички» — представители из числа государственных и муниципальных 

служащих, сотрудники средних звеньев аппаратов управления, руководители 

региональных предприятий и организаций; 5) «белые манжеты» — 

представители из числа руководителей отделов, подразделений, цехов, групп как 

в государственных, так и в коммерческих и иных организациях; 6) «голубые 

манжеты» — частные предприниматели, лица, выполняющие работы по 

оказанию услуг населению, а также все субъекты экономических отношений, не 

указанные в вышеперечисленных типах. 

В 74% случаев налоговыми преступниками являются мужчины; средний 

возраст злостных неплательщиков составляет 38 лет (наибольшее количество 

преступлений приходится на лиц, находящихся в возрасте от 31 года до 40 лет — 

36% и от 41 года до 50 лет — 36%); 58% осужденных за налоговые преступления 

имели высшее или неполное высшее образование; доля ранее судимых 

составляет менее 7%; только около 4% от общего числа налоговых преступлений 

совершают граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, иными физическими лицами, обязанными 

уплачивать налоги, совершено всего около 1% преступлений. 

4. Основные направления предупреждения преступлений в сфере 

экономики. 



Противодействие экономической преступности в своей сущности 

заключается в воздействии на факторы, определяющие наличие преступности в 

сфере экономики или способствующие совершению конкретных экономических 

преступлений, путем нейтрализации влияния этих факторов или их устранения. 

Общесоциальная профилактика экономической преступности включает 

следующее. Требуется выход из ситуации политического и экономического 

кризиса, в которой оказалась Россия. Необходимо добиться подъема 

промышленного и сельскохозяйственного производства, обуздать инфляцию, 

осуществить переход от «дикого» рынка к цивилизованному, создать 

эффективную инфраструктуру рыночной экономики, обеспечить честную, 

добросовестную конкуренцию хозяйствующих субъектов. Государство, избегая 

необоснованного и неоправданного вмешательства в экономическую 

деятельность, вместе с 

тем должно защищать интересы граждан и добросовестных предпри-

нимателей, решительно бороться с экономической преступностью, в том числе с 

проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции в экономической 

деятельности. 

Требуется отказ от практики реформирования любой ценой, поддержка 

отечественных товаропроизводителей и всего реального сектора национальной 

экономики в целом, стимулирование предпринимательского поведения, 

отвечающего интересам потребителей, созданий условий для вытеснения из 

сферы производства и распределения криминальных методов регулирования 

экономических отношений. 

К специально-криминологическим мерам предупреждения эконо-

мической преступности можно отнести: 

•   установление жесткого контроля государства за всеми источниками 

пополнения бюджета, каналами движения и расходования бюджетных средств; 

•   проведение закупок товаров, предоставления услуг по государ-

ственным заказам через открытые конкурсы, обеспечение открытости в 

расходовании бюджетных средств, снижение в хозяйственной сфере объема 

разрешительного принципа путем замены его уведомительным; 

•   реформирование налоговой системы в целях создания благоприятных 



условий для частного предпринимательства и активизации инвестиционных 

процессов; 

•   ограничение наличного денежного обращения, возможностей бар-

терных сделок, перевод всех крупных платежей в банки; 

•   разработку и обеспечение функционирования механизма реального 

контроля над доходами и расходами физических и юридических лиц; 

•   усовершенствование системы бухгалтерского учета, аудита и контроля 

в соответствии с международными обязательствами; 

•   усиление государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, устранение ее чрезмерной либерализации; 

•   осуществление комплекса мер по защите потребительского рынка от 

проникновения фальсифицированных и некачественных товаров, по реальному 

осуществлению монополии на производство алкогольной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лекция № 11 

 

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. 



Тема №12. Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступности женщин. 

 

Вопросы лекции: 

1. Общее состояние женской преступности. 

2. Причины и условия женской преступности. 

3. Особенности личности преступницы-женщины. 

4. Основные направления предупреждения преступлений, совершаемых 

женщинами. 

 

1. Общее состояние женской преступности. 

Женская преступность наряду с чертами, общими для всей преступности, 

характеризуется определенной спецификой, которая и позволяет рассматривать 

эту категорию преступлений в качестве относительно самостоятельного 

структурного элемента преступности. 

В последние годы криминализация представительниц женского пола идет 

более быстрыми темпами, чем мужчин. Так, если в 1991 г. доля женщин-

преступниц в общем количестве выявленных преступников составляла 10,6%, то 

в 2000 г. - 16,3%. 

Темпы прироста числа женщин, совершивших преступление, опережают 

соответствующий показатель мужской преступности. Число женщин, 

вовлеченных в криминальные формы поведения, с 1993 г. по 2000 г. выросло в 2 

раза (с 141 930 в 1993 г. до 284 068 в 2000 г.), а количество мужчин-

преступников увеличилось лишь в 1,3 раза. 

Женская преступность – составляет совокупность преступлений 

совершенных субъектами женщинами (а также женщин с измененным полом на 

мужчину).    

Криминальная активность женщин имеет более узкую специализацию. В 

структуре женской преступности в настоящее время преобладают обман 

потребителей (25,6%), кражи (22,1%), незаконные изготовление, приобретение, 

хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или 

психотропных веществ (9,0%), хулиганство (4,6%), мошенничество (3,5%), 



присвоение и растрата (3,3%). За эти преступления в 2000 г. было привлечено к 

ответственности 2/3 всех преступниц. 

Статистика отмечает рост числа женщин в большинстве преступлений, 

определяющих современную криминальную ситуацию. Так, с 1990 по 2000 г. 

удельный вес представительниц женского пола среди лиц, совершивших 

убийство, вырос с 9,9 до 12,5%, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью с 7,2 до 12,1%, кражи с 9,2 до 9,6%, грабежи с 6,7 до 8,6%, разбойные 

нападения с 4,1 до 6,2%, хулиганство с 4,5 до 11,6%. 

В структуре женской преступности на протяжении ряда последних 

десятилетий приоритет неизменно принадлежит группе корыстных 

посягательств (2/3 женской преступности). Среди последних в настоящее время 

наиболее значительную долю составляют преступления против собственности и 

несколько меньшую — преступления в сфере экономической деятельности. 

Самыми распространенными преступлениями против собственности 

являются кражи. Оставаясь по-прежнему доминирующим «дамским 

промыслом», доля этих посягательств в структуре преступности женщин 

несколько сократилась (с 35,7% в 1993 г. до 22,1% в 2000 г.) Но эта группа 

преступлений претерпевает весьма ощутимую качественную трансформацию, 

выражающуюся, в частности в способах совершения этих преступлений. Если 

раньше самым популярным для женщин способом тайного похищения чужого 

имущества выступал так называемый свободный доступ, то сегодня женщины 

все чаще стали прибегать к таким традиционно мужским приемам, как проникно-

вение в жилище или помещение путем взлома окна, выбивания двери, взлома 

замка и даже стены. 

В числе посягательств на собственность вторым по величине удельного 

веса оказалось мошенничество, абсолютные показатели которого за последние 7 

лет выросли в шесть раз, а доля в структуре женской преступности в три раза. 

Природа щедро наделила представительниц женского пола набором тех качеств, 

которые необходимы для занятия этим «бизнесом», а именно таких, как умение 

расположить к себе людей, убедить их, артистизм, обаяние, находчивость, 

способность проникать в психологию жертвы, нестандартность мышления и т. п. 

Присвоение и растрата занимает третью позицию в структуре пре-



ступлений против собственности, не сокращаясь, однако, в количественном 

отношении и, как и прежде, достаточно часто встречаясь в сфере общественного 

питания, в отраслях промышленности, производящих потребительские товары. 

Достаточно высок показатель случаев участия женщин в грабежах и 

разбойных нападениях (соответственно 8,6 и 6,1%). Причем, регистрация лиц, 

совершивших эти посягательства в последние годы, имеет тенденцию к росту. 

Число женщин, участвовавших в грабежах в 1998-2000 гг., выросло на 15,8%, а в 

разбойных нападениях — на 20,2%. Общепризнанным является факт 

преимущественного совершения этих преступлений женщинами в группах с 

мужчинами в качестве пособниц, функции которых сводятся к подысканию 

«клиента», заманиванию в удобные для осуществления посягательства места и т. 

п. 

Женская преступность в сфере экономической деятельности ха-

рактеризуется рядом своеобразных черт.  

Во-первых, следует отметить чрезвычайно высокий удельный вес этой 

категории преступлений в структуре преступности женщин по сравнению с 

долей этих посягательств в мужской преступности (почти в 10 раз выше). Темпы 

прироста посягательств данной группы также самые высокие. 

Во-вторых, для женщин более характерно криминальное поведение в 

сферах нарушения прав потребителей, установленного порядка осуществления 

предпринимательской и банковской деятельности, на рынке ценных бумаг, 

однако нетипично совершение преступлений, связанных с проявлением 

монополизма и недобросовестной конкуренции. 

В-третьих, участие женщин при совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности более заметное. Например, доля лиц женского пола 

среди совершивших обман потребителей — 90,4%, среди виновных в незаконной 

банковской деятельности — 32,4%, среди лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за незаконное получение кредита, — 29,1 %, за 

лжепредпринимательство — 37,1 %, за уклонение от уплаты налогов с 

организаций — 23,7% и т. д. 

Довольно заметное место в противоправном поведении женщин по-

прежнему занимают насильственные преступления (на их долю приходится 10% 



в структуре женской преступности). В последние годы наблюдается некоторое 

снижение удельного веса убийств и умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью в преступности женщин, однако общее число выявленных женщин-

убийц за этот период выросло на 29,8%, а число женщин, причинивших тяжкий 

вред здоровью — на 15,6%. 

Общепризнано, что насильственные преступления женщины чаще, чем 

мужчины, совершают на почве бытовых конфликтов, семейных неурядиц, 

интимных переживаний. Однако в настоящее время отмечается возрастание доли 

женщин при совершении таких «нетрадиционных» для них преступлений, как 

убийства из хулиганских или корыстных побуждений, в ходе разбойного 

нападения. 

Еще сравнительно недавно женщины редко осуждались за соучастие в 

изнасиловании, но в последнее время численность лиц женского пола, 

оказывающихся причастными к совершению этих преступлений, возросла 

приблизительно в 4 раза. В подавляющем большинстве случаев это 

несовершеннолетние девочки, которые являются организаторами или 

подстрекателями к совершению данного посягательства. 

С 1995 по 2000 г. в четыре раза увеличилось число женщин, совер-

шивших преступления, связанные с наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 

Весьма значительно (на 24,3%) увеличилось число выявленных женщин, 

совершивших должностные преступления. Удельный вес женщин этой категории 

преступников наиболее высок: среди виновных в злоупотреблении 

должностными полномочиями — 34,3%, среди взяточников — 25,9%, а среди 

лиц, совершивших халатность, — 47,2%. 

2. Причины и условия женской преступности. 

В значительной степени на совершение женщинами преступлений 

корыстной направленности влияет спад уровня материального благосостояния 

семьи, порожденный инфляцией, снижением доходов, нерегулярностью выплат 

зарплаты, разрушением системы социальной защиты, общественных фондов 

потребления. Мотивация «абсолютной и относительной» нужды все отчетливее 

прослеживается в преступности женщин. Материальное неблагополучие 



оказывает разрушающее, травмирующее, дестабилизирующее влияние на стиль 

жизни и поведения. Насилие выступает не только и не столько средством для 

удовлетворения ключевых, насущных потребностей, сколько релаксатором 

снятия внутреннего напряжения. 

В современных условиях безработица играет не последнюю роль в 

системе криминогенных детерминант преступности женщин. По данным МОТ, 

среди лиц, признанных безработными после финансового кризиса 1998 г., 

женщины составили 64,6%. Прослеживаются две тенденции, отражающие 

современное состояние дел с занятостью женщин в сфере трудовой 

деятельности: 1) сокращение рынка труда, вытеснение из него женщин, 

социальная и экономическая их изоляция; 2) изменение социальной структуры 

общества, резкая дифференциация на богатых и бедных, обнищание широких 

слоев женского населения. 

Положение с занятостью обостряет трудовая миграция. В последнее 

время половину мигрантов во всем мире составляют женщины. Значительная 

часть из них — женщины молодого возраста. Перспектива помочь своим семьям, 

желание найти средства для независимой жизни стимулируют рост и развитие 

потребностей и притязаний порой настолько, что вступают в противоречие с 

началами нравственности и духовности. 

Речь идет о работе в неофициальном и нерегулируемом секторе занятости 

(секс-услуги или работа в качестве домашней прислуги являются самыми 

доступными способами получения дохода). 

В причинном комплексе женской преступности проституция занимает 

особое место. Во-первых, она продуцирует преступность (заражение 

венерическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией и др.). Во-вторых, способствует 

совершению преступлений иными лицами (использование женщин преступными 

группировками для исполнения различных поручений, вовлечение в занятие 

проституцией, организация или содержание притонов для занятия проституцией 

и др.). В-третьих, провоцирует криминальные эксцессы (виктимное поведение 

проституток). 

Значимым фактором в системе детерминант преступности женщин 

является существенное ослабление ведущих социальных институтов, в первую 



очередь семьи, социального контроля. Семейно-брачные отношения, которые 

занимают важное место в жизни женщины, все чаще распадаются. 

Важно отметить появление новой тенденции — рост числа самосудов-

расправ с семейными тиранами. Семья в России перестала быть для миллионов 

людей «крепостью», она сама воспроизводит насилие в обществе. 

Значительным фактором в генезисе преступности женщин является 

алкоголизация и наркотизация все большего числа населения. Женский 

алкоголизм и наркомания имеют свои особенности. Формирование 

наркоманической зависимости происходит быстрее, чем у мужчин, и 

сопровождается ярко выраженными признаками социальной и интеллектуальной 

деградации. Алкоголички и наркоманки легко втягиваются в противоправную 

деятельность. Многочисленные исследования форм и видов преступного 

поведения женщин — алкоголичек, наркоманок свидетельствуют о типичности 

для них корыстных и дезадаптивных посягательств. 

Таким образом, низкий уровень жизни женщин, безработица, рази-

тельные социально-экономические контрасты, девальвация нравственных 

ценностей в обществе обладают высоким потенциалом криминального 

воздействия и является фактом более интенсивного вовлечения 

представительниц женского пола по сравнению с мужчинами в мир криминала. 

3. Особенности личности преступницы-женщины. 

Женщины чаще начинают свою преступную деятельность в более зрелом 

возрасте под воздействием семейно-бытовых конфликтов, неблагоприятной 

ситуации. Из числа выявленных женщин, совершивших преступления, более 

половины составляют лица старше 30 лет. 

Настораживает тенденция возрастания доли молодых женщин 18-29 лет в 

числе преступниц, свидетельствующая о процессе омоложения женской 

преступности в целом. Именно в эти годы у женщин завершается обучение, 

складываются семьи, рождаются дети, формируются устойчивые жизненные 

ориентации. Криминальная активность женщин этих возрастных групп — 

отражение социального неблагополучия в обществе. 

Статистические данные свидетельствует о значительном росте среди 

преступниц лиц, имеющих высшее и средне-специальное образование. 



Доля женщин, совершивших преступление в состоянии алкогольного 

опьянения, в 2000 г. составила 13,1%. 

Доля преступниц, ранее совершавших преступления, в общей массе 

выявленных женщин, совершивших преступление, в 2000 г. составила 11,9%. С 

1994 по 2000 гг. вырос уровень неоднократной женской преступности, темп 

прироста составил +94,5%. По мере возрастания количества судимостей 

женщины, как правило, не переходят к посягательствам более высокой степени 

тяжести. Однако весьма типичные черты женского рецидива — многократность 

и интенсивность. Для женщин также характерен специальный рецидив. Личные 

качества у женщин, совершивших преступление неоднократно, выражены 

негативнее, чем у мужчин-рецидивистов. У них глубже нравственная деградация, 

они нередко страдают хроническим алкоголизмом, не имеют определенного 

места жительства, утратили социально-полезные связи. 

Среди выявляемых женщин-преступниц наибольшую долю составляют 

рабочие. Примерно одна треть преступниц — представители данной социальной 

группы. Абсолютная численность рабочих среди женщин-преступниц выросла 

на 22,3%, служащих— на 10,5%. При этом в социальной группе 

неквалифицированных рабочих-женщин каждая пятая находится в пенсионном 

возрасте, две трети проживает за «чертой бедности». Абсолютная численность 

женщин-предпринимателей за 2000 г. выросла на 9,7%, а женщин — работниц 

финансовой и кредитной системы — на 41,7%. Доля учащихся остается почти 

неизменной, тогда как доля студентов выросла за год на 6,4%. 

В корыстной мотивации преобладают побуждения антисоциального 

материально-вещного характера, направленные на извлечение экономической 

выгоды, обогащение, обращение определенных благ в свою пользу. 

Криминогенная корысть может быть дифференцирована на несколько видов. В 

настоящее время доминирует корысть-потребительство. У преступниц, 

руководствующихся данным мотивом, формируется стремление посредством 

совершения хищений достичь материального благополучия, приблизиться к 

западным стандартам потребления, обеспечить ведение образа жизни, связанного 

со свободной тратой денег, занять высокое устойчивое положение в обществе. 

Корысть-потребительство характеризует мотивационную структуру не 



только женской преступности, однако преимущественно в последней встречается 

такая разновидность данного мотива, как корысть-престиж. Это побуждение 

является одним из наиболее древних регуляторов поведения женщины и мотивов 

их деятельности. Ч. Ломброзо и  Г. Ферреро в конце XIX в. отмечали, что многие 

преступницы совершают воровство не из-за нужды, а исключительно из желания 

обзавестись дорогими и роскошными нарядами и украшениями. 

Особенностью корыстной мотивации преступности женщин выступает 

«семейная» корысть. В основе последней лежит стремление к достижению 

необходимого уровня обеспеченности материальными благами семьи. 

Феномен корысти-нужды до недавнего времени встречался очень редко. 

В настоящее время значение этого мотива актуализировалось. Женщинам все 

труднее становится латать прорехи в семейном бюджете. Эта ситуация 

воспринимается ими весьма болезненно и в состоянии инициировать 

противоправное поведение. 

Значительное число преступлений совершается женщинами вследствие 

реализации побуждений типа корысть-конформизм и корысть-подражание. 

Корысть-конформизм характеризует мотивы, порождаемые отсутствием 

способностей к активному противостоянию негативному влиянию окружающих. 

В жизни женщина сильнее зависит от других. Поэтому представительницы 

женского пола нередко втягиваются в совершение преступления лицами, 

которым они симпатизируют, к которым они испытывают сильную 

привязанность и от которых психологически зависят. 

Корысть-подражание проявляется в преступлениях в виде сознательного 

воспроизведения, повторения криминальных образцов поведения лиц из 

личностно значимой микросреды. Наблюдая за поведением лиц, успешно 

нарушающих закон и извлекающих из этих нарушений значительные 

материальные выгоды, женщина со временем сама становится звеном в системе 

имеющихся преступных взаимоотношений и ориентируется на наиболее 

привлекательные для нее образцы криминального поведения. 

Наконец, следует отметить, что иногда в мотивации женских пре-

ступлений очень оригинально переплетаются корысть и месть, зависть, ревность, 

т. е. материальный интерес как бы соперничает с личностным. Например, иногда 



женщины, совершая кражу или грабеж, преследуют цель отомстить своей 

сопернице, выступающей в роли потерпевшей при осуществлении преступного 

посягательства. Иногда преступление совершается из чувства зависти к 

владельцам модных, дорогих вещей и т. п. 

Насильственная мотивация определяется системой мотивов и ин-

дивидуально-психологических свойств, обусловливающей выбор лицом 

агрессивных вариантов поведения. Анализ структуры мотивации позволят 

отметить следующее. 

Изучение мотивации насильственных преступлений женщин свиде-

тельствует о преобладании в ней защитной агрессии. Женщины весьма 

эмоционально и остро реагируют на негативные стороны окружающей 

действительности, поэтому противоправное поведение их носит в основном 

защитный характер и направлено на то, чтобы оградить себя и свою семью от 

опасности. 

Инструментальная и враждебная агрессии встречаются у женщин гораздо 

реже. 

Изучение личности женщин-преступниц позволило выявить два ведущих 

типа, отражающих совокупность черт и свойств, определяющих сущность и 

направленность преступного поведения. 

1. Антисоциальный тип — характеризующийся отрывом от ценностно-

нормативной системы общества и государства, активностью в ситуации 

совершения преступления, комплексом антиобщественных взглядов и привычек, 

и отражающий осознанную готовность к общественно опасным проявлениям. У 

преступниц такого типа отмечено наличие циничного отношения к жизни, 

здоровью, достоинству других людей, потребительского отношения к 

собственности, пренебрежения к общественному порядку. 

2. Асоциальный тип — характеризующийся антиобщественной 

направленностью пассивного вида, замещением утраченных связей и ценностей, 

личностной неопределенностью и отражающий нарушение социальной 

адаптации, уход от решения легитимными приемами жизненных проблем в 

пьянство, наркоманию, преступность. Главными чертами личности преступниц 

асоциального типа являются социальная и моральная деградация, примитивные 



интересы и потребности. 

4. Основные направления предупреждения преступлений, совершаемых 

женщинами. 

Общая стратегия и приоритетные направления государственной политики 

в сфере профилактики преступности женщин следующие: 

•   обеспечение условий для реального участия женщин в деятельности 

государственных органов и общественных объединений, формировании и 

осуществлении государственной политики на всех уровнях; 

•   создание организационных, экономических и правовых гарантий для 

реализации права женщин на труд; 

•   обеспечение конкурентоспособности женщин на рынке труда путем 

расширения их обучения новым профессиям, предпринимательской 

деятельности, преодоления отставания женщин-работниц по уровню 

квалификации и оплаты труда; 

•   поэтапная ликвидация исторически сложившегося отставания в оплате 

труда в бюджетных отраслях с преимущественной занятостью женщин; 

•   обеспечение права женщин на охрану труда, защиту их жизни и 

здоровья с учетом материнской функции; 

•   организация и развитие социальных услуг, позволяющих родителям 

совмещать выполнение родительских обязанностей с трудовой и общественной 

деятельностью, в том числе посредством сохранения и расширения сети 

учреждений по уходу за детьми. 

В плане реализации названных направлений в последние годы был 

разработан ряд официальных документов, среди которых Концепция улучшения 

положения женщин в Российской Федерации, Национальный план действий по 

улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе до 2000 г. 

В плане общесоциальной профилактики женской преступности следует 

указать на особую роль средств массовой информации по формированию 

общественного сознания, нравственных представлений, шкалы ценностей, 

стереотипов поведения. Деятельность СМИ нередко оказывает скорее 

негативное, нежели позитивное воздействие. Так, с помощью рекламы и 

социальной пропаганды в России формируются стандарты потребительского 



поведения, присущие американскому среднему классу. Однако средний доход 

российской семьи в 19 раз меньше среднестатистической американской, и этот 

мощный разрыв не дает возможности следовать этим стандартам. Подобная 

ситуация вызывает представления о ничтожности своего достатка, чувство 

озлобленности, обреченности и толкает к поиску путей (нередко криминальных) 

для исправления создавшегося положения. 

Резкое изменение сексуальной нравственности в сторону ее либера-

лизации влияет на социальное поведение женщин. Вторжение несвойственных 

русской культуре сексуальных стандартов, навязываемый людям культ 

наслаждений и, главное, общее падение духовности, в особенности у молодежи, 

неизбежно вызывают желание эксплуатировать секс. Определенная часть 

женского населения быстро усваивает наиболее заземленный вид сексуальной 

практики, а иногда втягивается в занятие проституцией. 

В профилактике женской преступности особое место занимает процесс 

ресоциализации осужденных к лишению свободы. 

Традиционно главным направлением в воспитательной работе с 

осужденными является труд. Включение женщин в производственную 

деятельность позволяет решить целый комплекс проблем в аспекте преодоления 

дефектов и ущербности в сфере общения, формах трудового участия. 

Важную роль для успешной социальной адаптации индивидов к жизни на 

свободе имеют социально-полезные связи, и прежде всего контакты с семьей. 

В свете задач ресоциализации личности осужденных особое значение 

имеет формирование и расширение интересов, кругозора, повышение 

культурного уровня, закрепление позитивных установок личности. Новеллой в 

жизни исправительного учреждения стали постоянные контакты с 

представителями различных религиозных конфессий. Встречи, беседы, 

отправления религиозных обрядов помогают поддерживать нормальный 

психологический климат в колонии. Женщины получили возможность 

обратиться к людям, готовым их выслушать, снять внутреннее напряжение, 

преодолеть отчуждение. 

Особого внимания заслуживает проблема оказания психологической 

помощи и поддержки осужденным женщинам. Очевидно, что своевременная 



коррекция личности, грамотное, профессиональное психолого-педагогическое 

воздействие способны свести к минимуму число эксцессов, наблюдаемых в 

местах лишения свободы, — суицидов, межличностных конфликтов, групповых 

беспорядков, нервных срывов и т. п. В настоящее время в женских колониях 

введена должность психолога. 

Вся работа по исправлению осужденных может рассматриваться как 

подготовительный этап их социальной адаптации к условиям жизни на свободе. 

На администрацию исправительного учреждения возлагается задача провести все 

необходимые мероприятия, направленные на способствование процессу 

адаптации каждой освобождаемой к условиям жизни на свободе. Для этого 

необходимо: а) психологически подготовить женщин к жизни вне колонии, на 

преодоление сложностей «включения» в естественную среду, выработать 

стойкую ориентацию на соблюдение правовых и нравственных норм поведения; 

б) принять меры к трудовому и бытовому устройству освобожденных женщин; в) 

обеспечить профилактическую службу ОВД, медицинские учреждения (по месту 

нахождения освобожденной) необходимой информацией о личности женщин, 

нуждающихся в помощи и контроле. Существенную помощь могут оказать 

различные общественные объединения. Например, центры реабилитации лиц, 

отбывших наказание (ЦеРЛОН). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема №13. Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступности несовершеннолетних и молодежи. 

 

Вопросы лекции: 

1. Общее понятие и криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 

2. Причины и условия, способствующие совершению преступлений 

несовершеннолетними и молодежью. 

3. Особенности личности несовершеннолетнего преступника. 

4. Основные направления предупреждения преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 

 

1. Общее понятие и криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 

Преступность несовершеннолетних – вид преступности, выделяемый на 

основе такого критерия, как несовершеннолетний возраст субъекта 

преступления. Несовершеннолетними в соответствии со ст. 89 УК РФ 

признаются лица которым ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать но не исполнилось восемнадцати лет.   

В прошлом снижение преступности среди несовершеннолетних офи-

циально отмечалось в течение ряда десятилетий. Однако статистические данные 

показывают, что при наблюдавшемся в отдельные годы снижении общего числа 

преступлений, совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет, коэффициент 

(уровень) преступности несовершеннолетних в России возрастал практически 

ежегодно, достигнув к 1993 г. максимальной величины — 2636,6 на 100 000 лиц 

от 14 до 18 лет. Затем коэффициент (уровень) преступности несовершеннолетних 

несколько снизился, однако устойчиво продолжает оставаться более высоким, 

чем у взрослых. Прогноз преступности несовершеннолетних продолжает 

оставаться неблагоприятным. 

В настоящее время лицами, не достигшими 18 лет, совершается порядка 



8-10% всех преступлений, доля несовершеннолетних среди лиц, совершивших 

преступления составляет 7-10%. В 2000 г. несовершеннолетними или при их 

соучастии было совершено 195 426 преступлений, а коэффициент (на 100 тыс. 

подростков) составил 2030. Таким образом, несовершеннолетние по 

распространенности преступности сближаются с группой наивысшей 

криминальной активности — с молодыми взрослыми (18-29 лет), во многом 

определяя вместе с ней характер преступности в обществе. 

Новым было распространение в среде несовершеннолетних таких 

преступлений, как разбойные нападения на предпринимателей и иностранцев, 

посягательство на жизнь и здоровье с особой жестокостью, участие в 

криминальном бизнесе (причастность к незаконному обороту оружия и 

наркотиков, рэкет в отношении своих сверстников, более частое участие в 

бандитских нападениях и др.). В 1997—1999 гг. зафиксирован рост числа не-

совершеннолетних, причастных к незаконному обороту оружия (+4,6%); 

совершивших убийства (+11,8%); умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (+9,5%); кражу (+18,8%); грабеж (+6,5%); разбой (+9,7%); хулиганство 

(+2,7%)». 

Негативная динамика качественных характеристик преступности 

несовершеннолетних в последние годы сохраняется, не соответствуя 

благоприятным количественным изменениям, регистрируемым официальной 

статистикой преступности. Доля тяжких преступлений в структуре преступности 

несовершеннолетних существественно возросла по сравнению с 

предшествующими десятилетиями, что соответствует общей тенденции роста 

доли тяжких в структуре преступности в России в целом. 

Совершение несовершеннолетними довольно ограниченного круга 

преступных деяний обусловлено прежде всего спецификой их социального 

статуса: многие преступления просто не могут быть ими совершены 

(большинство преступлений в сфере экономической деятельности, против 

интересов службы, против государственной власти и т. д.). Кроме того, с 14 лет 

ответственность наступает лишь за некоторые, законодательно определенные 

преступления. Отмечено, что действующее законодательство предусматривает 

свыше 130 составов преступлений, за которые несовершеннолетние могут нести 



ответственность. Из них реально подростками совершается только 23-25 видов 

преступлений. Кражи, грабежи, разбои, хулиганство, изнасилование, завладение 

транспортным средством без цели хищения издавна исчерпывали перечень 

наиболее часто совершаемых подростками противоправных деяний, составляя в 

совокупности порядка 80% преступлений несовершеннолетних. В настоящее 

время в число относительно распространенных среди несовершеннолетних, 

помимо перечисленных выше, входят также вымогательство, мошенничество, 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. При этом доля преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных веществ, увеличивается чрезвычайно 

быстро, составляя в настоящее время около 6% в структуре преступности 

несовершеннолетних, т. е. примерно столько же, как хулиганство, или в два раза 

больше, чем неправомерное завладение транспортным средством без цели 

хищения — одно из «традиционных» для несовершеннолетних преступных 

посягательств. 

В целом же в структуре преступности несовершеннолетних и совер-

шенных при их соучастии около 1% составляет умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, менее 1% - умышленные убийства с покушениями, 

изнасилования - также около 1%, кражи - порядка 60% всех преступлений, более 

10% - грабежи и разбои, вымогательство -около 2%, менее 1% - мошенничество, 

порядка 3% преступлений приходится на долю умышленного уничтожения или 

повреждения чужого имущества. Данные статистики свидетельствуют о 

стабильности большинства из перечисленных параметров. 

В количественном отношении структурную картину преступности 

несовершеннолетних определяют корыстные посягательства (свыше 75%). 

Наиболее распространенными из них являются кражи, составляющие около 60% 

преступлений, совершаемых подростками. Предметом преступления чаще 

является не привлекательное внешне, желаемое для удовлетворения личных 

сиюминутных или престижных потребностей имущество (модная одежда, 

сласти, алкогольные напитки и т. д.), а ценное и легко реализуемое (аудио- и 

видеоаппаратура, бытовая техника, ювелирные изделия, а также денежные 

средства в рублях и валюте). 



Вклад несовершеннолетних в совершение тяжких насильственных 

преступлений относительно мал. Ими совершается 2-3% умышленных убийств, 

до 3% умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, около 8-9% 

изнасилований. Однако ныне насильственные преступления несо-

вершеннолетних практически соответствуют преступлениям взрослых, 

характеризуясь повышенной жестокостью, бесчеловечным отношением к 

жертвам. Эти же качества отмечаются и в насильственных преступлениях 

несовершеннолетних женского пола, сам феномен которых до недавнего времени 

был почти неизвестен. 

Одной из типичных характеристик преступности несовершеннолетних 

является ее повышенная латентность. Экспертами уровень преступности в этой 

возрастной группе в целом оценивается как в 3-4 раза более высокий, чем 

отражаемый статистикой. 

В составе групп несовершеннолетние совершают преступления примерно 

в 2-2,5 раза чаще, чем взрослые, что связано с типичностью для возраста в целом 

группового характера поведения. Поэтому наиболее характерно совершение 

преступлений со сверстниками, совместно проводящими свободное время. 

Такими группами совершается около 80% от общего числа групповых 

преступлений несовершеннолетних. В последние годы отмечают укрупнение и 

качественную дифференциацию криминальных юношеских группировок, 

проявление элементов профессионализма и организованности равной частотой. 

Почти во всех случаях это — группы по предварительному сговору. 

Преступления, совершаемые такими группами, относятся к категории тяжких. 

Указанные группы несовершеннолетних, а также организованные группы 

совершают в основном такие преступления, как кражи, грабежи, разбои, 

вымогательства. В организованных группах существуют определенные 

структура и порядок, обеспечивающие их преступную деятельность. Участники 

таких групп имеют общую кассу, в которую делаются денежные отчисления их 

организаторами, вовлекают в преступную деятельность других 

несовершеннолетних. Последние различными путями попадают в зависимость от 

участников групп. Такое вовлечение большей частью проводится с помощью 

угроз в отношении как самого несовершеннолетнего, так и членов его семьи. 



Удельный вес групповых преступлений в общем числе зареги-

стрированных преступлений несовершеннолетних составлял в 1997—2004 гг. 

примерно 65—70%. 

Среди групповых преступлений выделяются две категории: 1) 

совершенные в группе только несовершеннолетними; 2) совершенные с участием 

взрослых лиц. Доля вторых постоянно возрастает. 

Около четверти преступлений совершается несовершеннолетними 

совместно со взрослыми. Однако взрослые соучастники — часто почти 

сверстники самих несовершеннолетних. Вовлечение же несовершеннолетних в 

преступную деятельность представляет собой высоколатентное явление и 

данными статистики отражается крайне скупо. При соучастии со взрослыми 

лицами чаще совершаются кражи, мошенничество, разбой, причинение тяжкого 

и средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, убийство. В структуре 

преступлений, совершенных группой при участии взрослых, выше доля тяжких и 

особо тяжких преступлений. 

Рецидив преступлений несовершеннолетних невысок, он составляет 

около 5-7%. Однако если новое осуждение лица, ранее осуждавшегося за 

совершение преступления (легальный рецидив), сохраняет известную 

исключительность, то совершение нового преступления несовершеннолетним, 

ранее совершившим преступление (рецидив в криминологическом смысле), 

напротив, явление чрезвычайно распространенное. Типично совершение 

подростками многоэпизодных краж, грабежей, разбоев; нередко за менее 

тяжкими следует совершение более тяжких преступлений. До 70% осужденных 

за корыстные преступления несовершеннолетних на момент привлечения к 

уголовной ответственности совершили несколько преступлений. 

Статистика преступности последних лет свидетельствует о ее «омо-

ложении». Аналогичное прослеживается и в рамках преступности не 

совершеннолетних: доля подростков 14-15 лет среди совершивших преступления 

увеличивается, составляя в настоящее время до 20-30%. Исследования последних 

лет обращают внимание на связь преступлений несовершеннолетних с 

организованной преступностью: не менее 10% участников организованных 

преступных групп не достигли 18 лет; до 1,5 тыс. несовершеннолетних 



привлекается ежегодно к ответственности за участие в организованных 

преступных формированиях. Включенность в преступную деятельность в юном 

возрасте тесно сплачивает молодых правонарушителей с криминальной средой, 

которая оказывает воздействие на личность и поведение, формируя систему 

ценностей личности и предопределяя таким образом дальнейший жизненный 

путь. 

2. Причины и условия, способствующие совершению преступлений 

несовершеннолетними и молодежью. 

Старшему подростковому и юношескому возрасту присущи неполнота 

сформированности собственных нравственных установок, недостаток 

жизненного опыта, повышенная эмоциональность, внушаемость, зависимость 

поведения от оценок ближайшего окружения. Однако общевозрастные 

особенности не порождают преступное поведение. Определяющую роль здесь 

играет формирующаяся система ценностей личности, собственная социальная 

практика, образцы поведения, усвоенные в семье и ближайшем окружении. 

Свойственные же возрасту особенности усиливают их значение, поскольку 

внутренняя сфера личности еще не сформирована окончательно. 

В несовершеннолетнем возрасте преобладающее воздействие на личность 

оказывает микросреда (семейное окружение, друзья, приятельские компании). 

Эта микросреда чаще всего рассматривается как криминогенная. Для 

несовершеннолетних правонарушающего поведения контакты с криминогенной 

средой типичны; до 90% совершивших преступления подростков испытывали ее 

воздействие. 

Ведущая роль в формировании личности несовершеннолетних при-

надлежит семье. Ее влияние продолжительно, осуществляется с самого раннего 

детства, поэтому стереотипы поведения, нормы общения, принятая в семейном 

окружении система ценностей усваиваются очень прочно и приобретают обычно 

личностный характер. 

Специфика неблагополучия родительских семей несовершеннолетних 

правонарушителей состоит в типичности наличия широкого комплекса 

взаимосвязанных негативных характеристик. Примерно в 40% этих семей 

способом разрешения внутренних конфликтов являются скандалы, драки; почти 



в 35% — злоупотребляют алкоголем; до 80% — не выполняют функции надзора 

за детьми; члены каждой четвертой семьи подростков-правонарушителей 

привлекались к уголовной ответственности. 

Криминогенные группы несовершеннолетних. В старшем подростковом и 

юношеском возрасте общество сверстников выполняет чрезвычайно важные 

функции: обеспечивает эмоциональный комфорт, является основой 

межличностных отношений, информационным каналом. Обычно 

несовершеннолетние правонарушающего поведения устанавливают контакты с 

лицами, имеющими сходные проблемы, трудности, одинаковый, почти не 

ограниченный объем свободного времени. Отмечено, что криминогенные группы 

сверстников не только являются базой формирования антиобщественных 

взглядов и установок, взаимного «обогащения» негативными привычками и 

навыками, но служат психологической опорой для самооправдания при 

совершении правонарушений и непосредственно вовлекают в антиобщественное 

поведение. 

Криминологическое значение недостатков в деятельности воспита-

тельных институтов (школы в широком смысле слова) состоит в том, что они, 

будучи специально предназначенными для выполнения функций обучения и 

воспитания несовершеннолетних, реализуют их неполно, либо не оказывают 

необходимого влияния, компенсирующего недостатки семейного воспитания и 

противодействующего негативным воздействиям в среде неформального 

общения. В качестве криминологически значимых проблем школы отмечаются: 

недостаточное знание особенностей личности учащихся, источников 

отрицательного влияния на них, педагогические ошибки при использовании 

методов воспитания, невнимание к профессиональной ориентации подростков и 

юношей и др. В последние годы констатируется существенное ослабление влия-

ния школы на формирование личности несовершеннолетних. 

Что же касается работающих подростков, то отрицательное влияние на 

них в трудовых коллективах оказывают сохраняющиеся традиции совместного 

употребления алкоголя, неуважительное отношение к чужому имуществу и др. 

3. Особенности личности несовершеннолетнего преступника. 

Социально-демографические особенности. Среди совершивших 



преступления несовершеннолетних устойчиво преобладают лица старшей 

возрастной группы. Несмотря на отмеченное омоложение преступности 

несовершеннолетних, доля 16-17-летних составляет не менее 2/3 совершивших 

преступления подростков. 

Доля лиц несовершеннолетних женского пола среди совершивших 

преступления сравнительно невысока, около 8%. Несовершеннолетние женского 

пола ныне совершают не только такие «традиционные» для них преступления, 

как кражи, мошенничество, но и все чаще становятся участницами хулиганства, 

тяжких преступлений против личности, грабежей и разбоев. Личностные 

характеристики правонарушительниц имеют существенную специфику. По 

сравнению с совершившими преступления юношами они, как правило, более 

скрытны, замкнуты, серьезно травмированы предшествующими жизненными 

обстоятельствами, при этом чаще изобретательно-лживы, эгоистичны. 

Различие в преступной активности среди групп несовершеннолетних, 

выделенных по роду занятий, сохраняется: наибольшую распространенность 

преступлений отмечают среди студентов, школьников, учащихся ПТУ, 

работающих несовершеннолетних, неработающих и неучащихся. Однако в 

последние годы отмечается сближение этого показателя в группах подростков, 

занятых общественно-полезной деятельностью. Наиболее же 

криминализированной является группа неработающих и неучащихся; темпы 

роста преступности в этой группе максимально высоки, а ее «вклад» в 

преступность несовершеннолетних уже превысил соответствующий показатель 

не занятых общественно полезной деятельностью в преступности в целом. Среди 

несовершеннолетних, нарушивших уголовный закон, доля социально незанятых 

доходит до 60%. 

Совершившие преступления несовершеннолетние проживают, как 

правило, в родительской семье. В последние годы доля воспитывающихся в 

неполных семьях среди совершивших преступления сокращается. 

Подростки, совершившие преступления, как правило, характеризуются 

низкой успеваемостью, отсутствием интереса к учебе или работе, 

недобросовестным отношение к ним. Для значительной части учащихся — 

правонарушителей характерны прогулы. По выборочным данным, хорошо 



успевали около 10% из них, примерно 1/4 были неуспевающими. 

Субъективно более значимой для несовершеннолетних правонару-

шителей является досуговая сфера, которая оказывает более существенное 

формирующее воздействие наличность. Содержательная характеристика 

свободного времени отличает подростков, совершивших в последствие 

преступления, от других сверстников: предпочтение отдается праздности. 

Характерной чертой является неразвитость интересов, реализуемых в сфере 

досуга, их неустойчивость. Бесцельное времяпрепровождение в кругу 

сверстников поглощает почти все свободное время. 

В последние годы в среде несовершеннолетних правонарушающего 

поведения растущую распространенность получает потребление наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Исследования отмечают развитость у несовершеннолетних право-

нарушителей таких негативных свойств, как грубость, озлобленность, 

агрессивность, лживость, безответственность, отсутствие сострадания к другим. 

При этом характерным является не проявление одного из них, а наличие 

комплекса, свидетельствующего о нравственной деформации личности в целом. 

Полное представление о личности требует выявления и ее положи-

тельных сторон. К нравственно-положительным качествами, отмечаемым у 

несовершеннолетних правонарушителей, относятся дружелюбие, отзывчивость, 

заботливость, проявляемые в отношениях с товарищами и некоторыми членами 

семьи. Однако при этом характерна избирательность их проявления, 

существенно сниженная распространенность по сравнению с обычными 

сверстниками. В силу специфики условий формирования личности и 

собственной социальной практики дефекты правового сознания у совершивших 

преступления несовершеннолетних более распространены и глубоки, чем у 

законопослушных сверстников. Характерным является расхождение между 

известными им правовыми установлениями и собственным отношением к 

требованиям закона, к практике правового поведения. Так, большинство 

совершивших преступления подростков полагают допустимым нарушением 

норм уголовного закона, оправдывая его объективными обстоятельствами, 

распространенностью правонарушающего поведения в обществе, а также низкой 



вероятностью наказания. 

Традиционная типология несовершеннолетних преступников выделяет 4 

различных по глубине деформации личности типа: случайный, ситуативный, 

злостный, особо злостный. В последние годы отмечается преобладание двух 

последних типов, что свидетельствует об углублении криминогенной 

деформации личности несовершеннолетних преступников в целом. 

4. Основные направления предупреждения преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 

Общесоциальные меры. Первостепенное значение среди них имеют 

меры, обеспечивающие защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

в целом. На федеральном уровне к таким мерам относится, например, комплекс 

мер, предусмотренных «Целевой федеральной программой по улучшению 

положения детей в Российской Федерации на 2001-2002 г.», меры, предлагаемые 

в проекте целевой программы на 2001-2005 г. «Молодежь России». 

Содержание специально-криминологического предупреждения образует 

меры, непосредственно направленные на профилактику преступлений среди 

подростков. Важнейшим нормативным актом, регулирующим специально-

предупредительную деятельность в отношении несовершеннолетних, является 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. 

В качестве основных задач профилактической деятельности закон 

определяет: обеспечение защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних; социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; выявление и пресечение случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных поступков (ст. 3). Законодательно определен круг органов и 

учреждений, являющихся субъектами профилактики, основные направления их 

деятельности (ст. 11-25). 

Меры общегосударственного масштаба призваны учитывать особенности 

социального статуса несовершеннолетних в обществе, способствовать созданию 

оптимальных условий жизни и воспитания подрастающего поколения, 

надлежащей организации предупреждения преступности и правонарушений 



подростков в целом. 

Меры специально-криминологического характера в настоящее время 

реализуются в рамках региональных программ борьбы с преступностью, 

специальных региональных программ по предупреждению право-нарушающего 

поведения несовершеннолетних и молодежи, либо в рамках целевых программ 

по отдельным аспектам профилактической деятельности в регионах. Например, 

меры, ориентированные на предупреждение правонарушающего поведения 

несовершеннолетних, предусмотрены целевыми программами «Молодежь 

Санкт-Петербурга», «Семейная политика. Социальная защита семьи и детства в 

Санкт-Петербурге в 2000 г.». В целевой программе «Развитие 

правоохранительной деятельности в Санкт-Петербурге на 2001-2004 г.» в 

разделе, посвященном профилактике правонарушающего поведения, планируют-

ся мероприятия, направленные на противодействие распространению наркотиков 

в молодежной среде, мер по улучшению условий проживания, обучения и 

развития детей и подростков в медико-социальных центрах для 

несовершеннолетних с девиантным поведением. 

Меры индивидуального предупреждения направлены на профилактику 

правонарушающего поведения конкретного несовершеннолетнего. 

Соответственно они должны учитывать особенности личности, индивидуальную 

специфику жизненных обстоятельств. 

Предупреждение правонарушающего поведения несовершеннолетних 

осуществляется широким кругом субъектов. По роли, месту профилактического 

направления в их деятельности выделяют: 

1) субъектов, выполняющих функции предупреждения правонару-

шающего поведения несовершеннолетних в качестве одного из направлений 

более широкой социальной деятельности. К их числу относятся, например, 

органы управления социальной защитой населения и учреждения социального 

обслуживания, центры экстренной психологической помощи, службы занятости 

и другие; 

2) субъектов, чья деятельность связана с воздействием на преступность, в 

том числе и преступность несовершеннолетних, включая профилактическое 

направление. Сюда следует отнести органы суда, прокуратуры, внутренних дел; 



3) специализированных субъектов, содержание деятельности которых 

образует именно предупреждение правонарушающего поведения лиц 

несовершеннолетнего возраста. К ним относятся такие, как комиссии по делам 

несовершеннолетних, центры временной изоляции для несовершеннолетних 

правонарушителей, отделы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних органов внутренних дел, специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого и закрытого типа, воспитательные 

колонии для несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тема №14. Криминологическая характеристика и предупреждение 

организованной преступности. 

 

Вопросы лекции: 

1. Понятие и признаки организованной преступности. Тенденции и 

прогноз развития. 

2. Причины и условия организованной преступности. 

3. Основные направления предупреждения организованной преступности. 

 

1. Понятие и признаки организованной преступности. Тенденции и 

прогноз развития. 

Наличие в государстве определенного числа групповых преступлений 

еще не означает существование организованной преступности как 

общественного явления. В отечественной и зарубежной криминологии по 

различному определяется феномен организованной преступности. 

Организованная преступность была впервые изучена в ее экономической 

(корыстной) форме. Например, в УК Италии до 1993 г. была лишь общая статья о 

преступных формированиях под названием «сообщества для совершения 

преступлений» (ст. 416). В 1993 г. был принят закон об уголовной 

ответственности за принадлежность к преступной организации мафиозного типа. 

Согласно ему, объединение следует считать мафиозным, когда участвующие в 

нем пользуются насилием со стороны объединения, а также зависимостью и 

законом молчания (омерты) в отношении него для совершения преступлений, 

для установления прямого или косвенного руководства или иного контроля за 

экономической деятельностью, концессиями, разрешениями, подрядами и 

общественными службами или для получения незаконных прибылей. Подобную 

направленность подчеркивают также УК штатов США Огайо и Пенсильвания. 



В зарубежной криминологии существуют разные подходы к орга-

низованной преступности. Под эгидой ООН было выработано следующее ее 

определение.  

Организованная преступность — это занятие преступной деятельностью 

в корыстных интересах и создание системы защиты от социального контроля 

относительно большими группами устойчивых, управляемых преступных 

образований. 

Отечественные криминологи также не едины в подходе к понятию и 

показателям организованности преступности. Так, Л. И. Гуров вводит в качестве 

обязательного ее показателя наличие коррумпированных связей с работниками 

правоохранительных и других органов государственной власти. 

В Российском уголовном законодательстве нет понятия «организованная 

преступность». В нем в рамках института соучастия используются дефиниции 

«организованная преступная группа» и «преступное сообщество (организация)». 

Если криминологическое понятие «организованная преступность» 

обозначает относительно массовое социальное явление, то уголовно-правовая 

дефиниция отражает признаки преступлений, совершаемых в организованных 

формах в целях учета этого обстоятельства в санкциях уголовно-правовых норм 

и при назначении наказания. 

В УК 1960 г. в его общей части вплоть до 1994 г. не было упоминания об 

организованных формах совершения преступлений. В Особенной же части были 

специальные нормы, посвященные ответственности за отдельные проявления 

организованного совершения преступлений: за бандитизм (ст. 77), за 

организационную деятельность, направленную против Советской власти 

(антисоветские организации) (ст. 71) и др. И новый уголовный кодекс РФ 

дифференцировал ответственность в зависимости от степени организованности 

преступников, выделив наряду с понятием «организованная группа», понятие 

«преступное сообщество».  

Преступление считается совершенным организованной группой, если оно 

совершено устойчивой группой лиц, объединившихся для совершения одного 

или нескольких преступлений (ч. 3. ст. 35 УК).  

Преступление признается совершенным преступным сообществом 



(преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной 

группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же 

целях (ч.4. ст. 35 УК). От организованной группы оно отличается признаком 

сплоченности, более сложной организацией, направленностью преступной 

деятельности на совершение тяжких и особо тяжких преступлений и 

возможностью создания объединения двух или более организованных групп. 

Сплоченность, как социально-психологический феномен преступного 

сообщества (организации), может выражаться во многих характеристиках, 

которые отличаются в разных преступных сообществах.  

Однако обязательными элементами сплоченности выступают:  

1) объединение для совершения неопределенного числа преступлений и 

на неопределенно длительное время;  

2) наличие собственных норм, правил, регулирующих внутреннюю жизнь 

преступного сообщества;  

3) наличие жесткой внутренней дисциплины и санкции за нарушение 

норм преступного сообщества. 

В преступное сообщество может входить несколько организованных 

преступных групп, объединившихся для реализации общих преступных целей. 

Для подобного рода объединений, помимо вышеназванных признаков, 

характерно разделение сфер влияния. Преступное сообщество (преступная 

организация) отличается от организованной группы и уровнем 

организованности: для первой обязательной характеристикой является наличие: 

а) иерархической структуры; б) специализации преступной деятельности; в) 

коррумпированных связей с должностными лицами правоохранительных или 

других органов государственной власти. Дополнительно они могут 

характеризоваться: 1) стремлением к расширению сфер преступной 

деятельности; 2) стремлением к монополизации сфер преступной деятельности; 

3) созданием системы разведки и контрразведки; 4) наличием общих финансов, 

так называемых «общаков»; 5) активным распространением норм и традиций 

преступного мира; 6) «выращиванием» кадров преступников; 7) 

вооруженностью. 



В проекте закона РФ «О борьбе с организованной преступностью» 

(принятом Государственной Думой 22 ноября 1995 г. и одобренном Советом 

Федерации 9 декабря 1995 г.) различаются не две, а три организационные 

формы: организованная группа, преступная организация и преступное 

сообщество. В этом проекте преступная организация определяется как 

объединение лиц, либо организованных групп, либо банд для совместной 

преступной деятельности с распределением между участниками функций по: а) 

созданию преступной организации либо руководству ею; б) непосредственному 

совершению преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ; 

в) иным формам обеспечения создания и функционирования преступной орга-

низации. 

Также дано и понятие преступного сообщества как объединения 

организаторов или руководителей, или других участников преступных 

организаций, или организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной 

разработки либо реализации мер по координации, поддержанию, развитию 

преступной деятельности соответствующих формирований или лиц, либо мер по 

созданию благоприятных условий для преступной деятельности занимающихся 

ею лиц, организованных групп, банд, преступных организаций, а также по 

организации совершения тяжких преступлений в указанных целях. 

Несмотря на уголовно-правовой характер организованной преступности, 

она состоит из двух принципиально различных частей: политической и 

корыстной, которые криминология не объединяет. Это еще раз подчеркивает 

различие криминологического и уголовно-правового подходов к решению 

проблемы. 

В последние время в качестве высшей формы, пика организованной 

преступности называется транснациональная преступность. От обычной 

организованной преступности ее отличает функционирование, как правило, на 

территории другого государства, вне места базирования. 

По характеру совершаемых организованных преступлений выделяются: 

политическая, собственно экономическая (беловоротничковая) и общеуголовная 

преступность. 

Первая из них выступает в виде организованных преступлений, со-



вершаемых с целью захвата или удержания политической власти. Кри-

минологическое понятие политической преступности только начало 

складываться. 

Другой вид организованной преступности — общеуголовная — пред-

ставляют в первую очередь формирования «воров в законе», во-вторых, банды, 

в-третьих, организованные группы, совершающие кражи путем внешнего 

проникновения на объекты собственности, бытовое (уголовное) мошенничество. 

И наконец, экономическая организованная преступность представляет 

организованные формы совершения преступлений в сфере предпринимательской 

деятельности, направленной на извлечение прибыли. К этому виду преступлений 

относится и наркобизнес, т. е. систематическая деятельность по изготовлению и 

сбыту наркотиков. 

По степени организованности можно выделить слабоорганизованные 

(или иначе примитивные), среднеорганизованные (структурированные) и 

высокоорганизованные преступные формирования. В простых формированиях 

нет строгой соподчиненности, четко выраженного лидера. Они малочисленны (3-

4 чел.) и применяют в основном одни и те же способы совершения преступлений. 

Простые группы распространены среди вымогателей, бандитов, лиц 

совершающих разбой и грабежи, бытовых мошенников, квартирных воров и т. д. 

Удельный вес таких групп в числе организованных преступных формирований 

составляет по оценкам экспертов около 20%. 

Структура преступного сообщества в местах лишения свободы 



 

 

Среднеорганизованные группы имеют ярко выраженного лидера, 

который определяет направленность действий групп, планирует преступления и 

организует их совершение. Численный состав таких групп составляет 5-10 чел. и 

более. Это группы еще не имеют коррумпированных связей. Их члены обычно 

специализируются на кражах автомобилей, антиквариата, экономическом 

«Вор в законе» 

«Положенец»  

(имеет право принимать решения 

в отсутствие «вора в законе» и от 

его имени) 

«Смотрящий»  

(принимает незначительные решения частного характера) 

«Смотрящий за 

общаком» 
(аккумулирует 

ценности, деньги, 

чай, сигареты, 

аудио видео 

технику и т.д. 

«Смотрящий за 

штрафным 

изолятором, 

помещением 

камерного 

типа» (следит за 

тем, чтобы 

содержащиеся 

там осужденные 

имели как можно 

меньше 

материальных 

трудностей 

«Смотрящий за 

больницей» 
(следит за 

оказанием 

своевременной 

медицинской 

помощи, решает 

материальные 

проблемы) 

«Смотрящий за 

игрой» (карты, 

нарды и др.), 

отвечает за 

правила любой 

игры, 

происходящей в 

«зоне» под 

«интерес» (на 

деньги) – доходы 

от игры одна из 

важных статей 

дохода 

криминальной 

среды. 

Осужденные категории «мужик» (основная масса 

«криминального общества» в ИТУ), задействованы на 

производстве либо на изготовлении ширпотреба для «воровского 

общака» 

Активные осужденные отрицательной направленности 

(пропагандируют «воровские законы» и противостоят 

администрации исправительного учреждения) 



мошенничестве, вымогательстве, контрабанде. 

К высокоорганизованным преступным формированиям относятся 

преступные сообщества межрегионального и международного масштаба, а также 

занимающиеся наркобизнесом, контролем за игорным бизнесом, проституцией и 

иным рэкетом. При этом их численность нередко превышает 10 человек, иногда 

насчитывая сотни. В отличие от организованных групп, которые занимаются 

рэкетом, как правило, в небольших населенных пунктах, преступные сообщества 

пытаются установить контакты с сотрудниками правоохранительных органов, 

так как они образуются для постоянного занятия преступной деятельностью. 

По данным А. И. Гурова, преступные группы примитивного и среднего 

уровня распространены повсеместно, а преступные формирования высшего типа 

— преимущественно в южных регионах страны, очень крупных городах, в 

урбанизированных и свободных экономических зонах. 

Сейчас преступные группировки действуют практически во всех 

регионах России. Более половины из них имеют общеуголовную 

направленность. Основы будущих групп формируются в местах лишения 

свободы. 

Вместе с тем идет процесс сращивания организованной преступности 

общеуголовной и экономической направленности. Динамика даже выявленных 

организованных преступлений свидетельствует о расширении сферы их 

деятельности и влияния. 

Организованными преступными группировками ежегодно совершается 

все больше преступлений. Если в 1990 г. — 3515, то в 1999 г. — 32 858 

преступлений; т. е. их количество за десять лет увеличилось почти в 10 раз. 

Организованная преступность в России составляет от 60 до 80 тыс. 

человек.  

Характеристика личности – организатора преступной группы: 

1) организационные способности; 2) высокие волевые качества; 3) 

устойчивость (толерантность); 4) аналитический ум; 5) расчетливость; 6) 

хладнокровие. 

2. Причины и условия организованной преступности. 

Причинный комплекс организованной преступности включает как общие 



факторы, детерминирующие всю преступность, так и специфические. 

На первый взгляд специфических причин организованной преступности, 

отличных от причин преступности в целом, практически нет. Но тот факт, что 

она характерна не для всех стран, говорит об обратном. Видимо, некоторые 

факторы оказывают особенное сильное криминогенное воздействие на этот вид 

преступности.  

Организованная преступность — результат не одного, пусть очень 

сильного, фактора, а взаимодействия многих обстоятельств, которые имеют 

место не во всех странах. 

Организованная преступность в России — порождение социально-

экономических преобразований 90-х гг., помноженное на низкую правовую 

культуру и российский менталитет (анархизм, своеволие, вождизм, покорность 

авторитетам). 

Существенное влияние на организованную преступность оказывает 

ослабление контроля. Существовавшая в период социализма система контроля 

над личностью разрушена, а новая система предупреждения преступности, 

адекватная нынешнему режиму, еще не создана. Правоохранительная система 

пережила кризис, обусловленный, с одной стороны, определенным разрушением 

кадрового ядра, а с другой — снижением доверия населения. Недостатки 

правоохранительной системы, в том числе высокий уровень ее 

коррумпированности, приводит к росту уровня безнаказанности, к 

воспроизводству организованной преступности. 

Значительное криминогенное влияние имеют процессы перераспре-

деления собственности, т. е. приватизация, возможности легализации, отмывания 

противоправно нажитых средств, прозрачность границ стран СНГ. 

Многонациональный состав страны и обширность ее территории обуславливает 

функционирование преступных сообществ, формируемых на этнической 

(армянская, азербайджанская, грузинская, дагестанская, ингушская, осетинская, 

чеченская и т. д.) и земляческой основе. Криминогенным оказалось и открытие 

границ, введение свободного въезда и выезда. 

Условиями, благоприятными для организованной преступности, в тех или 

иных секторах экономики также являются: преобладание торгово-



посреднических фирм; незаконность первоначального капитала; невыполнение 

обязательств предпринимателей друг перед другом; склонность 

предпринимателей к нарушению законов, получению легкой прибыли; 

отсутствие у предпринимателей высокой профессиональной подготовки; 

проникновение преступных групп в тот или иной сектор бизнеса. 

3. Основные направления предупреждения организованной преступности. 

Одним из направлений предупредительных мер общесоциального 

характера должна стать деятельность государства, содействующая вовлечению 

населения, особенно несовершеннолетних и молодежи, в различные 

общественные объединения, в организованные формы проведения свободного 

времени. 

Концептуальный подход предполагает определение наиболее эффек-

тивных мер противодействия организованной преступности. Первыми среди них 

нужно назвать подрыв экономической основы организованной преступности. 

Необходимо принять такие меры, чтобы заниматься преступной деятельностью 

стало экономически невыгодно. Многие из них уже апробированы в мировой 

практике.  

Во-первых, это меры по контролю за подозрительными финансовыми 

операциями.  

Во-вторых, конфискация противоправно приобретенного имущества в 

порядке гражданского судопроизводства.  

В-третьих, декларирование крупных приобретений.  

В-четвертых, ответственность за легализацию (отмывание) незаконно 

нажитых материальных благ.  

В-пятых, реализация программы расширения возможностей молодежи 

иметь легальные источники существования.  

В-шестых, меры по легализации нелегального (теневого) сектора 

экономики.  

В-седьмых, аннулирование в судебном порядке криминальных и иных 

незаконных актов приватизации.  

В-восьмых, борьба с уклонением от уплаты налогов, совершенствование 

системы определения налогооблагаемой базы. 



Демократическое государство может существенно подавить и уменьшить 

организованную преступность, как это было в США и как сейчас это происходит 

в Италии, не отказываясь от ценностей открытого общества и не устанавливая 

авторитарного или тоталитарного правления. 

Предупреждение организованной преступности в настоящее время в 

России не может быть ничем иным, как сдерживанием ее напора, масштабов ее 

роста, так как возможности общесоциального характера весьма ограничены. В 

нашей действительности недостаточно социальных препятствий развитию 

организованной преступности. В силу этого возрастает роль предупреждения как 

деятельности, специально направленной на выявление и устранение причин и 

способствующих условий, на предохранение от преступных посягательств и 

обеспечение неотвратимости уголовной ответственности для лиц, совершивших 

преступления. 

В противодействии организованной преступности велика роль уголовно-

правового предупреждения, включающего не только меры уголовно правового 

характера, но и оперативно-розыскные, уголовно-процессуальные, специально 

организационные и уголовно-исполнительные меры. Уголовно-правовой элемент 

системы противодействия организованной преступности постоянно 

совершенствуется, но до сих пор недостаточно эффективен. В связи с этим 

актуален вопрос о необходимости специального закона по борьбе с организован-

ной преступностью. 

Во всех федеральных программах по усилению борьбы с преступностью 

имеется специальный раздел, посвященный борьбе с организованной 

преступностью, который, как правило, содержит в основном организационные 

меры. В нем чаще всего предусматриваются: 

1) разработка мер, препятствующих проникновению организованной 

преступности в государственный аппарат; 

2) разработка механизма получения и реализации информации о 

денежных средствах организованной преступности сосредоточенных в 

иностранных банках и принадлежащих участникам организованных преступных 

групп и сообществ, в том числе об их недвижимом и ином имуществе за 

рубежом; 



3) выработка системы мер пресечения «отмывания» незаконно полу-

ченных капиталов и имущества, нажитых преступным путем, а также 

ответственности за оказание содействия в этом; 

4) создание системы мер обеспечения, в соответствии с законода-

тельством оперативного лишения преступных групп и сообществ возможности 

распоряжаться имеющимися деньгами, ценным имуществом, специальными 

техническими средствами с последующей их конфискацией; 

5) разработка системы информационного обеспечения деятельности 

правоохранительных и других заинтересованных ведомств по выявлению 

преступных формирований и создания единого информационного банка данных 

о преступных формированиях, их лидерах, покровителях, способах поддержания 

международных контактов. 

В федеральных программах также предусматриваются меры уголовно-

правовой и криминологической (собственно) профилактики. 

Из мероприятий собственно профилактических можно назвать раз-

работку и реализацию комплекса мер по демонстрации населению результатов 

борьбы с организованной преступностью, включая показ через средства 

массовой информации судебных процессов над участниками организованных 

групп и сообществ, периодическую публикацию сообщений о результатах 

проведенных операций по изъятию денег и иных ценностей, нажитых 

преступным путем, оружия, наркотиков. 

В проекте закона «О борьбе с организованной преступностью» 

содержатся меры уголовно-правового, уголовно-процессуального, оперативно-

розыскного и специально-организационного характера. В частности, 

предусмотрено создание специализированных подразделений по борьбе с 

преступностью, помимо имеющихся в МВД и ФСБ, в прокуратуре; 

использование в оперативно-розыскной деятельности наряду с мерами, 

предусмотренными законом «Об оперативно-розыскной деятельности», такой 

специальной меры, как создание и использование юридических лиц; 

возможность привлечения к уголовной ответственности за заведомо ложное 

показание и заведомо ложный донос подозреваемого или обвиняемого, 

добровольно изъявившего желание дать показания в отношении других лиц, про-



ходящих по уголовным делам, связанным с организованной преступностью, 

признание источником доказательств сведений, добытых в процессе оперативно-

розыскной деятельности. В этом проекте много внимания уделено и 

особенностям производства по делам об организованной преступности: проверке 

заявлений и сообщений, производству следственных действий, защите 

участников уголовного судопроизводства. 

Достаточно эффективные меры профилактики организованной пре-

ступности содержаться в законе РФ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем». В нем предусмотрено 

право руководству специализированных подразделений по борьбе с 

организованной преступностью с санкции прокурора налагать 

административный арест на имущество сроком на один месяц (который может 

быть продлен до 2 месяцев), при наличии данных о противоправном получении 

физическими или юридическими лицами денежных средств или иного 

имущества. Эти руководители должны одновременно истребовать от указанных 

лиц доказательства законности происхождения и приобретения денег или иного 

имущества. Если эти лица по истечении определенного срока не представят 

доказательств, подтверждающих законный характер происхождения средств или 

представят ложные сведения, соответствующие денежные средства, имущество 

подлежат конфискации и обращению в доход государства по решению 

федерального суда. Суд же рассматривает дело о конфискации в порядке 

гражданского судопроизводства по иску прокурора. 

В качестве другой меры борьбы с организованной преступностью в этом 

законе предусмотрена возможность предварительной, до возбуждения 

уголовного дела, проверки с согласия прокурора или суда финансово-

экономической деятельности, имущественного и финансового положения лица, 

заподозренного в причастности к организованной преступности, его супруга 

(супруги), близких родственников или совместно проживающих с ним в течение 

последних пяти лет других лиц, а также физических и юридических лиц, 

общественных объединений, денежными средствами или имуществом которых 

подозреваемое лицо владело, либо пользовалась, либо распоряжалось, либо 

именами и наименованиями которых пользовалось. 



В качестве органов, обеспечивающих деятельность по борьбе с орга-

низованной преступностью в стране, выступают: Президент, Федеральное 

Собрание, Правительство. Органами же, непосредственно ответственными за 

результаты борьбы с организованной преступностью, являются Генеральная 

прокуратура, МВД РФ (в составе которого с февраля 1991 г. функционируют 

специализированные подразделения по борьбе с организованной 

преступностью), Федеральная служба безопасности (согласно положению об 

этой службе, ФСБ осуществляет борьбу с терроризмом, с незаконным оборотом 

оружия и наркотических средств, незаконными вооруженными 

формированиями), таможенные органы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лекция № 15. 

 

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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