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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
За время своего существования человечество выработало различные 

нормы поведения. При этом поведение может быть оценено как с точки зре-
ния морали, так и с точки зрения имеющейся нормативной правовой базы. 
Часто случается так, что то, что не укладывается в рамки морали, не является 
противозаконным. 

Следует отметить, что наиболее общественно опасные формы поведения 
отнесены к противозаконным, уголовно наказуемым. Во все времена пре-
ступное поведение осуждалось, но оно существовало и существует на протя-
жении нескольких тысячелетий человеческой истории. Пока существует  
человек с его пороками, желаниями, страстями, недостатками и т.д., пока 
существует само общество с его недостатками, несовершенными законами, 
будет существовать и преступность. При этом общество обязано сдерживать 
преступность в определенных рамках. 

 

 
 

 
 

 

«Мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть
вынужденным наказывать за него»

(IV в. до н. э., Платон)

Криминологическое образование – необходимая составная часть
процесса подготовки будущих юристов.
Поэтому изучение данного курса имеет целью выработать у студентов
криминологическое мышление, помочь сформировать научно
обоснованные взгляды на преступность как на негативный, объективно
обусловленный социальный процесс, который общество должно
сдерживать в определенных рамках, а также вооружить знанием
современных стратегий воздействия на преступность, подготовить их
к компетентному решению профессиональных задач.

Преступность несёт угрозу современному обществу, его гражданам.
Поэтому, наша безопасность и позитивное развитие общества во многом
зависит от того, насколько мы готовы противостоять преступным
проявлениям, в том числе используя знания кримиинологии, используя
их для сдерживания преступности на социально-терпимом уровне,
снижая уровень виктимности поленциальных жертв преступлений.
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Криминология – весьма молодая наука. Появление самого термина 

«криминология» связано с книгой с таким же названием, изданной в 1883 г. 
итальянским ученым Р. Гарофало (итал. Raffaele Garofalo; 1851 – 1934).  

 
«Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой является 

выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действи-
тельности. Цели науки – описание, объяснение и предсказание процессов  
и явлений действительности, составляющих предмет ее изучения на основе 
открываемых ею законов, т. е. в широком смысле – теоретическое отражение 
действительности». [Философский энциклопедический словарь. – М.: Совет-
ская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Кова-
лев, В. Г. Панов. 1983.] 

Наиболее простое определение данной области научного познания  
следующее [Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 
2000. – 432 с.]. 

 

 
Для понимания сущности и особенностей конкретной науки различают 

объект и предмет науки. Объект науки – это те явления и процессы, которые 
изучает данная наука (один объект может изучаться несколькими науками,  
в одном объекте можно выделить несколько предметов, т.е. предмет, следо-
вательно, не может быть шире объекта).  

1. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КРИМИНОЛОГИИ

1.1.  Криминология как наука и учебная 
дисциплина

Термин «криминология» происходит от латинского слова crimen –
преступление, и греческого logos – учение, т.е. дословно – учение 

о преступлении, а в более широком смысле - о преступности.

«Криминология – учение о преступности и связанных с нею
явлениях».
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Объект науки криминологии

- общественные отношения, связанные с преступностью и другими
правонарушениями, причинами и условиями преступности, местом и
ролью личности преступника в системе общественных отношений,
а также с решением задач по предупреждению и профилактике
правонарушений.

Предмет криминологии 

Предмет криминологии включает в себя четыре основные проблемы: 

а) преступность – специфическое социальное явление, 
выраженное совокупностью совершенных преступлений 
в данном государстве (или регионе) за определенный 
период времени;

б) личность преступника – специфическое социальное 
качество, своеобразный продукт негативного процесса 
социализации;

в) причины и условия преступности – существующие 
в обществе социально-экономические, социально-
политические, социально-психологические и социально-
нравственные противоречия, порождающие преступность 
как свое закономерное следствие;

г) предупреждение преступности – разновидность 
социального управления в обществе, имеющее целью 
удерживать преступность на/минимально возможном 
уровне посредством воздействия на причины и условия, 
ее порождающие.
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Предмет науки – это не просто некоторая часть, сторона объекта (неко-
торые свойства и отношения), а такая его сторона, которая выявлена в про-
цессе познания посредством метода и зафиксирована в определенной знако-
вой форме (в некоторых представлениях, понятиях, гипотезах и т.д.).  
Принципиальное различие между предметом и объектом состоит и в том,  
что предмет науки исторически изменчив. Появляются и совершенствуются 
новые методы исследования, выявляются новые свойства объекта, более пол-
но исследуются уже известные, процесс познания идет от явления к сущно-
сти. Вследствие этого предмет науки развивается как интенсивно (вглубь), 
так и экстенсивно (вширь). Так, понятие «преступность» появилось не сразу, 
а было выработано в процессе познания. И, как у любого научного понятия, 
его содержание менялось: преступность как свойство личности – преступ-
ность как сумма преступлений – преступность как социальное явление.  
Объект же познания остается неизменным. Конечно, объект, как и все  
в природе и обществе, изменяется, но изменяется не в результате познания,  
а независимо от него. 
 

 
 

 

Криминология  как учебная 
дисциплина 

цели: 

а) выработать у студентов криминологическое мышление;

б) сформировать научно обоснованные взгляды на 
преступность как на негативный, объективно 
обусловленный социальный процесс, который общество 
должно сдерживать в определенных рамках;

в) вооружить знанием современных стратегий воздействия 
на преступность;

г) подготовить их к компетентному решению 
профессиональных задач.
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Важно отметить, что Российская Криминологическая Ассоциация,  
созданная в 1991 г., учредителями которой являются известные ученые,  
специалисты в области криминологии, уголовного, гражданского, уголовно-
исполнительного права, а также сотрудники правоохранительных органов 
России, активно и профессионально занимаются проблемами борьбы с пре-
ступностью, участвует в международных конгрессах, семинарах, съездах, 
посвященных разработке скоординированных мер противодействия преступ-
ности по линии ООН, Интерпола, СБСЕ и др. Ассоциация имеет отделения 
более чем в пятидесяти субъектах Российской Федерации (см. сайт 
http://crimas.ru). 

Криминология, как наука, решает свои задачи посредством выполнения 
определенных функций, которые представлены ниже. 

Основные задачи криминологии

Задачи криминологии определяются её предметом и природой: 

а) аналитическая: исследование преступности, познане 
её сущности и закономерностей как специфического 
социального явления;

б) научное обеспечение практической политики борьбы 
с преступностью;

в) создание и внедрение в практику научно обоснованных 
методик по изучению и прогнозированию преступности, 
рекомендаций по профилактике наиболее 
распространенных и опасных видов преступлений;

г) изучение опыта предупреждения преступности и 
отдельных ее видов в зарубежных странах с целью 
использования его в нашей стране.

http://crimas.ru/
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Основные функции, посредством которых криминология как наука 
решает свои задачи: 

а) описательная: предполагает установление точных и 
бесспорных фактов, характеризующих изучаемое явление 
(преступность, личность преступника и т.д.);

б) объяснительная: заключается в поиске причинно-
следственных связей;

в) прогностическая: состоит в выявлении тенденций на 
будущее, в предсказании состояния, масштабов 
преступности в будущем, что является базой планирования 
предупреждения (профилактики) преступности в целом и 
отдельных её видов.
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1.2.  Система криминологии

Система криминологии

Систематизация криминологической науки предполагает выделение в 
ней относительно самостоятельных, но органически связанных 
в единую концепцию разделов, посвященных четырем основным 
проблемам, составляющим в целом ее предмет. В ней должны быть 
отражены полученные на настоящий момент знания о преступности, 
ее детерминантах, личности преступника и предупреждении преступности. 
Помимо такой концепции, в отечественной криминологии стали появляться 
самостоятельные научные направления (отрасли), в которых освещается 
влияние на преступность отдельных социальных институтов, например: 
семьи — семейная криминология, пенитенциарных учреждений —
пенитенциарная криминология, экономики — экономическая 
криминология, политики — политическая криминология и др.

Систему курса криминологии образуют Общая и Особенная 
части, в которых обобщены позитивные криминологические знания, 
отражающие научное и практическое понимание основных вопросов 
предмета криминологии и криминологические характеристики 
отдельных видов преступности.
В Общей части криминологии рассматриваются следующие 
вопросы: история криминологии; преступность; личность 
преступника; причины преступности; механизм совершения 
отдельного преступления; изучение преступности 
(криминологические исследования) и ее прогнозирование; 
предупреждение преступности.
В Особенной части криминологии дается криминологическая 
характеристика относительно самостоятельных блоков преступности, 
выделенных по содержанию преступной деятельности либо по 
особенностям контингента преступников. Традиционно в ней 
предусматривается: насильственная, имущественная, экономическая, 
рецидивная, профессиональная, неосторожная, женская, 
организованная преступность, преступность несовершеннолетних. 
В последнее время также выделяют экологическую, воинскую, 
пенитенциарную, налоговую, коррупционную преступность и др.



10 

Из представленного выше видим, что системы криминологии как науки 
и учебной дисциплины (курса) не совпадают. 

 

 
 

Следует отметить, что криминология характеризуется как самостоя-
тельная система научных знаний о преступности, ее причинах и условиях, 
личности преступника и жертвы, мерах предупреждения преступлений  
и преступности в целом. 

 

 
 

При этом криминология является комплексной наукой, объединяет  
в себе знания как юридических дисциплин, так и знания многих других наук, 
таких как социология, экономика, психология, экономика, статистика и др.  
Это весьма важно, поскольку преступность является комплексной пробле-
мой, требующей знаний во многих отраслях. 

 

 

1.3.  Криминология в системе наук

В России криминология «отпочковалась» от науки уголовного права и 
впоследствии обрела межпредметные отношения с криминалистикой, 
уголовным процессом, прокурорским надзором, некоторыми отраслями 
российского права. 

Криминология связана как с юридическими, так и иными науками:
– уголовное право;
– уголовно-процессуальное право;
– теория оперативно-розыскной

деятельности;
– гражданское право;
– администратиное право;
– философия;
– психология;
– социология;
– психиатрия;
– статистика;
– экономика и другими
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Ст. 14 УК РФ гласит «Преступлением признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания». Таким образом, в Уголовном Кодексе зафиксировано уголовно-
правовое содержание понятия «преступление», т.е. это наиболее тяжкий  
и опасный вид правонарушения. Но с точки зрения того, что преступления 
совершают люди, живущие не в «вакууме», а в социуме, к которому они 
адаптируются, принимая или не принимая его законы, важно учитывать  
и социальные аспекты. Массовость совершения преступлений отражается  
в понятии «преступность». Понятие «преступность» с точки зрения кримино-
логии подразумевает социально-правовую сущность (с учетом ее обществен-
ной опасности и соответствующей оценки ее государством).  

 
 
 

 
 

 
 
Преступность можно рассматривать как продукт взаимодействия раз-

личных видов среды и личности. Например, если определяющую роль игра-
ют личностные характеристики, речь идет об устойчивой преступности,  
а в случае определяющего влияния среды, по сравнению с личностными  
характеристиками, – ситуативной. При этом стоит отметить и такое негатив-
ное явление как организованная преступность. 

2. ПРЕСТУПНОСТЬ

2.1.  Понятие преступности

Преступность – социальное явление, нарушающее установленный 
в обществе порядок отношений между людьми, между личностью и 
обществом, которое выражается в массовом отклонении поведения 
людей от норм, установленных уголовным законом, носящим 
системный и устойчивый характер
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Преступность – явление закономерное, обусловленное особенностями 
общесоциальных условий, в то время как отдельные преступления, 
будучи частным проявлением этой закономерности, обусловлены 
индивидуальными обстоятельствами и носят случайный характер. Это 
значит, что любое конкретное преступление может быть, а может и не 
быть, его можно не допустить. Преступность же в целом на 
определенном этапе развития общества — закономерно и неизбежно 
существующая объективная реальность, искоренить которую нельзя.

Преступность проявляется во множестве совершаемых 
преступлений (массовость).  Важно, что речь идет не о механической 
сумме преступлений в определенном регионе за определенный период 
времени, т.е. не о простой их совокупности, а совокупности 
статистической, подчиняющейся закону больших чисел. Это означает, 
что различные характеристики преступности (уровень, динамика, 
структурные особенности, характер и т. п.) могут быть выявлены не 
только путем сплошного исследования, но и посредством изучения так 
называемой выборочной совокупности, т.е. части от целого, 
отобранной по специальной методике. Кроме того, из этого вытекает, 
что эти характеристики преступность может проявить не через 
ограниченное число совершенных преступлений, но лишь в достаточно 
большом (статистически значимом) числе таких случаев, когда 
начинает работать закон больших чисел.

Преступность, являясь статистической совокупностью, тем самым 
характеризуется устойчивостью. Это означает, что ее показатели 
повторяются или регулярно изменяются в соответствии с 
закономерностями внешней среды, например: сезонные или по 
времени суток колебания числа совершаемых преступлений (рост 
числа изнасилований в весенне-летний период, рост карманных краж 
начиная со второй половины дня). Вместе с этим, устойчивость 
статистической совокупности преступности проявляется в некоторой 
стабильности пропорций между определенными видами преступного 
поведения. Речь идет о постоянстве (относительном, конечно) 
соотношений между такими составными частями преступности, как 
мужская и женская преступность, удельный вес рецидивной и 
первичной преступности и др.
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Сложно представить изучение какого-либо явления без рассмотрения 
его точных количественных и качественных характеристик. Базируясь  
на системном подходе, оценка количественных и качественных критериев 
преступности в криминологии позволяет создать объективную картину  
такого сложного социального явления как преступность, выявить его законо-
мерности и тенденции, что является весьма важным для предупреждения 
преступности.  

 

 

Системность преступности необходимо рассматривать в двух 
аспектах. Во-первых, будучи статистической совокупностью 
совершенных преступлений, она представляет собой более или менее 
устойчивую взаимосвязь количественных соотношений составляющих 
ее видов преступности. Речь идет, например, о пропорциях между 
убийствами и тяжкими телесными повреждениями, о количественной 
взаимозависимости между бытовой и уличной преступностью. Во-
вторых, преступность как система может рассматриваться в контексте 
социальных явлений. В этом случае преступность представляет собой 
взаимосвязь статистической совокупности совершенных преступлений 
и факторов, обусловливающих такую совокупность. Системность 
также означает рассмотрение преступности в соотношении с другими 
видами девиантного поведения. Отдельные преступления между 
собой, как правило, не связаны, и преступность из них складывается 
стихийно. Однако в рамках всей преступности между отдельными ее 
проявлениями существует определенная связь и зависимость.

2.2.  Показатели преступности

Сайты Интернет с данными уголовной статистики
https://www.gks.ru/ (Федеральная служба государственной статистики)
http://crimestat.ru/ (Генеральная Прокуратура Российской Федерации –
портал правовой статистики
https://мвд.рф (МВД России)
www.mvd.ru/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_
cen (ФКУ «ГИАЦ МВД России»)
http://stat.апи-пресс.рф (Агенство правовой статистики – Судебная 
статистика РФ)
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При изучении преступности важную роль играют как количественные 
характеристики, так и качественные, которые базируются на данных  
официальной уголовной статистики.  

 

–

 

 
 
Абсолютные значения не всегда удобны для анализа состояния преступ-

ности. Например, 1000 преступлений за год в г. Тамбове и 1000 преступлений 
за год в г. Москве будут говорить о различном состоянии преступности,  
так как предполагают существенную разницу в количестве населения  
этих городов. Поэтому наряду с абсолютными, используются относительные 
величины, такие как коэффициент преступности, характеризующий  
уровень преступности в расчете на 10 или на 100 тысяч жителей  
(например возрастных групп, которые могут быть привлечены к уголовной 
ответственности). 

Количественные показатели преступности

а) объем (состояние) – общее количество совершенных 
преступлений, а также число лиц, их совершивших, на 
определенной территории за конкретный период времени;

б) интенсивность (уровень) – число совершенных 
преступлений и их участников в расчете на на 10 или 
на 100 тысяч жителей;

в) динамика – изменение во времени (определяется путем 
расчета таких ее характеристик, как абсолютный рост или 
снижение, темпы ее роста и прироста)

Объем (состояние) преступности выражается в конкретных 
абсолютных цифрах (например: всего по РФ за 2018 год 
зарегистрировано преступлений 1 991 532) 
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Названные выше статические характеристики – это как «мгновенный 
снимок» рассматриваемого явления. Динамические характеристики позволя-
ют наблюдать «движение» явления, позволяя строить прогнозы. 

 
 

 

Уровень преступности (интенсивность) определяет 
коэффициент преступности – относительный её показатель:

К= n*105/ N,
где n – количество совершенных (зарегистрированных) преступлений
на определенной территории за определенный период;
N – численность населения, достигшего возраста наступления 
уголовной ответственности, проживающего на территории, для 
которой рассчитывается коэффициент;
105 – единая расчетная база (в данном случае 100 тысяч жителей)

индекс преступной активности:
К= m*105/ N,

где n – количество совершенных (зарегистрированных) преступлений 
на определенной территории за определенный период;
N – численность населения (14 – 60 лет), проживающего 
рассматриваемой территории;
105 – единая расчетная база (в данном случае 100 тысяч жителей)

Динамика преступности
абсолютный рост (снижение):

А= U – U0,
где U – показатель уровня (объёма преступности);
U0 – предшествующее значение того же показателя;

темп роста (снижения) преступности:
T= U/U0,

где U – показатель уровня (объёма преступности);
U0 – предшествующее значение того же показателя;

темп прироста преступности:
T= Т – 100%
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Качественные показатели преступности

а) характер преступности (общественно опасный 
характер) отражает степень общественной опасности 
преступности и  характеризует  долю тяжких 
преступлений  в общей совокупности преступлений;

б) структура – внутреннее строение преступности;

в) территориальное распределение – соотношение 
объёмов преступности на административно обособленных 
территориях, входящих в состав единого 
административно-территориального образования     

Характер преступности (общественно опасный характер)
удельный вес тяжкой преступности:

D= u1/U,
где u1 – показатель объёма тяжкой преступности;
U – показатель объёма всей преступности на той же территории, 
за тот же период

Структура преступности
удельный вес типа, рода, вида или разновидности 

преступности:
С= u/U,

где u – показатель объёма отдельного типа, рода, вида или 
разновидности преступности;
U – показатель объёма всей преступности на той же территории, 
за тот же период времени
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Следует отметить, что характер мотивации личности преступника имеет 

важное значение при изучении преступности. Как правило, рассматривают 
насильственные, корыстные и корыстно-насильственные преступления. 

 

 

Анализ структуры преступности выявляет: 
– соотношение преступлений особо тяжких, тяжких, средней и

небольшой тяжести;
– умышленных и неосторожных; 
– удельный вес рецидивной, профессиональной, групповой 

преступности;
– долю преступности несовершеннолетних и т.п. 
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Картина преступности будет неполной, если не принять во внимание, 
что определенное количество преступлений по разным причинам не попада-
ют в официальные статистические отчеты (они попросту не зарегистрирова-
ны официальной системой уголовно-правовой регистрации). 

 

 

Территориальное распределение преступности
R= u/U,

где u - показатель объёма преступности на одной из административно 
обособленных территорий, входящих в состав региона (государства);
U - показатель объёма преступности на территории региона 
(государства) за тот же период времени

Информация с портала https://www.openpolice.ru/ – Открытая 
полиция (Проект Комитета гражданских инициатив)
04 апреля 2013 первый заместитель генерального прокурора РФ 

Александр Буксман официально сообщил о запуске портала 
правовой статистики правонарушений. По замыслу его создателей, 
сосредоточение статистики всех силовых ведомств в надзорном 
ведомстве позволяет иметь объективную картину состояния 
преступности в стране. Отныне каждый участник уголовного дела, 
благодаря своей электронной карточке, сможет отслеживать ход 
расследования, а предприниматели — выбирать для своего бизнеса 
относительно безопасные с точки зрения уровня преступности 
регионы.
Создание информационно-аналитического "Портала правовой 
статистики" стало следствием принятия закона "О полиции" и 
изменений в ст. 51 закона "О прокуратуре Российской Федерации". 
В соответствии с ними Генеральная прокуратура РФ была 
наделена функцией осуществления единого государственного 
статистического учета сообщений о преступлениях, уровня 
преступности, раскрываемости преступлений, результатов 
следственной работы и прокурорского надзора.
"В последнее время мы выявляем по 3 млн. скрытых от статистики 
преступлений в год, а теперь, с появлением "Портала правовой 
статистики", это будет исключено",— сказал первый заместитель 
генпрокурора РФ Александр Буксман, презентовавший новый 
ведомственный проект – портал crimestat.ru.
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Следует отметить, что наделение Генеральной прокуратуры РФ функ-
цией единого государственного статистического учета, а также запуск порта-
ла crimestat.ru – это весьма значимые события. Они в определенной степени 
призваны способствовать снижению латентной преступности. 

В криминологии выделяют следующие группы латентности преступ-
лений. 
 

 

 
Латентная преступность была, есть и будет по ряду объективных причин 

(преступление известно только преступнику, недобросовестность сотрудни-
ков, необоснованное постановление об отказе в возбуждении уголовного  
дела и т.д.).  

Группы латентности преступленний 

а) естественная латентность – преступления, 
о которых должностным лицам неизвестно по причине 
отсутствия информации о таких преступлениях (например 
когда граждане не заявляют о преступлениях);

б) пограничные ситуации – факт преступления 
обнаруживается, но не осознаётся как преступление лицом 
его обнаружившим;

в) искусственная латентность – преступления 
в нарушение закона не признаются преступлениями 
и не регистрируются (укрываются) теми, кто их должен 
регистрировать

Латентность преступности – свойство преступности, выражающееся 
в неполноте её официальной регистрации.

L= n/n1,
где n – число деяний, содержащих признаки преступлений, 
совершенных на определенной территории за определенный период;
n1 – число зарегистрированных преступлений на той же территории 
за тот же период
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Как правило, меньшей латентностью обладают тяжкие преступления.  
Но и здесь не все просто. Так, часть людей пропадает без вести, а как пока-
зывают некоторые исследования, часть из них оказываются убитыми. 

 

 
 
Несомненно, для эффективного предупреждения преступлений и сни-

жения преступности в целом, важно знать истинное положение дел. 
Латентная преступность «вредит» как государству, так гражданам: госу-

дарству сложно выстраивать эффективную систему мер по предупреждению 
преступности, а у граждан подрывается вера в возможности государства про-
тивостоять преступности, что порождает «самосуд» и другие негативные 
проявления. 

Опросы населения, экспертные оценки, методы контент-анализа (анали-
за документов) и др. позволяют получить представление о «подводной части 
айсберга» под названием «латентная преступность».  

В выявлении латентной преступности велика роль как государственных 
структур, так и общества.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

По данным добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт», занимающегося поиском пропавших без вести людей, 
за 2022 год поступило 42 491 заявок, из них волонтёры нашли живыми 
31 257 человек и погибшими 2651.
Ежегодно в стране пропадает более 40 тысяч несовершеннолетних, 
причем чаще всего это происходит с детьми подросткового возраста.
По статистике отряда «Лиза Алерт», 86 процентов людей находятся 
живыми, 8 процентов погибшими, остальные остаются 
ненайденными в течение года – они находятся позже или не 
находятся вообще.
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О современном состоянии преступности в России можно судить,  
используя официальные данные сайта МВД (www.mvd.ru) о количестве  
совершенных преступлений.  

 
Общее состояние преступности в России 

(по данным официального сайта МВД (www.mvd.ru) 
 

Год Количество 
совершенных 
преступлений 

Год Количество совершенных пре-
ступлений 

1990 1839451 2007 3582541 
1991 2167964 2008 3209862 
1992 2760652 2009 2994820 
1993 2799614 2010 2628799 
1994 2632708 2011 2404807 
1995 2 755669 2012 2302168 
1996 2625081 2013 2206249 
1997 2397311 2014 2190578 
1998 2 581940 2015 2388476 
1999 3001748 2016 2160063 
2000 2952367 2017 2058476 
2001 2952367 2018 1991532 
2002 2526305 2019 2024 337 

2003 2756398 2020 2044 221 

2004 2893810 2021 2 004 404 

2005 3554738 2022 1 966 795 

2006 3855373 2023 
(январь-
октябрь) 

на 1,2% меньше преступлений, 
чем за тот же период предыду-
щего года 

 
Таким образом, вначале наблюдается рост преступности за рассматрива-

емый период (с 1990 г.), а затем происходит постепенное ее снижение.  

2.3.  Современное состояние преступности в России

http://www.mvd.ru/
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Более наглядное представление о тенденциях (рост, снижение) преступ-
ности можно получить из диаграмм, представленных ниже. 

 

 
 
Почти два десятилетия потребовалось на то, чтобы всплеск преступно-

сти, порожденный в годы «перестройки» 90-х годов различными объектив-
ными факторами, приблизился к ранее наблюдавшимся значениям. Здесь,  
вероятно, уместным будет вспомнить китайскую мудрость «Не дай Вам Бог 
жить в эпоху перемен», которую приписывают китайскому мыслителю  
Конфуцию. 

Преступность, как показатель «здоровья» общества, является законо-
мерной реакцией на необустроенность, отсутствие эффективно работающего 
законодательства, экономические, социальные и иные проблемы. 

Интерес представляет краткая характеристика состояния преступности  
в РФ, которую МВД представляет по данным о зарегистрированных  
преступлениях. Так как на 2023 год статистические данные еще не полные, 
приведем краткую характеристику состояния преступности в РФ по итогам 
2022 года. 
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Краткая характеристика состояния преступности  в РФ 
по данным МВД за январь – декабрь 2022 года

МВД России информирует, что общее количество зарегистрированных в 2022 году 
на территории Российской Федерации преступлений по сравнению с 2021 годом 
снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 4,1%.
Число преступлений против личности сократилось на 5,5%, в том числе фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 2,8%, изнасилований и 
покушений на изнасилование – на 4,2%.
Отмечается снижение количества зарегистрированных в 2022 году разбоев на 10,5%, 
грабежей – на 7,1%, краж – на 4,8%, в том числе квартирных – на 7,5%, краж 
транспортных средств – на 19,6% и их угонов – на 9,3%, уголовно наказуемых 
хулиганств – на 13%.
За 2022 год правоохранительными органами раскрыто более миллиона преступлений. 
По 79,8% из них уголовные дела расследованы сотрудниками органов внутренних 
дел. Повысилась раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью, разбоев, грабежей, краж, мошенничеств.

Показатели киберпреступности в целом остались стабильными. С использованием 
высоких технологий совершается каждое четвертое преступление. Зарегистрировано 
на 27,6% меньше краж, на 29% – фактов мошенничества с использованием 
электронных средств платежа, на 22,5% – криминальных деяний в сфере 
компьютерной информации. Правоохранительными органами больше на 20,9% 
зарегистрировано фактов сбыта наркотиков. Кроме того, увеличилось количество 
заведомо ложных сообщений об акте терроризма, в массиве которых 92,2% 
совершены дистанционно.
Раскрываемость преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, 
возросла на 4,4%.
Снизилось на 4,1% количество зарегистрированных преступлений на объектах 
транспорта, в том числе деяний против личности – на 26,2%.
На улицах, площадях, в парках и скверах за 2022 год совершено на 3,9% меньше 
преступлений, чем годом ранее. Число уличных разбоев сократилось на 6,6%, 
грабежей – на 11,5%, краж – на 3,9%.
Количество уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних 
уменьшилось на 4,4%, совершенных гражданами в состоянии алкогольного 
опьянения – на 12,5%, в состоянии наркотического опьянения – на 18,5%. Во многом 
это результат профилактической работы, которая проводится участковыми 
уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних.
Подразделениями органов внутренних дел в 2022 году выявлено 81,8% от общего 
количества зарегистрированных преступлений экономической направленности и 74% 
криминальных деяний коррупционной направленности.
По сравнению с январем-декабрем 2021 года сотрудниками органов внутренних дел 
выявлено и пресечено на 42,3% больше преступлений, связанных с производством 
наркотиков, на 11% – связанных с их пересылкой и на 7,6% – со сбытом.
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Структура преступности по данным МВД за январь – декабрь 2022 года 
представлена для большей наглядности в виде секторной диаграммы. 

 

 
 

Как видно из представленных материалов, различные формы представ-
ления (таблица, график, секторная диаграмма и др.) дают возможность для 
качественного и всестороннего изучения преступности.  
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Ниже представлен рейтинг регионов (составляющих первую десятку)  

по количеству зарегистрированных преступлений за 2022 г.  
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Интересен социальный портрет преступности в России. Ниже пред-
ставлены данные (с сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
https://epp.genproc.gov.ru) за 2022 г. по количеству и процентному соотноше-
нию преступлений, совершаемых мужчинами и женщинами разного уровня 
образования, возраста, социального состава. 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 
 

 
 

https://epp.genproc.gov.ru/documents/2021671/84640363/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+12.2022.pdf/b50f6cd3-fd1c-a0bb-2ce4-4814a9d35411?t=1674026068594&download=true
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 
 

 
 
Таким образом, из представленных данных складывается характер-

ная картина преступности. Чаще всего преступления совершают мужчины. 
Наиболее активный возраст совершения преступлений 30 – 49 лет, затем  
25 – 29 лет, 18 – 24, 50+, 16–17 лет, до15 лет.  

По социальному составу среди совершивших преступления велика 
доля лиц без постоянных источников доходов (69,19% мужчины, 67,68% 
женщины), а также наемных рабочих (21,23% мужчин, 19,86% женщин).  

Меньший процент (10,35% мужчины) преступлений наблюдаем  
у лиц с высшим образованием (но для некоторых видов их доля будет выше, 
т.е. там, где требуется профессионализм и т.д.).   
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В случае причинной связи между явлениями понимается такая  
объективная связь, когда одно из них (причина) при наличии определенных 
условий порождает другое (следствие). Т.е. причина – это то, что порождает 
некое следствие, как свое закономерное явление. 

 

 

 

 

3. ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ

3.1.  Причины преступности и их классификация

Под причинами преступности в криминологии принято понимать 
те негативные социальные явления и процессы, обусловленные 
закономерностями функционирования общества, которые порождают 
и воспроизводят преступность и преступления как свое закономерное 
следствие.

Взгляды на причины преступности можно свести к двум основным 
направлениям:

1) социологическому;
2) биологическому.

Биологические концепции причин преступности редко 
формулируются криминологами в чистом виде (на первом этапе 
своих исследований их рассматривал Ч. Ломброзо).
Воззрений о биологической природе причин преступности в 
России 
до революции придерживалось небольшое число исследователей 
(Д.  А. Дриль, П. Н. Тарковская, Д. А. Чиж и некоторые др.)
Сторонниками биологического объяснения существования 
преступности в нашей стране был, например профессор И. С. Ной 
(в возрожденной в СССР криминологии в 50-е годы ).
Биологические теории, правильнее называть биосоциальными или 
социально-биологическими (их сторонники в своем большинстве 
признают значимость социальных факторов), не получили 
широкого распространения. Сегодня они представлены главным 
образом в виде так называемой клинической криминологии.
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Детерминированность (причинная обусловленность)  преступности 
социальными явлениями была характерна для многих мыслителей 
(Т. Компанелла, Д. Верас, Ж. Мелье), а также основоположников 
марксизма (Ф. Энгельс), которые причины преступности видели 
в социальных явлениях, социальном неравенствое в обществе.
Социологическое объяснение природы преступности было 
продолжено в теории аномии (Э. Дюркгейм), явление которой 
("безнормие") возникает во времена резких перемен и кризисов, 
когда перестают действовать привычные нормы, рушатся идеалы 
и культурные ценности, что ведёт к социальной дезориентации и 
способствует росту преступлений.
Культурологические теории  (Селлин, Миллер) , где в качестве 
объяснения причин рассматривается конфликт культуры общества 
и субкультуры отдельных социальных групп. Сюда же можно 
отнести и теорию "плохой компании" (Сатерленд), которая 
поясняет, что преступному поведению учатся.
В России до революции одним из первых, кто заявил о главенстве 
социальных причин преступности, явился  М. В. Духовской. 
В 1872 г. он указал, что «...дурное политическое устройство страны, 
дурное экономическое состояние общества, дурное воспитание, 
дурное состояние общественной нравственности и целая масса 
других условий... — причины, благодаря которым совершается 
большинство преступлений». Сторонниками социологического 
подхода были  И. Я. Фойницкий, П. И. Люблинский, А. А. Жижиленко, 
М. Н. Гернет.
В возрожденной в 1950-е гг. отечественной криминологии 
подавляющее большинство ученых придерживалось социального 
понимания преступности.

К социальным противоречиям относят не только межклассовые 
противоречия, к ним относятся также межрасовые, 
межгосударственные (или между группами, блоками государств), 
межнациональные, межконфессиональные, внутриклассовые, 
межличностные (в том числе между микрогруппами) и, наконец, 
внутриличностные противоречия, которые все вместе и каждое 
в отдельности влияют на состояние преступности, в частности 
на ее рост.
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Как показывают статистические данные (см. предыдущий раздел), про-
цессы «перестройки» и последующий период времени показали несомнен-
ную роль и значимость социальных факторов, их определяющее влияние  
на преступность.  

 

 
 

Причины и условия на начальном этапе криминологического исследова-
ния рассматриваются как «факторы», представляющие определенный инте-
рес, влияющие на исследуемое явление или процесс. Лишь по мере их изуче-

Причинный комплекс принято классифицировать 
с точки зрения иерархического уровня на: 

а) общие причины преступности;

б) причины отдельных видов преступлений;

в) причины конкретных преступлений

Следует отметить, что на каждом из обозначенных уровней действуют и 
соответствующие условия, благоприятствующие развитию причин 
преступного поведения.

3.2.  Условия, способствующие преступности
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ния, выявления степени связи, меры их влияния, одни факторы понимаются 
нами в качестве причин, а другие – в качестве условий (своего рода «среды, 
питающей преступность»).  

 

 
 

 
 
Малков В. Д., приводит использующееся в криминологии понятие  

«полной причины преступности» и выделяет условия преступности: «сопут-
ствующие», «необходимые», и «достаточные».  

 
 

 

Рассматривая преступность как социальное явление, следует иметь 
в виду, что оценка одних явлений в качестве причин, а других —
в качестве условий всегда будет носить относительный характер. 
В разных случаях одно и то же явление может выступать либо 
причиной, либо условием.

Условия преступности – это явления социальной жизни, которые 
не порождают преступность, но содействуют, способствуют её 
возникновению и существованию.

Полная причина преступности включает в себя все её обязательные 
условия в совокупности с причинами в узком смысле.

Условия преступности
(когда все эти условия налицо, можно говорить об их целостном 

комплексе)

а) сопутствующие (они образуют общий фон событий и 
явлений, обстоятельства места и времени);

б) необходимые (без таких условий событие могло бы 
не наступить);

в) достаточные (совокупность всех необходимых условий)
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Характерные условия, способствующие существованию 
преступности

а) наиболее очевидным и достаточно хорошо 
исследованным условием преступности являются
пьянство и алкоголизм;

б) наркомания также относится к условиям,
способствующим росту преступности;

в) негативное значение некоторых сторон миграции;

г) условия проживания людей в городах, их пригородах,
сельской местности, т.е. характер расселения, 
плотность населения;

д) концентрация объектов социальной инфраструктуры 
и характер жилой и административной застройки;

е) распространение проституции способствует 
расширенному воспроизводству преступности 
в условиях крупнейших городов; 
и другие.
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Криминологический анализ причин преступности невозможен без ана-
лиза социальных противоречий, представляющих собой детерминирующую 
основу современной преступности.  

 
 
 

 
 

Человек по своей природе – биосоциальное существо. Биологическое  
в человеке – это та физическая основа, которая в итоге дает возможность 
обеспечить его социальное развитие, адаптацию в социум. 

 
 
Нравственную позицию и отношение к нормам права формирует социум 

и конкретные условия жизни. 

3.3.  Основнные причины преступности в России

Причины преступности в России – это негативные социальные 
явления и процессы, коренящиеся в самом обществе, имеющие 
объективный характер, обусловленные закономерностями его 
функционирования.
Наиболее важными причинами и условиями современной 

преступности являются негативные явления и процессы в сферах 
экономики, политики, социальных отношений, идеологии.
Определяющими среди детерминант преступности, как уже было 
сказано, являются социальные противоречия.
Склонность состоятельных классов к совершению преступлений 
(так как богатство, нажитое неправедным путем, обладает 
разрушительной криминогенной силой, духовно опустошает его 
носителей).
Политическое противоборство (как отмечал И. И. Карпец «Ничто 
не разводит людей на различные полюса столь непримиримо, 
как политическое несогласие").
Криминогенным потенциалом обладают межнациональные 
противоречия, котрые дополняются и углубляются религиозной 
нетерпимостью.
Процесс криминализации значительной части общества, наличие 
организованной преступности. 
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Для эффективного осуществления предупреждения преступлений весь-

ма важным является изучение личности преступника. Ведь преступление – 
результат реализации воли конкретного человека, отражение его индивиду-
альных качеств и особенностей.  

 

 
 
 

 
 

4. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА

4.1.  Понятие личности преступника

Личность преступника 
(с точки зрения своего генезиса)

а) предкриминальная личность;

б) криминальная личность;

в) посткриминальная личность

Личность преступника – лицо, совершившее преступление, в котором 
проявилась его антиобщественная направленность, отражающая 
совокупность негативных социально значимых свойств, влияющих 
в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на характер 
преступного поведения.
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4.2.  Структура личности преступника

Структура личности преступника включает следующие 
составляющие ее подструктуры (признаки): биофизиологические, 
социально-демографические и социально-ролевые, нравственно-
психологические, уголовно-правовые и криминологические.
Любая из названных подструктур не может быть автономной, так как 
все они находятся в определенных взаимоотношениях, образуя единое 
целое социально-биологическое содержание человека. Рассмотрение 
человека как организма и как личности позволяет соединить в нем 
природное и общественное.

Биопсихологические признаки личность преступника 

а) состояние здоровья;

б) особенности физической конституции;

в) свойства нервной сиистемы и др.
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Криминологическая характеристика личности преступника 
находит свое выражение в антиобщественной направленности 
взглядов, интересов, потребностей, привычек (в так называемой 
антиобщественной установке), которая выступает общей причиной 
совершения конкретных преступлений. 
Таким образом, с позиций криминологии личность преступника 
отличается от личности вообще не отсутствием или наличием каких-
либо компонентов своей структуры, а прежде всего их содержанием, 
направленностью. 
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В криминологии обычно различают понятия «типология» и «классифи-

кация». 
 

 

  

4.3.  Типология и классификация преступников

Типология обобщает совокупность типичных для всех или 
определенных групп социальных особенностей.
Классификация подразделяет преступников на группы согласно 
единичному, индивидуальному признаку (поэтому обычно 
классификация предшествует типологии).

Класссификации преступников
(примеры)

а) по социально-демографическим признакам 
(мужчины, женщины); 

б) по уровню образования (с начальным и основным 
общим; со средним (полным) общим, средне-
профессиональным; с высшим профессиональным); 

в) по признакам социального положения и рода 
занятий (рабочие, служащие, учащиеся, частные 
предприниматели, фермеры, пенсионеры; 
трудоспособные, но не работающие и не учащиеся; 
безработные); 

г) по признакам места жительства и длительности 
проживания (город, сельская местность; постоянный 
житель, мигрант, переселенец) 
и т.д.
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Типология преступников
(пример, в котором преступников подразделяют на пять типов, исходя 
из соотношения негативной и позитивной направленности личности)

а) профессиональный тип (направленность личности 
деформирована и представлена в виде негативной 
направленности) – это самый опасный тип личности, 
к нему относятся профессиональные преступники, 
особо опасные рецидивисты;

б) привычный тип (характеризуется значительной 
деформацией в структуре социальной направленности, 
позитивный компонент слабо выражен). К этому типу 
относятся лица, совершающие повторные преступления, 
в том числе рецидивисты, но рецидив чаще всего 
смешанный;

в) неустойчивый тип (компоненты негативной 
и позитивной направленности примерно равны);

г) небрежный тип (позитивный компонент 
направленности преобладает над негативным). 
Как правило, совершает нетяжкие преступления 
как умышленно, так и по неосторожности;

д) случайный тип (в основном позитивная направленность 
без деформаций со стороны негативного компонента). 
Этот тип чаще совершает преступление в состоянии 
сильного душевного волнения, вызванного 
неправомерными действиями потерпевшего, либо 
с превышением пределов необходимой обороны или мер, 
необходимых для задержания преступника.
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Далее приведены ее несколько наиболее характерных типологий пре-

ступника. 
 
 

 
  

Практическое значение криминологической характеристики 
преступника  проявляется в следующих основных направлениях: 
– при статистическом анализе преступности по лицам; 
– при изучении причин и условий совершения конкретных 
преступлений;
– при проведении индивидуально-воспитательной работы с лицами,
относящимися к криминогенному типу; 

– в оперативно-розыскной деятельности (когда применяется метод 
формирования психологического розыскного портрета).
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Стоит отметить, что в криминологической литературе можно найти  

и иные варианты типологий. 
 

 
 

Предложенные типологии не стоит считать единственными и 
исчерпывающими. 
Возможны и другие подходы к изучению личности преступника. 
Многое зависит от конкретных исследовательских задач, объема и 
пределов криминологического анализа.
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Предупреждение преступлений – это одно из важнейших направлений 

деятельности как государства, так и общества. 

 

 
 

 

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕСТУПНОСТИ

5.1.  Предупреждение преступности 
(понятие, задачи, принципы). 

Субъекты предупредительной деятельности

«Мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть
вынужденным наказывать за него».

(IV в. до н. э., Платон)

Целью предупреждения преступности является достижение или
сохранение тенденции снижения преступности и позитивного изменения
ее характера и структуры.

Задачи предупреждения преступности

а) обеспечение криминологически обоснованной 
социально-экономической политики государства, 
создающей позитивное воздействие на причины 
преступности в целом, ее динамику и структуру; 

б) предупреждение отдельных видов преступности 
посредством нейтрализации обусловливающих их 
специфических причин и условий; 

в) предупреждение совершения преступлений 
отдельными лицами
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Соит отметить, что наряду с термином «предупреждение 
преступности», в криминологической литературе встречаются и 
другие, например, «профилактика» и «превенция». Это этимологически 
сходные термины, хотя их иногда рассматривают как самостоятельные, 
их можно использовать как равнозначные.  

Принципы предупреждения преступности

а) принцип гуманизма и рациональности.;

б) принцип научной обоснованности;

в) принцип законности

Предупреждение преступности – это деятельность государственных и 
общественных органов и организаций, направленная против 
преступности с целью удержания ее на социально терпимом уровне 
посредством устранения или нейтрализации порождающих ее причин.
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Субъекты предупреждения преступности

а) субъекты общесоциальной профилактики, 
к которым 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.);

б) субъекты специально-криминологической 
профилактики: 
1) государственные органы, выполняющие 
правоохранительные функции (МВД, ФСБ, прокуратура, 
полиция, 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.);

в) субъекты, осуществляющие индивидуальную 
профилактику:
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). 
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5.2.  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 её 
видов, с целью их устранения, нейтрализации или ограничения.

Классификация мер предупреждения
(по содержанию)

а) экономические;

б) социальные;

в) идеологические;

в) технические;

в) организационные;

в) правовые
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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).
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Правовые меры предупреждения преступности делятся на: 
1) содействующие нейтрализации условий, способствующих 
совершению конкретных преступлений (нормы разных отраслей 
законодательства: ограничивающие дееспособность алкоголиков, 
лишающие родительских нрав, регламентирующие порядок 
приобретения и хранения оружия и т. д.); 
2) стимулирующие к действиям, препятствующим либо пресекающим 
совершение преступления (нормы уголовного права о добровольном 
отказе от преступления, необходимой обороне, задержании 
преступника); 
3) регламентирующие процесс предупреждения преступлений.

5.3.  Виктимологическая профилактика преступлений

Виктимология в буквальном переводе означает «учение о жертве» 
от латинского слова viktima (жертва) и греческого logos (учение). 
В настоящее время реально существует только криминальная 
виктимология, развивающаяся как отрасль общей криминологии, 
предмет которой составляет все, что связано с жертвами преступлений.

Виктимологическая профилактика – это система 
предупредительных мер, направленных на обеспечение личной и 
имущественной безопасности потенциальных жертв преступлений 
за счет формирования, активизации и использования их 
интеллектуальных, физических способностей, а также материальных, 
финансовых, технических возможностей противостоять преступникам. 
Виктимологическая профилактика входит в систему мер 
предупреждения преступлений, однако она имеет свои особенности, 
что и дает основания рассматривать ее как самостоятельное 
направление предупредительной деятельности в области борьбы 
с преступностью.
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Почему необходимо проводить виктимологическую профилактику? 

Все дело в том, что жертва (характеризуемая определенным уровнем виктим-
ности, т.е. предрасположенностью стать жертвой в определенных обстоя-
тельствах) является весьма важным звеном в цепочке совершения преступле-
ния. Как правило, наблюдается высокая зависимость виктимности от лич-
ностных качеств. Различают пониженную, среднюю и повышенную степень 
виктимности. 

Например, лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения  
и больные алкоголизмом, относятся к группе повышенного виктимного рис-
ка, они относительно чаще становятся жертвами различных преступлений  
и ДТП. 

В целом, роль жертвы в криминологическом механизме может быть  
самой различной – от совершенно нейтральной, до максимально провоциру-
ющей (толчковой) на совершение преступления. 

 

Жертва преступления, с точки зрения виктимологии, – это 
пострадавшее физическое лицо независимо от того, признано ли оно 
потерпевшим в установленном законом порядке и считает ли себя 
таковым.
В виктимологическом плане жертва остается таковой даже в том случае, 
если ее действия являются преступными, а она стала жертвой в 
результате отражения посягательства.

Виды поведения жертвы

а) негативное, т. е. так или иначе провоцирующее 
преступление или создающее для него объективно 
способствующую ситуацию;

б) положительное, выражающееся 
в противодействии преступнику, выполнении 
общественного долга и др.; 

в) нейтральное, которое никак не способствовало 
совершению преступления.
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Ситуации в зависимости от поведения жертвы 

а) ситуации толчкового характера с негативным 
поведением жертвы (в этих ситуациях поведение 
жертвы заключается в нападении, оскорблении, 
причинении обиды, унижении, провокации, 
подстрекательстве, просьбе, угрозе и т. д.;).

б) ситуации толчкового характера с 
положительным поведением жертвы (например, 
действия сотрудника полиции, пострадавшего при 
защите третьего лица);

в) ситуации, в которых поведение жертвы создает 
объективную возможность совершения 
преступления, хотя и не имеет толчкового 
характера. К этим ситуациям следует отнести, 
например, действия жертвы, создавшей аварийную 
обстановку на транспорте, всепрощение, позволяющее 
преступнику продолжать преступную деятельность, 
некритичность, без которой были бы невозможны 
мошенничества;

г) замкнутые ситуации, в которых действия 
жертвы направлены на причинение вреда себе самой 
(например, причинение себе увечья с целью уклонения 
от военной службы, уничтожение своего имущества 
и т.д. 

д) ситуации, в которых поведение жертвы 
совершенно нейтрально с точки зрения влияния 
на поведение преступника и причинение вреда.
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Классификация жертв с учетом их личностных качеств, 
актуализиремых определенными ситуативными факторами

а) агрессивные жертвы, поведение которых связано 
с нападением на причинителя вреда или других лиц 
или иными действиями того же плана (оскорблением, 
клеветой, издевательством и т. д.). Для жертв этого 
типа характерно намеренное создание конфликтной 
ситуации (поведение может быть преступным, 
административно-наказуемым или только 
аморальным);

б) активные жертвы, поведение которых, не будучи 
связанным с нападением или толчком в форме 
конфликтного контакта, тем не менее активно 
способствует причинению в конечном счете им вреда 
(обращаются с просьбой о причинении вреда или 
совершении действий, которые объективно приводят 
к причинению вреда, или иным образом вызывают 
такие действия, а также причиняют вред сами себе);

в) инициативные жертвы, поведение которых носит 
положительный характер, но приводит к причинению 
им вреда.

г) пассивные жертвы, т.е. те, которые не оказывают 
сопротивления преступнику по объективным или 
субъективным причинам;

д) некритичные жертвы, для которых характерны 
неосмотрительность, неумение правильно оценить 
жизненные ситуации;

д) нейтральные жертвы – это те, кто никак 
не способствовал совершению против них 
преступления.

Классификация жертв нужна не только для их изучения, 
но в значительной мере для организации специального направления 
предупредительной работы – виктимологической профилактики.
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Для изучения особенностей потерпевших и проведения 
виктимологической профилактики, несомненно, представляет интерес 
типология с учетом особенностей их личности (психофизических, 
нравственно-психологических, социально-ролевых)
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Объекты и соответствующие меры виктимологической 
профилактики

а) виктимологические ситуации на всех ее этапах –
от формирования личности с повышенными 
виктимными качествами до виктимогенной (на этом 
направлении должное внимание следует уделять 
мерам, направленным на устранение виктимно 
опасных ситуаций: патрулирование, технические 
устройства охранного назначения, улучшения в 
организации дорожного движения, мобилизация 
населения на решение задач личной и коллективной 
безопасности и т.д.); 

б) непосредственно потенциальные и реальные 
жертвы как на индивидуальном (индивидуальная 
виктимологическая профилактика), так и групповом 
уровне (общая или индивидуально-групповая 
виктимологическая профилактика): на этом 
направлении нужно осуществлять меры 
воспитательного воздействия, профессиональное 
обучение, правовую пропаганду, личностную 
активизацию потенциальных жертв, обеспечение 
населения специальными средствами и др. 

Функционирование системы профилактики правонарушений  
в РФ осуществляется в рамках действующего законодательства
В этой связи  необходимо отметить важность принятия 
Федерального закона от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации" 
(Начало действия документа – 22.09.2016.)
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Прогнозирование явлений и событий используется во многих сферах 

(начиная с обыденного прогноза погоды на завтра, до прогнозирования эко-
номического положения в стране). 

Использование прогнозирования в целях борьбы с преступностью явля-
ется весьма важным. Как гласит известная пословица «Знал бы, где упасть, 
соломки бы подстелил». Не обладая прогнозами развития событий, есть  
существенный риск оказаться в роли «догоняющего», не имея возможности 
действовать на опережение событий, которые могут представлять суще-
ственную угрозу.   

 

 

 

6. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

6.1.  Прогнозирование преступности 

Прогнозирование (от греч. prognosis – предвидение, предсказание) – это
научное исследование динамики и перспектив развития процессов и
явлений.

Прогнозирование преступности – это предвидение вероятностных
изменений тенденций и закономерностей преступности в будущем.

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.
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Точность прогноза (степень его вероятности) зависит от учета различ-
ных факторов.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

При прогнозировании важно учитывать и изучать как статистические
данные о преступности и лицах, совершающих преступления, так и
данные, характеризующие развитие (изменение) других социальных
явлений и процессов, так или иначе влияющих на преступность (речь
идет о причинах и условиях преступности).
При прогнозе преступности следует 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.

Методы криминологического прогнозирования

а) метод экстраполяции, сущность которого состоит 
в изучении истории прогнозируемого объекта и 
перенесении закономерностей его развития в прошлом 
и настоящем на будущее;

б) метод моделирования, сущность которого состоит 
в создании упрощенного образа прогнозируемого 
криминологического объекта, отражающего его 
существенные свойства и стороны (возможно  
использование математических моделей); 

в) метод экспертных оценок, заключающийся 
в обобщении мнений специалистов, базирующихся на их 
профессиональном мастерстве, интуиции, научном и 
практическом опыте в области борьбы с преступностью.
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Виды криминологического прогнозирования
(по продолжительности прогностического периода )

а) оперативное прогнозирование (до 1 месяца), для 
оперативного решения проблем; 

б) краткосрочное прогнозирование, когда прогнозы 
служат для поиска тенденций, закономерностей, 
а также конкретных вариантов изменения 
преступности в ближайшем будущем (от 1 месяца 
до 1 года) по детализированным показателям 
(краткосрочные прогнозы, позволяют определять 
направленность предупреждения преступности);

в) среднесрочное прогнозирование (от 1 до 5 лет) 
направлено на более отдаленную перспективу и 
позволяет определять стратегию борьбы с 
преступностью; 

г) долгосрочное прогнозирование (от 5 до 15 лет), 
когда прогнозы определяют стратегию борьбы 
с преступностью.

По объекту прогнозирования выделяют прогнозы: преступности,
личности преступника, факторов преступности (например,
криминогенных явлений в экономике), последствий преступности
(например, числа жертв автотранспортных преступлений), мер борьбы
с преступностью (например, изменений в уголовном законодательстве).
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Прогнозирование тесно связано с планированием (хотя цели и задачи  

у них различны).  

 

По направленности прогнозирования выделяют прогнозы: поисковый,
базирующийся на условном продолжении в будущем состояния объекта
(например, объема преступности), и нормативный, основанный
на заранее определенных целях, нормах, идеалах (например, снижение
преступности, положительные изменения в ее структуре при
осуществлении тех или иных мер).

Кроме общего прогнозирования преступности самостоятельное
значение имеет индивидуальное прогнозирование.
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.

6.2.  Планирование борьбы с преступностью 

Цель прогнозирования 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, определяя его сущность и содержание.
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План – это документальное решение, программа, состоящая
из заданий и показателей, реализация которых призвана обеспечить
достижение конкретных целей. В нём предусматриваются
мероприятия, сроки и исполнители, содержатся 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.
Планирование осуществляется на разных уровнях и реализуется
в комплексных планах профилактики правонарушений, а также
в ведомственных планах.

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.

6.3.  Современные программы борьбы с преступностью

Разработка и принятие программ осуществляется федеральными и
региональными органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления на основе анализа государственной и ведомственной
статистической отчетности, результатов криминологических
исследований, криминологических экспертиз и мониторинга, опросов
общественного мнения населения, материалов деятельности
правоохранительных органов.
Субъекты разработки и принятия программ осуществляют их
финансирование, ресурсное и кадровое обеспечение, контроль за их
реализацией.
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Этапы разработки программ

а) обоснование программного решения проблемы; 

б) формирование целей программы; 

в) разработка вариантов программы;

г) разработка проекта программы;

д) разработка сценария реализации программы.

Содержание программы борьбы с преступностью и 
предупреждения преступлений включает в себя

а) обоснование необходимости решения проблемы 
путем реализации соответствующей программы; 

б) цели, задачи, сроки и этапы ее реализации; 

в) систему программных мероприятий;

г) меры финансового, материально-технического, 
кадрового обеспечения;

д) объем и источники такого обеспечения.
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В нашей стране, начиная с 1993 г. действуют федеральные целевые
программы усиления борьбы с преступностью.
Эти программы представляют собой цельный документ,
в котором на основе комплексного подхода представлены все
направления по противодействию преступности с целью радикального
изменения криминогенной обстановки в стране.

В настоящее время действует государственная программа
"Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности" (ред. от 26.09.2023 г.) .
Сроки действия программы: 1 января 2013 г. – 31 декабря 2024 г.
(в один этап)
Среди ожидаемых результатов реализации Программы указаны:
– удовлетворение качеством предоставления государственных услуг
органами внутренних дел Российской Федерации;
– повышение качества и законности деятельности следователей и

дознавателей органов внутренних дел Российской Федерации,
выражающееся в сокращении фактов необоснованного привлечения
к уголовной ответственности;
– повышение уровня безопасности граждан за счет сокращения
количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных
в общественных местах;
– повышение результативности розыскной работы органов
внутренних дел Российской Федерации;
– сокращение численности лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий.

Система целеполагания Программы гармонизирована
с положениями Единого плана по достижению национальных
целей развития Российской Федерации на период до 2024 года
и на плановый период до 2030 года.
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ОСНОВНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 
И ТЕРМИНЫ

Абсолютный рост (снижение) преступности – показатель динамики
преступности, характеризующийся увеличением (снижением) объема
преступности (т.е. абсолютного числа преступлений или лиц, их
совершивших) за определенный период.

Анализ документов – метод исследования, при котором документы
используются в качестве главного источника информации. Основан на
изучении документов, предназначенных для передачи или хранения
криминологической информации.

Анкетирование – вид опроса, основанный на опосредованном
взаимодействии опрашивающего и опрашиваемого, при котором
последний самостоятельно заполняет бланк, содержащий перечень
вопросов (анкету).

Аномия – концепция (Э. Дюркгейм, Р. Мертон), объясняющая,
во-первых, нравственно-психологическое состояние (дезорганизация)
личности, которое возникает в результате дезориентации в условиях
либо конфликта личности с социальными (правовыми) нормами,
либо отсутствия таких норм или их «обвального» игнорирования;
во-вторых, – нравственно-психологическое состояние (дезорганизация)
общества.

Антропологические теории – первоначальные концепции,
объяснившие причины преступного поведения преимущественно
физическими и психическими чертами человека. Родоначальником
этого направления в биологических концепциях причин преступности
явился итальянский психиатр (тюремный врач) и антрополог Чезаре
Ломброзо.
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Виктимность – термин, означающий способность стать при
определенных обстоятельствах жертвой преступления или
неспособность избежать такой опасности там, где она объективно могла
быть предотвращена.

Виктимогенная ситуация – сложившиеся по воле потерпевшего или
независимо от него условия, благоприятствующие преступнику в его
посягательстве на жертву, т.е. создающие опасность преступного
причинения лицу имущественного или неимущественного вреда.

«Вор в законе» – звание, присваиваемое на специальной воровской
сходке лицу, обладающему в среде профессиональных преступников
авторитетом. Обладающий им является организатором либо
руководителем преступной группировки, контролирует соблюдение
традиций и правил криминальной среды, следит за внесением крупных
сумм в денежный фонд (общак).

Выборочная совокупность – статистический термин, обозначает
совокупность или долю единиц статистического наблюдения из числа
всей (генеральной) совокупности, достаточной для получения
объективных результатов.

Генеральная совокупность – множество всех единиц совокупности,
изучаемой при статистическом наблюдении.

Группа криминогенная – два или несколько лиц, объединенных
общностью антисоциальных интересов, отличающихся поведением
противоправной направленности, склонных к совершению
преступлений или уже совершающих таковые.
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Девиантное поведение – отклоняющееся (от правовых, нравственных
норм) поведение. Основные виды д. п. — преступное, иное
противоправное.

Дезадаптация – характерное для многих потенциальных и реальных
правонарушителей ( в частности, рецидивистов и бродяг) ослабление
или полное отсутствие способностей приспосабливаться к условиям
социальной среды.

Динамика преступности – качественный показатель,
характеризующий изменение преступности (ее количественных
характеристик, структуры) на протяжении определенного периода
времени. Обозначает рост, снижение уровня преступности. О динамике
преступности судят по абсолютныму приросту, темпу роста и прироста
преступности.

Дифференцированная связь – теория, предложенная американским
криминологом Эдвином Сатерлендом. Первая социальная теория
преступного поведения, развивающая идею преступного обучения,
которую сформулировал французский социолог Габриэль Тард как
«закон подражания». Теория Д.С. нередко отождествляется с теорией
дифференциальной ассоциации.

Индекс (коэффициент) преступной активности – показатель уровня
преступности, характеризующийся числом лиц, совершивших
преступления, выявленных в течение определенного периода на
определенной территории в расчете на 100 тыс. чел. активного
населения (14 – 60 лет), проживающего на данной территории.

Интеракционистские концепции – социально-психологические
концепции в криминологии, основывающиеся преимущественно
на анализе правозначимых символических взаимодействий (Г. Беккер,
Э. Лемерт). В настоящем контексте социальный символ понимается как
стигма, т.е. метка или клеймо на преступнике, например, судимость.
Наклеивание ярлыка «преступник» или «клеймение» правонарушителя
представляется в качестве исходной точки для понимания процесса
криминализации личности.
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Интервью – вид опроса, характеризующийся непосредственным устным
обращением опрашивающего (интервьюера) к опрашиваемому
(интервьюируемому) .

Классификация преступников – метод криминологического изучения
лиц, совершивших преступления, представляющий собой их
группировку по атрибутивным, т.е. неотъемлемым признакам этих лиц
(пол, возраст, образование, профессия и др.).

Конституционная предрасположенность – биологическая
криминологическая концепция, суть которой в том, что преступное
поведение зависит от строения и других особенностей физической
конструкции или конституции человека. Австрийский психиатр Эрнест
Кречмер, давший импульс подобной мысли другим исследователям, на
базе разработанной им классификации конституционных типов людей
(атлетики и пикники), доказывал, что настоящие типы людей
отличаются и различным психическим складом (типом), а сочетание
двух таких типов или конституций физического и психического
характера.

Конфликт культур – криминологическая концепция, которая была
положена Торстеном Селлином в основу объяснения преступности.
Селлин Т. считал: когда культурные ценности складываются в разной
среде, например, в разных этнических группах, странах, то нередко
между ними возникает острый конфликт и он зачастую развивается и
проявляется в преступном поведении.

Корреляционная зависимость – в криминологии обозначает
существенную статистическую зависимость между двумя или
несколькими явлениями (факторами). Теснота и характер (обратная или
прямая) К. З. измеряются при помощи коэффициентов Спирмена (r(s)),
Кендалла (t), Юла (Q) и др.
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Коррупция – негативное социальное явление, выраженное
совокупностью аморальных действий, дисциплинарных проступков,
гражданско-правовых, административных правонарушений,
преступлений, совершенных из корыстных побуждений
государственными служащими (государственных органов, организаций,
учреждений, муниципальных органов), представителями власти,
должностными лицами в интересах преступных группировок.

Криминализация личности – процесс наделения человека
антисоциальными свойствами и качествами. В криминологии
рассматривается в качестве содержания элементов механизма
индивидуального преступления – социальной микросреды и личности
преступника, показывающих, под влиянием каких негативных факторов
семьи, ближайшего окружения, неформальных групп общения
формируются нравственно-психологические дефекты и социальные
статусы преступника.

Криминальная обстановка – состояние преступности и эффективность
мер борьбы с ней на определенной территории.

Криминогенная ситуация – совокупность таких объективных
факторов или свойств физической и социальной среды, которые
способствуют формированию противоправного поведения и
криминальной мотивации у отдельных людей.
К. С. может иметь различный характер, и, в зависимости от этого,
в криминологии указываются ее виды: конфликтная, проблемная,
разовая и длящаяся, толчковая.

Криминологии отрасли – относительно самостоятельные части
(направления) науки криминологии: виктимология,
криминофамилистика, криминопенология, экономическая
криминология, политическая криминология и др.
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Криминологическая (криминогенная) детерминация – один из
тридцати двух видов социальной детерминации или обусловленности
социальных явлений, из которых раскрыто менее трети. Систему К. Д.
составляют такие детерминанты, как: причины, условия,
коррелянты. Причины – это те явления (например, антисоциальная
бытовая психология), которые как бы непосредственно порождают
другие (например, «бытовые» преступления). Условия – вторые после
причин детерминанты, которые обеспечивают, во-первых,
возникновение причин, а во-вторых, – их реализацию в следствие.
Коррелянты – такие факторы в массовидных системах, между
которыми имеет место взаимозависимость, то есть когда изменения в
одной совокупности факторов вызывают соответствующие изменения
в другой их совокупности. Такого рода более или менее полная
синхронная взаимозависимость именуется корреляционной
зависимостью.

Криминологическая политика – своего рода искусство управления
сложной системой мер предупредительного воздействия на
преступность. Одной из ее форм является разработка комплексных
программ по предупреждению преступности.

Криминологическая профилактика – или просто профилактика
преступлений. Деятельность, направленная на устранение, ослабление,
нейтрализацию криминогенных факторов, недопущение совершения
преступлений лицами с явной противоправной направленностью,
разъяснение гражданам их юридических прав, обязанностей, способов
ограждения себя, своего имущества от преступных посягательств.

Криминологическое прогнозирование – научно обоснованное
предсказание будущего состояния преступности, основанное на
изучении ее закономерностей в предшествующий период. Прогноз
может быть общим – для всей преступности, видовым – для
определенного вида преступности, а также индивидуальным, т.е.
по отношению к поведению конкретного правонарушителя.
Прогнозы бывают краткосрочные, среднесреочные и долгосрочные.
В К. П. применяются методы экстрополяции, моделирования

и экспертных оценок.
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Криминология — учение о преступлении. «Криминология» – так
назвал свой учебник по уголовному праву Рафаэль Гарофало, один из
сторонников уголовно-антропологического направления
позитивистской школы (см.: криминологические школы), ученик
Ч. Ломброзо.

Криминологическая профилактика – или просто профилактика
преступлений. Деятельность, направленная на устранение, ослабление,
нейтрализацию криминогенных факторов, недопущение совершения
преступлений лицами с явной противоправной направленностью,
разъяснение гражданам их юридических прав, обязанностей, способов
ограждения себя, своего имущества от преступных посягательств.

Криминология клиническая – направление в криминологии,
основанное на теории опасного состояния, связанное с исследованием
биологических и психических свойств личности преступников,
выяснением их роли в этиологии преступности и разработкой мер
медико-психологической профилактики преступности.

Криминология радикальная (критическая или новая) – направление в
зарубежной криминологии, представители которого, в частности,
выступают за разоблачение существующих социальных условий и
предопределяемого им образа жизни и отмежевание от
криминологических учений, поддерживающих социальный строй.

Латентная преступность – преступность, не получившая по тем или
иным причинам отражения в официальной уголовной статистике. Л. П.
может рассматриваться как часть фактической преступности лишь в
широком (социально-правовом) ее значении.

Личность преступника – категория, традиционно выделяемая в
криминологии, составляющий элемент ее предмета. В понятии Л. П.
интегрируются социально значимые свойства лиц, совершивших
преступления (подвергнутых уголовному наказанию, привлеченных к
уголовной ответственности, особожденных от таковой). Л. П. —
понятие, выражающее криминологическую формулу или модель
изучения преступника и в целом лиц, совершивших преступления.
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Мафия – термин, которым криминалисты договорились обозначать
преступное общество, возникшее в начале XIX в. в Сицилии. Основные
виды: сицилийская мафия, американская мафия, колумбийская мафия
(наркомафия), японская мафия (якудза) и др.

Методология криминологии – понятие, охватывающее систему
приемов или способов криминологического познания прежде всего
таких социальных явлений, как преступность и ее причины.

Множественность факторов – теория, направленая на изучение
причинных связей между преступностью и разными,
равнодействующими или не зависящими друг от друга факторами:
физическими (временами года, климатом...), общественными
(обнищанием народа, безработицей, миграцией...), личностными
(наследственностью, биопсихическими особенностями...). Всего
определено около 200 такого рода криминогенных факторов.

Наблюдение – метод сбора информации путем непосредственного
восприятия и регистрации значимых, с точки зрения исследователя,
явлений, процессов и событий. Например, статистическая регистрация
преступности.

Общественная опасность личности преступника – одно из основных
свойств личности преступника, проявляется в характере и тяжести
совершенного преступления, а также в связанной с этим относительно
большой готовности к их совершению.

Объем преступности – абсолютное количество преступлений,
зарегистрированных на определенной территории за определенный
период времени.

Опасное состояние – криминологическая концепция (3. Ферри, Р. Гарофало,
Ж. Пинатель), получившая развитие на базе уголовно-антропологической
школы. «Опасное состояние» понималось как внутренне присущая
определенным людям и изменчивая под воздействием внешних факторов
склонность к совершению преступлений.
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Опрос (его виды) – интервью, анкетирование.

Организованная преступность – вид преступной деятельности,
характеризующейся устойчивостью и управляемостью, осуществляемой
на профессиональной основе, обладающей защитой от правового
контроля, в том числе и помощью коррупции.

Показатели преступности – цифровые величины, представляющие
внешнюю или формальную сторону преступности. Показатели
преступности именуются в литературе как количественно-качественные.
К ним относятся: состояние, уровень, структура, динамика, характер.

Правосознание – сфера общественного, группового или
индивидуального сознания, связанная с отражением правозначимых
явлений и обусловленная правозначимыми ценностями,
правопониманием, представлением должного правопорядка.
Правосознание определяется социально-экономическими условиями
жизни общества, его культурно-правовыми традициями.

Предупреждение индивидуальное – воздействие на криминогенные
факторы и условия, способствующие совершению преступлений
определенным лицом. В зависимости от стадии генезиса криминогенной
личности выделяют следующие виды: 1) раннее предупреждение; 2)
непосредственное предупреждение; 3) пенитенциарное
предупреждение; 4) постпенитенциарное предупреждение.

Преступная культура – термин, означающий стиль
индивидуального или группового поведения, обусловленный
неформальными нормами, правилами поведения, идеями, мнениями,
оценками и суждениями, которые находятся в противоречии с
правовой культурой. П. К. или субкультура наиболее ярко
проявляется в уголовных традициях и обычаях-законах преступного
мира, в жаргоне, татуировках, манерах поведения, воровских песнях.

Преступность – в самом общем представлении, относительно
массовое, социально правовое явление, представляющее собой
совокупность всех преступлений и лиц, их совершивших, в
определенном месте и за определенное время.



73 

 

 

Преступность профессиональная – вид преступности, отличительным
признаком которого является криминальный профессионализм
(воровство, скупка краденого, мошенничество, наемное убийство и
т.д.). Криминальный профессионализм проявляется в четырех основных
признаках: 1) устойчивость преступного занятия, специализация;
2) соответствующие познания и навыки (квалификация); 3) преступное
деяние как источник средств существования; 4) связь с криминогенной
средой.

Причина конкретного преступления – это сложный комплекс тесно
взаимосвязанных личностных и внеличностных или объективных
факторов, формирующий криминальную мотивацию и реализующийся
в преступное деяние.

Причины преступности – факторы, которые обусловливают
преступность. Социальны по происхождению и проявляются в форме
противоречий в разных сферах жизнедеятельности.

Причинный комплекс преступности – понятие, охватывающее
сложную совокупность факторов и связанных с ними противоречий,
детерминирующих преступность, – причин, как бы непосредственно
порождающих преступность, и условий как частных явлений,
способствующих причинам, создающих возможность для их
криминального разрешения.

Программа борьбы с преступностью – документ, определяющий
систему мер борьбы с преступностью посредством указания задач,
средств, способов, этапов механизма реализации соответствующих мер
системы, а также показатели ожидаемых результатов.

Рецидив криминологический – понятие Р. К. основывается всего лишь
на факте (отсюда – фактический) повторения или повторности
совершения преступления. При этом не имеет значения, было ли данное
лицо осуждено за предыдущее преступление, погашена (снята) –
не погашена его судимость и вообще привлекалось ли данное лицо
к уголовной ответственности.
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Система предупреждения преступности – представляет собой
совокупность взаимосвязанных элементов, к которым относятся:
объекты профилактики; ее основные уровни и формы; меры
предупредительного воздействия; субъекты, осуществляющие эту
работу.

Состояние преступности – количественно-качественная
характеристика преступности в конкретно взятом государстве или
регионе за конкретный период, определяющаяся следующими
показателями: 1) числом совершенных преступлений и числом
преступников, осужденных за их совершение; 2) числом
зарегистрированных преступлений; 3) характером структуры
преступности; 4) интенсивностью преступности; 5) уровнем или
коэффициентом преступности; 6) наличием латентной преступности; 7)
ущербом, причиненным преступлениями.

Социальная дезорганизация – одна из первых концепций, в которых
преступность рассматривается как социальное явление. Ее основатель
Эмиль Дюркгейм считал преступность явлением не только
нормальным, но в некоторых случаях и полезным для общества.
Социальная дезорганизация возникает вследствие противоречивости
общепризнанных норм поведения, их недостаточности, которое
приводит к ослаблению общественной морали, разобщенности людей,
их отчуждению и т. п. — то есть в конечном счете к аморализму и
преступности. Подобное состояние дезорганизации людей Дюркгейм
обозначил термином «аномия».

Социометрия – обозначает определенный набор методов исследования
межличностных отношений, используемых при изучении малых групп в
целях улучшения руководства ими.

Специально-криминологическое предупреждение преступлений –
деятельность, которая специально направлена на устранение или
нейтрализацию причин и условий преступности, конкретных
преступлений.

Стигматизация – концепция в криминологии (Г. Беккер, Э. Лемерт,
Ф. Танненбаум), согласно которой преступное поведение становится
таковым в результате стигматизации («клеймения») его системой
уголовной юстиции. Преступное оценивается не как качество поступка,
определяющее его содержание, но как форма, подбираемая ему
в соответствии с «придуманными» государством санкциями.
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Структура преступности – показатель, характеризующий долевое
соотношение видов или групп преступлений в общей их массе –
преступности. Доля тех или иных видов и групп преступлений (лиц)
измеряется в процентах и именуется удельным весом в общем
количестве преступлений, взятом за 100%.

Темп прироста (снижения) преступности (Тпр) – показатель динамики
преступности, представляющий собой разность между темпом роста
(в %) и 100%.

Темп роста преступности (Тр) – показатель динамики преступности,
на основе которого определяется, во сколько раз больше (меньше) или
сколько процентов составляет то или иное значение объема (или
уровня) преступности от аналогичного значения предыдущего или
базисного периода.

Типология преступников – криминологическое учение о типизации
лиц, совершивших преступления и собственно характеристика таких
типов. При этом во внимание берутся наиболее важные собственно-
криминологические или уголовно-правовые признаки: криминальная
мотивация, степень криминогенной зараженности или общественной
опасности, ее глубина и стойкость, характер направленности и другие
качества личности.

Уровень преступности – он же коэффициент преступности.
Показатель, который указывает число преступлений, которое
приходится на 10 или 100 жителей в стране или отдельном регионе.
С помощью коэффициентов можно сравнивать распространенность или
интенсивность преступности на разных территориях с разной
численностью населения в разные временные периоды.
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Фактор преступности – явление (совокупность явлений),
воздействующее на преступность (порождающее, способствующее или
препятствующее ей). Ф. П. используется как понятие общее по
отношению к понятиям «причины преступности» и «условия
преступности».

Характер преступности – показатель, указывающий на отличительные
свойства, качественные особенности преступности, которые
обусловливаются прежде всего лицами, совершившими преступления.

Цена преступности – приблизительное денежное выражение
экономических, социальных последствий (прямого и косвенного
ущерба) и издержек или затрат, связанных с преступностью.

Экспертиза криминологическая – оценка криминологами проектов
законов, правительственных решений, криминологической обстановки в
том или ином регионе, актов или нормативных документов
государственных и общественных организаций, а также
предварительная оценка проектов программ, имеющих
криминологическое значение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
Подготовка современного специалиста по направлениям подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», а также специальности 40.05.01 «Правовое обес-
печение национальной безопасности» направлена на приобретение необхо-
димого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, 
умений, навыков, опыта деятельности. При этом, несомненно, в процессе 
обучения будущего специалиста важную роль играет изучение криминоло-
гии, что поможет будущему специалисту сформировать системное видение 
проблем, связанных с преступностью, а также понимание различных факто-
ров современного общества, различным образом влияющих на состояние  
и тенденции преступности, будет способствовать формированию знаний  
об особенностях и возможностях противодействия, сдерживания и преду-
преждения преступности. 

Общество обязано сдерживать преступность в определенных рамках. 
Знания, которые дает криминология, во многом этому способствуют. Ведь  
не понимая сущности преступности, особенностей лиц, которые совершают 
преступления, причин, порождающих преступность, а также условий ей спо-
собствующих, без системного подхода, подразумевающего научные исследо-
вания, прогнозирование, планирование борьбы с преступностью, невозможно 
добиться положительных результатов по снижению преступности. 

Поэтому одной из приоритетных задач является формирование крими-
нологического мышления будущего специалиста с учетом требований закона 
и современных реалий. 

 Материал, изложенный в учебном пособии, призван способствовать  
качественному освоению требуемых компетенций изучаемой дисциплины 
образовательной программы. 
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