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Предмет криминологии включает*: 
 

*Предмет – это те закономерности явлений и процессов, которые  

изучает наука 

 

Закономерности развития и функционирования 

преступности (качественные и количественные 

характеристики) 

 

Закономерности детерминации преступности 
(причины и условия) 

Причины и условия индивидуального 

преступного поведения  

Личность преступника 

 

Личность жертвы 

 

Существует точки зрения, согласно которым 

предметом изучения криминологии так же 

являются: 

• организация криминологических 

исследований;  

• криминологическое прогнозирование и 

планирование борьбы с преступностью;  

• ликвидация последствий преступности;  

• управление процессами борьбы с 

преступностью; 

• отклоняющееся (девиантное) поведение и 

различные «фоновые» явления, которые тесно 

связаны с преступностью: пьянство, наркомания, 

проституция, детская безнадзорность; 

• история криминологии; 

• криминологические проблемы зарубежных 

стран. 

 

Предупреждение преступности  

 

 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система криминологии 

 
Рис. 1. Предмет изучения криминологии 
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Рис. 2. Периодизация криминологического знания  

 

 
 

 

 

 

 

 

Архаический период. Феномен преступности объясняется 

в рамках господствующих мифологических, 

теоцентрических  и прочих представлений. Преступление – 

это следствие грехопадения, действия кармы, активности 

враждебных потусторонних сил и т.д. 

Периодизация криминологического знания 

Классический период (до кон. 19 в.) Осуществляются 

первые рациональные попытки объяснить явление 

преступности. Напр., Ч. Беккария видел причины 

преступлений в человеческих страстях, а не во 

вмешательстве потусторонних сил. 
 

Постмодернистский период предполагает критическое 

отношение к предыдущим накопленным знаниям. 

Характеризуется переосмыслением частных 

криминологических теорий и объединением их в 

интегративные конструкты  (когда под причинами 

преступного поведения понимается совокупность 

разнообразных факторов до этого исследуемых в рамках 

отдельных концепций). «Преступность», «преступление» – 

предложено понимать как социальные конструкты, 

искусственные явление, формируемые и определяемые 

обществом. 

 

Позитивистский период (по 20-е г. 20 в) характеризуется 

широким использованием результатов эмпирических 

исследований (статистики, наблюдений и другого 

фактического материала). Позитивизм развивался в двух 

направлениях: биологическом (Ч. Ломброзо) и социальном 

(Э.Ферри, М. В. Духовской, И. Я. Фойницкий, 

С. В. Позднышев). Первые искали причины преступности в 

физиологических признаках человека, вторые – в 

социальных особенностях 
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Рис. 3. Цели криминологии 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели криминологии 

Перспективная цель 
криминологии сводятся к 

созданию системы 

предупреждения преступности, 

позволяющей своевременно и 

эффективно минимизировать 

криминогенные факторы 

Теоретическая цель 
криминологии состоит в 

познании закономерностей 

преступности и выработке на 

этой основе научных теорий, 

концепций, формулировании 

гипотез, определении задач 

развития данной науки 

Практическая цель выражается 

в выработке научных 

рекомендаций и конструктивных 

предложений по повышению 

эффективности борьбы с 

преступностью 

Ретроспективная цель 
криминологии предполагает 

анализ преступных явлений 

прошлого с позиций 

накопленного опыта, 

внедренного методологического 

инструментария и проч. 
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Рис. 4. Задачи криминологии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи криминологии* 

 

Определение основных 

направлений и мер 

предупреждения преступности. 

Изучение объективных и 

субъективных факторов, 

влияющих на преступность ее,  

состояние, уровень и структуру  

Социально-криминологическое 

исследование видов 

преступности для определения 

способов борьбы с ними 

Изучение личности жертвы 

преступления 

Изучение личности 

преступника, ее характеристик и 

особенностей , классификация 

типов личности преступников 

Криминологическая 

экспертиза -  исследование 

нормативных актов и их 

проектов, деятельности 

государственных органов и 

должностных лиц, призванное 

дать оценку их влияния на 

состояние и тенденции 

преступности в стране или 

регионе. 
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Рис. 5. Основные функции криминологии 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
       ФУНКЦИИ 

 КРИМИНОЛОГИИ 

 

Собирательная функция 
предполагает сбор и 

систематизацию 

фактического материала 

Прогностическая функция 
позволяет делать 

предположения о том, как 

поведет себя преступность в 

ближайшем будущем 

Аналитическая функция 

выражается в 

интерпретации 

теоретического и 

фактического материала, 

накопленного 

исследователями. 

Описательная функция 
Описательная функция 

состоит в отражении 

явлений и процессов, 

входящих в предмет 

криминологии, на основе 

собранного практического 

материала. 

Программно-

преобразующая функция 

позволяет внедрять и 

реализовывать результаты 

криминологических 

исследований 

Методологическая 

функция способность 

науки вырабатывать 

общие понятия и 

категории, методы 

познания 

преступности. 
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Система криминологии 

Общая часть рассматривает 

преступность, личность 

преступника, причины и условия 

преступности, борьба с 

преступностью, а также 

изучается развитие самой 

криминологии. Данные явления 

и понятия анализируются в 

целом, обобщенно, без 

выделения специфики видов 

преступлений. 

Особенная часть 
криминологическая 

характеристика дается по видам 

преступлений, по содержанию 

преступных деяний или по 

особенностям контингента 

преступников. 

Структурные компоненты криминологии 

Компонент медицинского 

знания (клиническая 

психология, психиатрия, 

генетика) 

Компонент точного знания 
(математика, статистика) 

 

Компонент гуманитарного 

знания (социология, философия, 

история, психология) 

Компонент юридического 

знания (уголовное право, 

криминалистика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Система криминологии, как учебной дисциплины (классическая схема) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Связь криминологии с другими науками 
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Тема 2. Методология криминологических исследований 

 
 

Рис. 8  Методология криминологического исследования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методология криминологического исследования 
 

Развитие криминологически 

значимых явлений 

рассматривается как процесс, в 

котором движение носит 

поступательный характер. 

Количественные изменения при 

их накоплении, развитии 

переходят в качественные и 

порождают новые состояния 

преступности 

Преступность рассматривается 

как социальное явление, и, 

соответственно, при ее 

исследовании используются 

методы социальных наук. 

Преступность анализируется во 

взаимодействии, 

взаимозависимости с другими 

явлениями и процессами. Она 

всегда рассматривается в 

контексте общественных 

отношений. Учитываются как внутренние 

противоречия, т.е. разные 

стороны изучаемых 

криминальных явлений, так и 

внешние, а именно 

противоречия между 

криминальными и иными 

явлениями. Принимаются во 

внимание также взаимодействия 

внутренних и внешних 

противоречий. 

Рассмотрение криминологически 

значимых явлений 

(преступления, преступности, их 

детерминации, причин и т.п.) 

предполагается в их движении и 

изменении. 
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Рис.9 Программа криминологического исследования 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа криминологического исследования* включает: 

 

* целостная система теоретических и эмпирических процедур, 

способствующих получению нового знания о преступности 

Задачи криминологического исследования  

 

Гипотезу криминологического исследования 
 

Предмет криминологического исследования 

 

Объем криминологического исследования 

 

Период времени, за который исследуется 

объект 

Используемые конкретные методы 

(методики) 

Ожидаемые результаты 

Цели криминологического исследования 
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Рис.10 Этапы криминологического исследования 

 

 
 

 

 

 

 

 

Этапы криминологического исследования*  

 

* комплекс процедур, составляющих стадии реализации его 

целей и задач. 

1. Подготовительный этап: 

-формулирование научной 

проблемы и гипотезы 

исследования; 

-разработка программы 

исследования; 

-составление рабочего плана 

(алгоритма исследования). 

2. Рабочий этап: 

- разработка инструментария - 

подготовка анкет, опросных 

листов, бланков интервью и т. д.; 

- сбор информации - наблюдение, 

опрос, изучение документов и т. д.; 

- статистическая обработка 

полученной информации. 

3. Заключительный этап: 

- формулирование выводов и 

разработка конкретных 

предложений по результатам 

исследования, внедрение их в 

практику. 
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Криминологическая информация* 

сведения о преступности, ее причинах и явлениях, с 

ней связанных, о личности преступника и причинах 

индивидуального преступного поведения, о 

предупреждении преступлений  и т.д. 

Коэффициенты 

преступности, 

характеризующие ее 

распространенность и 

интенсивность 

Сведения о преступности 

(абсолютное количество 

зарегистрированных 

преступлений и лиц, их 

совершивших), т.е. 

данные об объеме 

преступности 

Иные сведения, 

представляющие интерес: 

- количество судимых лиц, 

проживающих на определенной 

территории; 

- данные наркологических 

кабинетов, судебно-

психиатрической, судебно-

медицинской экспертиз; 

-сведения средств массовой 

информации; 

-данные криминологических 

исследований; 

- сведения о количестве 

серьезных административных 

правонарушений; 

-сведения о приводах и 

задержаниях 

правоохранительными органами; 

- сведения из больниц и 

травматологических пунктов; 

- опросы населения, на предмет 

виктимизации; 

-опросы экспертного сообщества 

по криминологически значимым 

проблемам; 

- сведения о безработных с 

биржи труда и проч. 

 

Количество преступлений 

различных групп и видов (по 

степени тяжести, форме вины, 

объекту преступного 

посягательства) в общем 

количестве преступлений, т.е. 

показатели структуры 

преступности 

Данные, 

характеризующие 

изменения показателей 

преступности во времени 

(не менее чем за 5 лет), 

т.е. динамика 

преступности 

 

 

 

 

 
Рис.11 Содержание криминологической информации 
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Источники криминологической информации* 

 

*способы, с помощью которых фиксируется 

криминологическая информация 

Показатели социально-

экономической, социально-

демографической и другой 

статистики (биржи труда, 

органы здравоохранения, органы 

государственной статистики, 

данные наркологических 

кабинетов, общественных 

организаций и проч.) 

Другие криминологические 

и социологические 

исследования, содержащие 

криминологически значимую 

информацию 

(виктимологические опросы, 

результаты 

интервьюирования и 

анкетирования  и т.д.) 

Статистические отчеты правоохранительных 

органов, в том числе:  

- о зарегистрированных преступлениях (форма № 

1 МВД РФ);  

- отчет о лицах, совершивших преступления 

(форма № 2 МВД РФ),  

- форма № 1-г МВД РФ, содержащая сведения о 

зарегистрированных преступлениях и выявленных 

преступниках;  

- отчет о работе судов (форма № 1 МЮ РФ);  

- отчет о числе привлеченных судами к уголовной 

ответственности и мерах уголовного наказания 

(форма № 10 МЮ РФ) и проч. 

Статистические карточки 

первичного учета, в том числе 

отражающие сведения о 

преступлении, о совершившем 

его лице, о подсудимом. Все 

карточки первичного учета 

вводятся в память данных 

информационных центров 

министерств и управлений 

внутренних дел субъектов РФ. 

Материалы 

обобщения  и 

анализа уголовных 

дел, материалов и 

заявлений о 

преступлениях, 

материалов об отказе 

в возбуждении 

уголовного дела. 

Степанчикова С.А. утверждает, что основными источниками 

криминологической информации являются люди, т.е. сами обследуемые, их 

родители, дети и другие члены семьи, знакомые и соседи, близкие и приятели, 

сослуживцы и товарищи по работе, представители администрации и общественных 

организаций. 

 

 

 

 

 

Рис.12 Источники криминологической информации 
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Рис.13 Основные методы криминологии
1
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1
 Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова — 27е изд., перераб. и 

доп. — М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. — 528 с. 



 

 

 

15 

 

 

 

 

Рис. 14 Статистический метод 

 

 
 

Рис. 15 Этапы статистического исследования 

 

 

Этапы статистического исследования 

1. Статистическое наблюдение- сбор всей необходимой информации об 

изучаемом явлении 

2. Сводка и группировка материала - научная обработка материалов 

статистического метода, подытоживание отдельных единиц и сведение их в 

совокупности, что позволяет получить обобщенную характеристику 

изучаемого явления 

3. Обработка и анализ статистических данных, когда полученные 

материалы обрабатываются и анализируются во всей их совокупности. После 

чего выводятся определенные закономерности развития и протекания 

отдельных, подлежащих изучению процессов и явлений 

Статистическая метод в криминологии*  

 

* это совокупность различных  приемов сбора и анализа 

статистических данных. 

Массовое статистическое 

наблюдение преступности 

и других криминологически 

значимых явлений 

Сводка и группировка 

данных, полученных при 

наблюдении, по 

качественно-определенным 

признакам 

Статистический 

количественный анализ 
сведенных и 

разгруппированных 

показателей 

Всесторонний 

качественный анализ 
статистических материалов 

на основе теории 

криминологии и смежных 

наук 
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Рис. 17 Статистическое наблюдение в криминологии 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Статистическое наблюдение в криминологии*  

 
* сбор и учет фактов, характеризующих криминальные явления и 

процессы  

Организация статистического 

наблюдения включает: 
Организация официального 

учета и отчетность 

правоохранительных и иных 

государственных органов 

Специально 

организованное 

обследование, позволяющее 

собрать сведения, которых 

нет в официальной 

отчетности (сбор 

осуществляется в рамках 

научного исследования, 

деятельности общественной 

организации и проч.) 

определение его целей и 

задач 

выбор надлежащего объекта 

установление единиц 

наблюдения  

составление программы 

наблюдения 

Объект наблюдения – совокупность социально-экономических явлений и 

процессов, которые подлежат исследованию, или точные границы, в пределах 

которых будут регистрироваться статистические сведения. 

Единицей наблюдения называется составная часть объекта наблюдения, 

которая служит основой счета и обладает признаками, подлежащими 

регистрации при наблюдении. 

Программа наблюдения – это перечень вопросов, по которым собираются 

сведения, либо перечень признаков и показателей, подлежащих регистрации. 
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Сводка данных в криминологии* 

 
*-особая стадия статистического исследования, в ходе которой 

систематизируются первичные материалы статистического наблюдения 

 

Сводка сложная - комплекс 

операций, включающих 

распределение единиц 

наблюдения изучаемого явления 

на группы, составление системы 

показателей для характеристики 

выделенных групп и подгрупп 

изучаемой совокупности 

явлений, подсчет итогов в 

каждой группе и подгруппе, 

оформление результатов работы 

в виде статистических таблиц.  

 

Сводка простая – это операция по 

подсчету итоговых данных по 

совокупности единиц наблюдения 

и, соответственно, оформление  

полученного материала в виде 

таблицы.  

 

Децентрализованная 

статистическая сводка - это 

специфический способ 

организации сводки 

статистических данных. Он 

состоит в том, что обработка 

данных производится на 

местах. Материал 

разрабатывается поэтапно по 

мере укрупнения территории и 

позволяет более оперативно 

получить результаты сводки. 

Централизованная 

статистическая сводка - это 

способ организации сводки 

статистических данных, при 

котором все первичные данные, 

полученные в результате 

статистического наблюдения, 

сосредотачиваются в одной 

центральной организации и 

подвергаются в ней обработке 

от начала до конца. 

 

 

Рис. 18 Сводка данных (виды) 
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Статистическая группировка в криминологии* 

 
*-это разделение общей совокупности единиц объекта наблюдения по 

одному или нескольким существенным признакам на однородные 
группы, различающиеся между собой в качественном и 

количественном отношении 

 

Вариационная  группировка - 

это группировки, при которых 

деление на группы происходит 

по количественным признакам, 

которые могут изменяться 

(возраст, срок, число судимостей 

и т.д.) 

Типологическая группировка – 

это группировка, при которой 

деление изучаемых явлений 

происходит по однородному, 

существенному признаку (пол, 

наличию судимости и т.д.) 

Аналитическая группировка 
происходит по связи между 

несколькими группами  

признаков (распределение краж в 

зависимости от места и времени 

их совершения). 

 

 

 
Рис. 19 Группировка данных  
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Рис. 20 Статистическая отчетность по уголовным делам 

 

 

Статистическая отчетность по 

уголовным делам 

Государственная статистическая 

отчетность правоохранительных 

органов  

 

Ведомственная статистическая 

отчетность правоохранительных 

органов  (всего более 60 форм отчетов) 

 

Отчет о зарегистрированных, 

раскрытых и не раскрытых 

преступлениях (Ф. № 1) 

Отчет о лицах, совершивших 

преступление (Ф. № 2) 

Отчет о следственной работе 

(Ф. 1E) 

Отчет о работе прокурора (Ф. 

П) 

Единый отчет о преступности 

(Ф. № 1-Г) 

Отчет о состоянии преступности и 

результатах расследования 

преступлений (Ф. 1-А, ежемесячная) 

Отчет о рассмотрении заявлений и 

сообщений о преступлениях (Ф. 2-Е) 

Отчет о незаконном обороте, 

производстве и использовании 

наркотиков (для Интерпола) (Ф. 1-

НОН). 

Отчет о результатах деятельности 

органов внутренних дел по борьбе с 

организованной преступностью (Ф. 

1-ОП). 

Отчет о преступлениях, совершенных с 

помощью оружия (Ф. 1-ОР). 

Отчет о состоянии преступности на 

транспорте (Ф. 1-ТР). 

Отчет о результатах работы органов 

дознания (Ф. 3-Е). 

Отчет о преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом радиоактивных 

материалов (Ф. 235). 

Отчет о преступлениях, лица по 

которым установлены (Ф. 4-2). 
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Рис. 21 Социологические сбора криминологической информации 

 

 
 

 

Рис. 22 Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы сбора криминологической 

информации 

Опрос 

Изучение и анализ документов  

Экспертная оценка 

Психологическое тестирование 

Наблюдение 

Включённое наблюдение - 
исследователь получает 
информацию будучи 
действительным 

участником изучаемой 
группы в процессе 

непосредственного контакта 
с ней. 

Не включенное 
наблюдение - тип 
наблюдения, когда 

исследователь получает 
информацию об изучаемой 
группе, не включаясь в ход 
событий и не становясь 
членом этой группы 

Наблюдение 
-непосредственное восприятие и регистрация значимых 

криминологической и экономической точек зрения явлений, 

процессов и закономерностей 

Без принятия 

социальных 

ролей, 

характерных 

для 

исследуемой 

группы 

 

Наблюдение-

участие - с 

принятием 

социальных 

ролей, 

характерных 

для 

исследуемой 

группы 
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Рис. 23 Опрос 

 
 

 

 

 

Рис. 24 Изучение и анализ документов  

 

 
 

Опрос 
 

- получение информации от респондента об известных ему фактах 

интервью 

формализованное 

фокусированное 

свободное 

анкетирование 

групповое 

индивидуальное 

опрос экспертов 

индивидуальный 

коллективный 

Метод Дельфи 

Анализ и документов 

- сбор письменных материалов об изучаемом объекте (явлении) и 

их анализ посредством специально разработанных методических 

приемов. 

Виды анализа 

контент-анализ 

логический 

исторический 

сравнение и сопоставление 

системный 
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Рис. 25  Анкетирование 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование - более или менее 

стандартизированная процедура получения 

информации, заключающаяся в предъявлении 

испытуемому вопросов в письменном виде и 

основанная на определенном способе 

интерпретации его ответов 

Опросник открытый - 

предполагают свободную 

форму ответов на 

предлагаемые вопросы. 

Опросник закрытый - 

предполагают выбор ответов 

на предлагаемые вопросы из 

вариантов, предложенных в 

самом опроснике. 

Опросник анкетный - 

предлагают возможность 

получения о клиенте 

информации, не отражающей 

непосредственно его 

личностные особенности. Это 

могут быть биографические 

опросники, или же опросники 

интересов и опросники 

установок 

Опросник личностный - 

совокупность методических 

средств для изучения и 

оценки отдельных свойств и 

проявлений личности.  
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Рис. 26 Составление анкеты-вопросника для изучения материалов уголовного дела 

 

 

Анкета-вопросник для изучения уголовного дела 

должна включать в себя следующие блоки 

вопросов, ответ на которые предполагается 

обнаружить в исследуемом материале:  

Блок вопросов, посвященный обстоятельствам совершения 

преступления (квалификация, место, время, способ, средства, 

была ли провокация со стороны жертвы или третьих лиц, его цель, 

эмоции отмечавшиеся во время совершения преступления); 

Данные о социальных характеристиках преступника 
(образование, и его качество, профессия, иная занятость, место 

проживания, наличие друзей, хобби, семейное положение,  

материальный статус, криминальная карьера); 

 

Данные о личностных  характеристиках преступника  в случае 

если имеется заключение судебно-психиатрической экспертизы 

(психическое состояние, наличие патологий, ценностные 

ориентации, склонность к тем или иным эмоциональным 

реакциям, отношение к жертве, обществу, установки и фобии); 

 

Данные о биологических характеристиках преступника (пол, 

возраст,  наследственность, состояние здоровья, антропометрические 

данные, расовая принадлежность, переносимость алкоголя, наличие 

зависимостей); 

 

Вопросы, касающиеся жертвы преступления (социальные, 

нравственные, демографические характеристики). Особенности 

поведения во время преступления или до него, отношения с 

престуником. 

 

Блок вопросов, посвященный выявлению мотивов преступления 
(был ли мотив социальным или физиологическим, является ли он 

внешним или внутренним, какой мотив из их классификации 

наиболее адекватно объясняет поведение преступника); 

 

Блок вопросов, посвященный выяснению отношения 

преступника к собственному деянию (раскаяние, объяснение 

причин преступления из протоколов допроса, какие факторы 

повлиявшие на решение о преступлении); 
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Рис.27 Экспертный опрос 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертный опрос - разновидность опроса , в 

ходе которого респондентами являются эксперты - 

высококвалифицированные специалисты в 

определенной области деятельности. 

Очные формы опроса 

экспертов 

Заочные формы 
опроса экспертов 

 

Свободное интервью экспертов 

Анкетный опрос экспертов 

(проводится по всем правилам 

анкетного опроса). 

«Мозговая атака» во всех ее 

разновидностях - прямая "мозговая 

атака", обмен мнениями, 

стимулирование наблюдения. 

Почтовый анкетный 

опрос экспертов (проводится по всем 

правилам анкетного и почтового 

анкетного опроса). 

Дельфийская техника - 

многократный почтовый анкетный 

опрос одной и той же группы 

экспертов с применением 

шкалированных оценок. 
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Тема 3. Преступность и ее основные характеристики 

 
Рис. 28 Подходы к пониманию преступности 

 

  

 

 

 

 

Преступность  

Преступность - исторически изменчивое уголовно-правовое явление, 

состоящее из совокупности всех преступлений, совершенных на 

определенной территории за определенный промежуток времени 

Общепринятое в криминологии определение 

Альтернативные взгляды на преступность 

Преступность – это 

особые состояния и 

параметры общества, 

специфическая форма 

его функционирования в 

ответ на какие-либо 

обстоятельства; 

Преступность – это 

искусственный 

конструкт; результат 

«общественного 

договора» о том, какое 

поведения является 

социально вредным; 

Преступность – это, в 

достаточно степени, 

автономная 

саморазвивающаяся 

социальная система; 

Преступность – это 

показатель социальной 

патологии, симптом 

общественной болезни; 

Преступность – это необходимая 

часть общественной жизни, 

направляющая социальный гнев 

против тех, кто преступает законы; 

Преступность – это  

побочный продукт 

цивилизации, 

неизбежное следствие 

прогресса; 
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Рис. 30  Точки зрения на признаки и свойства  преступности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки и свойства преступности 

1 т.з. Понятия признаков и свойств преступности не 

следует разграничивать. Они употребляются как 

синонимы.   

2 т.з. Признаки и свойства преступности надлежит 

разделять, поскольку речь идет о разных чертах этого 

явления. Если признаки – это  любые характеристики 

явления в его взаимосвязи с другими явлениями. То 

свойства присущи предмету и характеризуют его 

самого по себе, а не говорят о его отношении с 

другими объектами. 
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Рис. 31  Признаки преступности 

 

 
 

 

Признаки преступности 

Историческая изменчивость. Состояние 

преступности изменяется с течением времени и 

зависит от содержания, тенденций, причин и 

условий преступлений, меняется также и круг 

деяний, которые считаются преступными.  

Социальная природа. Преступность не может 

существовать вне общественного контекста. 

Как  преступники, так и жертвы являются 

членами социума. 

Правовая природа. Преступность 

складывается из преступлений, перечень 

которых, в свою очередь, устанавливается 

государством в правовых актах. 

Общественная опасность. Считается, что 

преступность наносит ущерб нормальному 

развитию и функционированию общества, а 

преступники – общественно опасны.  

Системный характер. Преступность не 

сводится к механическому объединению всех 

преступлений. Она имеет системные свойства: 

существуют устойчивые зависимости между 

отдельными её элементами, а также связи с 

другими внешними социальными явлениями. 

Массовость характеризует преступность как 

такой объект статистического исследования, 

свойства которого проявляются лишь при 

наблюдении большого числа поступков. 

Иррегулярность означает, что различные 

преступления, будучи элементами единой 

системы (статистической совокупности), 

совершаются независимо друг от друга. 

Устойчивость преступности как 

статистический показатель означает, что все ее 

закономерности повторяются с той или иной 

степенью регулярности. 
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Рис. 32  Качественные и количественные признаки преступности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преступность 

Качественные признаки 

 

Количественные признаки 

 

Состояние преступности в 

привычном и упрощенном 

понимании представляет собой 

общее число преступлений или 

лиц, их совершивших, за 

определенный период времени 

и на определенной территории. 

Динамика преступности — 

это показатель, который 

отражает изменение 

преступности во времени. Во 

времени изменяется как 

состояние (уровень) 

преступности (количественный 

показатель), так и ее структура 

(качественный показатель). 

Структура преступности - это 

внутреннее строение 

преступности, 

характеризующееся 

соотношением отдельных ее 

типов, родов, видов или 

разновидностей.  

Характер преступности 
определяется числом наиболее 

опасных (тяжких) преступлений 

в структуре преступности, а 

также характеристикой личности 

преступников. Характер 

преступности выявляется через 

ее структуру. 
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Рис. 33 Структура преступности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес 
различных видов (по 

статьям УК) и групп (по 

главам и разделам УК) 

преступлений; 

Соотношение преступлений по 

категориям (небольшой тяжести, 

средней тяжести, тяжкие, особо 

тяжкие); 

Распределение преступлений 

по социальным сферам; 

Распределение 

преступлений по 

территориальному 

признаку (город, 

село, 

экономический 

район); 

Распределение 
преступлений 

по временам 

года; 

Соотношение 
умышленных и 

неосторожных 

преступлений; 

Удельный вес 
корыстных, 

насильственных 

и других видов 

(по мотивации) 

преступлений; 

Доля иных категорий 

граждан в структуре 

выявленных 

правонарушителей; 

 

Доля лиц, 

совершивших 

преступления в 

состоянии 

алкогольного или 

наркотического 

опьянения; 

Удельн

ый вес 
раскрыт

ых и 

нераскр

ытых 

преступ

лений; 
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Рис.34 Удельный вес отдельных видов преступлений 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес преступлений  

Показатель, характеризующий объем отдельного вида преступлений в общей 

структуре преступности. 

УВП = u/U х 100% 

 

где u — показатель объема отдельного 

типа, рода, вида или разновидности 

преступности на определенной территории за 

определенный период времени; U — 

показатель объема всей преступности на той 

же территории за тот же период времени. 

 

Пример: В городе «А» было совершено 449 преступлений 

против жизни и здоровья личности. Каков удельный вес данного 

вида преступлений, если известно, что общее число 

преступлений составляет 4640?  

 

УВП = 449/4640х100=9,6% 

 

Ответ: В общей совокупности преступлений деяния 

преступлений против жизни и здоровья личности составляют 

9,6% 
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Рис. 35 Характер преступности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые аспекты характера 

преступности выражаются в 

качественных оценках, таких как: 

Общественная 

опасность преступлений, 

т.е. материальный 

признак, заключающийся 

в способности этих 

деяний,  причинять 

существенный вред 

объектам преступления. 

Тяжесть последствий 

преступности – 

оценочный критерий, 

степень общественной 

опасности совершаемых 

преступлений, 

варьируемый в 

зависимости от характера 

причиненного вреда. 

Рецидивность – одна из 

характеристик 

воспроизводимости 

преступности; тенденция 

лиц, привлеченных к 

уголовной 

ответственности, вновь 

совершать преступления. 

Тенденции «взросления», 

«омоложения» преступности – 

увеличение или уменьшение доли 

преступников разных возрастов. 
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Рис. 36 Состояние преступности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние преступности* 

 

*- настоящее (текущее) положение 

преступности, характеризующееся 

комплексом ее свойств 

Число совершенных 
преступлений и число 

преступников, осужденных за 

их совершение (объем 

преступности); 

Число зарегистрированных 

преступлений; 

Интенсивность преступности; 

Уровень или 

коэффициент 

преступной 

активности; 

Наличие 

латентной 

преступности; 

Цена 

преступности, 

т.е. ущерб, 

причиненный 

преступлениями. 



 

 

 

35 

 

 

 

 

Рис. 37 Коэффициент интенсивности преступности 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент интенсивности 

преступности 

КИП – это отношение общего числа преступлений к численности 

населения 

 

К = n x 100 000/N 

 

где n — число преступлений, N — 

численность населения; 100 000  — единая 

расчетная база 

Пример: В городе Б. проживают 239 000 тыс. чел., достигших 

возраста наступления уголовной ответственности. В 2011 г. 

правоохранительные органы зарегистрировали 1300 

преступлений. Рассчитайте коэффициент преступности для 

данного города? 

 

КИП = 1300 х 100 000/239 000 = 544 

 

Ответ: Коэффициент преступности, равный 544, означает, что 

на исследуемой территории на каждые 100 000 населения 

приходится 544 преступления. 
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Рис. 38 Коэффициент преступной активности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент преступной активности 

КПА – отношение общего числа лиц, совершивших преступления, к 

средней численности населения криминогенного возраста на 

исследуемой территории. 

I = m х 100 000/N 
 

где m — число лиц, совершивших 

преступления; N — численность активного 

населения (14-60 лет); 100 000 — единая 

расчетная база. 

 

Пример: В городе Б. проживают 239 000 тыс. чел., достигших 

возраста наступления уголовной ответственности. В 2011 г. 

правоохранительные органы зарегистрировали 1243 лица, 

совершивших преступление. Рассчитайте коэффициент 

преступности активности для данного города? 

 

КПА = 1243  х 100 000/239 000 =  520 

 

Ответ: На каждые 100 000 населения в возрасте старше 14 лет 

приходится 520 преступников или 52 преступника на каждые 

10 000 тыс. 
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Рис. 39 Цена преступности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена преступности* 

 

* это ущерб, который наносят преступления обществу 

Косвенные затраты  на 

преступность (содержание 

правоохранительных 

органов, мест заключения и 

т.д.) 

Жертвы преступлений (некомпенсируемый  или 

слабо восполняемый физический ущерб). 

оценивается числом случаев смерти, 

причинения вреда здоровью; числом 

нереализованных рабочих дней, размерами 

расходов на лечение и т.п. 

Экономические 

последствия преступлений 

(денежный, 

имущественный ущерб). 

Нерегистрируемый ущерб от 

преступлений (моральный 

личностный ущерб, дискредитация 

власти, нагнетание напряженности 

в обществе и т.д.) 
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Рис. 40 Темп роста (снижения) преступности абсолютный  

 

 
 

Темп роста (снижения) преступности абсолютный – 

отношение величины показателя на данное время к его 

величине за непосредственно предшествующее такое 

же время или к его величине за какое-либо другое 

аналогичное время, принятой за базу сравнения 

(выражается в абсолютных числах). 

А = U — U1 
 

U — показатель объема (уровня) 

преступности; U1 — предшествующее 

значение того же показателя. 

Пример. Даны показатели общего числа преступлений для 

Иркутской области. Требуется определить абсолютный темп роста 

(снижения) преступности. 

 

 

1. Вычисление цепным методом: показатели каждого последующего года 

сопоставляются с показателями предыдущего года.  

 

2. Вычисление базовым методом: показатели базового года (в данном случае 2000) 

сопоставляются с показателями расчетных лет. 
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Рис. 41 Темп роста (снижения) преступности  

 

 
 

 

 

Темп роста (снижения) преступности - 

показатель динамики преступности, на основе которого 

определяется, во сколько раз больше (меньше) 
составляет то или иное значение или базисного периода 

(выражается в процентах). 
 

Тр = U / U1 Х 100% 
 

U — показатель объема (уровня) 

преступности; U1 — предшествующее 

значение того же показателя. 

Задача. Даны показатели общего числа преступлений для 

Иркутской области. Требуется определить темп роста (снижения) 

преступности. 

 

 

3. Вычисление цепным методом: показатели каждого последующего года 

сопоставляются с показателями предыдущего года.  

 

4. Вычисление базовым методом: показатели базового года (в данном случае 2000) 

сопоставляются с показателями расчетных лет. 
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Рис.42 Латентная преступность по механизму образования 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латентная преступность* 

 

*-преступность не отраженная в официальной 

статистике. 

Незаявленные 

преступления, то есть 

те, которые были 

совершены, но 

потерпевшие, свидетели, 

должностные лица и 

другие граждане, в 

отношении которых они 

совершены, очевидцами 

которых они были или о 

которых они 

осведомлены, не 

сообщили об этом в 

правоохранительные 

органы. 

Неучтенные 

преступления, то 

есть те, о которых 

правоохранительные 

органы были 

осведомлены (имели 

поводы и основания 

к регистрации 

преступления и 

возбуждения 

уголовного дела), но 

не зарегистрировали 

и не расследовали. 

Неустановленные 

преступления, то есть те, 

которые были заявлены, 

зарегистрированы, их 

расследовали, но в силу 

халатности либо 

безответственности 

оперативных и 

следственных работников, 

их слабой 

профессиональной 

подготовки, ошибочной 

уголовно-правовой 

квалификации и иных 

причин в фактически 

содеянном преступлении не 

было установлено события 

или состава преступления. 
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Рис.43 Способы выявления латентной преступности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы выявления латентной 

преступности 

– сравнительный анализ 

взаимосвязанных показателей уголовной 

статистики; 

– сопоставление сведений уголовного 

учета с данными административных и 

дисциплинарных нарушений, с данными 

медицинских учреждений об оказании 

помощи по поводу телесных 

повреждений, со статистикой жалоб, 

заявлений, писем граждан в 

правоохранительные и другие 

государственные органы; 

– опросы граждан, осужденных и 

заключенных; 

 

– экспертные оценки специалистов и др. 

 



 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.44 Последствия существования латентной преступности 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Неотъемлемыми последствиями 

латентности преступности являются: 

Искажение представления о 

фактическом состоянии, уровне, 

структуре, динамике 

преступности, о величине и 

характере ущерба, 

причиненного обществу 

преступными деяниями;  

Рост преступности, особенно 

рецидивной;  

 

Снижение авторитета 
правоохранительных органов;  

 

Препятствие реализации 
принципа неотвратимости 

ответственности за 

совершенные преступления;  

Снижение достоверности 
прогнозов преступности, 

затрудняющее определение 

основных направлений 

борьбы с ней;  

Снижение активности 
граждан в борьбе с 

преступностью. 
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Рис.45 Факторы латентной преступности 

 

 

Факторы латентной преступности 

Объективные факторы 

 

Субъективные факторы 

 

Малозначительность 

причиненного преступлением 

ущерба (мелкие хищения, 

кражи личного имущества 

граждан, когда потерпевшему 

причиняется не столь 

значительный для него ущерб; 

причинение легкого вреда 

здоровью и ряд других 

преступлений); 

Особые отношения с 

преступником (родственные 

связи, зависимость и проч); 

Нежелание огласки 
интимных сторон жизни 

(особенно это характерно для 

такого вида преступлений, 

как изнасилование);  

Отстутствие желания 

тратить время у 

потерпевшего для подачи 

заявления и разбирательства 

случившегося;  

 

Неверие в эффективность 

правоохранительной системы, 

в то, что виновный будет 

привелечен к 

ответственности; 

Страх насилия или мести со 

стороны преступника; 

 

Дефекты правосознания, 

напр. восприятие 

криминальной ситуации, как 

«личного дела» в которое не 

стоит вмешивать третьих лиц;  

 

Неблаговидное поведение 

потерпевшего (связи с 

преступником, при которых со 

стороны потерпевшего 

допускались отступления от 

норм нравственности и морали, 

а иногда и прямые нарушения 

закона, что в большей степени 

характерно для жертв 

мошенничества и 

вымогательства);  

 

Сложный, замаскированный 

характер преступных деяний 

(хищений путем присвоения, 

растраты, взяточничества, 

мошенничества и т.п.); 

Географические особенности. 
Так латентность сельской 

преступности выше, чем 

городской; 
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Рис.46 Уровни латентности 

 

 
 

 

Рис.47 Виды латентных преступлений 

 

 
 

 

 

 

 

Уровень латентности – это показатель потенциала 

латентности, т.е. насколько то или иное преступление  

может быть скрыто от правоохранительных органов. 

Мминимально латентные преступления — 

тяжкие и особо тяжкие преступления (убийство, 

разбой, тяжкие телесные повреждения, 

террористические акты); 

Преступления со средней латентностью — тяжкие 

преступления и преступления средней тяжести 

(кражи, изнасилования и др.); 

Максимально латентные преступления — 

преступления средней тяжести и менее тяжкие 

преступления (обман покупателей, налоговые 

преступления, браконьерство, взяточничество, 

заражение венерической болезнью и т.д.);  

Латентные 

преступления бывают: 

Неизвестные никому; 

Заявленные, но не 

зарегистрированные; 

Заявленные, но не 

раскрытые; 

Известные потерпевшей 

стороне, но не заявленные; 

Известные свидетелям, но не 

заявленные; 
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Тема 4. Причины и условия преступности 
 

Рис. 48 Формы криминологической детерминации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криминологическая детерминация – это 

обусловленность преступности различными 

событиями, явлениями и процессами, происходящими 

в объективном мире. 

Функциональная зависимость 
отражает соответствие в 

существовании и изменчивости 

двух изучаемых явлений. 

Например, употребление спиртных 

напитков может вызывать рост 

преступлений, совершаемых в 

состоянии опьянения и рост 

заболеваний алкоголизмом. 

Статистическая связь - это 

изменения в характеристике 

одного фактора в 

зависимости от изменения 

другого. Например, рост 

безнадзорности подростков 

связан с  увеличением числа 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. 

Связь состояний определяется тогда, 

когда фиксируемое на данный момент 

состояние какого-либо явления 

определяет состояние этого же явления в 

следующий период времени. Например, 

преступность, в которой высок удельный 

вес преступности несовершеннолетних, 

может в дальнейшем определить высокий 

уровень рецидива преступлений. 

Причинность, генетическая 

связь между отдельными 

состояниями видов и форм 

материи в процессах её движения 

и развития 

!:   всего существует более 60 видов детерминации 
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Рис. 49 Причинность как вид детерминации 

 

 
Рис. 50 Признаки причинности 

 

 

Причинность 

С изменением интенсивности или силы 

действия причины соответствующим образом 

меняется и интенсивность следствия; 

Наступлению каждого явления предшествует 

бесконечное множество других явлений. Но 

только одно из них может быть его причиной; 

Причина всегда предшествует следствию, и 

следствие обязательно наступает в случае 

реализации причины;  

Причина порождает и обусловливает следствие; 

 

Причинная связь носит объективный характер. 

Причины и следствия существуют в 

окружающем мире и не зависят от размышлений 

человека о них. 

Причинность всеобща. Нет и не может быть 

беспричинных явлений. Все в мире возникает 

только в результате действия определенных 

причин. 

Причинность — такой вид детерминации, который 

состоит в генетической, продуцирующей связи 

одного явления  (причины)  с другим  (следствием). 

Активно-продуцирующий 
аспект причинности (причина), 

т.е. явление, выступающее 

основной или началом 

существования, изменения, 

возникновения  другого 

явления; 

Индуктирующий аспект 
причинности, то есть явление 

порождаемое, производимое 

(следствие); 
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Рис. 51  Группы условий в криминологии 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия преступности – это 

совокупность явлений, которые сами 

по себе не могут породить 

преступность, но служат 

обстоятельствами, 

способствующими ее 

возникновению и существованию.   

Сопутствующие условия – те, 

которые образуют общий фон 

событий и явлений, обстоятельства 

места и времени;   

Достаточные условия – комплекс 

всех необходимых условий; 

 

Необходимые условия – без 

которых событие не могло бы 

наступить;   
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Рис. 52 Классификация криминогенных детерминант
4
 

 

 

 
 

 

 

                                                 
4
 Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова — 27е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО 

«Юстицинформ», 2006. — 528 с. 
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Рис. 53 Подходы к пониманию детерминант преступности  

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 54 Кондиционалистский подход к пониманию детерминант преступности  

 

 
 

 

Детерминанты 

преступности 

Традиционный подход 

Традиционно-диалектический 

подход 

Интеракционистский подход 

Кондиционалистский подход 

Кондиционалистский подход под причиной 

преступления понимает всю совокупность обстоятельств 

повлекших его. Причины и условия, при этом, не 

выделяются. В данном подходе существуют только 

факторы. 

Многофакторный 

кондиционалистский подход 
учитывает всю совокупность 

обстоятельств, 

предшествовавших 

преступлению, и считает их 

причиной. Пример: Один 

человек толкнул другого, тот 

упал и подвернул ногу.  

Пострадавшего повезли в 

больницу, но по дороге машина 

скорой помощи попала в аварию 

и госпитализируемый погиб. 

Таким образом, в причинении 

смерти по неосторожности, 

виновен толкнувший, поскольку 

без его действий цепь указанных 

событий не существовала бы. 

 

Однофакторный 

кондиционалистский подход 
придает значение 

существованию какого-либо 

одной фактора преступности.  

В разных интерпретациях этим 

ключевым фактором является 

аномия, социалное расслоение, 

безработица и проч. 

Происходит абсолютизиция 

какого-то определенного 

фактора, без обращения  

внимания на другие. 
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Рис. 55 Схема кондиционалистского подхода к детерминации преступности
5
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 56 Традиционный подход к пониманию детерминант преступности  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Детерминанты преступности\\Википедия. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E8% 

F7%E8%ED%ED%EE%F1%F2%FC_%E2_%EA%F0%E8%EC%E8%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8 

Традиционный подход причинами преступления 

называет внешние воздействия на человека. 

Физическое воздействие другого 

человека; 

 

Психическое воздействие 

другого человека; 

Воздействие иных объективных 

факторов (природная среда, 

условия жизни и проч.); 

Преступность Обстоятельство 

Обстоятельство 

Обстоятельство 

Обстоятельство 
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Рис. 57 Схема традиционного подхода к детерминации преступности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешнее воздействие, 

оно расценивается как 

стимул; 

Личность 

потенциального 

преступника 

Преступление как 

результат воздействия 

стимула (реакция); 
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Рис. 58 Традиционно-диалектический подход к пониманию детерминант преступности  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционно-диалектический подход  выделяет 

условия внешней материальной среды, 

воздействующие как на общественное сознание в 

целом, так и на конкретного человека, и 

непосредственные или ближайшие причины 

преступления. В рамках данного подхода воздействие 

условий на причины и причин на поведение является 

однонаправленным: условия, преломляясь в сознании 

человека формируют причины, которые определяют 

совершение конкретного поступка. 

Причины преступления – это 

деформации сознания индивида в 

результате действия которых он 

поступает противоправным образом 

(криминальные убеждения, 

антисоциальные установки, негативные 

стереотипы поведения, враждебные 

представления); 

Условия преступления – это 

обстоятельства, которые существенным 

образом не воздействуют на сознание 

индивида, тем не менее, могут 

блокировать или способствовать 

реализации преступных намерений 

(организационные упущения, 

недостатки профилактики);  

Формирующие условия - 

это обстоятельства, 

воздействующие на 

сознание индивида и 

формирующие в нем 

различного рода 

деформации, которые и 

послужат причинами 

преступления (жестокое 

обращение родителей, 

безработица, экономическое 

неравенство, различные 

заболевания) 
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Рис. 59 Схема традиционно-диалектического подхода к детерминации преступности 

 

 

 
 

 

Рис. 60 Интеракционистский подход к пониманию детерминант преступности  

 

 
 

 

Интеракционистский подход усматривает причины 

преступности во взаимодействии среды и человека, 

опосредованное условиями преступности. В рамках 

данного подхода криминологически значимыми 

становятся характеристики среды, людей и процессов 

взаимодействия между ними. 

Взаимодействие внешнего и 

внутреннего. Применительно к 

причинам преступности это 

взаимодействие среды и человека; 

Процессы взаимодействия, изучаемые в 

рамках интеракционистского подхода 

Взаимодействие экономических, 

политических, социальных и духовных 

условий жизни людей; 

Взаимодействие между собой различных 

характеристик людей (потребностей, 

интересов, ценностных ориентации, 

правовых установок и т. п.); 

Данные взаимодействия двунаправленны, а их результатом становится 

переход всей системы (личности, общества и условий среды) в новое 

состояние: общество криминализуется, а человек приобретает 

преступный опыт, его личность приобретает качества, характерные для 

личности преступника. 

Формирующие 

условия - «причины 

причин». 

Непосредственные 

причины, т.е. 

деформации сознания 

Условия, способствующие реализации преступного 

намерения (организационные упущения, недостатки 

профилактики). 

 
Преступность 
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Рис. 61 Схема интеракционистского подхода к детерминации преступности
6
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Детерминанты преступности\\Википедия. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E8% 

F7%E8%ED%ED%EE%F1%F2%FC_%E2_%EA%F0%E8%EC%E8%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8 
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Рис. 62 Причины и условия преступности в России на современном этапе 

 

 
 

 

 

 

 

Причины и условия преступности в 

России на современном этапе 

Духовный кризис общества, 

проявлением которого является рост 

алкоголизации и наркотизации 

населения, падение традиционных 

нравственных ценностей. 

Резкое обострение социальных 

противоречий в период политической, 

идеологической, экономической и 

правовой реформы. 

Всеобъемлющий системный кризис 

общества, включающий в себя кризис 

власти, экономики, социальной сферы, 

идеологии, права, наиболее 

криминологически значимым 

проявлением которого является 

значительно возросшее неравенство 

между богатыми и бедными. 

Кризис системы борьбы с 

преступностью, вызванный как 

недостатками её правовой базы, так и 

прекращением или резким 

ухудшением функционирования 

отдельных её элементов. 

Экономические противоречия, 

связанные с прекращением работы 

многих промышленных предприятий и 

сельскохозяйственных объединений, 

безработицей и бедностью. 

Правовой нигилизм, распространившийся на все слои 

общества, и выражающийся в пренебрежении как 

правилами поведения в обществе и безопасности на 

производстве и на транспорте, так и уголовно-

правовыми нормами, утрате доверия к 

коррумпированным правоохранительным органам и 

властным структурам. 
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Рис. 63 Деформации сознания (психологии), как причины совершения преступлений 

 

 

 
 

 

 

Деформации сознания (психологии) – особые  

установки, убеждения и стереотипы, определяющие стиль 

мышления в котором криминальное поведение 

допускается, поощряется, является нормой. 

Деформации экономического 

сознания (психологии) 

Деформации нравственного 

сознания (психологии) 

 

Деформации политического 

сознания (психологии) 

 

Деформации правового сознания 

(психологии) 
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Рис. 64 Деформации нравственного сознания (психологии) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деформации нравственного сознания – это изменения  

нравственной системы ценностей индивида, имеющие 

криминогенное значение.  

1. Безразличное отношение к людям; 

2. Отсутствие сопереживания и сожаления;  

3. Отношение к преступлению как к норме поведения; 

4. Оправдание преступлений других людей и 

собственных незаконных поступков; 

5. Беспринципность;  
6. Бесчестность; 
7. Бессовестность; 
8. Стремление к получению удовольствий, не считаясь с 

общественными нормами и здравым смыслом;  

9. Сознательное нарушение основных принципов 

морали, гуманизма; 

10. Мстительное, злостное, подозрительное отношение к 
людям;  

11. Одобрительное отношение к криминальной 

субкультуре, восприятие ее как эталонной;  

12.  Прочие деформации. 
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Рис. 65 Деформации экономического сознания (психологии) 

 

 
 

 

Рис. 66 Деформации правового сознания (психологии) 

 

 
 

Деформации правосознания – это имющие криминогенное 

знание изменения в воспритии и оценке законов, их 

эффективности и необходимости. 

1. Правовой инфантилизм представляет собой 

несформированность правового сознания, которая 

обусловлена недостаточностью правовых знаний, 

отсутствием четко определенных правовых установок. 

2. Правовой негативизм представляет собой отрицание 

ценности права как универсального социоAнормативного 

регулятора обественных отношений. Характеризуется 

стремлением субъекта к игнорированию права. 

3. Правовой нигилизм выражается в активном 

неприятии субъектом правовых предписаний, 

характеризуется стремлением субъекта к умышленному 

нарушению правовых предписаний. 

Деформации экономического сознания – это криминогенные 

изменения системы представлений индивида о сущности 

экономических отношений, сути производства, распределения, 

обмена, потребления ценностей, отношений собственности и 

проч. 

1. Неуважение к чужому труду; 
2. Неуважение чужой собственности и усилий, 

истраченных на ее приобретение; 

3. Представления о том, что материальный достаток 

может сам «прийти в руки» и для этого не нужно 

трудиться; 

4. Убедеждение в том, что материальные ценности 

можно приобрести с помощью принуждения; 

5. Разделение позиции, согласно которой, если вещь 

нравится или нужна, то можно не стеснять себя в способах 

ее получения; 

6. Прочие деформации. 
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Тема 5. Личность преступника 

 
Рис. 67 Понятие личности преступника 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личность преступника 

(дефиниции) 

Широкий подход отождествляет 

личность преступника с личностью 

человека, совершившего преступление. 

При этом, каждый человек, поскольку он 

формируется и живет в обществе, 

является личностью. В том числе и 

каждый преступник. Таким образом, 

личность преступника ничем не 

отличается от личности вообще, кроме 

того, что ей был совершен тяжкий 

противоправный поступок. Изучать 

личность преступника, вне контекста 

изучения личности, не требуется. 

Ограничивающий подход считает 

личностью преступника лишь особый 

набор социальных свойств, связей, 

отношений, которые во взаимодействии 

с социальными условиями определили 

совершение преступления. Таким 

образом, «личность преступника» - это 

субличность, отдельная негативная 

подструктура или какой-то структурный 

элемент личностного пространства. 

«Личность преступника» в такой ее 

интерпретации, нуждается в изучении 

как сама по себе, так и в рамках общего 

личностного континуума. 

Узкий подход предлагает рассматривать личность преступника как 

специфический тип, имеющий качественные различия с правомерной личностью.  

У личности преступника фиксируются заметные особенности потребностей, 

интересов, нравственных, правовых взглядов, ценностных ориентаций, 

отличающие их от тех, кто ведет себя устойчиво правомерно. В данном случае о 

личности преступника следует говорить как о специфическом феномене, а не как 

о личности совершившей преступление или как о криминальной субличности. 

Личность преступника подлежит изучению как независимо существующий,  

автономный  феномен. 
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Рис. 68 Отличие личности преступника от смежных понятий 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личность преступника Личность законопослушного 

гражданина 

Личность преступника отличается от личности законопослушного 

человека общественной опасностью, ей присущи преступные 

потребности и мотивации, эмоционально-волевые деформации и 

негативные социальные интересы.  

Личность преступника Субъект преступления 

Личность преступника охватывает множество других признаков, 

которые не всегда имеют значения для определения субъекта 

преступления (эмоции, мотивация, воспитание, психологические 

особенности). Т.о. понятие личности преступника шире, чем понятие 

субъекта преступления. Отдельные характеристики личности 

преступника (в первую очередь возраст и состояние психики) 

одновременно являются признаками субъекта преступления. 

Личность преступника Личность подсудимого, 

подозреваемого, обвиняемого 

Личность преступника значительно шире личности подсудимого, 

подозреваемого, обвиняемого, поскольку, в последнем случае, речь 

идет лишь о процессуальных статусах личности преступника. 
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Рис. 69 Точки зрения на момент возникновения личности преступника 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личность преступника возникает: 

С момента фактического 

совершения лицом 

преступления, при этом, не 

важно стало ли известно об этом 

правоохранительным органам. 

С момента вынесения 

обвинительного приговора 
суда и до отбытия наказания и 

погашения судимости. 

Личность преступника, таким 

образом, имеет определенные 

законом временные границы. 

С момента формирования у 

личности устойчивых 

криминальных деформаций 
сознания, которые впоследствии 

могут привести его к совершению 

преступления. 

Четких границ формирования 

личности преступника не существует. 

Она развивается в контексте общего 

формирования личности с младенчества 

под влиянием микро- и макросреды. 

Кульминацией формирования личности 

преступника становится совершения 

уголовно-противоправного деяния. 
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Рис. 70 Соотношение социального и биологического в личности преступника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

 

 

 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

Социальная программа человека, заданная обществом, преломляется 

через интеллект и чувственно-эмоциональную сферу. Биологическое в 

человеке выступает в качестве материальной предпосылки для 

развития его социальной сущности.  

Практическая необходимость определять влияние биологических 

факторов на преступное поведение возникает тогда, когда у 

преступника имеются физические или психические аномалии, которые 

влияют на поведение, облегчая или стимулируя действие криминогенных 

личностных ориентаций. Физические свойства, не изменяющие 

психологического состояния виновного по сравнению с нормотипическими 

показателями группы, зачастую, имеют значение лишь для 

дифференциации мер профилактики. 
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Рис. 71 Структура личности преступника (по К.К. Платонову). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура личности преступника 

Подструктура направленности. 

Объединяет отношения и 

моральные черты личности. В 

ней различают уровень, широту, 

интенсивность, устойчивость, 

действенность. 

Подструктура социального 

опыта. Включает знания, 

навыки, умения и привычки, 

приобретенные в личном опыте 

путем обучения.  

Подструктура форм отражения  

(психологическая) охватывает 

индивидуальные особенности 

психических процессов, которые 

формируются в ходе социальной 

жизни. 

Подструктура биологически 

обусловленная объединяет  

типологические свойства 

личности, половые и возрастные 

особенности, патологические 

изменения.  
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Рис. 72 Характеристики личности преступника  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личность преступника включает: 

Биофизиологические характеристики — состояние 

здоровья, антропометрические показатели характеристики 

(рост, вес и т. д.), врождённые свойства и аномалии, как 

нервной системы, так и других органов. 

Социально-демографические характеристики — пол, 

возраст, образование, род деятельности, профессия, семейное 

положение, занятость, уровень доходов, место жительства 

и т.д. 

Социально-ролевые характеристики — признаки, связанные 

с общественными функциями лица, обусловленными его 

положением в обществе и членством в определённых 

социальных группах. 

Нравственно-психологические характеристики — 

интеллектуальные качества, целевые установки, ценностные 

ориентации, отношение к нормам права и морали, потребности 

и предпочтительные способы их удовлетворения. 
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Рис. 73 Социально-демографические признаки личности
7
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова — 27е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО 

«Юстицинформ», 2006. — 528 с. 
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Рис. 74 Нравственно-психологические характеристики личности
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова — 27е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО 

«Юстицинформ», 2006. — 528 с. 
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Рис. 75 Уголовно-правовые характеристики личности преступника
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова — 27е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО 

«Юстицинформ», 2006. — 528 с. 



 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

Рис. 76 Группы преступников по характеру и содержанию мотивации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По характеру и содержанию мотивации 

выделяют следующие группы преступников 

С негативно-

пренебрежительным 

отношением к 

человеческой личности, ее 

важнейшим благам: жизни, 

здоровью, телесной 

неприкосновенности 

(насильственный тип); 

С корыстной 

направленность

ю (корыстный 

тип); 

С заведомо 

пренебрежительным 

отношением к своим 

гражданским и 

трудовым 

обязанностям; 

С легкомысленно-

безответственным и 

небрежным отношением к 

требованиям и обязанностям 

(неосторожные 

преступники); 

С ориентацией на абсолютный 

приоритет своих собственных 

(а также родных и близких) 

потребностей; 
С ориентацией на 

необходимость 

удовлетворения 

элементарных 

жизненных 

потребностей. 
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Рис. 77 Группы преступников по глубине и стойкости криминогенной мотивации (1 вариант) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лица, впервые совершивших преступления в результате 

случайного стечения обстоятельств и в противоречии с 

общей характеристикой всего предшествующего 

поведения (случайные преступники); 

Лица, впервые совершившие преступления под 

воздействием неблагоприятных условий формирования и 

жизнедеятельности личности, но в целом характеризуемые 

скорее положительно, чем отрицательно (ситуационные 

преступники); 

Лица, совершившие преступления впервые, но 

допускавшие ранее правонарушения и характеризуемые 

главным образом отрицательно (неустойчивые 

преступники); 

Лица, неоднократно совершавшие преступления, в том 

числе и ранее судимые (злостные преступники); 

Субъекты особо опасного рецидива (особо злостные 

преступники);  
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Рис. 78 Группы преступников по глубине и стойкости криминогенной мотивации (2 вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППРРЕЕССТТУУППННИИККИИ  

Случайный тип (совершившие 

преступление при стечении 

жизненных обстоятельств и не 

отличающиеся по личным 

характеристикам от лиц, чьё 

поведение является 

правомерным). 

Криминогенный тип 

Ситуативный подтип характеризуется нестойкими 

криминогенными деформациями сознания. Очевидны 

дефекты механизма взаимодействия социальной среды 

и личности в сложной ситуации, в том числе в 

результате неподготовленности к ней индивида. 

Последовательно-криминогенный тип формируется в 

микросреде, где нормы морали и права 

систематически нарушаются; преступление вытекает 

из привычного стиля поведения и обусловливается 

стойкими антиобщественными взглядами, 

социальными установками и ориентациями субъекта. 

Ситуативно-криминогенный подтип характеризуется 

нарушением моральных норм и совершением 

правонарушений, дефектами социальных ролей. 

Преступление, зачастую, обусловлено 

неблагоприятной ситуацией. 
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Рис. 79 Классификация корыстных преступников 

 

 

 

 

 

 

КОРЫСТНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ 

Ситуативный тип (совершает 

преступление под влиянием ситуации 

острой нужды или под влиянием ситуации 

доступности преступного результата); 

Конформистский тип 
(совершающий преступления под вли-

янием других лиц — авторитетов). 

Корыстный  мотив может вообще 

отсутствовать либо слабо выражен. 

Корыстный   преступник , 

решающий с помощью преступления 

проблемы материального 

обеспечения независимо от ситуа-

ции 

Самоутверждающийся тип 
(совершающий  корыстные  преступления 

с целью завоевать авторитет в группе). 

Романтический тип совершает 

преступления из-за стремления к риску, 

удовольствию от нервного напряжения. 

Корыстный мотив присутствует, но не 

является ведущим. 

Патологический тип (лица 

страдающие болезненным 

стремлением к накопительству и 

поэтому совершающие корыстные 

преступления).  

«Революционный» тип. Доминирующим 

мотивом совершаемых им  корыстных  

преступлений является неприязнь и даже 

ненависть к тем, кто живет лучше (этот 

мотив присутствует в мотивационной 

сфере практически у всех  корыстных  

 преступников , но у данного типа он один 

из главных). 
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Рис. 80 Классификация насильственных преступников по С.Иншакову 

 

 

Рис. 81 Классификация насильственных преступников по Н. Кузнецовой 

 

Случайные. Преступные действия этих лиц представляют 

неадекватную реакцию на внезапно возникший конфликт либо 

связаны с разовым попаданием их в обстановку интенсивного 

группового давления. 

Замыкающиеся на конфликте. Преступные действия таких лиц 

обычно завершают нараставший (длящийся) конфликт в семье, 

бытовом окружении и т.п. Мотивация связана преимущественно с 

чувством обиды, ревности, мести. 

Отрицательно ориентированные. Преступные действия этих лиц 

связаны с относительно развитыми отрицательными ориентациями, с 

наличием определенного предшествующего опыта нарушений 

общественного порядка и других правонарушений. 

Злостные. Совершение насильственных преступлений в данном 

случае не только подготовлено предыдущими, менее значительными 

правонарушающими действиями, но и образует повторяющийся 

поведенческий стереотип. 

Рациональный тип, который решает с помощью насилия различные 

проблемы (корыстные, сексуальные, самоутверждения, развлечения); 

Импульсивный тип действует из мести, ревности и других 

низменных деструктивных побуждений; 

Озлобленный тип, который с помощью насилия стремится 

избавиться от чувства дискомфорта, выместить собственные обиды; 

 

Патологический тип (садистский, тревожный, иррациональный); 

Конформистский тип, т.е. совершающий насилие под влиянием 

сверстников или старших «наставников»; 
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Рис. 82 Классификация насильственных преступников по динамике агрессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насильственные 

преступники 

Лица с низким порогом 

агрессивности, т.е. склонные 

проявлять агрессию сверх 

необходимости, готовые 

реагировать агрессивно даже в 

тех ситуациях, где этого можно 

избежать. 

Лица с высоким порогом 

агрессивности редко прибегают 

к агрессии, поскольку 

располагают чрезмерно 

прочными внутренними 

барьерами, сдерживающими 

агрессию. Но в тех случаях, если 

они всё же прибегают к 

агрессии, то их поступки носят 

крайний, экстремальный 

характер. 
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Рис. 83 Личность преступника в криминальной антропологии 

 

 
 

Криминальная антропология (Ч. Ломброзо) 

1. Преступник – это особый природный тип; 

2. Будет или не будет человек преступником, зависит от 

врожденной предрасположенности; 

3. Для каждого типа преступлений характерны 

особенные психологические, физиологические отклонения у 

преступников их совершивших; 

4. Преступникам присущи аномалии внутреннего и 

внешнего анатомического строения, характерные для 

первобытных людей и человекообразных обезьян; 

Признаки, присущие прирожденным преступникам по Ч. Ломборозо: 

• необычно маленький или большой рост 

• маленькая голова и большое лицо 

• низкий и наклонный лоб 

• отсутствие чёткой границы роста волос 

• морщины на лбу и лице 

• большие ноздри или бугристое лицо 

• большие, выступающие уши 

• выступы на черепе, особенно в области «центра разрушения» 

над левым ухом, на тыльной стороне головы и вокруг ушей 

• высокие скулы 

• пышные брови и большие глазницы с глубоко посаженными 

глазами 

• кривой или плоский нос 

• выдающаяся вперёд челюсть 

• мясистая нижняя и тонкая верхняя губа 

• ярко выраженные резцы и вообще ненормальные губы 

• маленький подбородок 

• тонкая шея, покатые плечи при широкой груди 

• длинные руки, тонкие пальцы 

• татуировки на теле. 
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Рис. 84 Портреты известных преступников, приведенные Ч. Ломброзо 
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Рис. 85 Личность преступника в клинической криминологии 

 

 
 

Клиническая криминология - направление в 

криминологии, связанное с исследованием биологических 

и психических свойств личности преступников, 

выяснением их роли в этиологии преступности 

1. Преступник – это индивид, находящийся в «опасном 

состоянии»; 

2. «Опасное состояние» – это внутренняя склонность индивида к 

совершению преступлений, вызванная психическими, органическими и 

иными особенностями; 

3. Опасное состояние выявляется по соотношению преступных 

способностей и неприспособленности к жизни; 

4. В процессе диагностики необходимо выявить преступный 

порог лица (легкость выбора им преступных форм поведения); 

5. Преступника надо не карать, а выводить из состояния 

повышенной склонности к преступлению (до тех пор, пока это не 

сделано, изолировать). Принцип вины, таким образом, нивелируется; 

Методами профилактики преступности должны быть: 

• лечение электрошоком 

• хирургическое удаление предполагаемых 

агрессивных зон головного мозга; 

• использование успокоительных средств и 

лекарства против депрессии, наблюдаемой у 

преступников-психопатов; 

• кастрация сексуальных преступников в лечебных 

целях; 

• практика психоанализа для устранения 

преступных взрывов; 

• использование наркодиагноза; 

•  лишение свободы на неопределённый срок до 

момента, пока, по мнению комиссии врачей, не 

минует опасное состояние личности; 
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Рис. 86 Классификация опасных состояний в клинической криминологии 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы опасных состояний 

Наиболее тяжелая - это комбинация, при которой сильны преступная 

способность и приспособляемость. Находящиеся в таком состоянии лица 

могут совершать тяжкие преступления  под прикрытием внешней социальной 

адаптированности, т.е. соблюдения норм и законопослушного образа жизни.  

Эти лица, как правило, уходят от уголовной ответственности. Такова, 

например, беловоротничковая преступность. 

Умеренная комбинация опасного состояния характеризуется высокой 

способностью в сочетании со слабой адаптацией. Эта форма менее опасная, 

так как неприспособленность этих людей к жизни обращает на них внимание 

окружающих. Такие лица совершают мелкие или эпизодические преступления. 

Слабо выраженная форма опасного состояния - это комбинация слабых 

преступных способностей и низкой адаптации. Их носители составляют 

основной контингент тюрем. Среди таких людей много умственно отсталых и 

тех, кто оказывается жертвой обстоятельств. 
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Рис. 87 Исследования головного мозга в клинической криминологии 

 

 



 

 

 

79 

 

 

 

 

Рис. 88 Личность преступника в теории конституционного предрасположения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Теория конституционального 

предрасположния ставит преступное 

поведение в зависимость от типа 

телосложения. 

1. Преступник – чаще всего это индивид, 

обладающий определенным телосложением; 

2. Телосложение зависит от работы желез 

внутренней секреции  и гормонального статуса; 

3. Всего существуют несколько типов 

человека: а) эндоморфный — с тенденцией к 

ожирению, округлённостями тела, короткими и 

тонкими конечностями, тонкими костями и гладкой 

кожей; б) мезоморфный — преобладание мышц, 

костей и опорно-двигательной системы, большое 

туловище, широкая грудь, большие ладони и руки, 

плотное телосложение; активный, агрессивный и 

несдержанный тип личности; в) эктоморфный — 

преобладание кожи, хрупкое тело, тонкие кости, 

покатые плечи, маленькое лицо, острый нос, тонкие 

волосы; чувствительный тип с расстройствами 

внимания и бессонницей, проблемами с кожей и 

аллергиями; 

4. Хотя каждому человеку в определённой 

степени присущи признаки всех трёх названных 

типов, считалось, что у преступников в наибольшей 

степени выражены признаки мезоморфного типа; 

 

Основными профилактическими 

мерами должна стать 

гормональная терапия, а также 

помещение потенциальных 

преступников в специальные 

лагеря, где их будут обучать 

навыкам общественно-полезного 

поведения 
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Рис. 89 Соматотипы в теории конституционного предрасположения (по Шелдону) 
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Рис. 90 Личность преступника в близнецовой теории  

 

 
 

 

Рис. 91 Данные исследований о преступности близнецов  

 

 
 

 

Близнецовая теория 

1. Преступник – это индивид, генетически 

предраположенный к криминальному поведению; 

2. Вероятно, существует некий набор генов, 

носитель которых будущи помещенным в определенный 

социальный контекст, станет преступником; 

3. Данные выводы сделаны на основе 

исследований пар близнецов. Установлено, что оба 

однояйцевых близнеца оказывались преступниками в 63 

процентах, а оба разнояйцевых — только в 25 процентах 

случаев [Свирин Ю., 1996]; 

4. В случае же преступности одного однояйцевого 

близнеца и непреступности другого они оказываются 

несходными либо из-за травматического заболевания 

лишь одного из них, либо же «преступность» виновного 

имела случайный, легкий, не рецидивный характер;  
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Рис. 92  Личность преступника в хромосомной теории 

 

 
 

Рис. 93 XYY-синдром 

 

 
 

Хромосомная теория – преступное 

поведение есть следствие 

генетических аномалий. 

1. Преступник – это индивид, генетически 

предраположенный к криминальному поведению; 

2. Наблюдаются случаи, когда в результате каких-то 

аномалий на ранней стадии зародышевого развития 

происходит удвоение «мужской» половой хромосомы Y 

— XYY синдром; 

3. Исследования показали, что кариотип XYY чаще 

встречается среди обследованных преступников, чем 

среди обычных людей; 
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Рис. 94 Личность преступника в теории социальной аномии 

 

 
 

 

Рис. 95 Личность преступника в теории социальной дезорганизации 

 

 
 

 

 

Теория социальной дезорганизации 

(экологическая теория)* 

* - исследуется взаимосвязь среды обитания 

человека и преступности. 

 

1. Преступник – это субъект, находящийся в 

определенных условиях среды обитания; 

2. Наиболее высокая делинквентность приходится 

на центральную часть города (торговые и 

промышленная часть города); 

3. По мере удаления от центра и промышленных 

районов делинквентность падает; самая низкая в жилых 

городских кварталах, хотя бедные, перенаселенные 

районы, где население составляют преимущественно 

эмигранты, могут являться исключением; 

4. Мелкие преступления против собственности 

концентририруются вблизи места жительства 

преступников, а наиболее серьезные имущественные 

преступления совершаются на некотором отдалении от 

него и т.д.; 

Теория социальной аномии 

 

1. Преступник – это человек, который реагирует на 

состояние аномии в обществе; 

2. Преступность является нормальным социальным 

явлением; 

3. Аномия - это нарушения в ценностно-нормативных 

системах личности и социальных групп, ценностно-

нормативный вакуум, неэффективность социальных и, прежде 

всего ,правовых норм; 

4. Необходимое условие возникновения аномии в 

обществе — расхождение между потребностями и интересами 

части его членов с одной стороны и возможностями их 

удовлетворения с другой; 
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Рис. 96 Личность преступника в конфликтных теориях преступности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфликтные теории* 

 

* - общее название для группы теорий 

усматривающих причины преступности в социальных 

конфликтах различного рода. 

Марксистская теория. В работах Карла Маркса и Фридриха Энгельса 

существование преступности связывается с бытующими в капиталистическом 

обществе противоречиями и социальным неравенством, а именно 

антагонистическими противоречиями между существующими классами; 

В теории конфликта культур выдвигается предположение о том, что 

совершение преступлений является одним из возможных результатов 

разрешения конфликта, возникающего вследствие того, что один и тот же 

человек входит в различные социальные группы с различным мировоззрением и 

стереотипами поведения (семья, национальные и этнические сообщества); 

Теория группового конфликта объясняет преступность как феномен, обяза-

тельно сопровождающий социальные и политические конфликты, ведущиеся с 

целью удержания или улучшения позиций групп в борьбе за власть в обществе;  

Теории Альберта Коэна (1955) и Ричарда Клоуарда и Ллойда Олина (1960), 

рассматривая причины подростковой преступности, подчеркивают особое зна-

чение конфликта в ее детерминации. Это конфликт между ценностями и целями 

преобладающего в обществе среднего слоя, с одной стороны, и возможностями 

подростков из низших слоев, неспособных придерживаться этих ценностей и 

преследовать эти цели, - с другой; 



 

 

 

85 

 

Рис. 97 Личность преступника в субкультурных теориях 

 

 
 

 

 

Рис. 98 Личность преступника в теории интеракции (стигматизации) 

 

 
 

 

Теории субкультур* 

 

*- теории, согласно которым причины преступности 

заложены в смысловом содержании субкультур 

воспринятых индивидом. 

1. Преступник – это индивид, воспринявший нормы и ценности 

асоциальной субкультуры и реализующий их в своем поведении; 

2. Существуют различные субкультуры. В одних неоспоримой ценностью 

является матереальный достаток и поэтому носители данного культурного 

элемента склонны к имущественным преступлениям (напр., субкультура 

консьюмеризма); 

3. Высоко агрессивные субкультуры ищут способа добиться статуса в об-

ществе с помощью насильственных преступлений («пацанская субкультура», 

субкультура спортивных фанатов); 

4. Субкультуры “ухода от мира” (отказа) предпочитают обычным ролям и 

целям уход в наркоманию и алкоголизм, что также может быть связано с 

совершением преступлений; 

Теория интеракции (стигматизации)* 

 

*- социальное приписывание ("клеймение") 

позитивных или (чаще всего) негативных 

характеристик действиям, личностям или 

группам. 

1. Преступниками становятся те люди, которым общество 

авторитарно предписывает данную роль; 

2. Ярлык «девианта» (преступника) присваивают учреждения 

социального контроля; 

3. Однажды присвоенный ярлык «девианта» накладывает на человека 

клеймо, с которым он может остаться на всю жизнь. 

4. Не преступность порождает социальный контроль, а, наоборот, 

преступность рождается вследствии того, что общество контролирует 

своих членов. 
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Рис. 99 Этапы криминальной стигматизации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Стигматизация индивида в роли преступника 

проходит ряд этапов: 

Первый этап девиантной карьеры связан с эпизодом, когда 

люди замечают, что тот или иной индивид нарушил норму 

или нормы. При этом, фактически, этот человек мог и не 

нарушать этой нормы. Главное – то, что люди считают, что 

норма была нарушена. 

Второй этап связан с появлением стереотипа, когда 

данный индивид начинает восприниматься всеми как 

отклоняющаяся личность. На него начинают смотреть не 

как на обычного человека, совершившего какое-то 

недозволенное действие, а как на нарушителя, от которого 

теперь ждут вредных действий. 

На третьем этапе одним из решающих шагов в процессе 

усвоения образцов девиантного или криминального 

поведения является опыт ареста или клеймения человека в 

качестве преступника. 

На четвертом этапе связи индивида с другими 

девиантными индивидами расширяются, а связи с другими 

людьми становятся все малочисленней. 

 

Пятый этап наступает, когда «девиантный» субъект сам 

соглашается с навязанной ему ролью и отождествляет себя 

с нею. Другими словами, он решает, что он на самом деле 

такой, каким его все считают. Таким образом, наступает 

ролевое поглощение. 
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Рис. 100 Личность преступника в теории обучения 

  

 
 

Рис. 101 Классификация теорий обучения 

 

 

Теории обучения* 

 

* - психологические теории, которые акцентируют 

внимание на том, что индивидуальное преступное 

поведение усваивается путем научения. 

1. Преступник – это индивид, который обучился  

криминальному поведению; 

2. Любой человек является потенциальным преступником 

3. Индивид во время социальной коммуникации наблюдает за 

другими и перенимает у них стратегии поведения, в т.ч. 

криминальные; 

4. Прирожденных преступников не бывает, врожденной 

является лишь способность к обучению; 

5. Легче и лучше всего перенимают поведение друг друга 

индивиды, находящиеся в тесном контакте;  

6. Подражание широко распространено в обществе. 

Преступность молодежи, пожилых людей и людей с низким 

статусом основана на стремлении стать вровень со взрослыми, 

богатыми и привилигированными; 

Теории обучения 

Рефлекторная теория предполагает, 

что у преступника вырабатывается 

классический условный рефлекс. Г. 

Айзенком (1977) и Г. Траслером 

(1962) были разработаны теории, 

согласно которым  преступное, 

антисоциальное поведение является 

«естественным» и усиливающим себя 

в том случае, если оно приносит 

непосредственное удовлетворение 

личности, которая ведет себя таким 

образом; 

Бихевиористская теория обучения говорит о выработке 

инструментальных условных рефлексов, т.е. человек учится на 

своих успехах и неудачах с помощью поощрений и наказаний 

(получает  положительное или отрицательное подкрепление); 

Социальная теория обучения 
рассматривает обучение человека как 

активный, познавательный, управляемый 

духовный процесс переработки опыта и 

знаний. Человеческое поведение - это не 

автоматическое, рефлекторное реагирование; 

в его основе лежит активный процесс, в 

котором решающую роль принадлежит 

мотивациям, чувственному восприятию и 

сложным мыслительным процессам; 
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Рис. 102 Личность преступника в теории дифференциальной ассоциации  

 

 

Теория дифференциальной ассоциации - теория 

преступления, разработанная Эдвином X. Сатерлендом, 

согласно которой преступное поведение рассматривается как 

заученное поведение, вытекающее из контакта с ситуациями, 

в которых преступность оценивается благосклонно. 

1. Преступному поведению учатся, а не наследуют; 

2. Преступное поведение усваивается в ходе взаимодействия с 

другими людьми в процессе общения; 

3. Важнейшая часть обучения уголовному поведению 

совершается в группах, связывающих своих членов тесными личными 

отношениями; 

4. Овладение криминальным поведением включает в себя 

изучение способов совершения преступлений, которые бывают и 

сложными, и простыми, а также специфических мотивов, влечений, 

оправданий и установок; 

5. Человек становится преступником, когда усваиваемые им 

определения, благоприятствующие преступности, перевешивают в его 

сознании образцы законопослушного поведения; 

6. Усвоение преступного поведения не ограничено только 

процессом иммитации, подражания; 

7. Хотя преступность - это выражение общих потребностей и 

ценностей, объяснять ее только этими потребностями и ценностями 

нельзя, ибо и непреступное поведение также является выражением тех 

же самых потребностей и ценностей; 

 

Для профилактики преступности целесообразно применять 

следующие методы: 

- необходимо существенно улучшить практику и условия 

воспитания в семье, школе, профессиональном коллективе 

и группах совместного проведения досуга; 

- нельзя вместе содержать впервые осужденных вместе с 

рецидивистами; 

- группы ресоциализации нужно организовывать по 

принципу «...чтобы кого-то в чем-то убедить, нужно 

убедиться в этом самому...»; 

- можно создать и сохранять общество, лишенное 

преступности, благодаря системе поощрений. 
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Рис. 103 Личность преступника в теориях контроля 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теории контроля – концепции, связывающие преступное 

поведение индивида с ослабленным внутренним и внешним 

контролем. 

1. Все люди являются потенциальными 

правонарушителями; 

2. То, что люди не совершают преступления связано 

с эффективной системой внешнего контроля, а также 

внутренними самоорганичениями личности; 

3. Важными факторами в процессе формирования 

контроля и самоконтроля являются самооценка, 

устойчивая связь с обществом, качество воспитания, 

качество работы правоохранительных органов и т.д.; 

Теории контроля Альберта Рейсса 

(1951), Ф.Айвена Наема (1958) и 

Мартина Гоулдома (1963,1970) 

считают, что преступное поведние 

связано с дефектами социального 

контроля и самоконтроля. Социально 

конформному поведению надо 

обучать. 

Теория устойчивости Уолтера 

Реклеса предполагает, что 

удовлетворительное самовосприятие 

(собственное “Я”, “сверх-Я”, “Супер-

Эго”) можно считать чем-то вроде 

социально-психологической 

«прививки» против преступности. 

Понятие «“внутренней 

устойчивости»”, включает три 

составные части: а) ценностное 

самоопределение; б) способность 

самоконтроля; в) уважение 

общепринятой морали. 
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Рис. 104 Личность преступника в теории социальных связей  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теории социальных связей – концепции, связывающие 

преступное поведение индивида с ослабленным 

социальными связями. 

1. Все люди являются потенциальными 

правонарушителями; 

2. От преступлений людей сдерживает страх перед 

возможной  потерей значимых для него социальных 

связей с родственниками, друзьями, коллегами 

3. Возникновение противоправности и преступности 

связано с ослаблением или разрывом связей, 

существующих у человека с обществом или с его 

группой; 
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Тема 6. Механизм индивидуального преступного поведения 

 

Рис. 105 Механизм индивидуального преступного поведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два уровня взаимодействия личности с социальной 

действительностью при совершении конкретного 

преступления: 

Уровень нравственного формирования 
индивида. На первом уровне создаются 

психологические предпосылки, деформации 

сознания, возможность совершения преступления 

данным лицом. 

Уровень конкретной ситуации совершения 

преступления. На данном уровне психологическая 

возможность или криминальный потенциал 

реализуется в действительность (криминогенная 

ситуация). 

Механизм индивидуального преступного поведения  - 

взаимодействие негативных нравственно-психологических свойств 

личности и внешних объективных обстоятельств (условий конкретной 

ситуации), порождающих намерение и решимость совершить 

преступление. 
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Рис. 106. Понятие и элементы общественной направленности личности 

 

 

Направленность личности - это система устойчиво 

характеризующих человека побуждений (что человек 

хочет, к чему стремится, так или иначе понимая мир, 

общество; чего избегает, против чего готов бороться). 

Направленность личности включает: 

Установки — это не осознаваемое личностью 

состояние готовности к определённой деятельности, с 

помощью которой может быть удовлетворена та или 

иная потребность. 

Влечение — недостаточно осознанная потребность, 

когда человеку не ясно, что влечёт его, каковы его 

цели, что он хочет. Влечение — это этап 

формирования осознанного мотива. 

Интерес — это избирательное отношение личности к 

объекту в силу его жизненного значения и (или) 

эмоциональной привлекательности. 

Склонность — это мотив, в котором ярко выражена 

потребность личности в определённой деятельности. 

Довольно часто постоянный, устойчивый и 

действенный интерес перерастает в склонность. 

Стремление — это побуждение, где выражена 

потребность в таких условиях существования, которые 

в данный момент отсутствуют, но могут быть созданы 

в результате специально организованной деятельности 

личности. 

Намерение — это стремление, при котором 

осознаются условия, в которых человек испытывает 

потребность, но и средства их достижения. 

Убеждения — это система осознанных потребностей 

личности, побуждающих её поступать в соответствии 

со своими взглядами, принципами, мировоззрением. 

Мировоззрение — это система взглядов человека на 

мир, его закономерности. 
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Рис. 107 Характеристики мотивов преступления
10

 

 

 

 

                                                 
10

 Уголовное право России. Часть общая: учебник для вузов изд. 2-ое, перераб. и доп. / под ред. Л.Л. 

Кругликова Изд-во: Волтерс Клувер, 2005. 

Мотив преступления - осознанное 

побуждение, которым руководствовалось лицо 

при совершении преступления. 

 
 
Антисоциальные мотивы 
бывают: политические, 

насильственно-

агрессивные, корыстные, 

корыстно-насильственные. 

 
Асоциальные мотивы, 

выражающие пренебрежение 

преступника интересами 

общества, например, 

эгоистичные, анархо-

индивидуалистические и т.д. 

Псевдосоциальные 

мотивы обусловленные 

интересами отдельных 

социальных групп, 

противоречащие уголовно-

правовым нормам. 

Формируются: на основе 

ложного товарищества, 

корпоративности и т.д. 

Протосоциальные мотивы 
заключаются в перерастании 

социально одобряемых 

мотивов поведения в 

социально-негативные 

мотивы преступления 

(например, при совершении 

преступления с 

превышением пределов 

необходимой обороны). 
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Рис. 108. Виды мотивов преступления 

 

 

 

 

 

Мотивы преступления 

бывают: 

Низменные, а именно корыстные, 

хулиганские, мотивы национальной, 

расовой, религиозной ненависти или 

вражды, в рамках традиции кровной 

мести, из мести, ревности, зависти, 

связанные с осуществлением 

потерпевшим служебной деятельности 

или выполнением общественного долга. 

Лишенные низменного содержания: 

мотивы альтруизма, сострадания, 

содействия правоохранительным органам, 

ложно понятые интересы других лиц или 

службы и проч.  

Внешние мотивы не связанные с содержанием определенной 

деятельности, но обусловленные внешними по отношению к 

субъекту обстоятельствами. 

Внутренние мотивы — связанные не с внешними 

обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности. 

Процессуально-содержательные мотивы — побуждение к 

активности процессом и содержанием деятельности. 

Индивиду нравится выполнять эту деятельность, его 

интересует содержание того, чем он занимается. 

Результативно-содержательные мотивы — побуждение к 

активности идеальными, предполагаемыми последствиями 

деятельности. 
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Рис. 109. Некоторые мотивы преступления 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивы преступления 

Физиологические мотивы 
(голод, жажда, удовлетворение 

сексуальных потребностей и 

т.д.). 

Мотивы самоутверждения — 

стремление утвердить себя в 

группе; связаны с чувством 

собственного достоинства, 

честолюбием, самолюбием. 

Мотив идентификации с 

другим человеком — 

стремление быть похожим на 

героя, кумира, авторитетную 

личность. 

Мотив власти — стремление 

индивида влиять на людей, 

почувствовать их зависимость 

от себя. 

Мотив долга и ответственности 

перед социальной группой или 

отдельными людьми. 

Мотив саморазвития — 

стремление к саморазвитию, 

самоусовершенствованию, 

достижению определенного 

уровня криминального 

профессионализма. 

Негативная мотивация — 

побуждения, вызванные 

осознанием возможных 

неприятностей, неудобств, 

наказаний, которые могут 

последовать в случае 

невыполнения деятельности. 

Гедонистические мотивы 
заключаются в стремлении 

получить удовольствие от 

криминальной деятельности, 

почувствовать риск. 

Мотивы приобретения и 

достижения заключаются в 

побуждении к накоплению 

материальных ценностей, 

получения определенного 

статуса, авторитета и т.д. 
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Рис. 110. Мотивы неосторожных преступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивы неосторожных преступлений  

(точки зрения) 

Мотивы в неосторожных 

преступлениях особого значения 

не имеют (А.А. Пионтковский, 

Ш.С. Рашковская и др.). 

Применительно к неосторожным 

преступлениям можно говорить не 

о мотивах преступления, а о 

мотиве поведения, приведшего к 

преступлению (Филановский И.Г). 

 

В подавляющем большинстве случаев 

неосторожные преступления имеют 

сознательно-волевой характер, а 

следовательно, являются 

мотивированными.  Мотивы, в этом 

случае, носят нейтральный или 

общественно-полезный характер, 

например, мотивом превышения скорости, 

повлекшего ДТП, могло быть стремление 

поскорее прибыть на рабочее место). 
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Рис. 111. Типы криминогенной мотивации 

 

 

 

 

 

 

 

Криминогенная мотивация - это сложившаяся в 

сознании конкретной личности под воздействием 

элементов микросреды определенная система 

мотивов, побуждающая человека к совершению 

преступления. 

Негативно-пренебрежительное отношение к 

человеческой личности; 

Корыстно-собственнические тенденции; 

Индивидуалистическо-пренебрежительное 

отношение к различным социальным 

институтам и требованиям, своим 

гражданским, семейным и прочим 

обязанностям; 

Легкомысленно-безответственное и 

небрежное отношение к этим же институтам, 

требованиям и обязанностям; 
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Рис. 112. Формирование криминогенной мотивации 

 

 

Формирование 

криминогенной 

мотивации 

На этапе осознания побуждения (1-й этап) 

формируется мотивационная единица «осознанное 

побуждение», в качестве которого могут выступать 

потребности, влечения, интересы, склонности. На 

этом этапе мотивационное образование приобретает 

свойство осознанности и направляющую функцию. 

На этапе принятия мотива (2-й этап) к свойствам 

побудительности и осознанности прибавляется 

свойство принятости или осмысленности 

мотивационного образования. Мотив приобретает 

смыслообразующую функцию. 

На этапе реализации мотива (3-й этап) мотив 

раскрывает свои потенциальные свойства. К 

побуждающей, направляющей и смыслообразующей 

функциям мотивов добавляется функция 

удовлетворения потребности, интереса. 

На этапе закрепления мотива (4-й этап) 

мотивационное образование приобретает свойство 

потенциальной побудительности. Многократное 

формирование в сознании человека и реализация в 

поведении и деятельности определённого 

мотивационного образования приводят к тому, что 

это образование становится чертой характера, 

свойством личности. 

Этап актуализации побуждений (5-й этап) 

характеризует осознаваемое или неосознаваемое 

проявление соответствующих черт характера в 

условиях внутренней или внешней необходимости, 

привычки или желания. 
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Рис. 113. Мотивация, мотив, мотивировка 

   

 

Рис. 114. Мотивирующие факторы 

 
 

 

 

 

 

     Мотивировка 

рациональное 

объяснение 

субъектом причин 

своего поведения; 

Мотив - побуждение к деятельности, 

связанное с удовлетворением потребности 

субъекта; внешнее или внутреннее 

условие, вызывающее активность субъекта 

и определяющее ее направленность; 

Мотивация  - комплекс побуждений и мотивов, 

вызывающих активность индивида и 

определяющих ее направленность; 

Мотивирующие факторы, по психологическим 

критериям, бывают: 

Потребности и инстинкты как источники 

психической активности; 

Мотивы, определяющие направленность 

поведения, деятельности; 

Эмоции, субъективные переживания 

(стремления, желания и т.п.) и установки, 

осуществляющие регуляцию поведения; 
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Рис. 115. Механизм индивидуального преступного поведения (для умышленного 

преступления)
11

 

 

 

                                                 
11

 Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова — 27е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО 

«Юстицинформ», 2006. — 528 с. 
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Рис. 116. Факторы, обусловливающие индивидуальное преступное поведение
12
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 Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова — 27е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО 

«Юстицинформ», 2006. — 528 с. 
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Рис. 117. Классификация криминогенных ситуаций (1)
13

 

 

 

                                                 
13

 Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова — 27е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО 

«Юстицинформ», 2006. — 528 с. 
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Рис. 118. Классификация криминогенных ситуаций (2)
14

 

 

                                                 
14

 Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова — 27е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО 

«Юстицинформ», 2006. — 528 с. 
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Тема 6. Виктимология 

 

Рис. 119. Виктимология, виктимность, виктимизация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктимизация - процесс превращения лица в 

жертву преступления и результат этого 

процесса как на единичном, так и на 

массовом уровне. 

Виктимность - повышенная способность 

человека в силу ряда психических, 

физических, нравственных, социальных и 

иных качеств при определенных объективных 

обстоятельствах становиться объектом для 

преступного посягательства. 

 

Виктимология - учение о жертве 

преступления, наука о потерпевшем, 

обладающем способностью стать жертвой 

преступления. 
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Рис. 120. Криминальная виктимология  

 

 

 

Криминальная виктимология – учение о 

жертве преступления. Изучает: 

Личностные характеристики 

потерпевших от преступных 

посягательств; 

Поведенческие характеристики 

жертвы до, во время и после 

совершения преступления 

Виктимность как объективное 

биофизиологическое и социально-

психологическое свойство 

потерпевших 

Виктимизацию как процесс 

превращения лица в 

жертву преступления 

Виктимогенные факторы, 

способствующие 

становлению жертвы преступления с 

учетом характеристик ее личности и 

поведения 

Отношения и связи между жертвой и 

преступником; 

Виктимологическую профилактику 

Прогнозирование виктимности и 

виктимизации. 
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Рис. 121. Соотношение понятий потерпевший и жертва преступления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Потерпевший – это физическое или 

юридическое лицо признанное жертвой 

преступления в особом процессуальном 

порядке. 

 
 

Жертва преступления - это человек 

или определенная общность людей, 

которым преступлением причинен 

моральный, физический или 

материальный ущерб. 

• Статус потерпевшего 

приобретается в определенном 

процессуальном порядке 

(вынесение постановления или 

определения); 

• Потерпевшим может быть 

признано не только физическое, 

но и юридическое лицо; 

• Потерпевшими, в некоторых 

случаях, могут быть признаны 

родственники, а не жертва 

преступления непосредственно 

(например, родственники 

погибшего при убийстве). 

• Жертвой преступления человек 

становиться после совершения в 

его отношении деяния, 

запрещенного уголовным 

законом; 

• Не каждая жертва 

преступления может быть 

признана потерпевшим. 
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Рис. 122. Задачи виктимологии 

 

Рис. 123 Состояния виктимности 

  

 

 

 

Задачи виктимологии 

Коррекционная – 

заключается в улучшении 

поведения жертв 

преступлений, которое в 

прошлом провоцировало 

совершение преступником 

преступления и по своей 

природе носило 

асоциальный либо 

аморальный, а в 

некоторых случаях даже 

криминогенный характер. 

Адаптационная – 

заключатся в выработке 

вспомогательных 

социальных механизмов, 

способствующих в 

кратчайшие сроки 

позитивно реагировать 

возможным жертвам на 

внезапно возникшие 

кризисные ситуации либо 

носящие затяжной 

характер. 

Нейтрализационная – 

заключается в 

ослаблении негативных 

социальных, 

психологических и 

моральных воздействий 

на личность либо на 

определенную 

социальную общность 

людей с повышенной 

степенью виктимности. 

Виктимность может 

характеризоваться несколькими 

различными состояниями: 

Гипервиктимность 
(стремление к бездумному, 

ничем не контролированному 

риску, достижение эйфории от 

преодоления чересчур опасных 

препятствий, провоцирование 

критических и конфликтных 

ситуаций); 

Гиповиктимность 
(обеспечение повышенной 

безопасности, 

закомплексованность, 

ограниченность общения и 

социальных контактов, уход 

от трудностей и реалий 

современной жизни). 
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Рис. 124. Характерные черты жертв некоторых преступлений 

 

Рис. 125. Поведение жертвы в момент совершения преступления 

 

 

Жертву убийства характеризуют неосмотрительность, 

чрезмерная рискованность, конфликтность, 

склонность к агрессии, эгоцентризм, злоупотребление 

спиртным, зачастую жертва знакома с преступником; 

Жертвы изнасилований часто неразборчивы в 

знакомствах, эксцентричны, или, наоборот, 

нерешительны, личностно незрелы, не имеют опыта 

половых отношений, инфантильны; 

Жертвы истязаний в большинстве случаев знакомы с 

преступником и находятся в той или иной 

зависимости от него (жена, сожительница, ребенок, 

мать); по характеру они часто слабовольны и не 

имеют устойчивых жизненных позиций, 

сформированных интересов, порой ведут аморальный 

образ жизни, нередко их социальный статус выше 

статуса истязателя; 

Жертвы мошенников чрезмерно доверчивы, 

некомпетентны, легковерны, в ряде случаев жадны 

или испытывают материальные трудности, нередко 

суеверны. 

Поведение лица, способствующее реализации 

преступных намерений правонарушителя; 

Поведение жертвы, не содержащее элементов, 

облегчающих преступнику возможность 

достижения преступного результата 

(«нейтральное» поведение); 

Поведение, которое сильно или слабо 

препятствует реализации противоправного 

намерения. 
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Рис. 126. Виды виктимности
15
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 Виктимность//Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E8%EA%F2%E8%EC%ED%EE%F1%F2%FC 

Виктимность 

Видовая виктимность - заключается в 

общей для отдельных групп людей, 

обладающих одинаковым набором 

физических, социальных, психических 

качеств, которые под воздействием делают 

людей жертвой преступления; 

Массовая виктимность - объективно 

существующая реальность какой - то части 

людей в силу индивидуальной, видовой 

виктимности, способность нести 

физический, моральный или материальный 

вред от преступления 

 
Индивидуальная виктимность - это - 

свойство конкретного человека 

определяемые социальными, 

психологическими, биофизическими 

факторами или их совокупностью, которые 

повышают в той или иной жизненной 
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Рис. 127. Виды виновного поведения жертвы
16

  

 
 

 

 

Рис. 128. Типы жертв в зависимости от степени опосредованности причиненного вреда 
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 Репецкая А.Л. Виновное поведение потерпевшего и принцип справедливости в уголовной политике. Иркутск, 

1994 

Персонодефектное поведение жертвы 

преступления – являющееся следствием 

реализации виктимогенной деформации 

личности; 

Ситогитивное поведение (от «situation» – 

ситуация и «guilt» - вина) следствие случайного 

виновного поведения лица; 

 

Фасилитивное поведение (от «facilitate» – 

облегчать, содействовать) – это такое поведение 

жертвы, которое непосредственно не влияет на 

формирование преступного умысла. 

Жертва преступления 

«Первичные жертвы» 

(жертвы, которым 

непосредственно был 

причинен ущерб 

преступлением). 

 

«Рикошетные жертвы» 

(члены семьи, близкие лица, 

родственники, иждевенцы 

первичных жертв). 
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Рис. 129 Типы жертв в зависимости от отношения к преступнику 

 

 

 

 

 

ЖЕРТВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Родственники и члены 

семьи (юридические и 

фактические супруги); 

Соседи, проживающие на одной лестничной 

площадке, в одном доме, а также те, которые 

живут рядом в деревнях или близко в города, 

если они знают друг друга; 

Лица, которые 

работали вместе с 

преступником или 

были как-то связаны 

совместной 

общественной, 

политической или 

иной деятельностью; 

Потерпевшие, которые 

находились с преступником в 

товарищеских или 

любовных отношениях; 

Проводившие вместе с 

посягателем досуг; 

 

Люди, которые были лишь 

знакомы с преступником (в том 

числе совсем недавно), но их не 

связывали товарищеские, 

деловые, любовные (эротические) 

или иные отношения; 

 

Жертвы, которых преступник (иногда 

с соучастниками) выслеживает для 

последующего нападения, иногда с 

целью ограбления или изнасилования, 

связанных с убийством, в других 

случаях это может быть “заказное” 

убийство; 

Случайные люди, в их числе могут быть жертвы 

разбоев, когда, например, нападают ночью на первого 

встречного. 
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Тема 7. Предупреждение преступности 

 

Рис. 130 Профилактика, предотвращение, пресечение преступности 

 

 

 

Согласно первой точке 

зрения, профилактика, 

предотвращение и пресечение 

преступности являются 

сходными по смыслу 

понятиями и в разграничении 

не нуждаются. 

Согласно второй точке 

зрения, профилактика, 

предотвращение и пресечение 

преступности являются 

различными понятиями 

Профилактика - предупреждение преступности; 

комплекс мер, направленных на выявление, 

ограничение или устранение факторов преступности 

в целом и ее отдельных видов, общественной 

опасности личности преступника. 

 
Предотвращение преступлений сводится к 

пресечению преступной деятельности на начальном 

этапе, когда преступник только замышляет, 

планирует совершение определённого деяния (то 

есть на стадии, когда его деятельность ещё не 

является уголовно наказуемой). 

 

Пресечение преступлений имеет место, когда 

процесс совершения преступления останавливается 

внешним воздействием на стадии приготовления или 

покушения, когда преступник только подготавливает 

средства или орудия совершения преступления, ищет 

соучастников, осуществляет сговор на совершение 

преступления, либо когда процесс преступного 

посягательства пресекается до того, как была 

достигнута его цель, причинён преступный вред. 
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Рис. 131 Функции профилактики преступности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивная функция 
профилактики состоит в создании 

таких условий, которые позволяли 

бы людям решать возникающие у 

них противоречия и конфликты в 

рамках требований закона.  

 

 

Выполняя охранительную 

функцию, профилактика 

ограждает свободы и права 

граждан от правонарушений, 

защищает социально значимые 

ценности.  

Воспитательная функция 
профилактики состоит в том, что 

она широко использует методы 

убеждения, коррекции поведения 

людей, приведения их поступков в 

соответствие с требованиями 

права и гуманистической морали. 

Функции профилактики 

преступности 
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Рис. 132 Меры профилактики по объему воздействия 

 

 

Рис. 133 Меры профилактики по территориальному охвату 

 

 

 

Меры профилактики 

Общие профилактические меры 

направлены на устранение 

причин и условий преступности в 

целом (страна, регион, город, 

административный участок и 

т.д.); 

Индивидуальные меры 

профилактики направлены на 

устранение либо блокирование 

причин и условий конкретного 

преступления; 

 

Специальные меры 

предупреждения адресованы тем 

или иным группам преступлений 

(например, совершаемые н/л, 

рецидивистами, насильственные, 

корыстные); 

 

Меры профилактики 

 

Общегосударственные меры; 

Региональные меры, осуществляемые в отдельном 

административно-территориальном образовании (область, район); 

Местные меры, ограничивающиеся пределами одного муниципального 

образования или населённого пункта; 

Объектные меры, осуществляемые в конкретной организации; 

Контингентные меры, направленные на определённые социальные группы; 
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Рис. 134 Меры профилактики по содержанию и основному направлению 

 

Меры 

профилактики 

Социально-экономические меры, 

связанные с повышением 

жизненного уровня населения, 

предоставлением социальных 

гарантий. 

Меры, связанные с социально-

правовым контролем, основанным 

на прозрачности и доступности 

для проверок процесса принятия 

решения государственными 

органами и должностными 

лицами, ведения хозяйственной 

деятельности, управления 

финансовыми потоками. 
Организационно-управленческие 

меры, основанные на повышении 

эффективности работы 

правоохранительных и иных 

государственных органов за счёт 

лучшей организации труда их 

служащих. 

Социально-психологические меры, 

направленные на подавление 

негативных криминогенных 

тенденций и тревожностью, 

боязнью социальных катаклизмов. 

Идейно-нравственные меры, 

предполагающие формирование в 

обществе убеждений и ценностных 

ориентаций, связанных с 

правопослушным поведением. 

Правовые меры, связанные с 

совершенствованием уголовного 

законодательства и прочих 

нормативно-правовых актов, 

являющихся основой для борьбы с 

преступностью. Технические меры, включающие 

установку технических средств, 

усложняющих совершение 

преступлений (охранная 

сигнализация), либо позволяющих 

осуществлять контроль за 

деятельностью, связанной с 

возможностью совершения 

преступлений (контрольно-

кассовые аппараты, камеры 

видеонаблюдения), а также меры 

информационной безопасности. 

Медицинские и психолого-

педагогические умонастроений в 

обществе, например, связанных с 

национализмом, повышенной 

меры, связанные с 

предупреждением распространения 

социально опасных заболеваний, 

лечением лиц, имеющих 

психические отклонения, 

психологической и социальной 

коррекцией поведения 

десоциализированных субъектов. 
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Рис. 135 Профилактические меры по методу воздействия  

 

Рис. 136 Профилактические меры по механизму воздействия  

 

 

Профилактические меры 

меры стимулирования 
(поощрения - предоставление 

различных благ за 

определенные общественно 

полезные действия); 

 

меры восстановления 
(компенсации - заглаживание 

вреда, возмещение ущерба, 

восстановление социальной 

справедливости); 

 

меры наказания 
(ответственности - 

принудительное лишение 

определенных благ 

соразмерно совершенному 

правонарушению, а также 

причинения лишений и 

страданий правонарушителю, 

с достижением целей общего 

и специального 

предупреждения); 

 

меры безопасности (меры 

защиты- т.е. принудительного 

ограничения поведения 

физических и деятельности 

юридических лиц, 

применяемые при наличии 

указанных в законе 

оснований и имеющие цель 

предотвращения 

вредоносного воздействия 

источника опасности). 

 

Профилактические меры 

меры стимулирования 
(целенаправленное 

включение объекта в 

общественно полезные связи-

отношения ); 

 

меры ограничения 
(воспрепятствование объекту 

вступать в криминогенные 

отношения). 
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Рис. 137 Объекты предупреждения преступлений  
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Рис. 138 Субъекты предупреждения преступлений  
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Рис. 139 Система мер общей и индивидуальной виктимологической профилактики  
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Тема 8. Криминологическое прогнозирование  

и планирование борьбы с преступностью 
 

Рис. 140 Объекты криминологического прогнозирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криминологическое прогнозирование 

- это предсказание будущего состояния 

преступности и связанных с ней 

явлений и факторов 

(криминологической обстановки), а 

также выявление основных тенденций 

их развития. 

Состояние и показатели преступности в 

определённый исторический период, её 

отдельных разновидностей (например, 

организованной преступности). 

 
Тенденции, наиболее вероятные пути 

развития преступности и связанных с ней 

явлений. 

 

Виктимологические тенденции: 

появление и исчезновение новых 

категорий лиц, обладающих повышенной 

виктимностью, социальная характеристика 

жертв преступления. 

Тенденции развития 

криминологической науки, выявление 

наиболее перспективных направлений 

исследования. 
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Рис. 141 Цели и задачи криминологического прогнозирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи 

криминологического 

прогнозирования 

Выработка общей концепции 

борьбы с преступностью, 

включающей в качестве 

составной части выбор 

оптимального развития 

правоохранительных органов; 

Установление показателей, 

характеризующих развитие 

(изменение) преступности в 

перспективе, выявление на основе 

этого нежелательных тенденций и 

закономерностей, отыскание 

способов их изменения в нужном 

направлении; 

 

Установление возможных 

изменений в состоянии, уровне, 

структуре и динамике 

преступности в будущем; 

 

 

Выявление обстоятельств, 

способствующих этим 

изменениям. 

 

Выяснение всех 

обстоятельств, имеющих 

существенное значение 

для разработки 

перспективных планов; 
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Рис. 142 Материалы, используемые при криминологическом прогнозировании 

 

Криминологическое  

прогнозирование базируется на : 

 

Статистических данных и 

результатов выборочных 

исследований не менее 

чем за 10 

предшествующих лет, 

характеризующих 

состояние и тенденции 

социальных процессов, 

устойчиво и интенсивно 

влияющих на 

преступность; 

Информации о состоянии 

и прогнозах преступности 

и борьбы с ней в смежных 

регионах и сопредельных 

государствах; 

Данных о состоянии и 

тенденциях 

общественного мнения на 

момент подготовки 

прогноза в сопоставлении 

с данными за один — три 

предшествующих года; 

Данных о состоявшихся 

за 10 предшествующих 

лет и предполагаемых на 

прогнозный период 

изменениях в правовом 

регулировании, 

организации и ресурсном 

обеспечении борьбы с 

преступностью и их 

влиянии на картину 

преступности; 

Статистических данных и 

результатов выборочных 

исследований, 

характеризующих объем, 

структуру, тенденции 

практики применения мер 

профилактики и 

уголовно-правовых мер за 

тот же период; 

Данных о 

предполагаемых 

изменениях состояния и 

тенденций этих процессов 

на прогнозный период; 

Данных о новых видах 

преступлений, новых 

формах и способах 

преступных действий; 

Статистических данных и 

результатов выборочных 

исследований, характеризующих 

не менее чем за 10 

предшествующих лет уровень, 

структуру и динамику 

преступности в целом, а также по 

видам, по контингентам 

преступников, по 

территориальному 

распределению, по объектам 

посягательства, по мотивации и 

способам и т. д.; 

Данных о преступлениях, 

имеющих 

межрегиональный и 

межгосударственный 

характер; 
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Рис. 143 Этапы криминологического прогнозирования 

 

 

 

 

 

Этапы 

криминологического 

прогнозирования 

Предпрогнозная 

ориентация — 

определение целей, 

задач, гипотез, времени 

упреждения и т. д.; 

 

Сбор данных о процессах и 

явлениях, определяющих 

развитие преступности и 

борьбы с нею; 

Нормативный прогноз — наложение на 

выявленные проблемы возможных 

средств их решения, исходя из 

нормативов, определяющих характер, 

объем, структуру мер, сил и ресурсов; 

 

Поисковый прогноз - отбор 

возможных вариантов будущего 

развития с учетом влияющих 

процессов и факторов для 

определения перспективных 

проблем, подлежащих решению; 

 
Оценка обоснованности прогнозов; 

 

Выработка рекомендаций 
по оптимизации управления 

борьбой с преступностью и 

условий этой борьбы; 



 

 

 

124 

 

Рис. 144 Прогнозирование индивидуального преступного поведения  

 

Прогнозирование индивидуального 

преступного поведения 

 
Установление вероятности 

совершения преступления со 

стороны лица, которое ранее 

было осуждено за совершенное 

преступление (прогноз 

рецидивного преступного 

поведения) 

Определение вероятности 

преступного поведения со 

стороны лица, которое ранее не 

совершало преступления, но по 

многим характеристикам склонно 

к совершению преступления 

(прогноз первичного 

преступного поведения). 

Данные, которые могут быть учтены при прогнозе 

индивидуального преступного поведения: 

– отношение к труду;  

– дисциплина;  

– отношение к работе в самодеятельных 

организациях осужденных;  

– отношение к обучению;  

– наличие специальности или отношение к учебе 

на профессионально-технических курсах;  

– наличие семьи и характер связи с ней;  

– наличие родственников и отношение к ним;  

– отношение к совершенному преступлению, 

приговору суда;  

– количество судимостей;  

– тяжесть совершенного преступления;  

– срок наказания по приговору суда и фактически 

отбытый срок лишения свободы;  

– наличие связи до осуждения с лицами, ведущими 

антиобщественный образ жизни;  

– место жительства (город, район, село); 

– место работы после освобождения;  

– продолжение учебы после отбытия наказания;  

– различного рода социально полезные связи.  
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Рис. 145 Методы криминологического прогнозирования  
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Рис. 146 Классификация криминологических прогнозов  
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Рис. 147 Криминологическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криминологическое планирование 
(программирование) представляет собой 

целенаправленный процесс по выработке плана, в 

котором на основе целей и задач борьбы с 

преступностью намечаются пути и средства 

решения их решения, нормативного, 

информационного, организационного, 

методического и ресурсного обеспечения на 

определенный временной период. 

Виды криминологического планирования: 

• по уровню и масштабу: федеральное, региональное, 

местное, на отдельном объекте; 

• по органу власти, утверждающему план 

(программу); 

• по составу участников и их роли: комплексное, 

межведомственное, ведомственное; 

• по направленности: территориальное или 

отраслевое; 

• по предмету: охватывающее борьбу с 

преступностью в целом и по видам либо только 

борьбу с отдельными видами преступлений; 

• по срокам: долгосрочное, среднесрочное, 

краткосрочное. 
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Структурно-логические схемы: 

 

1. Предмет изучения криминологии          

2. Периодизация криминологического знания           

3. Цели криминологии                           

4. Задачи криминологии                     

5. Основные функции криминологии              

6. Система криминологии, как учебной дисциплины (классическая схема)       

7. Связь криминологии с другими науками            

8. Методология криминологического исследования           

9. Программа криминологического исследования           

10. Этапы криминологического исследования          

11. Содержание криминологической информации         

12. Источники криминологической информации         

13. Основные методы криминологии           

14. Статистический метод            

15. Этапы статистического исследования          

16. Статистическое наблюдение (формы, виды и способы)        

17. Статистическое наблюдение в криминологии          

18. Сводка данных (виды)            

19. Группировка данных             

20. Статистическая отчетность по уголовным делам         

21. Социологические сбора криминологической информации       

22. Наблюдение                         

23. Опрос               

24. Изучение и анализ документов            

25. Анкетирование             

26. Составление анкеты-вопросника для изучения материалов уголовного дела     

27. Экспертный опрос             

28. Подходы к пониманию преступности          

29. Криминологическая типология преступности         

30. Точки зрения на признаки и свойства  преступности        

31. Признаки преступности            

32. Качественные и количественные признаки преступности       

33. Структура преступности            

34. Удельный вес отдельных видов преступлений         

35. Характер преступности            

36. Состояние преступности            

37. Коэффициент интенсивности преступности         

38. Коэффициент преступной активности          

39. Цена преступности             

40. Темп роста (снижения) преступности абсолютный                    

41. Темп роста (снижения) преступности          

42. Латентная преступность по механизму образования                    

43. Способы выявления латентной преступности         

44. Последствия существования латентной преступности        

45. Факторы латентной преступности           

46. Уровни латентности                         

47. Виды латентных преступлений                       

48. Формы криминологической детерминации       

49. Причинность как вид детерминации          
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50. Признаки причинности                       

51. Группы условий в криминологии           

52. Классификация криминогенных детерминант         

53. Подходы к пониманию детерминант преступности        

54. Кондиционалистский подход к пониманию детерминант преступности     

55. Схема кондиционалистского подхода к детерминации преступности      

56. Традиционный подход к пониманию детерминант преступности       

57. Схема традиционного подхода к детерминации преступности       

58. Традиционно-диалектический подход к пониманию детерминант преступности     

59. Схема традиционно-диалектического подхода к детерминации преступности     

60. Интеракционистский подход к пониманию детерминант преступности     

61. Схема интеракционистского подхода к детерминации преступности      

62. Причины и условия преступности в России на современном этапе      

63. Деформации сознания (психологии), как причины совершения преступлений    

64. Деформации нравственного сознания (психологии)        

65. Деформации экономического сознания (психологии)        

66. Деформации правового сознания (психологии)         

67. Понятие личности преступника           

68. Отличие личности преступника от смежных понятий        

69. Точки зрения на момент возникновения личности преступника       

70. Соотношение социального и биологического в личности преступника      

71. Структура личности преступника (по К.К. Платонову)        

72. Характеристики личности преступника           

73. Социально-демографические признаки личности         

74. Нравственно-психологические характеристики личности       

75. Уголовно-правовые характеристики личности преступника       

76. Группы преступников по характеру и содержанию мотивации       

77. Группы преступников по глубине и стойкости криминогенной мотивации     

78. Группы преступников по глубине и стойкости криминогенной мотивации     

79. Классификация корыстных преступников          

80. Классификация насильственных преступников по С.Иншакову       

81. Классификация насильственных преступников по Н. Кузнецовой      

82. Классификация насильственных преступников по динамике агрессии      

83. Личность преступника в криминальной антропологии        

84. Портреты известных преступников, приведенные Ч. Ломброзо        

85. Личность преступника в клинической криминологии        

86. Классификация опасных состояний в клинической криминологии      

87. Исследования головного мозга в клинической криминологии       

88. Личность преступника в теории конституционного предрасположения     

89. Соматотипы в теории конституционного предрасположения (по Шелдону)                             

90. Личность преступника в близнецовой теории                      

91. Данные исследований о преступности близнецов          

92. Личность преступника в хромосомной теории          

93. XYY-синдром               

94. Личность преступника в теории социальной аномии         

95. Личность преступника в теории социальной дезорганизации       

96. Личность преступника в конфликтных теориях преступности        

97. Личность преступника в субкультурных теориях          

98. Личность преступника в теории интеракции (стигматизации)        

99. Этапы криминальной стигматизации           

100. Личность преступника в теории обучения         

101. Классификация теорий обучения            
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102. Личность преступника в теории дифференциальной ассоциации        

103. Личность преступника в теориях контроля          

104. Личность преступника в теории социальных связей       

105. Механизм индивидуального преступного поведения         

106. Направленность личности             

107. Характеристики мотивов преступления           

108. Виды мотивов преступления            

109. Некоторые мотивы преступления            

110. Мотивы неосторожных преступлений           

111. Типы криминогенной мотивации          

112. Формирование криминогенной мотивации         

113. Мотивация, мотив, мотивировка           

114. Мотивирующие факторы            

115. Этапы механизма индивидуального преступного поведения       

116. Факторы, обусловливающие индивидуальное преступное поведение      

117. Классификация криминогенных ситуаций         

118. Классификация криминогенных ситуаций    

119. Виктимология, виктимность, виктимизация       

120. Криминальная виктимология         

121. Соотношение понятий потерпевший и жертва преступления   

122. Задачи виктимологии          

123. Состояния виктимности          

124. Характерные черты жертв некоторых преступлений      

125. Поведение жертвы в момент совершения преступления     

126. Виды виктимности            

127. Виды виновного поведения жертвы        

128. Типы жертв в зависимости от степени опосредованности причиненного вреда  

129. Типы жертв в зависимости от отношения к преступнику     

130. Профилактика, предотвращение, пресечение преступности     

131. Функции профилактики преступности        

132. Меры профилактики по объему воздействия       

133. Меры профилактики по территориальному охвату      

134. Меры профилактики по содержанию и основному направлению    

135. Профилактические меры по методу воздействия       

136. Профилактические меры по механизму воздействия      

137. Объекты предупреждения преступлений         

138. Субъекты предупреждения преступлений        

139. Система мер общей и индивидуальной виктимологической профилактики   

140. Объекты криминологического прогнозирования       

141. Цели и задачи криминологического прогнозирования       

142. Материалы, используемые при криминологическом прогнозировании   

143. Этапы криминологического прогнозирования       

144. Прогнозирование индивидуального преступного поведения      

145. Методы криминологического прогнозирования        

146. Классификация криминологических прогнозов       

147. Криминологическое планирование        
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