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Введение 

 

Настоящее учебно-методическое пособие по криминологии 

разработано в соответствии с ГО ССПО по специальности 030503.52 – 

Правоведение и определяет содержание и структуру учебной дисциплины. 

Изучение указанного курса имеет целью выработать у обучаемых, 

представление о преступности как сложном социальном явлении, 

требующем постоянного контроля со стороны общества и государства, а 

также - об опыте противодействия ей. 

Достижение названной цели предполагает решение следующих задач: 

- дать студентам знания об историческом развитии криминологии  и 

становлении ее как науки. 

- определить  предмет и методы  криминологии как  науки и учебной 

дисциплины; 

- раскрыть содержание основных криминологических понятий и 

терминов, определить сферу их применения; 

- сформировать у обучаемых представления об основных зарубежных 

и отечественных криминологических направлениях, школах, теориях и 

концепциях; 

- выработать у обучаемых представления о состоянии и структуре 

современного причинного комплекса и механизма преступного поведения, 

входящих в них криминогенных факторах и других основных элементах; 

- обеспечить усвоение студентами современных проблем борьбы с 

преступностью, осуществляемой различными субъектами профилактики, в 

том числе органами внутренних дел; 

- выработать у обучаемых умения и навыки сбора, оценки и анализа 

сведений о преступлениях, прогнозирования преступности и 

индивидуального преступного поведения, организации и осуществления 

криминологической профилактики в деятельности правоохранительных 

органов; 



6 

- воспитать у студентов отрицательное отношение к различным 

проявлениям преступного поведения; к причинам, его порождающим, и 

условиям, ему способствующим. 

При подготовке к семинарским занятиям студент должен, в первую 

очередь, использовать материалы лекций. Однако, ни в коем случае, нельзя 

ограничиваться ими. Лекции, как правило, имеют небольшой объём. Помимо 

своей содержательной ценности они во многом должны играть 

методологическую роль, указывать вектор, в направлении которого 

обучающий должен осуществлять работу. В данной работе важное значение 

имеет рекомендованная  лектором и ведущим практические занятия 

преподавателем учебная и научная литература. Различные вопросы по-

разному раскрыты в учебниках, в силу этого, целесообразно иметь студенту 

один, два учебника (разных авторов), а также по отдельным вопросам 

обращаться и к иной учебной литературе. Привитию навыков работы с 

научной литературой способствует конспектирование различных 

монографий и научных статей.  

Цель экзамена – проверить сложившуюся у студента систему понятий 

и отметить степень полученных знаний. Тем самым экзамены содействуют 

решению главной задачи образования – подготовке квалифицированных 

кадров. Основными функциями экзамена являются обучающая, оценивающая 

и воспитательная.  

Залогом успешной подготовки к экзамену является подготовка к 

семинарским занятиям и работа на них на протяжении всего семестра. На 

экзамене не требуется точное воспроизведение лекционного материала или 

положений учебника. Но в любом случае, студент должен свободно владеть 

терминологией, понимать присущие государственно-правовой системе 

закономерности для того, чтобы чётко и последовательно ответить на 

поставленные вопросы.  
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1 Планы семинарских занятий 

1.1 Тема 1. Криминология как наука. Предмет, задачи и система 

курса «Криминология» (2 часа) 

1.1.1 Понятие криминологии, предмет и система курса. 

1.1.2 Методы криминологии. 

1.1.3 Цели, задачи и функции криминологии. 

1.1.4 Криминология в системе наук. 

1.1.5 Историческое развитие криминологии. Деятельность 

криминологических учреждений. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Криминология - учение о преступлении, если иметь в виду 

буквальный перевод (Crimen - преступление, logos - учение).  

В частности, криминология изучает не только закономерности 

отдельных преступлений, индивидуального преступного поведения, но и 

преступности как массового преступного поведения. В последнем случае 

речь идет об одном из наиболее сложных социальных явлений. 

Криминология, как и любая наука, изучает закономерности. Ее 

специфический предмет-это закономерности: преступности во всех ее 

проявлениях; детерминации и причинности преступности; и многое другое. 

Криминология, в отличие от философии, изучает преступность в 

конкретных условиях места и времени, определенных пространственно-

временных границах. Наиболее общие закономерности преступности, как 

одного из явлений человеческого общества, служат предметом философских 

исследований в связи с изучением общих закономерностей природы и 

общества. 

Поскольку традиции в науке имеют немаловажное значение, 

криминология была разделена на Общую и Особенную части. Правда в 
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Особенной части криминологии, в отличие от уголовного права и 

законодательства, гражданского и трудового, процессуального и т.п., 

отсутствует проблема ответственности и наказаний либо каких - то иных 

санкций. А это - существенное отличие криминологии, делающее ее, условно 

говоря, Общей частью для наук криминального цикла. 

В общую часть криминологии входят такие проблемы, как 

преступность, ее причины, личность преступника, общая теория 

предупреждения преступности, а в Особенную - характеристика видов 

преступности и конкретных мер предупреждения преступлений. Для 

криминологии проблема деления на Общую и Особенную части более 

условна, чем кажется на первый взгляд. Прежде всего, потому, что 

рассмотрение вопросов, казалось бы, справедливо отнесенных к проблемам 

Особенной части, например, рецидивная преступность сами по себе являются 

большой теоретической проблемой. Имея истоками общее, что характерно 

для криминологии вообще, эти виды преступности наполнены собственным 

глубоким теоретическим содержанием, позволяющим их самих делить на 

общее и конкретное. 

 

2 Методом криминологии принято называть всю совокупность приемов 

и способов, которые используются для отыскания, сбора, анализа, оценки и 

применения информации о преступности в целом и отдельных ее 

составляющих, а также о личности преступника, чтобы выработать 

эффективные меры как для борьбы с преступностью, так и для профилактики 

преступлений. 

К методам криминологии относят следующие: 

1) наблюдение – непосредственное восприятие изучаемого явления 

исследователем-криминологом, объектами которого являются отдельные 

лица, группа лиц, конкретные явления, связанные с существованием 

преступности; 
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2) эксперимент – использование в необходимых случаях новых 

методов предупреждения преступности, проверки тех или иных 

теоретических предположений и идей на практике; 

3) опрос – социологический метод сбора информации, заключающийся 

в интервьюировании или анкетировании значительного круга лиц и 

выяснении у них различных сведений об объективных процессах и явлениях, 

интересующих криминологов; при опросе для получения достоверной 

информации учитываются факторы объективные (место и время опроса) и 

субъективные (заинтересованность опрашиваемого лица в той или иной 

информации); 

4) анализ документальных источников 

информации криминологического исследования – сбор необходимой 

информации из различных документальных источников (справок, договоров, 

уголовных дел, видео, аудио записей и предметов, предназначенных для 

хранения и передачи информации); 

5) логико-математический метод, включающий: 

– моделирование – способ исследования процессов или систем 

объектов путем построения и изучения моделей с целью получения новой 

информации; 

– факторный анализ и шкалирование; 

– методы уголовной статистики (статистическое наблюдение, 

группировка, статистический анализ, вычисление обобщающих показателей 

и др.). 

В целом методы криминологии можно разделить 

на общенаучные (формально-логические, анализ и синтез, абстрагирование, 

аналогия, моделирование, обобщение, исторический метод, системный 

анализ) и частно-научные (анкетирование, интервьюирование, контент-

анализ документов, тестирование, наблюдение, эксперимент, статистические, 

правовые, математические методы, криминологическая экспертиза). 
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3 Криминология как наука изучает объективные и субъективные 

факторы, оказывающие определяющее влияние на состояние, уровень, 

структуру и динамику преступности, а также личность самого преступника, 

выявляя и анализируя существующие типы преступной личности, механизмы 

совершения конкретных преступлений и меры борьбы, которые могут 

снизить рост тех или иных преступлений в обществе. 

Цели криминологии можно условно разделить на четыре группы: 

1) теоретическая – предполагает познание закономерностей и 

выработку на этой основе научных теорий преступности, концепций и 

гипотез; 

2) практическая – вырабатывает научные рекомендации и 

конструктивные предложения по повышению эффективности борьбы с 

преступностью; 

3) перспективная – направлена на создание системы предупреждения 

преступности, которая позволит нейтрализовать и преодолеть 

криминогенные факторы; 

4) ближайшая – направлена на осуществление ежедневной работы по 

борьбе с преступностью. 

Из стоящих перед криминологией целей органично вытекают и ее 

задачи: 

1) получение объективных и достоверных знаний о преступности, ее 

объеме (состоянии), интенсивности (уровне), структуре и динамике – в 

прошлом и настоящем; криминологическое изучение видов преступности 

(первичной, рецидивной, насильственной, корыстной; преступности 

взрослых, несовершеннолетних и т. д.) для дифференцированной борьбы с 

ними; 

2) выявление и научное изучение причин и условий преступности и 

выработка рекомендаций по их преодолению; 
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3) изучение личности преступника и механизма совершения им 

преступлений, классификация различных видов преступных проявлений и 

типов личности преступника; 

4) определение основных направлений предупреждения преступности 

и наиболее целесообразных средств борьбы с ней. 

Криминология выполняет свои задачи с помощью 

определенных функций, среди которых принято выделять три основные:  

а) описательную (диагностическую);  

б) объяснительную (этиологическую);  

в) предсказательную (прогностическую). 

Функции криминологии отечественными учеными классифицируются 

и по-иному. Например, их можно разделить на: описательная; 

объяснительная; прогнозирующая; идеологическая и практически-

преобразовательная. Как представляется, это то же самое, за исключением 

идеологической функции. 

Одной из основных функций криминологии является описательная 

функция. Иными словами, криминология призвана достаточно, полно 

описать такое негативное социальное явление как преступность. Затем 

необходимо проанализировать полученные данные. Таким образом, 

криминология осуществляет идеологическую функцию. Криминология на 

основе собранных эмпирических данных и разработанных теоретических 

положений, научно объясняет явления и факты существующей 

действительности. Следовательно, следующая функция криминологии -

 объяснительная. 

Изучая тенденции, перспективы изменения криминологически 

значимых явлений, эта наука также предсказывает (прогнозирует) их 

будущее развитие (изменения). В связи с этим мы можем назвать эту 

функцию - прогностической. 

Криминология, как наука прикладная, призвана обеспечивать научное 

управление социальными процессами, связанными с предупреждением 
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преступности. Проблема предупреждения преступности в известном смысле 

фокусирует все остальные вопросы, изучаемые криминологией. Поэтому 

именно этим определяется практически преобразовательная функция 

криминологии. Ясно, что наука сама по себе не осуществляет каких-либо 

преобразований в обществе, но она вооружает соответствующие субъекты 

социальной профилактики соответствующими знаниями, методиками 

предупредительного воздействия на преступность. 

 

4 За рубежом криминология тяготеет к различным блокам научных 

дисциплин. Например, в США и Великобритании ее считают частью 

социологической науки — социологией преступности. В Италии, Франции, 

отчасти в Германии ее относят к естественным наукам. В России 

криминология «отпочковалась» от науки уголовного права и впоследствии 

обрела межпредметные отношения с криминалистикой, уголовным 

процессом, прокурорским надзором, некоторыми отраслями российского 

права. 

Рассмотрение вопроса о месте криминологии в системе юридических 

наук можно показать путем сопоставления ее с уголовным правом. Для этого 

следует сравнить интерпретацию вопросов предмета криминологии под 

углом зрения криминологии и уголовного права. В уголовном праве 

преступление рассматривается как виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. В 

криминологии преступность рассматривается как специфическое социальное 

явление, проявляющееся в наиболее вредных для человека и общества видах 

поведения. Если в уголовном праве преступник, прежде всего, представляет 

собой формализованную группу индивидуальных свойств и качеств, 

учитываемых при квалификации и индивидуализации наказания, то в 

криминологии - это совокупность социально-психологических свойств 

человека, способствующих совершению преступления. Предупреждение 

преступности с позиции уголовного права представляет собой применение 
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наказания и иных предусмотренных уголовным законом мер воздействия, в 

то время как криминология трактует предупреждение преступности как 

специфический вид социального управления, имеющий целью удержать 

преступность на социально терпимом уровне посредством устранения или 

нейтрализации порождающих ее причин. 

Однако не надо противопоставлять эти две науки и тем более отрывать 

криминологию от уголовного права. Подобный «развод» приведет к 

ослаблению обеих наук. 

Какой же вывод можно сделать о положении криминологии в системе 

наук? Во-первых, криминология не поглощается ни одной из 

вышеперечисленных наук. Это означает, что она не может быть частью 

какой-либо науки. Во-вторых, криминология не является и 

мультидисциплинарной наукой, так как «заимствования» от других наук 

трансформировались в сугубо криминологические категории. Таким образом, 

криминологии в системе наук принадлежит самостоятельное место. 

С практической деятельностью по предупреждению преступности 

криминологическая наука тесно связана.  

Во-первых, Особенная часть криминологии нацелена на выявление 

особенностей отдельных видов преступности и разработку специфических 

приемов и мер по их предупреждению.  

Во-вторых, регулярно проводятся криминологические исследования 

конкретных вопросов преступности, отдельных групп преступлений и 

личности преступника с целью формулирования практических предложений 

по совершенствованию их профилактики.  

В-третьих, криминологическая наука настойчиво утверждает идею о 

необходимости криминологической экспертизы важнейших законов в 

области борьбы с преступностью и правительственных решений в сфере 

изменений экономической и социальной политики в стране в целом и 

отдельных ее регионах. 
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5 Проблемы криминологии рассматривались уже в трудах античных 

философов. По Сократу, человек совершает проступки потому, что не знает, 

в чем его благо. Платон утверждал, что причина преступности заключается в 

роскоши и, как следствие, в изнеженности и безделье. В сочинениях 

Аристотеля тоже можно обнаружить попытки отыскать причины совершения 

преступлений. С одной стороны, он высказывался против идеи о том, что 

преступная составляющая заложена в человеке от рождения - от самого 

человека зависит, совершать ему благие поступки или дурные. С другой 

стороны, в трудах Аристотеля можно встретить рассуждения, сходные с 

галлеевской френологией - он выделял связь между формой головы и 

душевными качествами человека, а также наследственный характер 

преступных инстинктов. 

Важную роль в развитии криминологии сыграли рассуждения римского 

врача Галена о влиянии злоупотребления алкоголем на совершение 

преступлений. Римские юристы (например, Цицерон) особое влияние 

уделяли нормативно-правовому регулированию поведения людей. 

С течением времени выработалось 3 основных подхода к причинам 

преступности. Первый из них в качестве ведущей причины преступности 

выделял антропологические черты преступника, второй - личностные 

качества и влияние воли самого человека на совершаемое им деяние, а 

третьим выделился теологический подход, подразумевающий, что все 

поступки человека подвластны Богу, в том числе и преступные. 

Эпоха Возрождения (XIV-XVI вв.) отодвинула на задний план 

общественные интересы, усилив внимание к личности. Изменение взглядов 

на человека и его место в мире привело и к изменению взглядов на 

преступность и ее причины: философы Ренессанса видели в человеке и его 

душе центр всего сущего - так зародился антропоцентризм. 

В эпоху Просвещения вопросы преступности и ее причин не 

переставали интересовать ученых. Так, Т. Гоббс опирался в своей теории на 

природные качества людей, такие как недоверие, соперничество, любовь к 
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славе. Только сильная власть, считал он, способна обеспечить безопасность и 

порядок в государстве и обществе. Если нет сильной власти, то все граждане 

находятся в состоянии войны друг с другом. Д. Локк отмечал решающее 

влияние среды на поведение личности. Ш. Монтескье исходил из социальной 

обусловленности нравов и поведения и полагал, что справедливыми 

законами можно эффективнее бороться с преступностью. Ж. Ж. Руссо 

считал, что причиной любых социальных отклонений, в том числе и 

преступности, являются частнособственнические интересы общества. 

Превентивную силу закона он видел в закреплении в законе общей воли, т.е. 

убеждении наибольшей части граждан, а не в суровой каре за преступление. 

В Германии начало изучению психологии преступника положили 

работы Р. Крафта-Эбинга - профессора психиатрии, основоположника 

криминальной сексологии. Его огромная заслуга - создание теории о роли 

психических расстройств в механизме преступного поведения. 

Одним из первых значительных трудов в истории криминологии 

является труд итальянца Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях» 

(1764 г). В XIX веке все научные изыскания в области поведения и личности 

преступника оформились в науку криминологию. Родиной криминологии 

можно по праву назвать Италию. Помимо уже упоминавшегосяБеккариа, в 

развитие криминологии внесли свой вклад ЧезареЛомброзо и Рафаэль 

Гарофало. 

Известный советский ученый, внесший большой вклад в развитие 

криминологической науки, А. А. Герцензон справедливо отметил, что 

становление советской криминологии следует отнести уже к первому году 

существования Советского государства. Поставленная В. И. Лениным перед 

страной задача победить в повседневной жизни жуликов, тунеядцев и 

хулиганов, искоренить эту язву, оставленную социализму по наследству 

капитализмом, требовала повседневного изучения состояния преступности, 

глубокого выявления ее причин и разработки на этой основе действенных и 

наиболее оптимальных форм ее предупреждения. 
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Известно, что В. И. Ленин неоднократно подчеркивал важность того, 

чтобы по каждому уголовному делу, по каждому судебному процессу 

«вскрыть и публично осветить все общественно-политические нити 

преступления и его значение, чтобы вынести из суда уроки общественной 

морали и практической политики». В своих работах после установления 

власти Советов, касаясь вопросов борьбы с преступностью и отдельных 

видов наиболее распространенных в первые годы революции преступлений, 

В. И. Ленин требовал надлежащего их учета, детального изучения. По 

некоторым из них, например, по хищениям, в ленинских работах была 

разработана подробная схема изучения их состояния, причин и 

эффективности мер борьбы с ними. 

Проблемами советской криминологии занималась, хотя и нерегулярно, 

созданная в начале 20-х годов секция государства и права Коммунистической 

Академии, затем постановлением Президиумов ЦИК СССР и ВЦИК РСФСР 

от 5 мая 1929 года слитая с институтом советского строительства. 

Первый кабинет по изучению преступности был создан в 1918 году в 

Петрограде. В 1922 году при управлении местами заключения был создан 

Саратовский кабинет криминологической антропологии и судебно-

медицинской экспертизы, а в 1923 году организован Московский кабинет по 

изучению преступности и личности преступника при Мое здравотделе. В 

1924 году ряд криминологических кабинетов был организован в УССР — в 

Киеве, Харькове, Одессе, а в 1925 году — в Ленинграде. 

 

Юридический словарь: криминология; методы криминологии. 

 

Литература: 

 

1) Гилинский,  Я. И. Криминология: курс лекций / Я.И. Гилинский. - 1-е 

изд. - М.: Юрайт, 2002. - 384 с. - ISBN 5-94723-074-7; 
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2) Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов / под ред. А. И. 

Долговой. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 784 с; 

3) Иншаков, С.М. Криминология: учебник для вузов/ С.М. Иншаков. - 

М.: Юриспруденция, 2000. - 432 с. - ISBN 5-8401-0050-1; 

4) Криминология = Criminology: учебник / под ред. Дж. Ф. Шели .- 3-е 

междунар. изд. - CПб.: Питер, 2003. - 864 с. - (Мировая юриспруденция). - 

Парал. тит. л. на англ. яз. - ISBN 5-318-00489-Х; 

5) Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-238-

01188-2; 

6) Филиппова, Е.О. Криминология: учебно-методическое пособие / Е.О. 

Филиппова. - Оренбург  ГОУ ОГУ, 2008. - 112 с. - Библиогр.: С. 51-53. - 

Прил.: С. 108-111. - ISBN 978-5-7410-0731-0; 

7) Четвериков, В.С. Криминология и профилактика преступлений: 

учеб. пособие / В.С. Четвериков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2005. - 128 с. - 

(Профессиональное образование) - ISBN 5-199-0213-0; ISBN 5-16-002466-2; 

8) Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. 

пособие / Ю.В. Чуфаровский. - М.: Проспект, 2007. - 144 с. - Библиогр.: С. 

138-141. - ISBN 5-482-01311-1;  ISBN 978-5-482-01311-3. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) соотношение криминологии и других отраслей права; 

2) методы криминологии; 

3) цели, задачи и функции криминологии; 

4) история становления и развития криминологии в России. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Криминология – это: 
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а) социально-правовая наука, изучающая преступность, личность 

преступника, причины и условия преступности, методы и средства её 

предупреждения; 

б) наука, изучающая социально-правовое положение преступника и 

определение его, как личности; 

в) совокупность правовых норм, регулирующих отношения по 

условиям предупреждения преступности. 

 

2 Объектом криминологии является: 

а) преступление; 

б) общественные отношения; 

в) преступность. 

 

3 Что является предметом криминологии: 

а) преступность; 

б) наказание лиц, совершивших преступление; 

в) ответственность лиц, совершивших преступление. 

 

4 Что входит в метод криминологии: 

а) императивный и диспозитивный методы; 

б) метод свободного дозволения; 

в) общие и частно-научные методы. 

 

5 В какую группу методов входит метод анализа: 

а) императивные; 

б) частно-научные; 

в) диспозитивные; 

г) общенаучные. 
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6 С какой юридической дисциплиной максимально тесно связана 

криминология: 

а) криминалистика; 

б) уголовное право; 

в) гражданское право. 

 

7 В каком году в городе Саратове образовался первый комитет по 

изучению преступности и преступника: 

а) 1940; 

б) 1922; 

в) 1914. 

 

8 Какой институт по изучению причин и условий преступности был 

образован в 1963: 

а) киевский; 

б) всесоюзный; 

в) государственный. 

 

1.2 Тема 2. Преступность и показатели, ее характеризующие. 

Детерминация и причинность преступности (2 часа) 

 

1.2.1 Понятие преступности её возникновение и характеристика 

преступности. 

1.2.2. Уровень преступности. 

1.2.3. Структура и динамика преступности. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Преступность-это социальное явление. Ведь лица, которые 

совершают преступления, и лица, на интересы и отношения которых 
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осуществляются посягательства - члены общества. Преступность причиняет 

вред обществу, нарушает его нормальное функционирование. Таким 

образом, преступность - социальное поведение людей, которое нарушает 

нормальное функционирование общества. Но данная формулировка не 

совсем точна. Нарушениями, причиняющими вред обществу, является не 

только преступления. Упорядоченность отношений членов общества может 

быть также нарушена и нарушениями, не образующими преступлений, но 

тесно связанными с ними (например, пьянство, проституция, наркомания и 

т.п.), а также совершением аморальных поступков. Из всех нарушений 

преступность наиболее опасна для общества. Следовательно, преступность - 

форма социального поведения людей, нарушающая нормальное 

функционирование общества.  

Следует также отметить, что среди причин и условий, порождающих 

преступность, выделяются социальные отношения человека с обществом и 

государством в целом, отношения, связанные с социальным статусом 

человека - образование, специальность, общественная деятельность, а также 

отношения, связанные с положением человека в обществе как личности, т.е. 

его права. Это такие отношения, в которых личность чувствует себя 

неравной с другими, ущемленной, всегда ведут к протесту, который может 

быть выражен и преступным поведением. 

Преступность - это не только специальное явление, это социально-

правовое явление, так как преступность - это совокупность преступлений, 

совершенных в определенный период времени в данном обществе 

(государстве). Понятие преступления дается уголовным правом (ст. 14 УК 

РФ). Преступление - это не только совершенное виновно общественно 

опасное деяние (действие или бездействие), но и обязательно уголовно-

противоправное, т.е. запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания. 

Сведения для криминалистической характеристики преступления 

собираются с помощью средств, приемов и методов всех частей 
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криминалистики. Формируется она в результате научного изучения и 

обобщения всех видов криминалистической информации, свойственной 

различным родам и видам преступлений. 

Таким образом, в основе криминалистической характеристики 

преступления лежат данные изучения оставленных им материальных и 

идеальных следов-последствий как результата взаимодействия его субъекта с 

другими лицами, материальными и иными объектами окружающей среды, 

указывающими на криминалистически значимые признаки преступления, 

преступника, различные обстоятельства, в том числе и косвенно связанные с 

данным деянием, возможно, и не существенные для его квалификации, но 

важные для раскрытия преступления. При этом процесс формирования 

элементов, составляющих структуру этой характеристики, исходя из объекта 

изучения, не может не учитывать общую структуру преступной деятельности 

и характерную для ее соответствующего вида. В то же время эта структура не 

может не согласовываться в определенной степени с уголовно-правовыми, 

уголовно-процессуальными и криминологическими направлениями поиска 

соответствующей информации о преступлении. 

 

2 Уровень преступности определяется абсолютным показателем, то 

есть общим количеством преступлений, совершенных (статистически 

зарегистрированных) в определенных пространственно-временных границах, 

или общим количеством лиц, совершивших данные преступления. Допустим, 

па исследуемой территории за определенный период времени 

зарегистрировано 2500 преступлений, которые совершены 1870 лицами. 

Уровень преступности на данной территории за данный период времени и 

характеризуется этими абсолютными показателями. Безусловно, общее 

количество преступлений и лиц, их совершивших, важный показатель. 

Ценность его тем выше, чем меньше общее число преступлений и 

преступников, поскольку при незначительных абсолютных показателях 

применение относительных величин нецелесообразно.  
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Уровень преступности характеризуется следующим комплексом 

показателей:                     

а) абсолютным числом  совершенных преступлений; 

б) абсолютным числом лиц,  совершивших преступления; 

в) общим коэффициентом интенсивности преступности;  

г) детализированными коэффициентами интенсивности отдельных 

групп и видов преступлений; 

д) общим коэффициентом преступной активности; 

е) детализированными    коэффициентами    преступной активности 

отдельных групп населения. Показатели,     характеризующие  уровень 

преступности, абстрагируются от разнородности составляющих 

ее  элементов, поскольку они отражают  преступность как целостность. 

Каждый из  описанных показателей, отражая специфические свойства 

преступности, несет   на   себе   определенную аналитическую нагрузку. 

Исследуя уровень преступности, необходимо применять  их в единстве и 

взаимосвязи. 

 

3 Преступность, как и любое другое социальное явление, можно 

оценивать с помощью качественных и количественных критериев, 

основными из которых являются следующие: уровень, структура и динамика. 

Структура преступности определяется соотношением в преступности 

видов (групп) преступлений, классифицируемых по уголовно-правовым либо 

криминологическим основаниям. Показатели структуры дают качественно-

количественную характеристику общественной опасности преступности, ее 

особенностей, существенных для организации профилактики и 

дифференциации практики применения уголовно-правовых мер. 

К основным показателям структуры преступности можно отнести 

следующее: 

- соотношение особо тяжких, тяжких, менее тяжких преступлений и 

преступлений небольшой тяжести; 
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- соотношение видов преступлений по их классификации, данной в 

Особенной части УК; 

- доли наиболее распространенных преступлений; 

- соотношение видов преступлений по доминирующей мотивационной 

направленности (насильственные, корыстные, корыстно-насильственные и 

неосторожные); 

- доля преступности несовершеннолетних; 

- доля групповой преступности, а внутри нее - организованной; 

- доля рецидива; 

- «география» преступности, то есть распределение ее по регионам и 

типам населенных пунктов; 

- доля преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия; 

- доля  преступлений,  сопряженных  с  незаконным  оборотом 

наркотиков; 

- уличные преступления; 

- транснациональные преступления; 

- цена преступности. 

Динамика преступности - показатель, отражающий изменение ее 

уровня и структуры в течение того или иного временного периода (год, три 

года, пять лет, десять лет и т. д.). 

Различаются анализы: 

1) текущий – сопоставление данных о преступности за год с данными 

за предыдущие годы; 

2) систематический, при котором преступность анализируется 

последовательно по годам, при этом выделяются определённые периоды 

(пятилетие, десятилетие) или соответствующее определённым этапам 

развития общества – перестройки, реформ и т.п.; 

3) сезонных колебаний преступности, если в нём есть необходимость. 

Он бывает актуален, например, для курортных мест, туристических центров. 
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Юридический словарь: преступность; уровень преступности; динамика 

преступности. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1) основные черты преступности; 

2) основные показатели преступности; 
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3) уровень преступности; 

4) структура и динамика преступности. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Продолжить понятие: Преступность – это исторически изменчивое, 

социальное и уголовно – правовое явление…: 

а) система преступлений совершаемых в государстве за тот или иной 

период; 

б) изучающее момент совершения преступления и его характерные 

черты; 

в) изучающее личность преступника. 

 

2 Какой из этих вариантов не является наказанием преступности: 

а) структура; 

б) динамика; 

в) рост; 

г) уровень. 

 

3 Что такое динамика преступности: 

а) исторически сложившийся фактор развития преступности в течении 

определенного периода времени; 

б) показатель, отображающий изменение уровня преступности и 

структуры в течение того или иного временного периода; 

в) состояние развития роста преступности в тот или иной период 

времени. 

 

4 Чем является уровень преступности: 

а) число преступлений или лиц, их совершивших; 

б) количество совершенных преступлений; 
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в) коэффициент совершенного преступления. 

 

5 Продолжить понятие: причина преступности – социально – 

психологический детерминант…: 

а) порождающая взаимосвязь человека с окружающей средой; 

б) порождающая преступность, вызывающая её рост и снижение; 

в) порождающая и обуславливающая преступность и преступления как 

закономерное следствие. 

 

6 Какой из перечисленных вариантов не является видом условий 

преступности: 

а) сопутствующие; 

б) необходимые; 

в) достаточные; 

г) достоверные. 

 

7 Чем является условие преступности: 

а) комплекс явлений; 

б) зависимость причин преступности; 

в) совокупность явлений. 

 

8 Какой из вариантов является видом преступности: 

а) скрытая; 

б) латентная; 

в) неустановленная. 

 

1.3 Тема 3. Учение о личности преступника и механизм 

преступного поведения (2 часа) 

 

1.3.1 Понятие и структура личности преступника. 
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1.3.2 Типология и классификация личности преступника. 

1.3.3 Понятие и структура механизма преступного поведения. 

1.3.4 Основные полномочия виктимологии. 

1.3.5 Мотивация преступного поведения. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Под личностью преступника понимается лицо, совершившее 

преступление, в котором проявилась его антиобщественная направленность, 

выражающая совокупность негативных социально значимых свойств, 

влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на 

характер преступного поведения. 

В данном определении отражена взаимосвязь 

между общесоциологическим и уголовно-правовым содержанием понятия 

личности преступника. Всякая личность представляет собой индивидуальное 

выражение социально значимых свойств, индивидуальную форму отражения 

бытия и духовных условий общества. С уголовно-правовых позиций о 

личности преступника можно говорить только тогда, когда лицо совершило 

преступление и признано судом виновным. 

Структура личности преступника включает в себя следующие 

признаки: биофизиологические, социально-демографические, 

психологические, нравственные, социально-ролевые, уголовно-правовые и 

криминологические. 

 

2 Для того чтобы правильно решить вопросы классификации и 

типологии преступников (что имеет большое научное и практическое 

значение), необходимо определить принципиальные методологические 

подходы научного познания. Прежде всего отметим, что классификация и 

типология при всей их схожести не одно и то же. 

Классификация, являясь более низким уровнем обобщения, представляет 
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устойчивую группировку исследуемых объектов по их отдельным признакам 

и строится на весьма жестких критериях групп и подгрупп, каждая из 

которых занимает четко фиксированное место. Типология же не содержит 

такой жесткой дифференциации. 

Классификация  - это система соподчиненных понятий, классов 

объектов, какой-либо области знания или деятельности человека, 

используемая как средство для установления связи между этими понятиями 

или классами объектов. Классификация содействует движению науки от 

эмпирического накопления знаний до ее теоретического осмысления, в 

частности, с помощью типологического анализа. При классификации 

объекты всегда разделяются по единым основаниям. Так, в одной и той же 

классификации нельзя делить часть преступников по признакам возраста, а 

часть, скажем, по повторности совершенных преступлений. Кроме того, в 

классификации должны быть представлены все группы классифицируемых 

объектов, а не только часть их. Например, классификация преступников по 

признаку возраста не может состоять только из несовершеннолетних 

преступников и лиц в возрасте 25-30 лет.  

Классификация по этому признаку должна быть построена следующим 

образом: лица до 18 лет, от 19 до 25 лет, от 26 до 30 лет, от 31 года до 40 лет, 

старше 41 года. Здесь представлены все возрастные группы, иных не может 

быть. Разумеется, могут быть образованы иные классы: лица до 18 лет, от 19 

до 30 лет и т.д. 

Типология - метод научного познания, в основе которого лежит 

расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной, 

идеализированной модели или типа. Типология опирается на выявление 

сходства и различия изучаемых объектов, стремится отобразить их строение, 

выявить их закономерности. В теоретическом отношении типология по 

сравнению с классификацией - более высокий уровень познания. При 

построении типологии, в отличие от классификации, не требуется 

вычленения всех без исключения типов, составляющих части познаваемого 
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объекта. Так, среди преступников возможно выделение и изучение одного 

типа, например личности насильственного преступника.  

Собственно, типологический анализ личности преступника вообще 

допускает обращение к этой личности как к единому и самостоятельному 

типу. В качестве такового он может быть выделен среди других социальных 

типов, причем не предполагается, что при этом должна быть составлена 

типология всех без исключения социальных типов, существующих в 

обществе. Самым же важным отличием классификации от типологии 

является то, что первая дает описание изучаемого объекта, а вторая (наряду с 

другими методами) - его объяснение, т.е. с помощью типологии можно 

успешнее вскрыть его природу, причины, закономерности зарождения и 

развития, составить прогноз. Напомним, что основная функция любой науки 

- объяснение. 

Классификация преступников может быть построена по различным 

основаниям, среди которых следует выделить две большие группы: 

социологические, в том числе социально-демографические, и правовые. К 

первым из них относятся: пол, возраст, уровень образования, уровень 

материальной обеспеченности, социальное положение, наличие семьи, 

социальное происхождение, занятость в общественно полезном труде, род 

занятий, наличие специальности, место жительства. К правовым: характер, 

степень тяжести совершенных преступлений, совершение преступлений 

впервые или повторно, в группе или в одиночку, длительность преступной 

деятельности, объект преступного посягательства, форма вины. 

По названным классификационным основаниям могут быть выделены 

и отдельные типы, например, несовершеннолетние преступники, женщины-

преступницы, насильственные преступники, преступники-городские жители 

и т.д. В целом же типология представляет собой расчленение целого на 

отдельные группы по наиболее важным, сущностным признакам. Именно 

типология дает возможность вскрыть природу, причины, закономерности 

преступного поведения, создать основы его прогнозирования. 
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3 Механизм любого индивидуального поведения, в т.ч. и 

противоправного, не может быть правильно понят, если не учитывать те 

социальные явления и процессы, которые происходят в обществе. 

Индивидуальное отражает социальное (хотя и не всегда адекватно) и должно 

изучаться в тесной связи с ним. Вот почему, прежде чем анализировать 

механизм индивидуального преступного поведения, следует остановиться на 

более общем вопросе об объективных и субъективных причинах 

антиобщественных явлений в обществе.  

Правонарушения, взятые в совокупности на определенном отрезке 

времени в конкретной стране отличаются значительным разнообразием как 

по степени общественной опасности, так и по  психологическим, социальным 

и юридическим признакам, И вместе  с тем они имеют общие черты в 

происхождении, причинах и дальнейшей исторической судьбе. Это дает 

возможность изучать не только отдельные виды правонарушений, но и всю 

их совокупность, анализировать сходные причины и условия, 

способствующие их совершению. Это также дает возможность разрабатывать 

целостную систему мер борьбы со всеми правонарушениями.  

Правовые нормы закрепляют социальные интересы людей, отражают 

их экономические, политические и прочие потребности.  Соответственно, 

правонарушения и преступления направлены против этих потребностей и 

интересов. Дифференциация классовой и социальной структуры общества 

привела к возникновению противоположных общественных интересов, к 

необходимости закреплять определенные формы поведения в нормах права. 

Не классические катаклизмы, не изменение генетической природы человека, 

не техническая революция, а социальное развитие общества, достижение им 

определенного этапа своего развития, связанного с появлением классов, 

частной собственности и государства - вот основная причина появления 

преступности и других правонарушений. 

Социальная природа правонарушений и преступлений проявляется в 

конкретном содержании составляющих их действий (или бездействия) 
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людей. Всякий человеческий поступок есть «кирпичик» социальной 

действительности; не может быть преступника вне общества. В этом смысле 

любое поведение социально; не является исключением и поведение, 

представляющее собой нарушение правовой нормы, в том числе и 

преступное. 

Социальная природа правонарушений проявляется в их результатах - в 

том уроне, который они наносят интересам общества. Этот урон нельзя 

рассматривать только как физический (материальный) ущерб, причиняемый 

имуществу конкретных людей, их здоровью или жизни. 

Таким образом, преступность - это социальное и правовое явление. Она 

социальна потому, что слагается из деяний, совершаемых людьми в обществе 

и против интересов всего общества или основной его части. Преступность 

социальна по своему происхождению, содержанию и судьбе. Преступное 

поведение  это сознательное поведение человека, отдающего себе отчет в 

своих поступках и способного руководить ими. 

 

4 Виктимологией называют науку, занимающуюся исследованием 

жертвы. В более узком плане под виктимологией, или криминальной 

виктимологией, подразумевается изучение жертвы преступления. Цель 

криминальных виктимологических исследований - выявление причин и 

условий, при которых человек оказывается жертвой преступления. 

Виктимность или виктимогенность – «приобретенные человеком физические, 

психические и социальные черты и признаки», которые «могут сделать его 

предрасположенным к превращению в жертву преступления».  

Виктимизация - процесс приобретения виктимности. С определенной 

долей условности принято выделять психологические аспекты виктимности 

(специальную вик-тимность) и виктимность общую, связанную с полом, 

возрастом, социальной ролью и социальным статусом жертвы3. Достаточно 

сложно провести конструктивное разделение между этими двумя видами 

виктимности. Например, в ряде исследований установлено, что:  
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жертву убийства характеризуют неосмотрительность, чрезмерная 

рискованность, конфликтность, склонность к агрессии, эгоцентризм, 

злоупотребление спиртным, зачастую жертва знакома с преступником и т. д. 

 

5 В основе преступного поведения лежат те или иные мотивы. Юристы 

считают, что преступления совершаются главным образом из корысти, мести, 

ревности, хулиганских, сексуальных побуждений. Какие же глубинные 

психологические факторы отражают мотивы, в чем их субъективный смысл? 

В мотивах конкретизируются потребности, которые и определяют 

направленность мотивов. У одного человека не может быть бесчисленного 

количества потребностей, но богатство мотивационной сферы проявляется в 

их разнообразии и взаимодополняемости, взаимодействуя между собой, они 

усиливают или ослабляют друг друга, вступают во взаимные противоречия, 

результатом чего может явиться аморальное и даже преступное поведение. 

Отдельные поступки, а тем более поведение человека в целом, в том 

числе и преступное, в основном направляется не одним, а несколькими 

мотивами, находящимися друг с другом в сложных иерархических 

отношениях. Среди них имеются ведущие, которые и стимулируют 

поведение, придают ему личностный смысл. Так, в большинстве случаев в 

основе хищений лежат не только корыстные мотивы, но и мотивы 

самоутверждения личности в глазах престижной (референтной) группы.  

Кроме того, как установлено исследованиями, именно ведущие мотивы 

носят неосознаваемый характер. По этой причине преступники во многих 

случаях не могут вразумительно объяснить, почему они совершили данное 

преступление. Обобщая результаты исследований последних лет, можно 

выделить следующие мотивы антисоциальной деятельности: мотивы 

самоутверждения (статусные), защитные, замещающие, игровые мотивы, 

мотивы самооправдания. 
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Юридический словарь: личность преступника; виктимология. 

 

Литература:  

 

1) Алексеев, А.И. Криминология: курс лекций / А.И. Алексеев . - 5-е 

изд., испр. и доп. - М.: Щит-М, 2005. - 342 с. - ISBN 5-94471-021-7; 

2) Гилинский,  Я. И. Криминология: курс лекций / Я.И. Гилинский. - 1-е 

изд. - М.: Юрайт, 2002. - 384 с. - ISBN 5-94723-074-7; 

3) Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов / под ред. А. И. 

Долговой. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 784 с; 

4) Иншаков, С.М. Криминология: учебник для вузов/ С.М. Иншаков. - 

М.: Юриспруденция, 2000. - 432 с. - ISBN 5-8401-0050-1; 

5) Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-238-

01188-2; 

6) Филиппова, Е.О. Криминология: учебно-методическое пособие / Е.О. 

Филиппова. - Оренбург  ГОУ ОГУ, 2008. - 112 с. - Библиогр.: С. 51-53. - 

Прил.: С. 108-111. - ISBN 978-5-7410-0731-0; 

7) Четвериков, В.С. Криминология и профилактика преступлений: 

учеб. пособие / В.С. Четвериков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2005. - 128 с. - 

(Профессиональное образование) - ISBN 5-199-0213-0; ISBN 5-16-002466-2. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) типы личностей преступника; 

2) мотивация преступного поведения; 

3) понятие, структура и механизм преступного поведения; 

4) понятие виктимологии. 

 

Тестовые задания по теме 
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1 Личность преступника это…: 

а) звание, присваиваемое на специальной воровской сходке лицу, 

обладающему в среде профессиональных преступников авторитетом; 

б) лицо, совершившее преступление, в котором проявилась его 

антиобщественная направленность, выражающая совокупность негативных 

социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями 

и обстоятельствами на характер преступного поведения; 

в) лицо, совершившее преступление, в котором проявилась его 

антиобщественная направленность, выражающаяся в совокупности 

совершенных им преступлений и характер его преступного поведения. 

 

2 Классификация - это: 

а) система соподчиненных понятий, классов объектов, какой-либо 

области знания или деятельности человека, используемая как средство для 

установления связи между этими понятиями или классами объектов; 

б) система понятий, и объектов, в определенной области между этими 

понятиями или классами объектов;                                                                       

в) определенный состав и структура, с помощью которой определяют 

класс объектов. 

 

3 Типология - это: 

а) метод научного познания, в основе которого лежит расчленение 

систем объектов модели или типа; 

б) метод научного познания, в основе которого лежит расчленение 

систем объектов и их группировка с помощью обобщенной, 

идеализированной модели или типа;                                                                                                  

в) выявление сходства и различия изучаемых объектов, стремившихся 

отобразить их строение. 

 

4 Виктимология - это: 
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а) наука о человеке; 

б) наука о личности преступника; 

в) наука о исследовании жертвы. 

 

5 В чем выражается мотивация преступного поведения: 

а) желание совершить преступление; 

б) результат совершенного преступления; 

в) различные мотивы. 

 

1.4 Тема 4. Основы криминологический исследований. 

Криминологическая статистика (2 часа) 

 

1.4.1 Понятие криминологических исследований и его функция. 

1.4.2 Специальные методы криминологических исследований: опрос, 

анкетирование, интервью. 

1.4.3 Статистика криминологических исследований. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Совокупность конкретных приёмов, способов, средств  сбора,  

обработки  и анализа информации о преступности, её причинах и условиях,  

мерах  борьбы  с ней,   личности   преступника,   называется   методикой    

криминологических исследований. 

Стоящие перед криминологией как  наукой  проблемы  и  задачи,  

требующие разрешения, определяют и  специфику  конкретных  методов  

исследований.  Эти методы носят  общенаучный  характер  и  обусловлены  

тем,  что  криминология является социально-правовой дисциплиной. Однако  

методы  эти  применяются  с учётом   особенностей   криминологии,   кроме    

того,    имеются    методы, ориентированные на изучение специально 

криминологических проблем. 
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Криминология,  описывая  преступность,  использует   такие   

философские категории как общее, особенное и единичное.  Преступность  

как  относительно массовое явление представляет собой то, что  на  языке  

философии  именуется общим. 

Образующие   его   подвиды   преступности    (групповая    

преступность, преступность, связанная с  незаконным  оборотом  наркотиков,  

насильственная преступность и др.) характеризуются своими, 

специфическими для  подвида  или группы  преступлений,  чертами.   

Подвиды   преступности   объясняются   как особенное. Как преступность,  

так  и  ее  виды  реально  существуют  в  виде совокупности уголовно-

противоправных деяний, т.е. в  массе  своих  единичных проявлений. 

 

2 Метод криминологического исследования – система приемов, 

способов, обработки и анализа информации, применяемых с целью познания 

преступности, выявления ее причин и условий, личности преступника и 

выработки мер предупреждение преступности. 

Виды:   

1) общенаучные (общие способы и пути исследования процессов и 

явлений и определение тенденций их изменений, которые используются в 

различных отраслях научного знания);  

2) специальные. 

Специальные методы криминологического исследования – способы и 

приемы конкретного исследования объекта или процесса с целью его 

оптимального регулирования. 

Специальные методы: 

1) социологические методы: 

а) опрос – метод сбора данных фактах, мнениях, основанный на 

непосредственном (интервью) и опосредованном (анкетирование) 

взаимодействии между исследователем и опрашиваемым; 
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б) интервьюирование позволяет собирать информацию о фактах, 

суждениях, мотивах поведения; его большой недостаток – личностный 

характер отношений между интервьюером и респондентом, субъективность 

оценок; 

в) анкетирование – один из эффективнейших в криминологии методов 

получения сведений о мнениях опрашиваемых лиц, уровне знания ими права, 

их склонностях, оценки своих действий и поведения других лиц в одних и 

тех же ситуациях. 

Виды анкетирования: 

– групповое; 

– индивидуальное. 

 

3 Статистика в криминологических исследованиях охватывает 

широкий круг проблем, связанных с негативными явлениями в обществе. 

Изучает различного рода преступления и правонарушения, такие как: 

бандитизм, ограбление, изнасилование, проституция, наркомания, 

алкоголизм, коррупция и другие отрицательные общественные явления, а так 

же нарушения морально-этических норм.  

Криминологическая статистика изучает не только негативные явления, 

но и позитивные, которые характеризуют моральный облик людей. Основные 

задачи использования статистических методов в криминологии следующие: 

массовое статистическое наблюдение преступности и других 

криминологически значимых явлений; сводка и группировка данных, 

полученных при наблюдении, покачественно-определенным признакам; 

статистический количественный анализ сведенных и разгруппированных 

показателей; всесторонний качественный анализ статистических материалов 

на основе теории криминологии и смежных наук.  

Перечисленные методы, образуя органически единый процесс 

статистико-криминологического исследования, иногда именуются его 

стадиями или этапами, т.к. каждый последующий метод, как правило, может 
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быть применен с использованием показателей предыдущего. Поэтому любое 

статистико-криминологическое обследование будет считаться полным и 

завершенным только тогда, когда оно слагается из названных выше основных 

стадий (этапов, методов). Выделяют три основных этапа статистических 

исследований - наблюдение, группировка и сводка, анализ. 

 

Юридический словарь: криминологические исследования; метод 

криминологических исследований. 

 

Литература:  

 

1) Алексеев, А.И. Криминология: курс лекций / А.И. Алексеев . - 5-е 

изд., испр. и доп. - М.: Щит-М, 2005. - 342 с. - ISBN 5-94471-021-7; 

2) Гилинский,  Я. И. Криминология: курс лекций / Я.И. Гилинский. - 1-е 

изд. - М.: Юрайт, 2002. - 384 с. - ISBN 5-94723-074-7; 

3) Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов / под ред. А. И. 

Долговой. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 784 с; 

4) Иншаков, С.М. Криминология: учебник для вузов/ С.М. Иншаков. - 

М.: Юриспруденция, 2000. - 432 с. - ISBN 5-8401-0050-1; 

5) Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-238-

01188-2; 

6) Филиппова, Е.О. Криминология: учебно-методическое пособие / Е.О. 

Филиппова. - Оренбург  ГОУ ОГУ, 2008. - 112 с. - Библиогр.: С. 51-53. - 

Прил.: С. 108-111. - ISBN 978-5-7410-0731-0; 

7) Четвериков, В.С. Криминология и профилактика преступлений: 

учеб. пособие / В.С. Четвериков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2005. - 128 с. - 

(Профессиональное образование) - ISBN 5-199-0213-0; ISBN 5-16-002466-2. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
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1) моделирование, эксперимент и наблюдение в криминологии; 

2) статистический анализ в криминологии; 

3) функции криминологических исследований. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Криминологическое исследование-это: 

а) совокупность исследований изучающих криминологию как науку; 

б) совокупность приёмов, способов, средств  сбора,  обработки  и 

анализа информации о преступности; 

в) совокупность конкретных приёмов, способов, средств  сбора,  

обработки  и анализа информации о преступности, её причинах и условиях,  

мерах  борьбы  с ней,   личности   преступника. 

 

2 Метод испытания, с помощью заданий, исполнением которых 

делаются выводы о наблюдаемом в науке объекте - это: 

а) статистический метод; 

б) интервьюирование; 

в) тестирование. 

 

3 К методам уголовной статистики относятся: 

а) статистические наблюдения и сводки; 

б) статистическая группировка; 

в) 2 вышеперечисленных варианта. 

 

4 Опрос-это 

а) метод сбора данных фактах, мнениях, основанный на 

непосредственном (интервью) и опосредованном (анкетирование) 

взаимодействии между исследователем и опрашиваемым; 
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б) метод сбора информации о фактах, суждениях, мотивах поведения; 

его большой недостаток – личностный характер отношений между 

интервьюером и респондентом, субъективность оценок; 

в) метод получения сведений о мнениях опрашиваемых лиц, уровне 

знания ими права, их склонностях, оценки своих действий и поведения 

других лиц в одних и тех же ситуациях. 

 

5 Какие методы не используется в криминологии: 

а) социологический метод; 

б) статистический метод; 

в) метод правового моделирования; 

г) системный подход; 

д) метод сравнительного правоведения; 

е) структурно-функциональный анализ. 

 

6 Что изучает криминологическая статистика: 

а) негативные явления; 

б) позитивные явления; 

в) негативные и позитивные явления. 

 

1.5 Тема 5. Криминологическое планирование и прогнозирование 

(2 часа) 

 

1.5.1 Понятие криминологического прогноза. Методы 

криминологического прогнозирования. 

1.5.2 Сроки криминологического прогнозирования. 

1.5.3 Криминологическое планирование. 

1.5.4 Сравнительное изучение анализа преступности. 

1.5.5 Мировая тенденция борьбы с преступностью. 
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Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Криминологическое прогнозирование - процесс научного познания 

будущего состояния преступности, факторов, влияющих на ее изменения, и 

разработки криминологического прогноза. Такое прогнозирование 

ориентировано на оценку вероятного состояния преступности с учетом ее 

наблюдаемых тенденций и допустимых в будущем изменений с целью 

оптимизации решений, направленных на противодействие ей, повышения их 

научной обоснованности. 

Криминологический же прогноз, как результат прогнозирования, 

представляет собой научно обоснованное, вероятностное суждение о 

будущем состоянии, тенденциях развития преступности, ее детерминантах и 

последствиях, личности преступника, а также о мерах предупреждения 

преступлений, включающее качественную и количественную оценки 

предполагаемых изменений. Однако такое определение в некоторой степени 

является односторонним, поскольку не учитывает силы, 

противодействующие преступности, и возможности наступления иных 

последствий.  

В криминологическом прогнозе важно учитывать не только 

характеристики преступности как основного объекта такого 

прогнозирования, но и изменения субъектов, оказывающих 

предупредительное воздействие на преступность. При криминологическом 

прогнозировании используются три основных метода: экстраполирование 

(экстраполяция), экспертная оценка, моделирование.                                                       

Экстраполяция - это проекция на будущее тенденций и состояния 

преступности в прошлом и настоящем. При этом используется метод 

выравнивания динамических рядов показателей преступности по годам 

(построение тренда - прямой линии, отстоящей от точек реальных значений 

конкретных явлений за все годы наблюдения на минимальную сумму 
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квадратов расстояния). Большое значение при использовании этого метода 

имеет степень стабильности показателей определенного вида преступлений.  

Экспертная оценка - выяснение мнения научных и практических 

работников, отобранных по ряду признаков (стаж работы, квалификация, 

сфера научных интересов и т.п.).                    

Моделирование - разработка математических моделей (на основе 

программирования) функционирования каких-либо социальных явлений (в 

нашем случае - преступности), определения закономерностей их развития, 

особенностей взаимодействия с иными социальными объектами. 

 

2 Объединение информации всех (или части) перечисленных прогнозов 

составляет совокупный криминологический прогноз. Любое 

прогнозирование проводится с целью составления прогноза на тот или иной 

конкретный срок. Т. е. по времени прогнозы делятся на:  

- краткосрочные (от одного до 2-х лет) - обслуживают текущие задачи 

борьбы с преступностью. Как правило, эти прогнозы достаточно достоверны; 

- среднесрочные (от 3-х до 5-ти лет) - позволяют учитывать возможное 

воздействие на преступность и изменение явлений макросоциального 

уровня; использовать антикриминальный потенциал этих явлений и 

процессов; своевременно разработать адекватные меры по нейтрализации 

или ослаблению возможных криминогенных последствий, подготовить 

соответствующие людские, материальные и иные ресурсы и т. д. 

- долгосрочные (до 10 - 15 лет): при существующих методиках могут 

давать лишь некоторые общие оценки возможных тенденций преступности. 

Практика деятельности органов Федеральной Пограничной службы также 

показывает необходимость сверхкраткосрочных криминологических 

прогнозов - на сутки, неделю, месяц, квартал. 

 

3 Планирование – мысленная деятельность человека, заключающаяся в 

мысленном конструировании основных этапов будущей деятельности. 
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Криминологическое планирование – целенаправленный процесс по 

выработке плана, в котором на основе целей и задач борьбы с преступностью 

намечаются пути и средства их решения, нормативного, организационного, 

материального и методического обеспечения на определенный период. 

Планирование позволяет сделать свою деятельность эффективной, 

рациональной, системной, позволяет заранее предусмотреть определенные  

трудности либо избежать их. Криминологическое планирование тесно 

связано и основывается на прогнозировании, данных о преступности, 

влияющих на нее процессах и сост. борьбы с нею. Криминологическое 

планирование реализуется в форме планов. Планы детализируют по задачам, 

направлениям, функциям субъектов борьбы с преступностью, организацию 

этой борьбы, предусматривает конкретные мероприятия, порядок, 

последовательность, сроки исполнения, ответственных исполнителей. 

Виды планов: 

1) по уровню и масштабу: 

– федеральный; 

– региональный; 

– локальный; 

– индивидуальный; 

2) по направленности: 

– территориальное; 

– отраслевое; 

3) по длительности планируемой деятельности: 

– текущее; 

– перспективное; 

4) по срокам: 

– краткосрочное; 

– среднесрочное; 

– долгосрочное; 

5) по предмету планирования: 
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– охватывающее борьбу с преступностью в целом; 

– охватывающее борьбу с отдельными видами преступлений.  

 

4 Российские криминологи определяют сравнительную криминологию 

как отрасль криминологической науки, изучающую в сопоставлении общие 

мировые, региональные и специфические национальные тенденции и другие 

характерные черты преступности, ее причинную базу и меры 

противодействия, а также основные теории о происхождении преступности, 

ее обусловленности и путях предупреждения. 

В состав предмета сравнительной криминологии входят: 

- сравнительная преступность; 

- сравнительные теории причин преступности; 

- международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Первое сравнительное исследование преступности было проведено в 

1901 г. в Италии, Франции, Испании, Австрии, Германии, Англии, 

Шотландии и Ирландии, а в 1911 г. предложена единая система показателей 

для международных сравнительных исследований, которая затем 

совершенствовалась с точки зрения повышения сопоставимости 

анализируемых данных. 

После разработки методик было проведено несколько сравнительных 

анализов, а также налажено сотрудничество между Международным 

статистическим институтом и Международной уголовно-правовой и 

пенитенциарной комиссией. В 30-х годах они создали Смешанную комиссию 

для сравнительного изучения уголовной статистики в различных странах, и в 

1937 г. эта комиссия разослала правительствам различных стран программу 

международных уголовно-статистических исследований. Вторая мировая 

война на время остановила осуществление этой деятельности. 

 

5 В каждом государстве преступность различается по уровню, 

динамике, структуре и другим криминологическим характеристикам, но в то 
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же время существуют общие криминологические характеристики всего мира 

в целом.  

Основные мировые тенденции преступности:  

1) преступность имеет место в каждом государстве;  

2) уровень преступности в большинстве государств неуклонно растет;  

3) основными субъектами преступлений являются мужчины;  

4) в структуре преступности преобладают корыстные преступления;  

5) ужесточение уголовного наказания не сдерживает рост 

преступности;  

6) экономическое развитие стран не сопровождается снижением 

преступности;  

7) учреждения уголовно-исполнительной системы практически не 

играют предназначен ной им роли перевоспитателей;  

8) темпы прироста преступности значительно превышают темпы 

прироста населения, экономического и культурного развития;  

9) постепенное отставание социального контроля за преступностью – 

ослабление борьбы с преступностью, но в то же время гуманизация и 

легитимация борьбы с преступностью. 

Экономическое, социальное и демократическое развитие стран не ведет 

автоматически к снижению преступности, а сопровождается 

противоположными процессами. Относительно низкий уровень 

преступности наблюдается в странах с жестким социальным контролем: 

партийным, кланов, кастовым, полицейским. 

Контроль общества над преступностью в целом отстает от темпов и 

масштабов ее роста, что находит отражение в:  

1) неадекватность и отставание уголовного и иного законодательства, 

на основании которого ведется борьба с преступностью;  

2) неэффективности функционирования системы правоохранительных 

органов, нехватке финансового, кадрового, материально-технического 

обеспечения;  
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3) слабости криминологических стратегий предупреждения и 

профилактики преступности.  

 

Юридический словарь: криминологическое прогнозирование; 

криминологический прогноз; криминологическое планирование. 

 

Литература: 

 

1) Алексеев, А.И. Криминология: курс лекций / А.И. Алексеев . - 5-е 

изд., испр. и доп. - М.: Щит-М, 2005. - 342 с. - ISBN 5-94471-021-7; 

2) Гилинский,  Я. И. Криминология: курс лекций / Я.И. Гилинский. - 1-е 

изд. - М.: Юрайт, 2002. - 384 с. - ISBN 5-94723-074-7; 

3) Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов / под ред. А. И. 

Долговой. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 784 с; 

4) Иншаков, С.М. Криминология: учебник для вузов/ С.М. Иншаков. - 

М.: Юриспруденция, 2000. - 432 с. - ISBN 5-8401-0050-1; 

5) Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-238-

01188-2; 

6) Филиппова, Е.О. Криминология: учебно-методическое пособие / Е.О. 

Филиппова. - Оренбург  ГОУ ОГУ, 2008. - 112 с. - Библиогр.: С. 51-53. - 

Прил.: С. 108-111. - ISBN 978-5-7410-0731-0; 

7) Четвериков, В.С. Криминология и профилактика преступлений: 

учеб. пособие / В.С. Четвериков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2005. - 128 с. - 

(Профессиональное образование) - ISBN 5-199-0213-0; ISBN 5-16-002466-2; 

8) Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. 

пособие / Ю.В. Чуфаровский. - М.: Проспект, 2007. - 144 с. - Библиогр.: С. 

138-141. - ISBN 5-482-01311-1;  ISBN 978-5-482-01311-3. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
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1) биологическая и биосоциальная теория причин преступности; 

2) социологическая теория преступности; 

3) методы криминологического прогнозирования; 

4) криминологическое планирование; 

5) теория объективного характера причин преступности; 

6) международное сотрудничество по борьбе с преступностью. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Теория объективного характера причин преступности содержала то,... 

а) что причинами преступности являются индивидуалистические 

традиции, привычки, интересы и мотивация; 

б) что существование преступности связано с негативными сторонами 

противоречий общественного развития; 

в) что причинами преступности являются биологические свойства 

личности. 

 

2 Цели криминологического прогноза: 

а) выработка общей концепции предупреждения преступности; 

б) установление возможных изменений в состояние, уровне, структуре 

и динамике преступности; 

в) простые знания; 

г) подача сведений в «компетентные» органы. 

 

3 Криминологическое прогнозирование-это:  

а) процесс научного познания будущего состояния преступности, 

факторов, влияющих на ее изменения, и разработки криминологического 

прогноза; 

б) процесс выявления статистики совершенных преступлений; 
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в) процесс выявления статистики преступлений по различным 

основаниям. 

 

4 Моделирование в криминологии - это: 

а) выяснение мнения научных и практических работников, отобранных 

по ряду признаков, стаж работы, квалификация, сфера научных интересов и 

т.п.; 

б) разработка математических моделей (на основе программирования) 

функционирования каких-либо социальных явлений, определения 

закономерностей их развития, особенностей взаимодействия с иными 

социальными объектами. 

 

5 Криминологическое планирование – это: 

а) целенаправленный процесс по выработке плана, в котором на основе 

целей и задач борьбы с преступностью намечаются пути и средства их 

решения, нормативного, организационного, материального и методического 

обеспечения на определенный период; 

б) процесс научного познания будущего состояния преступности, 

факторов, влияющих на ее изменения, и разработки криминологического 

прогноза; 

в) мысленная деятельность человека, заключающаяся в мысленном 

конструировании основных этапов будущей деятельности. 

 

6 В состав предмета сравнительной криминологии входят: 

а) сравнительная преступность, сравнительные теории причин 

преступности и международное сотрудничество в борьбе с преступностью; 

б) сравнительные теории причин преступности; 

в) международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 
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7 Выберите из перечисленных основные тенденции борьбы с 

преступностью: 

а) преступность имеет место в каждом государстве;  

б) в структуре преступности преобладают корыстные преступления;  

в) экономическое  развитие  стран  сопровождается  снижением 

преступности;  

г)  уровень преступности в большинстве государств неуклонно растет. 

 

1.6 Тема 6. Основы предупреждения преступности (2 часа) 

 

1.6.1 Понятие, предмет и виды предупреждения преступности. 

1.6.2 Уровни предупреждения преступности. 

1.6.3 Меры предупреждения преступности по социальному уровню. 

1.6.4 Меры предупреждения преступности по направленности и виду. 

1.6.5 Правовое регулирование предупреждения преступности. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Предупреждение преступности – это система мер, 

предпринимаемых  государственными органами, общественными 

организациями, представителями власти и другими лицами, направленных на 

противодействие процессам детерминации преступности, имеющие целью 

ресоциализацию потенциальных преступников, предотвращение совершения 

новых преступлений. 

В зависимости от сферы охвата мер предупреждения криминологами 

выделяется общее, специальное и индивидуальное предупреждение 

преступности. 

1) общее предупреждение преступности. Корни преступности всегда 

кроются в негативных общественных явлениях, социальных, политических, 

экономических и духовных проблемах, присущих конкретному обществу. 
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Поэтому наиболее эффективными в плане уменьшения числа совершаемых 

преступлений в долгосрочной перспективе являются меры, направленные на 

укрепление экономики, обеспечение населения  рабочими местами, 

социальные программы повышения жизненного уровня, формирования в 

обществе позитивного нравственного климата, подавление таких связанных с 

преступностью явлений, как пьянство и наркомания, бродяжничество, 

бедность, нелегальная миграция, межнациональные и иные конфликты; 

2) специальное предупреждение осуществляется путём воздействия 

на социальные группы, отдельных лиц и организации или сферы 

деятельности, в отношении которых есть основания полагать, что они 

обладают повышенной криминогенностью или виктимностью. Так, 

например, повышенная криминогенность отдельной личности может 

определяться предшествующими фактами совершения преступлений (в этом 

случае криминологическое предупреждение направлено на 

недопущение рецидива),  административных  правонарушений, аморальных 

поступков, поведением, которое явно не соответствуют 

выполняемой социальной роли, целевыми установками, достижение которых 

невозможно для данного человека с использованием законных средств. 

Схожими являются и криминогенные характеристики социальных групп: 

сюда может быть отнесена антиобщественная, протестная направленность 

группы, политический или социальный радикализм, входящие в 

противоречие с присущими обществу в целом нравственные установки и 

системы ценностей; 

3) адресатом индивидуального предупреждения, которое может 

рассматриваться как один из видов специального предупреждения, является 

конкретный человек, личные характеристики которого объективно говорят о 

возможности совершения им в будущем преступного деяния. 

Объектом индивидуального предупреждения может становиться как 

непосредственно человек, его негативные социальные качества, так и 

социальная микросреда, его окружающая (семья, быт, трудовой коллектив). 
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2 Уровни предупреждения преступности можно разделить по 

нескольким основаниям. 

В зависимости от масштабов и целей проведения профилактических 

мер, уровни предупреждения преступности разделяются на общесоциальный 

и специально-криминологический. 

Общесоциальный уровень характеризуется тем, что составляющие его 

меры являются необходимым элементом социально-экономического 

строительства, улучшения нравственно-психологической и духовной сфер 

общества.  

Обычно данные меры направлены на улучшение условий труда и 

отдыха трудящихся, повышение уровня их материальной обеспеченности, 

укрепление дисциплины и организованности, а также другие положительные 

изменения в обществе. В настоящее время общесоциальный уровень в 

значительной мере ослаблен из-за наличия различных социально-

экономических негативных процессов, ослабляющих жизнеобеспеченность 

нашего общества. 

Специально-криминологический уровень характеризуется 

совокупностью мер, специально направленных на устранение причин 

преступности или конкретных преступных проявлений. 

Уровни предупреждения преступности на основе вертикальной 

дифференциации: 

а)     первый уровень (высший) предусматривает решение 

значительных социальных. Экономических и других проблем 

жизнедеятельности общества, выражающееся в социально-экономических 

преобразованиях, усилении воспитательной и идеологической работы, а в 

целом – в совершенствовании общественных отношений на данном этапе 

развития общества; 

б) второй уровень (средний) включает в себя предупредительно-

профилактическое воздействие на конкретные социальные группы и 
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общественные слои населения, подвергнутые влиянию отрицательных 

тенденций; 

в) третий уровень (низший) связан с индивидуально-профилактическим 

воздействием на конкретных лиц. Задача такого воздействия состоит в 

позитивном изменении системы ценностных ориентаций человека, в 

преодолении его антиобщественных взглядов и установок, переориентации 

поведения в социально одобряемом направлении. 

 

3  По социальному уровню в предупредительной деятельности 

выделяют три группы мер: 

- общесоциальные; 

- противодействующие социальным патологиям; 

- специальные (криминологические). 

Функция общесоциальной профилактики последовательно 

осуществляется прогрессивным развитием общества. Общесоциальное 

предупреждение преступности связано с наиболее значимыми и 

долговременными видами социальной деятельности и осуществляется в 

процессе решения крупномасштабных социальных задач. 

Разрешение противоречий общественного развития, его проблем и 

трудностей, ошибок в социальном управлении есть в то же время 

экономическая, политическая, идеологическая, социально-психологическая и 

правовая основа для устранения, ослабления и нейтрализации процессов и 

явлений, детерминирующих преступность. 

К общесоциальным мерам предупреждения преступности относятся 

изменения в социально-экономической сфере, направленные на поднятие 

жизненного уровня членов общества, качества их жизни. Стабилизация 

положения в экономике и на потребительском рынке, повышение 

платежеспособности широких слоев населения в совокупности являются 

предпосылками предупреждения экономической и иной преступности. 
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Сокращению бытовой, насильственной и иной преступности 

способствуют мероприятия по решению жилищной проблемы, укреплению 

семьи, улучшению условий труда и быта женщин, охране материнства и 

детства, организации досуга и т. п. 

 

4 Классификация мер профилактики преступности по направленности 

и виду (содержанию) их действия: 

1) социально-экономические; 

2) организационно-управленческие; 

3) идеологические; 

4) социально-психологические; 

5) медицинские; 

6) технические; 

7) правовые. 

Социально-экономические меры – влияют на устранение, ослабление и 

нейтрализацию криминологических факторов, связанных с падением 

жизненного уровня населения, кризисными явлениями в производстве и 

социальной обстановке. 

Характерными чертами являются: 

- меры социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения; 

- меры оздоровления экономики и стабилизации ситуации в целом; 

- меры борьбы с безответственность и бесхозяйственностью, 

улучшения учета, хранения, уменьшения непроизводственных потерь и 

своевременного их выявления, контроля сохранности имущества, взыскания 

ущерба с виновных. 

К организационно - управленческим мерам относятся 

совершенствование государственного и общественного контроля за работой 

аппаратов управления, с тем, чтобы ограничить масштабы недостатков и 

нарушений, способствующих существованию имущественной, 

экономической, должностной (служебной) и иной преступности. 
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Под идеологическими мерами понимается такие меры, которые 

устраняют или ограничивают криминогенные факторы путем формирования 

у членов общества нравственной позиции, ориентированные на базовые 

общечеловеческие ценности. К ним относятся меры, формирующие в 

общественном мнении нетерпимость к преступлениям и иным 

правонарушениям, меры повышения культуры людей. 

Меры, имеющие социально-психологическое содержание направлены 

на формирование в стране, отдельных регионах и местностях, среди 

отдельных контингентов и групп населения общественного спокойствия, 

уверенности в собственной безопасности, готовности к взаимопомощи, 

взаимоподдержке в трудных жизненных ситуациях, доверия к 

правоохранительным органам, готовности помогать им. Значительная часть 

этих мер осуществляется через институты социального воспитания, через 

образовательные учреждения и средства массовой информации. 

Медицинские и психолого-педагогические меры – предупреждение 

расстройства болезней, представляющих опасность для окружающих; 

лечение и ресоциализация лиц, страдающих этими болезнями. 

Противодействие распространению форм поведения, связанных с 

дезадаптированностью и воспроизводством преступности, - бродяжничества, 

проституции, пьянства, серьезных бытовых конфликтов и т. д.; социальная, 

психолого-педагогическая, медицинская помощь носителям этих форм 

поведения. 

К техническим мерам относятся различные средства и приспособления: 

- затрудняющие искажение количественных или качественных 

показателей при производстве, отпуске, хранении, транспортировке 

материальных ценностей, фальсификации банковских операций; 

- препятствующие проникновению в хранилища, жилища, служебные 

помещения с целью совершения краж; 

- противодействующие возникновению аварийных ситуаций на 

производстве и транспорте, угонам, возникновению пожаров. К ним так же 
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относятся: различные измерительные приборы, автоматы для фиксирования 

производственных процессов, определения качества и количества 

выпускаемых и реализуемых товаров, остановки механизмов при 

возникновении аварийных ситуаций, средства охранной сигнализации, 

запирающие устройства, осветительные приборы в общественных местах, 

устройства быстрого вызова работников милиции. 

Правовые меры создают правовую базу для разработки и применения 

мер профилактики всех видов, перечисленных выше. Совершенствование 

уголовного, административного, трудового, гражданского, семейного и 

других отраслей законодательства, с тем чтобы обеспечить оптимальные 

условия для выявления, устранения, ослабления, нейтрализации причин и 

условий преступлений, общей и индивидуальной превенции, ресоциализации 

лиц, склонных к совершению преступлений. 

 

5 Система профилактических мер по предупреждению преступлений 

представляет собой деятельность субъектов, наделенных полномочиями по 

борьбе с преступностью, путем предупреждения и пресечения преступных 

проявлений, реализации мер ответственности виновных в их совершении, 

возмещения причиненного вреда, а также осуществления контроля над 

реализацией указанных мер. 

В своей совокупности элементы деятельности по предупреждению 

преступлений образуют специфическую систему регулирования 

общественных отношений. 

В указанной выше системе принято выделять два уровня: первый 

уровень связан с применением социально-профилактических мер, второй – с 

индивидуальной профилактикой. 

В свою очередь, первый уровень позволяет осуществлять социально-

профилактические меры применительно к следующим элементам: 

1) к отдельным видам преступлений и типам преступного поведения; 
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2) к сферам общественной жизни, в которой происходит формирование 

человека и складываются те или иные жизненные ситуации, 

детерминирующие преступное поведение человека; 

3) к отдельным социальным группам населения, характеризующимся 

специфическими показателями (например, несовершеннолетние); 

4) к отраслям производства и сферам деятельности, для которых 

характерны специфические криминогенные факторы (например, 

деятельность в области добычи нефти в России и хлопка в Узбекистане и 

банковская деятельность); 

5) к некоторым территориальным зонам. 

Второй уровень связан со следующими элементами индивидуальной 

профилактики: 

1) с ранней или, как ее еще иногда называют, непосредственной 

профилактикой; 

2) с предупреждением рецидива преступлений. 

 

Юридический словарь: предупреждение преступности. 
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2) Гилинский,  Я. И. Криминология: курс лекций / Я.И. Гилинский. - 1-е 

изд. - М.: Юрайт, 2002. - 384 с. - ISBN 5-94723-074-7; 

3) Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов / под ред. А. И. 

Долговой. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 784 с; 
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5) Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-238-

01188-2; 

6) Филиппова, Е.О. Криминология: учебно-методическое пособие / Е.О. 

Филиппова. - Оренбург  ГОУ ОГУ, 2008. - 112 с. - Библиогр.: С. 51-53. - 

Прил.: С. 108-111. - ISBN 978-5-7410-0731-0; 

7) Четвериков, В.С. Криминология и профилактика преступлений: 

учеб. пособие / В.С. Четвериков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2005. - 128 с. - 

(Профессиональное образование) - ISBN 5-199-0213-0; ISBN 5-16-002466-2; 

8) Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. 

пособие / Ю.В. Чуфаровский. - М.: Проспект, 2007. - 144 с. - Библиогр.: С. 

138-141. - ISBN 5-482-01311-1;  ISBN 978-5-482-01311-3. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) классификация субъектов профилактики преступности; 

2) правоохранительные органы как субъекты предупреждения 

преступности; 

3) понятие, предмет и виды предупреждения преступности; 

4) информационное обеспечение предупреждения преступности. 

 

Тестовые задания по теме 

1 Предупреждение преступности - это: 

а) система мер, предпринимаемых государственными органами, с 

целью предотвращение совершения новых преступлений; 

б) система мер, предпринимаемых  государственными      

органами, общественными организациями, представителями власти и 

другими лицами, направленных на противодействие 

процессам детерминации преступности, имеющие целью 
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ресоциализацию потенциальных преступников, предотвращение совершения 

новых преступлений. 

 

2 Какие виды предупреждения преступлений существуют: 

а) общее, специальное и индивидуальное; 

б) общее, специальное; 

в) индивидуальное. 

 

3 Уровень преступности характеризуется: 

а) её количественными показателями; 

б) её качественными показателями; 

в) коэффицентом поражаемости преступностью различных групп и 

слоев населения. 

 

4 Что из перечисленных элементов не является классификацией мерой 

профилактики преступности по направленности и виду их действия: 

а) политические; 

б) социально-экономические; 

в) идеологические; 

г) правовые. 

5 Деятельность по предупреждению преступлений включают в себя: 

а) деятельность тюрем по исполнению наказаний; 

б) уголовную репрессию; 

в) профилактику преступлений; 

г) уголовное правосудие. 

 

6 Что из перечисленных элементов не включает второй уровень 

деятельности по предупреждению преступлений: 
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а) сферу общественной жизни, в которой происходит формирование 

человека и складываются те или иные жизненные ситуации, 

детерминирующие преступное поведение человека; 

б) ранняя или, как ее еще иногда называют, непосредственная 

профилактика; 

в) предупреждение рецидива преступлений. 

 

1.7 Тема 7. Криминологическая характеристика женской 

преступности (2 часа) 

 

1.7.1 Понятие и общая характеристика женской преступности. 

1.7.2 Криминологическая характеристика личности женщины 

преступницы. 

1.7.3 Причины и условия женской преступности. 

1.7.4 Предупреждение женской преступности. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Женская преступность представляет собой часть общей 

преступности, совокупность преступлений, совершаемых женщинами. Эта 

преступность обладает определенными особенностями, связанными с 

социальной ролью и функциями женщины, образом жизни и 

профессиональной деятельностью, биологической и психофизиологической 

спецификой, а также с ее исторически обусловленным местом в системе 

общественных отношений. С изменением социальных условий и образа 

жизни женщины, ее социальных ролей изменяются характер и способы ее 

преступного поведения. 

На протяжении всего прошлого века объем (состояние) женской 

преступности был в 5 - 7 раз меньше соответствующих показателей 

преступности мужчин, составляя от 10 % до 15 % всей преступности в 
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стране. В 2006 году по прогнозам исследователей женская преступность по 

соотношению к мужской примерно составила 7 к 1. И это несмотря на то, что 

численность женщин в стране постоянно превышала численность мужчин. В 

последние годы, однако, наметилась тенденция некоторого роста женской 

преступности (до 3 % ежегодно) и увеличения (до 17- 18 %) доли женщин в 

структуре выявленных преступников. Это свидетельствует о возрастании и 

уровня женской преступности. Одновременно выросло более чем в 4 раза 

количество выявленных женщин, совершивших тяжкие преступления. Более 

высоки, чем у мужчин (в 2 - 3 раза), и темпы прироста числа женщин-

преступниц. 

Структура женской преступности представлена преимущественно 

корыстными преступлениями, связанными с профессиональной 

деятельностью женщин. Наиболее характерны для них хищения, 

совершенные путем присвоения, растраты либо злоупотребления служебным 

положением (18-20 % преступлений женщин), кражи (15 %), вымогательство, 

мошенничество, получение взятки, незаконное предпринимательство. В 

общем же числе зарегистрированных преступлений женщин доля корыстных 

посягательств составляет примерно от 45 % до 50 %. 

Исследования показывают, что женщины по криминологической 

характеристике совершаемых преступлений все больше приближаются к 

мужчинам. Как отмечалось выше, женщины все чаще участвуют в 

совершении насильственных и иных тяжких преступлений. Даже количество 

хулиганств в общей массе преступлений, совершенных женщинами, выросло 

в последнее десятилетие почти в 4 раза. 

 

2 Выборочные  криминологические исследования и  статистические 

данные свидетельствуют  о том, среди преступников, женщин гораздо 

меньше, чем мужчин. Наиболее крупную группу среди женщин-преступниц 

занимают лица в возрасте до 30 лет (около 48 %) . Но среди отдельных 

категорий соотношение различных возрастных групп может быть иным. 
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Среди взяточниц и крупных расхитительниц преобладают лица средних и 

старших возрастов, их больше и среди женщин-рецидивисток. В возрасте 30 - 

40 лет наблюдается наиболее широкое участие женщин в общественном 

производстве, растут их социальные контакты. В эти годы женщины нередко 

назначаются на руководящие должности, и иногда это приводит к 

преступлениям корыстного характера (хищений, взяточничества). Женщины, 

совершившие преступления, как правило, старше 40 лет, одиноки, что 

обусловлено распадом их супружеских связей и потерей родителей. Крупную 

по численности группу среди женщин совершивших насильственные 

преступления занимают лица в возрасте 18-24 лет, порядка шести пунктов 

меньше занимают лица в возрасте 30-40лет.  

По  образовательному уровню различные группы женщин-преступниц 

мало чем отличаются друг от друга. Исследования, проводимые Михлиным 

А. С. показали, что наибольший удельный вес среди преступниц занимают 

те, у которых законченное среднее образование (свыше 40 %) . Немало лиц и 

со средним специальным образованием - почти каждая третья. 

Среди несовершеннолетних преступниц велик  удельный вес тех, 

кто не работает и не учится. Но надо признать тот  факт, 

что в связи с современными экономическими 

тенденциями в нашем  государстве растет уровень безработицы, и ряды 

женщин-преступниц без определенных занятий будут увеличиваться. На 

сегодняшний день неблагоприятно положение женщин освободившихся из 

мест лишения свободы, которых не берут на работу, а если и берут, то, на 

самые грязные, тяжелые и мало оплачиваемые.  

В момент совершения преступления немногим более половины 

женщин состояли в брачных отношениях. У тех из них, кто в результате 

осуждения не был наказан к лишению свободы, семья не распалась. У 

женщин, содержащихся в местах лишения свободы сохранилась семья лишь 

у 22.8 %.  
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Меньше всего женщин состоящих в брачных отношениях среди 

преступниц, совершивших убийство своего новорожденного ребенка. 

Убийство ребенка происходит в результате неблагоприятных обстоятельств 

или ранней половой жизни, отсутствием мужа, материальных затруднений, 

ненадлежащие жизненные условия для воспитания будущего ребенка. Все 

это способствует тому, что беременная женщина пытается сделать аборт, а 

если это не удается, то совершает детоубийство. На принятие такого решения 

могут оказывать влияние лица, от которого женщина находится в 

материальной или иной зависимости: отец будущего ребенка, родители, 

родственники, знакомые. 

 

3 Специфические причины женской преступности лежат в первую 

очередь в искаженной морально-волевой установке личности женщин. Для 

них типичны определенные свойства личности и потребности: повышенная 

чувствительность в межличностных отношениях, стремление к   

совершенству, демонстративность; предрасположенность к психопатии и 

неврастении, конформизм; снижение проявления волевых качеств в опасных 

условиях; стремление к комфорту в быту, к обладанию предметами личного 

обихода, особо модной одеждой и тому подобное. 

Перечисленные свойства личности и потребности женщин часто 

приводят к активизации их жизнедеятельности в экономических процессах, 

связанных с получением дохода (особенно в мегаполисах); к существенному 

ослаблению влияния на них таких социальных институтов, как семья, 

культура, спорт; к особому восприятию ими возросшей напряженности в 

обществе; к росту женского алкоголизма, наркомании, проституции. Все эти 

факторы оказывают негативное криминогенное воздействие на поведение 

женщин. 

В целом же следует отметить, что прошедшие в стране преобразования 

в значительной мере изменили социально-ролевые функции женщин. Этот 

процесс, как в экономическом, так и в моральном плане проходит довольно 
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болезненно. В условиях рыночных отношений в стране многие женщины 

получили доступ к материальным ценностям, причем значительным. Около 

миллиона из них руководят предприятиями, учреждениями, организациями, 

примерно полтора миллиона возглавляют цехи, участки, отделы и другие 

структурные подразделения предприятий.  

Доступ к материальным ценностям при ослаблении институтов 

контроля и надзора, направленных на повышение ответственности, 

позволяют женщинам, имеющим искаженные нравственно-психологические 

установки личности, чаще идти на укрытие доходов от налогообложения, 

соглашаться на сомнительные сделки, чреватые мошенническими 

действиями. Относительно невысокие материальные доходы женщин в 

других сферах деятельности, пропаганда насилия, секса, добычи денег 

легким путем зачастую толкают женщин на путь проституции и даже в 

организованную преступность. 

 

4 Предупреждение преступности женщин лежит в русле решения 

проблем предупреждения всей преступности. Однако обязательной 

предпосылкой такого предупреждения является облегчение 

жизнедеятельности женщин в производственной сфере. В последнее 

десятилетие было утрачено многое из того, чего достигли женщины в 

доперестроечные годы. Не соблюдается трудовое законодательство по 

защите женщин, матери и ребенка, девушек-подростков. Иногда над их 

правами издеваются частные предприниматели, хозяева производств.  

В отдельных случаях поощряется преимущество женщин в занятии 

руководящих должностей в криминально-коммерческих структурах, в 

которых фактическим руководителем, хотя и теневым, является мужчина. 

Женщины же назначаются руководителями лишь в расчете на то, что в 

случае их привлечения к уголовной ответственности к ним будет проявлено 

снисхождение. В результате женщины втягиваются в криминально-

коммерческие отношения, участвуют в совершении даже тяжких 
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преступлений, например заказных убийств. Часто женщины сталкиваются с 

дилеммой: подвергнуться уголовному преследованию или быть убитой. 

Чтобы исключить такие последствия, женщина должна иметь иной 

социальный статус, ей следует избавиться от роли основной или даже равной 

с мужчинами «добытчицы» материальных благ и сосредоточить внимание и 

силы на семье, детях.  

В профилактической работе с женщинами, которые могут совершить 

или совершили преступление, необходимо широко применять гуманность и 

милосердие, понимание причин и мотивов, толкнувших их на уголовно 

наказуемые или безнравственные поступки, стремление помочь им выйти из 

порочного круга, разобраться в собственной жизни. 

 

Юридический словарь: женская преступность. 

 

Литература: 

 

1) Алексеев, А.И. Криминология: курс лекций / А.И. Алексеев . - 5-е 

изд., испр. и доп. - М.: Щит-М, 2005. - 342 с. - ISBN 5-94471-021-7; 

2) Гилинский,  Я. И. Криминология: курс лекций / Я.И. Гилинский. - 1-е 

изд. - М.: Юрайт, 2002. - 384 с. - ISBN 5-94723-074-7; 

3) Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов / под ред. А. И. 

Долговой. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 784 с; 

4) Иншаков, С.М. Криминология: учебник для вузов/ С.М. Иншаков. - 

М.: Юриспруденция, 2000. - 432 с. - ISBN 5-8401-0050-1; 

5) Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-238-

01188-2; 

6) Филиппова, Е.О. Криминология: учебно-методическое пособие / Е.О. 

Филиппова. - Оренбург  ГОУ ОГУ, 2008. - 112 с. - Библиогр.: С. 51-53. - 

Прил.: С. 108-111. - ISBN 978-5-7410-0731-0; 
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7) Четвериков, В.С. Криминология и профилактика преступлений: 

учеб. пособие / В.С. Четвериков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2005. - 128 с. - 

(Профессиональное образование) - ISBN 5-199-0213-0; ISBN 5-16-002466-2; 

8) Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. 

пособие / Ю.В. Чуфаровский. - М.: Проспект, 2007. - 144 с. - Библиогр.: С. 

138-141. - ISBN 5-482-01311-1;  ISBN 978-5-482-01311-3. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) влияние на женскую преступность социальных и психофизических 

особенностей личности женщины; 

2) особенности причинного комплекса женской преступности; 

3) предупреждение женской преступности; 

4) уровень, структура и динамика женской преступности. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Женская преступность представляет собой: 

а) совокупность методов, способов и приемов по изучению личности 

женщины; 

б) часть общей преступности, совокупность преступлений, 

совершаемых женщинами. 

 

2 Каково примерно соотношение мужской и женской преступности в 

России за 2006 год?  

а) 10 к 1 

б) 7 к 1 

в) 5 к 1 
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3 Какие преступления являются самыми распространенными в  

женской преступности? 

а) корыстные; 

б) насильственные; 

в) неосторожные; 

г) политические. 

 

4 Причины женской преступности заключаются в: 

а) морально-волевой установке личности женщин; 

б) участие женщин в политике; 

в) злоупотребления спиртным; 

г) общественные отношения. 

 

1.8 Тема 8. Преступления против личности, особенности борьбы с 

ними (2 часа)  

 

1.8.1 Понятие и общая характеристика преступлений против личности. 

1.8.2 Борьба с преступлениями против личности. 

1.8.3 Профилактика преступлений против личности. 

 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 В ст. 2 Конституции Российской Федерации провозглашается, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Глава 2 

Конституции гарантирует право каждого человека на жизнь, охрану 

собственного достоинства, свободу и личную неприкосновенность, а также 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести и доброго имени (ст. 20-23). Охрана личности от преступных 

посягательств является важнейшей задачей уголовного законодательства. 
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Приоритетность указанной задачи обусловливает, в частности, то место, 

которое занимают в Особенной части УК РФ преступления против личности. 

Особенная часть УК РФ открывается разд. VII «Преступления против 

личности», который состоит из пяти глав (16-20), предусматривающих 

ответственность за криминальные посягательства на те или иные блага и 

интересы человека. 

Преступления против личности - это общественно опасные деяния, 

предусмотренные уголовным законом и непосредственно посягающие на 

безопасность жизни, здоровья, свободу, честь и достоинство, половую 

неприкосновенность, конституционные права и свободы человека и 

гражданина, интересы семьи и несовершеннолетних. 

Родовым объектом таких преступлений являются общественные 

отношения, обеспечивающие безопасность личности. Этот родовой объект 

включает в себя ряд указанных в законе видовых объектов, с учетом которых 

все преступления против личности можно классифицировать следующим 

образом: 

1) преступления против жизни и здоровья - гл. 16 УК (ст. 105- 125); 

2) преступления против свободы, чести и достоинства личности - гл. 17 

УК (ст. 126-130); 

3) преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности - гл. 18 УК (ст. 131-135); 

4) преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина - гл. 19 УК (ст. 136-149); 

5) преступления против семьи и несовершеннолетних - гл. 20 УК (ст. 

150-157). 

Исходя из особенностей непосредственного объекта 

преступления  внутри некоторых из названных групп могут быть выделены 

определенные подгруппы родственных их характеру преступлений. Прежде 

всего, это относится к  преступлениям против жизни и здоровья, которые   

подразделяются в УК РФ на:  
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а) преступления против жизни (ст. 105-110);  

б) преступления против здоровья (ст. 111-118, 121, 122);  

в) преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье (ст. 119, 120, 

123-125).  

Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

включают две подгруппы преступлений:  

а) против личной свободы (ст. 126-128);  

б) против чести и достоинства (ст. 129-130).  

В преступлениях против конституционных прав и свобод человека 

могут быть выделены преступления:  

а) против политических прав и свобод (ст. 141-142, 149);  

б) против социальных прав и свобод (ст. 136, 144- 147); в) против 

личных прав и свобод (ст. 137-140, 148).  

Преступления, указанные в гл. 20 УК, подразделяются на две группы: 

а) преступления против несовершеннолетних (ст. 150-152, 156);  

б) преступления против семьи (ст. 153-155, 157). 

 

2 Когда речь идет о противостоянии преступности, обеспечении ее 

снижения и уменьшении степени ее общественной опасности, употребляется 

множество терминов. 

В криминологической и иной специальной литературе, а также 

официальных документах и публицистических материалах встречаются 

понятия: уголовная политика, борьба с преступностью, война, контроль, 

противодействие преступности, предупреждение, профилактика и др. При 

этом до сих пор каждое из указанных понятий вызывает научные споры и не 

может оцениваться как достаточно определенное или по крайней мере 

однозначное. Это создает значительные сложности как в уяснении смысла 

того, о чем идет речь в конкретном случае, так и в практической 

деятельности. 
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За каждым из терминов стоит разное содержание. Поэтому точное 

определение терминологии – непременное условие четкости в решении 

проблемы борьбы с преступностью. 

Общая организация борьбы с преступностью включает: 

1) информационно-аналитическую деятельность по регистрации 

проявлений преступности против личности, изучению этих проявлений, их 

причинности и детерминации, результатов борьбы с преступностью на 

предшествующих этапах и оценке соответствующих данных; 

2) криминологическое прогнозирование борьбы с преступлениями 

против личности; 

3) определение стратегии борьбы, с преступностью против личности; 

4) программирование борьбы с преступностью против личности; 

5) законотворчество в сфере борьбы с преступностью против личности; 

6) реализация программ борьбы с преступностью, их корректировка и 

координация деятельности по борьбе с преступлениями против личности. 

 

3 В последние годы все большее внимание общественности и 

правоохранительных органов привлекает насильственная преступность в 

семье, представляющая собой одну из наиболее распространенных и 

социально опасных форм агрессии, причем количество данных преступлений 

неуклонно увеличивается из года в год. Особенно настораживает то, что 

большая часть преступлений против личности в сфере быта совершается в 

состоянии алкогольного опьянения.  

Основная причина совершения преступлений против личности на 

бытовой почве является сложившийся на территории края (как и во всей 

стране) комплекс неблагоприятных факторов, связанных с низким уровнем 

жизни населения, отсутствие нравственных ориентиров в обществе. 

Проблема предотвращения преступлений против личности, совершаемых в 

целом по стране, является наиболее злободневной, ведь данные преступления 
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посягают на самое ценное - жизнь, здоровье человека и оказывают 

негативное влияние на общественную нравственность. 

В этой связи задачей органов внутренних дел и, в частности, 

участковых уполномоченных милиции является противодействие данному 

явлению. Возможно это путем проведения профилактической работы с 

категорией граждан, склонных к совершению преступлений на почве быта, 

состоящих на учете в органах внутренних дел края, выявления 

административных правонарушений и превентивных составов преступлений, 

борьбы с распространением пьянства и алкоголизма.  

Как уже отмечалось выше, предупреждением совершения 

преступлений против личности в сфере быта является и выявление 

преступлений превентивной направленности, административных 

правонарушений.  

Работа в данном направлении сотрудниками ОВД организовывается 

как в процессе повседневной деятельности, так и во время проведения 

специальных операций по комплексной отработке лиц, совершающих 

правонарушения в быту, от которых можно ожидать совершения тяжких 

преступлений против личности.  

В результате проводимых мероприятий радикально изменить 

положение в данном направлении возможно только совместными усилиями 

сотрудников правоохранительных органов, государственных и 

общественных организаций. Необходимо создать действенные институты 

оказания социальной помощи семье по предупреждению насилия одних ее 

членов в отношении других. 

 

Юридический словарь: преступления против личности. 

 

Литература: 
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1) Гилинский,  Я. И. Криминология: курс лекций / Я.И. Гилинский. - 1-е 

изд. - М.: Юрайт, 2002. - 384 с. - ISBN 5-94723-074-7; 

2) Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов / под ред. А. И. 

Долговой. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 784 с; 

3) Иншаков, С.М. Криминология: учебник для вузов/ С.М. Иншаков. - 

М.: Юриспруденция, 2000. - 432 с. - ISBN 5-8401-0050-1; 

4) Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-238-

01188-2; 

5) Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. 

пособие / Ю.В. Чуфаровский. - М.: Проспект, 2007. - 144 с. - Библиогр.: С. 

138-141. - ISBN 5-482-01311-1;  ISBN 978-5-482-01311-3. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) ответственность за преступления против жизни и здоровья; 

2) преступления против жизни и здоровья; 

3) преступления против государственной власти; 

4) преступления против половой неприкосновенности и свободы 

личности; 

5) борьба с преступлениями против личности. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Преступление против личности это: 

а) общественно опасное деяние, направленное на здоровье и 

благосостояние человека в обществе; 

б) общественно опасные деяния, предусмотренные уголовным законом 

и непосредственно посягающие на безопасность жизни, здоровья, свободу, 
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честь и достоинство, половую неприкосновенность, конституционные права 

и свободы человека и гражданина, интересы семьи и несовершеннолетних. 

 

2 Данное преступление не является преступлением против личности: 

а) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; 

б) оставление в опасности; 

в) применение насилия в отношении представителя власти.  

 

3 Данный признак не образует последствия в виде тяжкого вреда 

здоровья: 

 

а) психическое расстройство; 

б) прерывание беременности; 

в) заболевание таксикоманией; 

г) значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на 

одну треть. 

 

4 К преступлениям против свободы, чети и достоинства относится: 

а) использование рабского труда; 

б) массовые беспорядки; 

в) разбой. 

 

5 Общая организация борьбы с преступностью включает: 

а) программирование борьбы с преступностью против личности; 

б) законотворчество в сфере борьбы с преступностью против личности; 

в) обеспечение государства денежных средств в правоохранительные 

органы. 
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1.9 Тема 9. Криминологическая характеристика организованной и 

профессиональной преступности (2 часа) 

 

1.9.1 Понятие и признаки организованной преступности. 

1.9.2 Криминологическая характеристика личности участника 

организованной преступности. 

1.9.3 Предупреждение организованной преступности. 

1.9.4 Понятие профессиональной преступности. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1Организованная преступность – наиболее разрушительный для 

государства и общества элемент преступности. Она оказывает управляющее 

воздействие на развитие других ее структурных элементов, существенно 

влияет не только на экономические, но и на социальные, морально-

психологические, социально-культурные процессы в обществе. В 

организованную преступность вовлечены различные социальные слои 

общества. 

Организованная преступность обладает огромными финансовыми и 

экономическими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни 

обществом. В ее распоряжении находится собственная система внутреннего 

управления и противодействия государству в интересах получения 

сверхприбылей за счет ограбления государства и общества. В рамках 

организованной преступности созданы боевые формирования, 

специфические силовые структуры, оснащенные современными 

материально-техническими средствами. Преступные формирования 

способны содержать специалистов различных сфер экономической и научной 

деятельности, консультантов по правовым и другим вопросам. 

Организованная преступность располагает в настоящее время довольно 

прочными и влиятельными позициями в государственных органах, включая 
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здравоохранительные, мощным аппаратом лоббирования своих интересов в 

органах представительной власти. 

Организованная преступность - относительно новый для отечественной 

криминологии объект исследования. Необходимо отметить, что одной 

формулировкой невозможно определить многочисленные виды 

организованной преступности, обусловленные различными факторами, в том 

числе этническими, экономическими. Однако в целом это явление можно 

охарактеризовать как сложные уголовные виды деятельности, 

осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, 

имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль 

и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных 

товаров и услуг. Это преступления, часто выходящие за пределы 

государственных границ, связанные не только с коррупцией общественных и 

политических деятелей, получением взяток или тайным сговором, но также и 

с угрозами, запугиванием и насилием. 

Организованная преступность определяется также как процесс 

рациональной реорганизации преступного мира по аналогии с законной 

предпринимательской деятельностью на законных рынках. Однако 

преступная предпринимательская деятельность, преследуя свои цели, 

принимает участие в таких специфических незаконных видах деятельности, 

как сделки с незаконными товарами и услугами, монополизация рынка, 

использование коррупции и запугивания в отношении конкурентов и 

правоохранительных учреждений в целях уменьшения риска судебного 

преследования. 

Организованную преступность эксперты ООН разделяют на несколько 

видов: 

1) мафиозные семьи – существующие по принципу иерархии. Они 

имеют свои внутренние правила жизни, нормы поведения и отличаются 

большим разнообразием противоправных действий; 
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2) профессионалы – организации такого рода непостоянны и не имеют 

такой жесткой структуры, как организации традиционного типа. 

 

2 Основываясь на криминологическом понятии личности преступника 

можно сказать, что личность организованного преступника это совокупность 

социально-психологических свойств личности, обуславливающих 

систематическое совершение преступлений с установлением власти 

(тотального контроля) в сферах легальной и нелегальной деятельности с 

целью максимального незаконного обогащения. 

Данное определение имеет операционный характер. Оно обозначает 

криминологическое содержание субъекта, участвующего в организованной 

преступной деятельности, независимо от того, какова его функциональная 

роль, привлечен ли он к уголовной ответственности, осужден и понес за 

такое преступление наказание по приговору суда. 

При изучении личности организованного преступника обращает на 

себя внимание следующая особенность. Преступники достаточно жестко 

привязаны к определенной группировке. Вступление в нее представляет 

своеобразный ритуал (трудовой договор), состоящий из неких правил, 

свойственных как трудовым так и родственным отношениям. Так, к 

кандидату предъявляет такие требования как стаж криминальной 

деятельности (определяемый количеством судимостей), наличие 

определенных навыков, реноме в среде преступников.  

Возникшие «трудовые» отношения носят достаточно стабильный 

характер, так как заключенный договор нельзя разорвать в «одностороннем 

порядке по инициативе работника» без риска претерпеть серьезные 

неблагоприятные последствия вплоть до возможности быть убитым. 

Конечно, могут быть исключения, если группировка имеет рыхлую 

структуру и не постоянный состав. Члены группировки, даже если и не знают 

лично других ее участников, испытывают по отношению к ним чувства 

солидарности, гордости за принадлежность к семье (братству). Если ОПГ 
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имеет национальную (грузинская, чеченская и т.п.) или иную специфику 

(например, «афганцы»), предъявляются дополнительные требования (быть 

той же национальности, участвовать в боевых действиях). 

Криминологические особенности личности организованной преступной 

зависят от характера и вида ОПГ (ОПС). 

 

3 Предупреждение организованной преступности предполагает 

единство общеорганизационной, предупредительной и правоохранительной 

деятельности. 

Общеорганизационные меры направлены на социально-экономическое 

развитие общества, снижение общего уровня преступности, увеличение 

материальной обеспеченности и культуры людей, гарантированности 

социальной и правовой защищенности граждан. Указанные обстоятельства 

предполагают разрешение блока социальных и экономических проблем 

Российского государства, предопределяют принятие и реализацию 

социально-экономических программ, призванных снизить уровень 

социальной напряженности и криминогенной обстановки. Реализация этих 

задач как на федеральном, так и на уровне отдельных регионов, на 

межведомственной и ведомственной основе, осуществляемая с расчетом на 

длительную перспективу, позволит стабилизировать общественный организм 

и обеспечит реальную базу для противодействия организованной 

преступности. 

Предупреждение организованной преступности правоохранительными 

органами достигается в результате работы по определенным направлениям, к 

которым относятся следующие: 

- разобщение организованных преступных формирований и их 

ликвидация; 

- предупреждение, выявление и пресечение организованной 

преступной деятельности; 
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- выявление, изобличение и привлечение к сотрудничеству не основе 

закона тех участников организованных формирований, которые вели себя 

пассивно, не совершали тяжких и особо тяжких преступлений, были 

вовлечены в преступные формирования обманом, с использованием 

физического и психического насилия; 

- выявление, пресечение движения и изъятие на основе закона 

криминальных капиталов; 

- декриминализация «освоенных» организованными преступниками 

государственных структур, общественных институтов, сфер деятельности; 

- принятие мер по обеспечению сотрудничества с население, 

юридическими лицами, общественными организациями; 

- восстановление нарушенных организованной преступностью 

отношений, законных интересов граждан; 

- обеспечение безопасности участников уголовно-процессуальной 

деятельности и иных участников борьбы с организованной преступностью; 

- разрушение экономической, политической, социальной и духовной 

основ организованной преступности; 

- борьба с коррупцией экстремизмом, терроризмом и иными опасными 

формами криминального насилия; 

- эффективное уголовное преследование по всем фактам проявления 

организованной преступной деятельности, обеспечение неотвратимости 

предусмотренной законом ответственности виновных; 

- обеспечение специализированной подготовки и поддержание 

качественного кадрового состояния и материально-ресурсного обеспечения 

сил правопорядка, участвующих в борьбе с организованной преступностью; 

- постоянное совершенствование правовой основы борьбы с учетом 

изменений общества и трансформаций организованной преступности, ее 

деятельности; 

- взаимодействие и координация усилий всех субъектов, участвующих 

в борьбе с организованной преступностью; 
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- развитие системы двусторонних и многосторонних договоров между 

государствами о сотрудничестве в деле борьбы с транснациональной 

организованной преступностью. 

 

4 Характерными чертами современной организованной преступности 

являются ее мобильность, проникновение в сферы экономики, 

государственного управления высокоразвитых стран, что ведет к изменению 

ее структуры, преступной ориентации и географии. Организованная 

преступность в этой связи, приобретает международный характер, когда 

преступные организации имеют свои филиалы и представителей в других 

странах. А это в свою очередь ведет к изменению структуры преступности в 

той или иной стране, где обосновывается мафия. Последнее особенно ярко 

можно проследить на динамике посягательств, связанных с похищением 

культурных ценностей, сбытом наркотиков, проституцией, азартными 

играми. Итак, профессионализация преступника - закономерный процесс 

устойчивой противоправной деятельности, обуславливающий формирование 

двух взаимосвязанных видов преступности - профессиональной и 

организованной. 

Профессиональная преступность - это совокупность преступлений, 

многократно совершенных лицами, обладающими следующими признаками 

криминального профессионализма: 

- постоянство преступной деятельности; 

- привычный характер этой деятельности («бессознательная страсть»); 

- устойчивый вид преступного занятия (своеобразная специализация 

преступников); 

- обладание преступниками определенными познаниями и навыками 

преступного занятия (их квалификация); 

- преступный промысел и стабильность результатов преступной 

деятельности (совершаемые преступления являются основным источником 

средств существования преступника); 
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- связь преступников с криминальной средой;                                          

- специфическая криминальная субкультура преступников;                        

- высокая степень неуязвимости преступников от уголовного 

преследования.  

Криминальный профессионализм обусловлен систематическим 

ведением антиобщественного образа жизни, совершением преступлений в 

виде промысла и в этой связи объективно образует какой-то массив деяний, 

который нельзя отнести в целом ни к одному виду преступности - 

рецидивной, групповой, одиночной, несовершеннолетних. Совокупность 

вышеуказанных признаков может охватывать лишь часть преступников и 

преступлений, относящихся к той или иной разновидности.  

Таким образом, объективно возникает вопрос о том, как называть 

массив преступлений, совершенных преступниками-профессионалами. Если 

исходить из аналогии с общепринятыми, устоявшимися названиями и 

понятиями (рецидивная, групповая преступность, преступность 

несовершеннолетних), то совокупность преступлений, совершенных 

профессиональными преступниками, следует именовать профессиональной 

преступностью. Следовательно, профессиональная преступность есть 

относительно самостоятельный вид преступности, включающий 

совокупность преступлений, совершаемых преступниками-профессионалами 

с целью извлечения основного или дополнительного источника доходов. 

 

Юридический словарь: организованная преступность; 

профессиональная преступность. 

 

Литература: 

 

1) Алексеев, А.И. Криминология: курс лекций / А.И. Алексеев . - 5-е 

изд., испр. и доп. - М.: Щит-М, 2005. - 342 с. - ISBN 5-94471-021-7; 
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2) Гилинский,  Я. И. Криминология: курс лекций / Я.И. Гилинский. - 1-е 

изд. - М.: Юрайт, 2002. - 384 с. - ISBN 5-94723-074-7; 

3) Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов / под ред. А. И. 

Долговой. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 784 с; 

4) Иншаков, С.М. Криминология: учебник для вузов/ С.М. Иншаков. - 

М.: Юриспруденция, 2000. - 432 с. - ISBN 5-8401-0050-1; 

5) Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-238-

01188-2; 

6) Филиппова, Е.О. Криминология: учебно-методическое пособие / Е.О. 

Филиппова. - Оренбург  ГОУ ОГУ, 2008. - 112 с. - Библиогр.: С. 51-53. - 

Прил.: С. 108-111. - ISBN 978-5-7410-0731-0; 

7) Четвериков, В.С. Криминология и профилактика преступлений: 

учеб. пособие / В.С. Четвериков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2005. - 128 с. - 

(Профессиональное образование) - ISBN 5-199-0213-0; ISBN 5-16-002466-2; 

8) Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. 

пособие / Ю.В. Чуфаровский. - М.: Проспект, 2007. - 144 с. - Библиогр.: С. 

138-141. - ISBN 5-482-01311-1;  ISBN 978-5-482-01311-3. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) классификация организованных преступных структур; 

2) криминологическая характеристика личности участника 

организованной преступности; 

3) личность преступника профессионала; 

4) обстоятельства сопутствующие организованной преступности; 

5) предупреждение организованной и профессиональной преступности. 

 

Тестовые задания по теме 
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1 Организованная преступность – это: 

а) наиболее разрушительный для государства и общества элемент 

преступности; 

б) существующие по принципу иерархии элемент преступности 

имеющий свои внутренние правила жизни, нормы поведения и отличаются 

большим разнообразием противоправных действий; 

в) организации такого рода, которые не имеют такой жесткой 

структуры, как организации традиционного типа. 

 

2 Мафиозные семьи – это: 

а) организации такого рода, которые не имеют такой жесткой 

структуры, как организации традиционного типа; 

б) существующие по принципу иерархии элемент преступности 

имеющий свои внутренние правила жизни, нормы поведения и отличаются 

большим разнообразием противоправных действий; 

в) наиболее разрушительный для государства и общества элемент 

преступности. 

 

3 Профессиональная преступность – это: 

а) наиболее разрушительный для государства и общества элемент 

преступности; 

б) совокупность преступлений, многократно совершенных лицами, 

обладающими признаками криминального профессионализма; 

в) организации такого рода, которые не имеют такой жесткой 

структуры, как организации традиционного типа. 

 

4 Какими признаками криминального профессионализма должен 

обладать преступник профессионал: 

а) ему не обязательно иметь связь с криминальной средой; 

б) он должен иметь устойчивый вид преступного занятия; 
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в) он должен обладать определенными познаниями и навыками 

преступного занятия. 

 

1.10 Тема 10. Криминологическая характеристика экономической 

преступности и особенности борьбы с ней (2 часа) 

 

1.10.1 Общая характеристика экономических преступлений. 

1.10.2 Причины и условия экономических преступлений. 

1.10.3 Виды экономических преступлений. 

1.10.4 Борьба с экономическими преступлениями. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Преступления, совершаемые в сфере экономики, - одна из составных 

частей преступных деяний, выделяемых при их криминалистической 

классификации. В эту группу включаются преступления, подпадающие при 

уголовно-правовой квалификации под признаки самых различных статей УК 

(приписки, должностные хищения, выпуск недоброкачественной продукции 

и т. д.). Однако сходство по ряду признаков, существенных с точки зрения 

методики расследования, позволяет рассматривать все их множество в 

качестве криминалистически однородной группы преступлений. Имеются 

в виду следующие признаки: 

1) субъектами рассматриваемых преступлений являются работники 

управленческих, производственных, коммерческих и иных структур, 

реализующие свои функции в сфере экономики (прежде всего - это 

должностные и материально-ответственные лица); 

2) преступления ими совершаются в связи с выполнением своих 

профессиональных функций в процессе производства, хранения, сбыта, 

обеспечения сохранности изготовляемой и выпускаемой продукции, 

осуществления контроля за ее качеством, правильностью финансовых 
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операций, оказания материальных и иных услуг населению и других видов 

деятельности; 

3) в основе преступлений лежит нарушение правил нормативного 

характера, определяющих направленность, регулирующих порядок и условия 

осуществления соответствующей деятельности, регламентирующих права и 

обязанности ее участников (законов, стандартов, инструкций, приказов и т. 

д.). 

 

2 Причины совершения корыстных преступлений в сфере экономики 

носят как объективный, так и субъективный характер. Экономические 

отношения, как уже сказано в разделе учебника о причинах преступности, их 

противоречивость и негативный характер рождают преступность как 

таковую. Они определяют и тот срез причин преступности, который можно 

назвать социально- и индивидуально-психологическим. Последнее, что ярче 

всего выражается, например, в стяжательстве, дающем человеку с особой 

силой почувствовать силу денег и возможность не только нажиться, но часто 

и диктовать свои условия жизнедеятельности другим людям, и сознает те 

особенности бытия, которые формируют искривленное создание человека, 

делает его личностью с устойчивыми социально-психологическими 

деформациями. 

Важным для познания экономической преступности является 

выделение обстоятельств, поддерживающих ее функционирование как на 

макроуровне, так и непосредственно влияющих на решимость совершать 

преступления в конкретной сфере организационно-хозяйственной 

деятельности. 

Криминологические исследования показывают, что вхождение в 

рыночную экономику породило серьезное противоречие между 

складывающимися способами производства и организационно-

хозяйственными решениями, реализующими основные направления 

экономической политики. 
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Условно обстоятельства, способствующие относительной 

распространенности и живучести антисоциального экономического 

поведения, можно разделить на организационно-хозяйственные и социально-

психологические. 

Первая группа обстоятельств охватывает такие наиболее 

существенные, как издержки экономической политики, отсутствие 

надлежащей системы контроля; отставание правотворческой деятельности от 

потребностей хозяйственной практики и др. В непосредственной связи с 

конкретным деянием чаще других находятся следующие обстоятельства: 

недостатки системы учета и отчетности, текущего контроля со стороны 

руководителя, пренебрежение требованиями по подбору лиц на материально-

ответственные должности, несовершенство норм расхода сырья и 

материалов, позволяющее создавать неучтенные резервы для последующего 

расхищения, и некоторые другие. 

Вторая группа обстоятельств связана с недостатками 

правовоспитательной работы, с общей неподготовленностью населения и 

особенно среднего управленческого звена к решению сложных 

народнохозяйственных задач на основе новой экономической идеологии, 

обусловливается неразвитостью демократических традиций саморегуляции 

общественных процессов в экономике и др. 

Степень влияния обеих групп обстоятельств на уровень и динамику 

экономической преступности неодинакова. Отсутствие целостной концепции 

предотвращения негативных последствий при вытеснении административно-

нажимных методов преимущественно экономическими опосредованно 

влияет на создание атмосферы пониженной требовательности к 

нежелательным для общества формам отклоняющегося поведения. 

Несбалансированность свободы предпринимательства адекватными мерами 

ответственности за нарушение общеобязательных правил в экономике 

порождает уверенность во вседозволенности, порой провоцирует на 

антисоциальные способы решения экономических проблем. 
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3 Все преступления в области экономической деятельности условно 

можно подразделить на следующие виды: 

1) преступления должностных лиц в сфере экономической 

деятельности: воспрепятствование незаконной предпринимательской 

деятельности (ст. 169 УК); регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 

УК); 

2) преступления, нарушающие общий порядок осуществления 

предпринимательской деятельности: незаконное предпринимательство (ст. 

171 УК); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК); 

лжепредпринимательство (ст. 173 УК); легализация (отмывание) денежных 

средств или имущества, приобретенного незаконным путем (ст. 174 УК); 

приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 

(ст. 175 УК); 

3) преступления в области кредитных отношений: незаконное 

получение кредита (ст. 176 УК); злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности (ст. 177УК); 

4) преступления, связанные с монополизацией рынка и 

недобросовестной конкуренцией: монополистические действия и 

ограничение конкуренции (ст. 178 УК); принуждение к совершению сделки 

или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК); незаконное использование 

товарного знака (ст. 180 УК); нарушение правил при изготовлении и 

использовании пробирных клейм (ст. 181 УК); заведомо ложная реклама (ст. 

182 УК); незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК); подкуп участников и 

организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов (ст. 184 УК); 

5) преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг: 

злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссия) (ст. 185 УК); 

изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК); 
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изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных 

платежных документов (ст. 187 УК); 

6) таможенные преступления: контрабанда (ст. 188 УК); незаконный 

экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых 

при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники 

(ст. 189 УК); невозвращение на территорию Российской Федерации 

предметов художественного, исторического и археологического достояния 

народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК); уклонение 

от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК); 

7) валютные преступления: незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК); нарушение 

правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 

192 УК); невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 

193 УК); 

8) преступления, связанные с банкротством: неправомерные действия 

при банкротстве (ст. 195 УК); неправомерное банкротство (ст. 196 УК); 

фиктивное банкротство (ст. 197УК); 

9) налоговые преступления: уклонение гражданина от уплаты налога 

(ст.198 УК); уклонение от уплаты налогов с организаций (ст. 199 УК). 

 

4 Фактически идет преобразование преступности: одни ее виды 

ослабевают, другие возникают, третьи принимают новое содержание. Опыт 

развитых рыночных стран показывает, что экономическая преступность в 

целом не снижается. Поэтому бытующее мнение о том, что в связи с 

переходом к рыночной экономике преступность в сфере финансово-

хозяйственной деятельности со времени исчезнет, является не более чем 

иллюзией. 

В целом феномен преступности заключается в том, что наряду с 

традиционными формами, сохранившимися со времен административно-

командной системы (злоупотребление служебным положением, 



87 

взяточничество, обман государства, уклонение от налогов и др.), 

одновременно возникают новые — очень опасные виды экономических 

преступлений (подлоги в денежной документации - поддельные авизо, 

получившие широкое распространение, и др.). Опасный характер и большие 

размеры приобретают злоупотребления с использованием 

автоматизированных систем управления, а также с преступным 

использованием бухгалтерского учета для сокрытия незаконных 

производственно-финансовых операций. 

Поэтому для успешной борьбы с экономической преступностью 

необходимо разработать соответствующие методы контроля. С этой целью 

прежде всего необходимо исследовать механизм совершения экономических 

преступлений, обоснованно классифицировать их с точки зрения причин и 

способов совершения; выявить внешние признаки, позволяющие обнаружить 

их возникновение, и на этой основе дать методику  профилактики и 

раскрытия. 

Исходя из сказанного, экономическими преступлениями, с 

криминалистических позиций, следует считать преступные  деяния, 

совершенные в процессе и под видом законных хозяйственных операций, 

которые именно в этой связи находят обязательное отражение в системе 

экономической инфляции. 

Не менее важной в современных условиях является разработка 

методики использования в экспертно-ревизионной и аудиторской работе 

вычислительной техники для проверки достоверности учета и законности 

проверяемых хозяйственных операций. В этой связи возникает 

необходимость исследования и классификации методов преступного 

использования автоматизированного учета, получивших распространение в 

последнее время. 

 

Юридический словарь: экономическая преступность. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1) понятие экономических преступлений; 

2) типы экономических преступлений; 

3) предупреждение экономических преступлений; 

4) причины и условия экономических преступлений. 
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Тестовые задания по теме 

 

1 Экономическая преступность – это: 

а) совокупность преступлений, которые связанны с материальной 

средой обитания человека, выраженной в денежном эквиваленте; 

б) одна из составных частей преступных деяний, выделяемых при их 

криминалистической классификации. 

 

2 Какими признаками обладает экономическая преступность: 

а) субъектами рассматриваемых преступлений являются работники 

управленческих, производственных, коммерческих и иных структур, 

реализующие свои функции в сфере экономики; 

б) не всегда данные преступления преследуют материальный интерес; 

в) в основе преступлений лежит нарушение правил нормативного 

характера, определяющих направленность, регулирующих порядок и условия 

осуществления соответствующей деятельности, регламентирующих права и 

обязанности ее участников. 

 

3 Что из перечисленных не является видом экономических 

преступлений: 

а) преступления совершаемые государственными служащими; 

б) преступления,  нарушающие  общий  порядок  осуществления 

предпринимательской деятельности; 

в) преступления в области кредитных отношений. 

 

1.11 Тема 11. Криминологическая характеристика преступности 

военнослужащих (2 часа) 

 

1.11.1 Криминологическая характеристика преступности в армии. 

1.11.2 Причины и условия преступности военнослужащих. 
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1.11.3 Криминологическая характеристика личности преступника 

военнослужащего. 

1.11.4 Предупреждение преступности военнослужащих. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Преступность в армии – совокупность преступлений, совершенных 

военнослужащими, а также приравненными к ним по статусу и уголовной 

ответственности военнослужащих, строителями и гражданами, 

пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

Преступность военнослужащих делится на две группы: обще-

уголовные деяния и воинские преступления. При этом большую часть 

составляют  воинские преступления, в частности самовольные отлучки, 

дезертирство и членовредительство. 

Причины преступности в армии:  

1) общие причины преступности, зависящие от условий жизни, 

воспитания, учебы;  

2) причины преступности, в условиях жизни и деятельности войск:  

а) в армии сосредоточена молодежь 18–25 лет, которой свойственна 

более высокая преступная активность;  

б) военную службу проходят в основном мужчины, у которых 

коэффициент преступности в среднем в 6 раз выше, чем у женщин;  

в) поведение военнослужащих, их жизнь и быт максимально 

регламентированы, что порождает определенную  внутреннюю 

напряженность, зачастую разрешаемую путем совершения противоправных 

поступков;  

3) воинские причины и условия, способствующие совершению 

преступлений военнослужащими:  

а) ненормированные взаимоотношения в воинском коллективе;  

б) укрывательство преступлений;  
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в) бытовая неустроенность;  

г) пробелы в организации службы войск, досуга и отдыха 

военнослужащих. 

Меры воздействия на преступность в армии:  

1) социально-экономические:  

а) профессионализм армии, переход ее на контрактную основу 

комплектования;  

б) улучшение социального и материального положения 

военнослужащих;  

в) улучшение воспитания военнослужащих, их быта и досуга;  

2) воспитательные:  

а) укрепление и улучшение дисциплины;  

б) борьба с противоправным поведением воинских должностных лиц;  

в) личный пример командира по соблюдению законодательства;  

3) организационно-управленческие:  

а) строгое соблюдение правового положения военнослужащих;  

б) защита от «дедовщины» молодого пополнения;  

4) уголовно-правовые:  

а) совершенствование законодательства о воинских преступлениях;  

б) борьба с латентностью (скрытостью) воинских преступлений;  

в) повышение качества работы органов военной юстиции.  

 

2 Причины и условия преступности военнослужащих во многом 

определяются общими детерминантами преступности. В то же время эти 

общие детерминанты применительно к особенностям военной среды, 

условиям военной службы и быта проявляются весьма специфично.  

Данное обстоятельство объясняется тем, что Вооруженные Силы, не 

будучи изолированным социальным организмом, все-таки являются 

относительно самостоятельным государственным институтом с присущими 

только ему особенностями взаимодействия людей между собой и с 
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обществом. Общие причины преступности в стране, воздействуя на 

преступность военнослужащих, неизбежно изменяются в условиях 

армейской действительности. В результате внутри воинских коллективов 

действуют специфические криминогенные и антикриминогенные факторы. 

Причины и условия преступности военнослужащих могут быть: 

1) экономические; 

2) социальные; 

3) социально-психологические; 

4) идеологические;  

5) политические;  

6) национальные;  

7) культурные;  

8) организационно-управленческие; 

9) информационные.  

К перечисленным причинам и условиям преступности 

военнослужащих можно добавить и такие криминогенные факторы, как 

плохое питание солдат, их низкая дисциплина, неукомплектованность 

воинских частей, низкий уровень подготовки офицерских кадров, 

необеспеченность офицерского корпуса нормальными жилищно-бытовыми 

условиями, бесхозяйственность и бесконтрольность, укрывательство 

правонарушений и даже преступлений. Однако, пожалуй, основным 

криминогенным фактором в армии является низкий уровень воспитания 

подчиненных командирами и начальниками, отсутствие в воспитании 

индивидуального подхода. 

Устранение причин и условий преступности военнослужащих является 

важным условием повышения боеспособности армии, успешного 

выполнения ею задач по обеспечению безопасности страны. 

 

3 Личность преступника-военнослужащего имеет существенные 

особенности, обусловленные целым рядом факторов: замкнутостью 
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однополой социальной группы межличностного общения; жесткой 

регламентацией повседневного быта; необходимостью при определенных 

условиях рисковать жизнью; иерархическим построением взаимоотношений 

между начальником и подчиненными при безусловном соблюдении 

принципа единоначалия; ограничением свободного времени и, как правило, 

узким выбором культурно-досуговых мероприятий; значительными 

ежедневными физическими и психологическими нагрузками; временным 

образом жизни и др. 

При этом существуют особенности, присущие личности преступника-

военнослужащего срочной службы и личности преступника-командира 

(начальника). 

Личность преступника – военнослужащего характеризуется 

следующими особенностями: 

- молодой, наиболее криминогенно активный возраст (19-21 год) и 

агрессивно-разрушительное поведение, присущее этому возрасту; 

- несложившаяся, а поэтому неустойчивая психика (психологи 

утверждают, что окончательное формирование личности человека 

происходит к 21-22 годам); 

- зависимость несложившейся психики от множества косвенных 

объективных и субъективных факторов; 

- недостаточно высокий уровень образованности, воспитанности как 

следствие негативных социально-экономических условий жизни до призыва: 

40 % военнослужащих жили в семьях с доходами ниже прожиточного 

минимума; 49 % - в семьях с уровнем дохода, не превышающим 

прожиточный минимум; 15 % военнослужащих воспитывались одним 

родителем (чаще всего матерью); 2 % были сиротами; 

- наличие опыта употребления спиртных напитков и наркотиков. 50 % 

военнослужащих, привлеченных к ответственности за совершенные 

преступления, еще до призыва употребляли спиртные напитки (11 % - 
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ежедневно, 16 % - ежемесячно, 23 % - реже одного раза в месяц). Масштабы 

распространения наркотиков среди молодежи общеизвестны; 

- существование опыта общения с неформальными молодежными 

группировками с антиобщественной направленностью; 

-  скудность  духовных  потребностей  и  интересов:  45 % 

военнослужащих признались, что не читают газет и журналов, более 30 % не 

читают книг; 

- неумение давать верную оценку своим действиям, непредвидение их 

последствий, переоценка роли мотива поведения и недооценка объективной 

общественной опасности правонарушения; 

- низкий уровень правосознания, его неполнота, искаженность или 

дефектность, неразвитость привычки сопоставлять свое поведение с законом, 

незнание или в лучшем случае поверхностное знание законов; 

- стремление к участию в неформальных внутриармейских структурах 

и занятию в них лидирующего положения; 

- хорошее физическое развитие и стремление к регрессивным 

человеческим ценностям, доминирование примитивно-бытовых побуждений 

извращенного характера; 

- убеждение в своей правоте и неприязнь к лицам, сумевшим получить 

отсрочку от призыва в армию; 

- эмоциональная неустойчивость, возбудимость, вспыльчивость, ничем 

не спровоцированное агрессивное поведение; 

- пренебрежительное отношение к военной службе. 

 

4 Применительно к военнослужащим предупреждение преступлений 

обладает определенными особенностями, поскольку личность преступника-

военнослужащего существенно отличается от личности обычного 

преступника; специфичен и механизм преступного поведения 

военнослужащих в связи с особыми функциональными задачами, стоящими 

перед ними, а также с обладанием оружием; необычна мотивационная сфера 
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большинства военнослужащих, направленная на удовлетворение в первую 

очередь элементарных потребностей. 

Среди мер общесоциального предупреждения преступлений 

военнослужащих можно выделить следующие. 

1) реальное введение наряду с воинской альтернативной гражданской 

службы; 

2) переход на призыв в Вооруженные Силы один раз в году, с тем 

чтобы сломать традиционную возрастную градацию среди военнослужащих 

и перекрыть каналы попадания в армию криминально зараженных лиц; 

3) повышение призывного возраста до 21 года (или хотя бы до 20 лет). 

Существующий довольно низкий призывной возраст порождает массу 

проблем; 

4) постепенное сокращение срока действительной службы;  

5) существенное улучшение социально-бытовых условий военной 

службы и предоставление военнослужащим возможности удовлетворять свои 

материальные потребности законными средствами; 

6) развитие института офицеров-воспитателей, деятельность которых 

должна быть связана с работой военкоматов и основываться на материалах 

личных дел призывников; 

7) увеличение количества мероприятий, связанных с развитием 

положительных эмоций военнослужащих (культурно-массовые и спортивные 

мероприятия, приглашение родственников и т.п.); 

8) качественное улучшение сержантского корпуса;  

9) принципиальное изменение отношения высших должностных лиц 

армии вообще и офицеров, в частности, к фактам коррупции и хищениям 

воинского имущества, немедленное увольнение офицеров, замеченных в 

злоупотреблениях такого рода;  

10) улучшение работы органов военной юстиции, и прежде всего 

военных дознавателей; 
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11) ответственность военнослужащих (дисциплинарная или уголовная) 

должна быть четко дифференцирована в зависимости от общественной 

опасности содеянного. 

 

Юридический словарь: преступность в армии. 

 

Литература: 

 

1) Алексеев, А.И. Криминология: курс лекций / А.И. Алексеев . - 5-е 

изд., испр. и доп. - М.: Щит-М, 2005. - 342 с. - ISBN 5-94471-021-7; 

2) Гилинский,  Я. И. Криминология: курс лекций / Я.И. Гилинский. - 1-е 

изд. - М.: Юрайт, 2002. - 384 с. - ISBN 5-94723-074-7; 

3) Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов / под ред. А. И. 

Долговой. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 784 с; 

4) Иншаков, С.М. Криминология: учебник для вузов/ С.М. Иншаков. - 

М.: Юриспруденция, 2000. - 432 с. - ISBN 5-8401-0050-1; 

5) Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-238-

01188-2; 

6) Филиппова, Е.О. Криминология: учебно-методическое пособие / Е.О. 

Филиппова. - Оренбург  ГОУ ОГУ, 2008. - 112 с. - Библиогр.: С. 51-53. - 

Прил.: С. 108-111. - ISBN 978-5-7410-0731-0; 

7) Четвериков, В.С. Криминология и профилактика преступлений: 

учеб. пособие / В.С. Четвериков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2005. - 128 с. - 

(Профессиональное образование) - ISBN 5-199-0213-0; ISBN 5-16-002466-2; 

8) Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. 

пособие / Ю.В. Чуфаровский. - М.: Проспект, 2007. - 144 с. - Библиогр.: С. 

138-141. - ISBN 5-482-01311-1;  ISBN 978-5-482-01311-3. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1) криминологическая характеристика преступности в армии; 

2) причины преступности военнослужащих; 

3) личность преступника военнослужащего. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Преступность в армии – это: 

а) совокупность преступлений, совершенных военнослужащими, а 

также приравненными к ним по статусу и уголовной ответственности 

военнослужащих, строителями и гражданами, пребывающими в запасе, во 

время прохождения ими военных сборов; 

б) совокупность преступлений, совершенных военнослужащими и 

уголовной ответственности военнослужащих, во время прохождения ими 

военных сборов. 

 

2 Что из перечисленных причин преступности, не относится к 

условиям жизни и деятельности войск:  

а) в армии сосредоточена молодежь 18–25 лет, которой свойственна 

более высокая преступная активность;  

б) военную службу проходят в основном мужчины, у которых 

коэффициент преступности в среднем в 6 раз выше, чем у женщин;  

в) бытовая неустроенность. 

 

3 Причины и условия преступности военнослужащих могут быть: 

а) экономические.  

б) социальные.  

в) психические.  

 



98 

1.12 Тема 12. Криминологическая характеристика преступлений 

против государственной власти и особенности борьбы с ней (2 часа) 

 

1.12.1 Криминологическая характеристика преступлений против 

государственной власти. 

1.12.2 Специфика детерминации и причинности преступлений против 

государственной власти. 

1.12.3 Особенности борьбы с государственной преступностью. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Государственная преступность - это совокупность преступлений, 

посягающих на государственный и общественный строй, совершенных за 

определенный промежуток времени на территории страны в целом или 

отдельных ее регионах. 

Криминологическая оценка состояния, структуры и динамики 

государственной преступности зависит от факторов социально-

экономического, политического и нравственно-этического порядка. На нее 

влияют уровень активности действия причин, порождающих данный 

феномен на разных исторических этапах, изменения в уголовном 

законодательстве, статистическая точность событий и фактов, а также 

активность и эффективность действия правоохранительной системы. 

Все это предполагает некоторые предварительные замечания, без 

обращения к которым могут происходить ошибки в понятиях и терминах, 

отражающих рассматриваемое явление. 

У этой категории преступлений нет единого родового объекта, по 

своим объективным свойствам и причинам, порождающим их, они 

разношерстны и представляют собой «конгломерат», подвергаемый в 

литературе обоснованной критике 
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Статистическое лицо государственной преступности до принятия 

нового УК определяли иные государственные преступления. В отличие от 

особо опасных государственных преступлений они наиболее динамично 

отражают негативные тенденции в экономической, политической и 

нравственно-этической сферах. 

Однако статистический показатель в оценке государственной 

преступности в определенной мере условен. Это наглядно видно в оценке 

особо опасных государственных преступлений, где каждое из них способно 

нанести колоссальный, а иногда непоправимый ущерб интересам 

безопасности личности, общества и государства. 

Государственная преступность чутко реагирует на изменение 

стабильности в развитии экономической и политической систем внутри 

страны и за ее пределами.  

 

2 Причины и условия совершения государственной преступности 

коренятся в объективных явлениях и процессах жизнедеятельности людей и 

в субъективной сфере - групповом и общественном сознании. Будучи 

социально детерминированным явлением, особо опасные государственные 

преступления, как и преступность в целом, зависят, прежде всего, от 

характера и условий социальной жизни на данном этапе развития общества и 

чутко реагируют на всевозможные изменения и различия этих условий. 

Причинный комплекс, порождающий государственную преступность, 

прослеживается на двух уровнях. На уровне общего он вписывается в 

характер причин, генерирующих преступность в целом. На уровне видовой 

преступности он несет в себе черты специфики, характерные именно для 

особо опасных государственных преступлений. Связь общих причин с 

причинами, непосредственно порождающими указанную категорию 

преступлений, носит сложный характер, поскольку общее преломляется в 

отдельном неравномерно, что предопределяется характером самих особо 

опасных государственных преступлений. 
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Многолетний анализ государственной преступности показывает, что 

причины, порождающие ее, носят характер: 

- информационно-идеологического воздействия на личность извне; 

- неудовлетворенности личности сложившимися обстоятельствами 

жизни; 

- несогласия с официально проводимой политикой правительства в 

целом либо по отдельным вопросам; 

- обид на органы власти; 

- гипертрофированного понимания и неправильного толкования 

недостатков; 

- иных факторов. 

Информационно-идеологическая причина является наиболее 

распространенной по категории особо опасных государственных 

преступлений По обобщенным данным картотек по учету причин и условий 

и репрезентативным экспертным опросам, на ее долю приходится 85 % от 

общего объема других факторов. 

 

3 Выявление причинного комплекса, порождающего государственную 

преступность, не является самоцелью, а выступает необходимым условием 

целенаправленной борьбы с указанной категорией преступлений. При этом 

акцент делается на упреждение преступных проявлений. Это позволяет реже 

прибегать к мерам уголовно-правовой репрессии, делает чище нравственную 

атмосферу общества, позволяет полнее реализовать принцип демократизации 

общественных отношений. 

Борьба с государственной преступностью на общегосударственном 

уровне означает проведение комплекса мер, направленных на выход России 

из тяжелого экономического, политического, социального и духовно-

нравственного кризиса, в котором она находится на данном историческом 

этапе. Эти меры прямо не направлены на локализацию особо опасных 

государственных преступлений, но через оздоровление всех сфер 
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жизнедеятельности решают главные задачи, которые под силу только 

обществу и государству в целом: размывают либо поэтапно локализуют 

действие причин, порождающих преступность. Именно сбалансированное 

развитие экономики, укрепление государственных институтов власти, 

поворот к решению назревших социальных проблем, большее внимание к 

воспитанию подрастающего поколения, формирование продуманной 

государственной идеологии - путь борьбы с преступностью, включая 

государственную, в масштабе страны. 

Борьба с особо опасными государственными преступлениями 

специальными методами и средствами локальна. Ее ведут спецслужбы и 

правоохранительные органы, на которые данные функции возложены 

законами. Здесь также на переднем плане должна стоять предупредительная 

(профилактическая) работа. Ее направленность - воздействие на причины и 

условия, генерирующие данную категорию преступлений. 

Взаимосвязь общей и специальной систем предупреждения 

государственной преступности - внутренняя, органическая. Нельзя 

средствами специального предупреждения решить задачи общего 

предупреждения, равно как и мероприятия общепредупредительного 

значения поставить в полную зависимость от решения задач борьбы с 

отдельными видами преступлений. Задача ликвидации преступности не под 

силу одним правоохранительным органам, поскольку решение этой 

сложнейшей задачи лежит в русле коренных преобразований общества в 

целом. 

Объектом профилактического воздействия выступает система причин и 

условий, которые, взаимодействуя, ведут к совершению особо опасных 

государственных преступлений. Причинность, как объект профилактики 

преступлений, требует глубокого уяснения с позиций методологических 

основ данной философской категории и солидного имперического материала. 

В конечном счете, уровень профилактики не может быть выше имеющихся 
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представлений о причинах правонарушений, ибо они выступают мишенью, 

своего рода точками приложения усилий в предупреждении преступности. 

 

Юридический словарь: государственная преступность. 

 

Литература: 

 

1) Алексеев, А.И. Криминология: курс лекций / А.И. Алексеев . - 5-е 

изд., испр. и доп. - М.: Щит-М, 2005. - 342 с. - ISBN 5-94471-021-7; 

2) Гилинский,  Я. И. Криминология: курс лекций / Я.И. Гилинский. - 1-е 

изд. - М.: Юрайт, 2002. - 384 с. - ISBN 5-94723-074-7; 

3) Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов / под ред. А. И. 

Долговой. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 784 с; 

4) Иншаков, С.М. Криминология: учебник для вузов/ С.М. Иншаков. - 

М.: Юриспруденция, 2000. - 432 с. - ISBN 5-8401-0050-1; 

5) Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-238-

01188-2; 

6) Филиппова, Е.О. Криминология: учебно-методическое пособие / Е.О. 

Филиппова. - Оренбург  ГОУ ОГУ, 2008. - 112 с. - Библиогр.: С. 51-53. - 

Прил.: С. 108-111. - ISBN 978-5-7410-0731-0; 

7) Четвериков, В.С. Криминология и профилактика преступлений: 

учеб. пособие / В.С. Четвериков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2005. - 128 с. - 

(Профессиональное образование) - ISBN 5-199-0213-0; ISBN 5-16-002466-2; 

8) Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. 

пособие / Ю.В. Чуфаровский. - М.: Проспект, 2007. - 144 с. - Библиогр.: С. 

138-141. - ISBN 5-482-01311-1;  ISBN 978-5-482-01311-3. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
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1) понятие и общая характеристика преступлений против 

государственной власти; 

2) причины и условия совершения преступлений против 

государственной власти; 

3) особенности борьбы с государственными преступлениями. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Что является преступлением против государственной власти в 

широком смысле данного понятия: 

а) преступления, совершаемые по политическим мотивам; 

б) все преступления, совершаемые в политической сфере, в области 

государственного и социального управления; 

в) преступления против властных полномочий в сфере 

государственного управления. 

 

2 Что является основанием для данных преступлений: 

а) должностные злоупотребления лиц, обладающих полномочиями в 

сфере государственного управления; 

б) совершение данных преступлений по идеологическим мотивам; 

в) специфика характера и последствий политических преступлений. 

3 Какие виды преступлений относятся к политическим, помимо 

основных: 

а) нарушение международного договора физических лиц; 

б) вандализм; 

в) преступная халатность в области управления государством. 

 

4 В чем заключается особая опасность политической преступности: 

а) нарушение социальной нравственности общества; 

б) она сопряжена со значительными человеческими жертвами; 
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в) нарушение авторитета государственного правления. 

 

5 Кто является непосредственным объектом совершения преступления 

в сфере политики: 

а) лица, чья деятельность направлена на ослабление государственной 

безопасности, утрату суверенитета, территориальной целостности, 

причинение материального ущерба; 

б) лица, стремящиеся к обладанию властными полномочиями; 

в) лица, совершающие преступления, нарушающие условия 

международного договора. 

 

1.13 Тема 13. Криминологическая характеристика экологических 

преступлений (2 часа) 

 

1.13.1 Общая характеристика экологических преступлений. 

1.13.2 Причины и условия экологических преступлений. 

1.13.3 Виды экологических преступлений. 

1.13.4 Предупреждение экологических преступлений. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Экологическая преступность - это общественно опасное, 

сопряженное с экологическим риском и (или) влекущее вред окружающей 

среде и представляющее угрозу экологической безопасности общества, 

относительно массовое и устойчивое, социально-правовое и психологически 

обусловленное явление, подрывающее биологические основы жизни всего 

живого на Земле. 

Размах, который приобрели экологические правонарушения в 

современной России, поистине огромен. В целом, удельный вес 

экологических преступлений в общем количестве зарегистрированной 
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преступности вырос более, чем в пять раз за последние семнадцать лет. По 

сравнению с 1990 годом прирост экологической преступности составил в 

2006 году 1061,94 %. При этом количество официально зарегистрированных 

преступлений и правонарушений не соответствует реальной картине. По 

мнению специалистов, латентность в этой сфере составляет почти 100 %. Все 

эти обстоятельства заставляют говорить уже не об отдельных фактах 

правонарушений, а об экологической преступности как криминологическом 

явлении. Анализ ее показателей позволяет прогнозировать рост количества 

экологических преступлений к 2015 году по сравнению с 1990 годом в 25,8 

раза, т.е. 88050 преступлений. 

Обращает на себя внимание не только устойчивая тенденция роста 

экологической преступности, но и организованность и профессионализм ее 

форм, что приводит к самым тяжким последствиям. Для занятия данным 

преступным бизнесом создаются организованные преступные группы. 

Примерно от 70 % до 80 % совершенных преступлений имеют 

транснациональный характер. Излишне говорить о том, что совершение 

противоправных действий и рост экологической преступности усиливают 

влияние антропогенных и природных факторов и усугубляют экологический 

кризис. 

 

2 Общие причины преступности коренятся в сфере противоречий, 

возникающих при взаимодействии человека и природы. Эти противоречия 

существуют между человеком как частью природы и природой как целым; 

между возможностями общества, государства, региона по использованию 

окружающей среды, ее познанию и социальными потребностями; между 

социальным положением природных ресурсов (их форм собственности) и 

сложившимися способами их освоения; между обществом, социальной 

группой и индивидом как самостоятельными субъектами 

природопользования и природоохраны; между различными целями 

отдельных субъектов природопользования и природоохраны. 



106 

Указанные противоречия представляют собой сложные социальные 

процессы, которые, как уже упоминалось, в условиях неблагоприятного 

(экстенсивного) экономического развития создают устойчивые предпосылки 

для неправомерного и нередко преступного экологического поведения. 

Говоря об общих причинах экологической преступности, уместно 

обратить внимание на сложившуюся систему взглядов, несущую ярко 

выраженные устойчивые пробелы и деформации общественного 

экологического сознания. К ним, в первую очередь, относятся:  

- явная переоценка возможностей человека, его якобы способности 

оптимально воздействовать на окружающую среду, своевременно познавать 

природу и процессы взаимодействия с ней;  

- ложное мнение о неисчерпаемости природных ресурсов и нереальные 

оценки способности природы к самовосстановлению (регенерации);  

- ориентация на сомнительные (нередко ложные) цели и приоритеты в 

сфере взаимодействия человека и природы;  

- безразличное отношение к судьбе природы, ее состоянию, 

нанесенному ущербу окружающей среде и т. п.;  

- явное неуважение к экологическому законодательству, 

регламентирующему взаимодействие человека и природы. 

Определению специфических причин экологических преступлений во 

многом может способствовать качественный их анализ. 

Изучение уголовных дел об экологических преступлениях позволяет 

провести их классификацию на:  

а) совершаемые должностными лицами;  

б) совершаемые лицами, не занимающими должностного положения. 

Эти преступления могут совершаться как умышленно, так и по 

неосторожности, иметь корыстную или иную направленность. 
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3 Исходя из непосредственного объекта посягательства, их 

подразделяют на экологические преступления общего характера (ст. 246-248 

УК) и специальные экологические преступления (все остальные). 

Одни ученые предлагают, исходя из содержания гл. 26 УК, выделить 

преступления, посягающие на основы: 

1) целостности природы (ст. 246-248, 250-252, 254, 262 УК); 

2) должной сохранности недр (ст. 253, 255 УК); 

3) целостности животного и растительного мира (ст. 249, 256-261 УК). 

Другие ученые - сторонники трехчленной классификации. В 

зависимости от объекта уголовно-правовой защиты, его предметной 

экологической выраженности они выделяют преступления: 

1) нарушающие правила экологически значимой деятельности, 

непосредственным объектом которой является порядок деятельности; 

2) посягающие на отдельные элементы окружающей среды (воды, 

атмосферу, почву, леса, недра, континентальный шельф, особо охраняемые 

природные территории и объекты); 

3) посягающие на объекты флоры и фауны как составную часть 

окружающей среды, условия биологического разнообразия и сохранения 

биосферы земли. 

В литературе предложена и шестичленная классификация. Это 

экологические преступления в области охраны: 

1) общие их виды (ст. 246-248, 262 УК); 

2) вод (ст. 250, 252 УК); 

3) атмосферного воздуха (ст. 251 УК); 

4) земли и ее недр (ст. 254, 255 УК); 

5) животного мира (ст. 256-259 УК); 

6) растительного мира (ст. 249, 260, 261 УК). 

 

4 Предупреждение экологических преступлений включает постоянное 

совершенствование законодательной и нормативной базы и должно быть 
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своевременным и достаточно жестким, а не подразумевать лишь создание 

системы штрафов, которыми отделываются, например, предприятия, годами 

загрязняющие окружающую среду. Для более действенной профилактики 

экологических преступлений возможно создание новой организационно-

методологической формы предупреждения экологической преступности 

(например, экологической криминологии, которая специализируется на 

исследовании общественных отношений в области экологии; 

специализированных экологических судов). 

Государство вынуждено предпринимать предупредительные меры в 

отношении экологических преступлений, так как в результате неправильного 

экологического поведения в глобальном масштабе может быть уничтожена 

биологическая основа жизни на всей планете. Россия – участник нескольких 

многосторонних международных соглашений, касающихся вопросов 

экологии, она проводит внутри страны государственную экологическую 

политику. Особенность профилактики экологической преступности в том, 

что для результативности она должна быть только комплексной, в 

координации правоохранительных, природоохранных (Минприроды, 

Госкомсанэпиднадзор, МЧС и др.), контрольных и общественных 

организаций, и органов исполнительной власти. 

      

Юридический словарь: экологическая преступность. 

 

Литература: 

 

1) Алексеев, А.И. Криминология: курс лекций / А.И. Алексеев . - 5-е 

изд., испр. и доп. - М.: Щит-М, 2005. - 342 с. - ISBN 5-94471-021-7; 

2) Гилинский,  Я. И. Криминология: курс лекций / Я.И. Гилинский. - 1-е 

изд. - М.: Юрайт, 2002. - 384 с. - ISBN 5-94723-074-7; 

3) Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов / под ред. А. И. 

Долговой. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 784 с; 
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4) Иншаков, С.М. Криминология: учебник для вузов/ С.М. Иншаков. - 

М.: Юриспруденция, 2000. - 432 с. - ISBN 5-8401-0050-1; 

5) Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-238-

01188-2; 

6) Филиппова, Е.О. Криминология: учебно-методическое пособие / Е.О. 

Филиппова. - Оренбург  ГОУ ОГУ, 2008. - 112 с. - Библиогр.: С. 51-53. - 

Прил.: С. 108-111. - ISBN 978-5-7410-0731-0; 

7) Четвериков, В.С. Криминология и профилактика преступлений: 

учеб. пособие / В.С. Четвериков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2005. - 128 с. - 

(Профессиональное образование) - ISBN 5-199-0213-0; ISBN 5-16-002466-2; 

8) Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. 

пособие / Ю.В. Чуфаровский. - М.: Проспект, 2007. - 144 с. - Библиогр.: С. 

138-141. - ISBN 5-482-01311-1;  ISBN 978-5-482-01311-3. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) понятие и общая характеристика экологических преступлений; 

2) типы экологических преступлений; 

3) борьба с экологической преступностью; 

4) причины и условия экологических преступлений. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Экологическая преступность – это: 

а) общественно опасное, сопряженное с экологическим риском и/или 

влекущее вред окружающей среде и представляющее угрозу экологической 

безопасности общества, относительно массовое и устойчивое, социально-

правовое и психологически обусловленное явление, подрывающее 

биологические основы жизни всего живого на Земле; 



110 

б) общественно опасное деяние, сопряженное с экологическим риском 

преступное деяние влекущее вред всего животного и растительного мира; 

в) преступное деяние, посягающее на биологические основы всего 

живого на Земле. 

 

2 Экологические преступления общего характера не включают в себя: 

а) целостность природы; 

б) должной сохранности недр; 

в) посягательства на отдельные элементы окружающей среды (воды, 

атмосферу, почву, леса, недра, континентальный шельф, особо охраняемые 

природные территории и объекты). 

 

1.14 Тема 14. Криминологическая характеристика рецидивной 

преступности (2 часа) 

 

1.14.1 Понятие и общая характеристика рецидивной преступности. 

1.14.2 Криминологическая характеристика личности рецидивиста. 

1.14.3 Причины и условия рецидивной преступности. 

1.14.4 Предупреждение рецидивной преступности. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Само по себе слово «рецидив» означает возврат, повторение какого-

либо явления. Существуют разные понятия рецидива преступлений: 

уголовно-правовой или легальный, криминологический или фактический и 

пенитенциарный рецидив. 

Уголовно-правовой рецидив совпадает с понятием легального 

рецидива. В соответствии с частью 1 ст. 18 УК РФ рецидив - это совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление. Кроме того, легальным рецидивом 
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считается такой, за который законом специально устанавливается особая 

ответственность - часть 5 ст. 18 УК РФ. 

Пенитенциарный рецидив - совершение преступления лицом, ранее 

отбывавшим наказание в виде лишения свободы.  

Криминологический рецидив, совпадающий с понятием фактического 

рецидива - любое повторное совершение преступления, то есть простое 

повторение преступлений. 

Рецидив преступления различен по формам:  

- общий или же простой рецидив - повторное совершение преступления 

любого характера; специальный рецидив - повторное совершение 

преступления, тождественного или однородного первому;  

- опасный и особо опасный рецидив - устанавливается судом исходя из 

следующих признаков: опасным рецидив признается при совершении лицом 

умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, 

если ранее это лицо два раза было осуждено к лишению свободы за 

умышленное преступление, а также при совершении лицом умышленного 

тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за умышленное тяжкое 

преступление;  

- особо опасным рецидив признается при совершении лицом 

умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, 

если ранее это лицо три или более раза было осуждено к лишению свободы 

за умышленное тяжкое преступление или умышленное преступление средней 

тяжести при совершении лицом умышленного тяжкого преступления, если 

ранее оно два раза было осуждено за умышленное тяжкое преступление или 

было осуждено за особо тяжкое преступление и при совершении лицом особо 

тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за умышленное тяжкое 

или особо тяжкое преступление. 

 

2 Проблема рецидивной преступности сложна и своим 

социологическим, и индивидуально-психологическим аспектом. 
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Преступники-рецидивисты, во многих случаях, незаурядные личности, с 

сильным характером, обладающие организаторскими способностями, 

притягивающие своими качествами к себе других людей. Однако 

психологическая атмосфера, складывающаяся вокруг рецидивиста, 

характерна тем, что, личность его, помимо всего прочего, сеет вокруг себя 

страх, который буквально подавляет и полностью лишает человеческого 

достоинства людей, слабых характером. 

Неадекватный, зависимый рецидивист (его часто арестовывают за 

пьянство, бродяжничество, мелкие кражи, нарушение общественного 

порядка; к 50 годам имеют свыше 100 арестов и судимостей) их часто 

используют как источников информации о более серьезных 

правонарушениях. 

Асоциальный, или субкультурный рецидивист (человек, 

занимающийся такого рода бизнесом, при которой арест является 

профессиональным риском сюда можно отнести проституток, мошенников, 

торговцев наркотиками, сутенеры и пр.) Они устраивают свою «группу», 

поставляя товары и услуги, пользующиеся у нее спросом, но при этом 

нарушают законы общества; 

Компульсивный рецидивист, неоднократно совершающий 

преступления одного и того же вида (начинает, как правило, с раннего 

детства и на протяжении всей жизни). Такой рецидив начинается:  

а) с ситуации (на свободе или в тюрьме), с которой индивид не в 

состоянии успешно справиться;  

б) после честных и искренних, но безуспешных попыток решить 

проблему он переходит от позитивных действий к регрессивному поведению, 

выбирая;  

в) менее зрелые решения, и это приводит к тому, что первоначальная 

проблема еще больше усложняется из-за того, что субституирование метода 

не привело к положительным результатам, в связи с чем индивид принимает 

первое попавшееся решение и в конце концов вынужден далее повторять его 
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независимо от того, помогло оно или нет. 

Импульсивный рецидивист (на протяжении всей своей жизни способен 

совершать самые разные преступления; он действует подобно психопату, 

социопату или человеку с антисоциальными личностными отклонениями; 

импульсивен, беззаботен, поступает, не считаясь ни с другими людьми, ни с 

обществом; способен совершать преступления против собственности и 

против личности).  

Характеризуя личность преступника-рецидивиста следует выделить 

следующие вопросы: потребности и мотивы, нравственное и правовое 

сознание, социальные позиции и связи и социально-значимая деятельность. 

 

3 Среди причин, вызывающих рецидивную преступность можно 

назвать такие: негативная среды, в том числе криминогенная семья, связь с 

лицами, ведущими антиобщественный образ жизни. То есть 

обстоятельствами, вызывающими рецидивную преступность являются такие 

обстоятельства, которые имели место как до первой судимости лица или до 

применения заменяющих наказание мер, так и продолжающиеся и 

возобновляющиеся и после отбытия наказания.  

В другую группу причин вызывающих рецидивную преступность, 

можно выделить недостатки деятельности самих правоохранительных 

органов. Это и несвоевременное реагирование на совершенное преступление, 

медлительность при возбуждении уголовных дел, и низкая раскрываемость 

преступлений, и нарушение требование закона о всестороннем, полном и 

объективном исследовании обстоятельств совершенного преступления. 

Кроме того, в законодательстве и судебной практике, равно как и в 

теории уголовного и исправительно-трудового права, имеет место явная 

недооценка и занижение значения и роли уголовных наказаний, отличных от 

лишения свободы. Широкое применение этого вида уголовного наказания 

(лишения свободы) отнюдь не способствовало успешной борьбе с 

преступностью вообще и с рецидивной преступностью в частности, а 
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наоборот привело к тому, что почти три четверти рецидива падают на лиц, 

ранее содержавшихся в исправительно-трудовых колониях. 

К третьей группе причин и условий рецидивной преступности следует 

отнести трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания, 

и в первую очередь от уже названного лишения свободы. Они возникают в 

связи с выключением осужденного из условий обычной жизни общества, 

ослабление или даже полное разрушение социально-полезных связей и 

формирование взамен антисоциальных связей, «привыкание» к режиму и 

обстановки в местах лишения свободы, психические нарушения, 

появляющиеся вследствие длительного заключения в замкнутой и 

изолированной системе. Кроме того весьма негативно влияет на 

заключенных распространение и навязывание преступниками друг другу 

обычаев и традиций преступной среды. 

 

4 Предупреждение рецидивной преступности предполагает 

осуществление комплекса мероприятий по устранению причин и условий, ее 

вызывающих. Комплекс профилактических мероприятий включает в себя 

систему мер на общесоциальном, специально-криминологическом и 

индивидуальном уровнях. 

Первостепенное значение в предупреждении рецидивной преступности 

в современных условиях имеют успешное проведение экономических 

реформ, улучшение нравственно-психологического климата, общее 

оздоровление обстановки в стране, т. е. мероприятия, осуществляемые на 

общесоциальном уровне. 

Специфика рецидивной преступности предопределяет необходимость 

осуществления специальных мер правового, организационного, 

педагогического и иного характера, имеющих целью предупреждение новых 

преступлений. 

Необходимо подчеркнуть, что вероятность рецидива во многом зависит 

от реакции на первое преступление, а именно от того, подвергалось ли лицо, 
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его совершившее, уголовно-правовому воздействию. Профилактика 

рецидивной преступности на стадии предварительного следствия и 

судебного разбирательства включает в себя обеспечение неотвратимости 

наказания преступников; избрание мер пресечения, препятствующих 

продолжению преступной деятельности. Весьма важно по материалам дела 

организовать профилактическую работу, направленную на то, чтобы 

ликвидировать притоны, разобщить группы лиц, склонных к 

правонарушениям, привлечь к ответственности лиц, бездействие которых 

создало благоприятные условия для преступной деятельности рецидивистов. 

Коренной реорганизации требует деятельность следственных 

изоляторов (СИЗО), где в период следствия и суда находятся от момента 

ареста до направления в учреждение, исполняющее наказание, от полугода 

до двух лет подследственные и осужденные лица. Нравственно-

психологическая и материальная обстановка там нередко оказываются 

намного тяжелее, чем в колониях и тюрьмах. 

 

Юридический словарь: рецидивная преступность. 

 

Литература: 

 

1) Алексеев, А.И. Криминология: курс лекций / А.И. Алексеев . - 5-е 

изд., испр. и доп. - М.: Щит-М, 2005. - 342 с. - ISBN 5-94471-021-7; 

2) Гилинский,  Я. И. Криминология: курс лекций / Я.И. Гилинский. - 1-е 

изд. - М.: Юрайт, 2002. - 384 с. - ISBN 5-94723-074-7; 

3) Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов / под ред. А. И. 

Долговой. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 784 с; 

4) Иншаков, С.М. Криминология: учебник для вузов/ С.М. Иншаков. - 

М.: Юриспруденция, 2000. - 432 с. - ISBN 5-8401-0050-1; 
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5) Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-238-

01188-2; 

6) Филиппова, Е.О. Криминология: учебно-методическое пособие / Е.О. 

Филиппова. - Оренбург  ГОУ ОГУ, 2008. - 112 с. - Библиогр.: С. 51-53. - 

Прил.: С. 108-111. - ISBN 978-5-7410-0731-0; 

7) Четвериков, В.С. Криминология и профилактика преступлений: 

учеб. пособие / В.С. Четвериков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2005. - 128 с. - 

(Профессиональное образование) - ISBN 5-199-0213-0; ISBN 5-16-002466-2; 

8) Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. 

пособие / Ю.В. Чуфаровский. - М.: Проспект, 2007. - 144 с. - Библиогр.: С. 

138-141. - ISBN 5-482-01311-1;  ISBN 978-5-482-01311-3. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) типология личности рецидивиста; 

2) структура и динамика рецидивной преступности; 

3) причины и условия рецидивной преступности; 

4) предупреждение рецидивной преступности. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 рецидив в криминологическом смысле это: 

а) возврат, повторение какого-либо явления; 

б) совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление; 

в) повторно совершенное преступление. 

 

2 Какие виды рецидивистов существуют: 

а) неадекватный, зависимый рецидивист; 
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б) асоциальный, или субкультурный рецидивист; 

в) компульсивный рецидивист; 

г) все вышеперечисленные варианты. 

 

3 Укажите один из основных типов рецидивистов в зависимости от 

личностных характеристик: 

а) случайный; 

б) неустойчивый; 

в) асоциальный. 

 

1.15 Тема 15. Преступность несовершеннолетних и особенности 

борьбы с ней (2 часа) 

 

1.15.1 Понятие и общая характеристика преступности 

несовершеннолетних. 

1.15.2 Криминологическая характеристика личности 

несовершеннолетних преступников. 

1.15.3 Причины и условия преступности несовершеннолетних. 

1.15.4 Борьба с несовершеннолетней преступностью. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Состояние преступности несовершеннолетних в России вызывает 

обоснованную тревогу в обществе. Рост социальной напряженности и 

углубление кризиса в стране в первую очередь сказались на детях и 

подростках. Преступность несовершеннолетних - является составной частью 

преступности вообще, но и имеет свои специфические особенности, что 

позволяет рассматривать ее в качестве самостоятельного объекта 

криминологического изучения. По данным МВД РФ идет активизация 

криминальной деятельности несовершеннолетних. Это относится как к 
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количественной, так и к качественной характеристике подростковой 

преступности. 

Характерной чертой преступлений несовершеннолетних становятся 

насилие и жестокость. При этом несовершеннолетние зачастую преступают 

тот предел насилия и жестокости, который в конкретной ситуации был бы 

вполне достаточен для достижения цели. Подростки в процессе совершения 

преступлений при неудачном для них стечении обстоятельств совершают 

такие преступления, как убийства, тяжкие телесные повреждения, разбойные 

нападения. 

Наблюдаются тенденция «омоложения» преступности 

несовершеннолетних, повышение криминальной активности детей младших 

возрастов. За 1990 -1996 гг. количество 14-15-летних подростков среди 

участников преступлений увеличилось более чем на 50 %, причем нередко 

преступления совершаются несовершеннолетними, не достигшими возраста 

уголовной ответственности. По данным МВД РФ, число этих подростков, 

доставленных в органы внутренних дел за совершение общественно опасных 

деяний в 1996 г., превысило 85 тыс. 

На настоящий момент имеется значительный рост преступности 

несовершеннолетних женского пола. За последние два года его темпы 

увеличились с 11 % до 14 %, количество девочек-подростков, состоящих на 

учете в милиции, достигло 50,6 тыс. Несмотря на относительно небольшую 

распространенность преступности среди девушек (в 1996 г.- 17,3 тыс.), это 

таит в себе немалую общественную опасность. «Опасность не только в том, 

что совершаются... преступления, но и в том, что виновны в них именно 

девушки-подростки». 

Отмечается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними 

как мужского, так и женского пола на почве пьянства, токсикомании и 

наркомании. Имеется тенденция омолаживания «пьяной» преступности. 

Каждое пятое преступление совершается несовершеннолетними в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 
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2 Обращение к характеристике личности несовершеннолетних, 

совершивших преступления, имеет своей задачей определение качеств и 

свойств, отличающих совершивших преступление от сверстников 

законопослушного поведения. В связи с этим принципиальное значение 

имеет вопрос о роли общевозрастных особенностей в правонарушающем 

поведении несовершеннолетних. Как известно, старшему подростковому и 

юношескому возрасту присущи неполнота сформированности собственных 

нравственных установок, недостаток жизненного опыта, повышенная 

эмоциональность, внушаемость, зависимость поведения от оценок 

ближайшего окружения.  

Рассмотрение возрастных особенностей как собственно 

криминогенных, способных породить преступное поведение, 

безосновательно. И не только потому, что соответствующие качества 

характерны для возрастной группы в целом, а преступления совершает лишь 

относительно небольшая ее часть. Отмеченные характеристики могут 

выражаться как в правомерных, так и в противоправных поступках.  

Определяющую роль здесь играет формирующаяся система ценностей 

личности, собственная социальная практика, образцы поведения, усвоенные 

в семье и ближайшем окружении. Свойственные же возрасту особенности 

лишь усиливают значение средовых влияний, поскольку внутренняя сфера 

личности еще не сформирована окончательно. 

Значение отмеченного выше в профилактической деятельности 

чрезвычайно велико: присущие «трудному» возрасту характеристики 

личности и поведения не исчезают сами по себе, по мере перехода в другую 

возрастную группу. Негативные личностные проявления в подростковом и 

юношеском возрасте требуют воспитательного и перевоспитывающего 

воздействия. При этом они еще не столь устойчивы, не переросли, как 

правило, в личностные установки и легче, чем в более зрелом возрасте, могут 

быть изменены при соответствующем воспитательном и социализирующем 

воздействии. 
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Особенности преступности несовершеннолетних женского пола пока 

не нашли достаточного отражения в организации профилактики. Между тем 

личностные характеристики правонарушительниц имеют существенную 

специфику. По сравнению с совершившими преступления юношами, они, как 

правило, более скрытны, замкнуты, серьезно травмированы 

предшествующими жизненными обстоятельствами, при этом чаще 

изобретательно лживы, эгоистичны.  

Особенности семейной ситуации, условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних, находящихся в детских домах, интернатах, у 

родственников-опекунов, весьма специфичны. Профилактические 

достижения практики в отношении этих групп более чем скромны, в то время 

как распространенность преступности намного превышает общую среди 

несовершеннолетних. Так, по данным Прокуратуры РФ, в течение первого 

года после выхода из детского дома преступления совершают около 20% их 

воспитанников. В теоретическом плане проблема предупреждения 

преступности несовершеннолетних, проживающих вне родительской семьи, 

также пока ожидает своих исследователей. 

Особенности нравственно-психологической характеристики позволяют 

определить типовые направления коррекции личности, содержание мер 

профилактики правонарушающего поведения несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние, совершившие преступления, как правило, 

характеризуются низкой успеваемостью, отсутствием интереса к учебе или 

работе, недобросовестным отношением к ним.  

 

3 Причины и условия преступности несовершеннолетних, как и 

преступности в целом, носят социально обусловленный характер. Они, 

прежде всего, зависят от конкретных исторических условий жизни общества, 

от содержания и направленности его институтов, от сущности и способов 

решения основных противоречий. 



121 

В последние годы сложилось устойчивое мнение о том, что главной 

причиной преступности несовершеннолетних и ее стремительного роста 

является резкое ухудшение экономической ситуации и возросшая 

напряженность в обществе. Конечно, все это влияет и на взрослую 

преступность, однако стремительное снижение уровня жизни сказывается 

сильнее всего на подростках, ибо во все времена несовершеннолетние были и 

остаются наиболее “уязвимой” частью общества. “Уязвимость” заключается 

в том, что отличающие несовершеннолетних особенности (неустоявшаяся 

психика, не сформированная до конца система ценностей) делают их более 

подверженными влиянию факторов, которым взрослые люди противостоят 

гораздо успешнее. 

Не имея возможности законным путем удовлетворять свои 

потребности, многие подростки начинают “делать деньги” и добывать 

необходимые вещи и продукты в меру своих сил и возможностей, зачастую 

путем совершения преступления. Несовершеннолетние активно участвуют в 

рэкете, незаконном бизнесе и других видах преступной деятельности. 

Одно из негативных проявлений экономического кризиса - сокращение 

рабочих мест. Это привело к уменьшению возможностей устройства на 

работу подростков, в первую очередь отбывших наказание в воспитательных 

учреждениях. 

 

4 Система мер борьбы с преступностью несовершеннолетних 

базируется на мероприятиях общесоциального характера, призванных 

обеспечить надлежащий уровень жизни, благосостояния, культуры, 

воспитания и образования граждан. Являясь частью общей системы борьбы с 

преступностью, она обладает существенными особенностями. Эти 

особенности определяются тем, что система мер борьбы с преступностью 

несовершеннолетних: 

- создана и действует в соответствии с государственной семейной, 

молодежной и уголовной политикой, реализуемой через комплексные 
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мероприятия целевых федеральных и региональных программ оказания 

социальной, экономической и иной необходимой помощи семье и детям, 

предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

борьбы с преступностью в их среде; 

- имеет самостоятельную законодательную основу – комплекс 

международных, конституционных, федеральных и иных структурно 

связанных и взаимодополняющих друг друга правовых актов, регулирующих 

вопросы создания оптимальных условий жизни, воспитания детей и 

подростков, защиты их прав и интересов, предупреждения отрицательных 

влияний, осуществления борьбы с безнадзорностью и преступностью; 

- обеспечивается деятельностью специализированной системы 

государственных учебных, воспитательных, лечебных, правоохранительных 

и иных органов и учреждений, общественных организаций и религиозных 

конфессий.  

Деятельность эта постоянно координируется как на федеральном, так и 

на региональных уровнях. Она опирается на необходимую информационно-

аналитическую базу и обеспечивается в материально-техническом 

отношении бюджетным финансированием. 

Наличие особенностей в системе мер по борьбе с преступностью 

несовершеннолетних связано также со спецификой правового и 

фактического положения несовершеннолетних, как возрастной группы 

населения, наиболее остро испытывающей формирующее влияние 

негативных факторов социальной среды, спецификой рассмотренных выше 

причин преступности, а также личностных качеств несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Борьба с преступлениями несовершеннолетних планируется и 

проводится на разных уровнях и направлениях, в отношении различных 

контингентов детей и подростков. Она характеризуется значительным 

диапазоном общевоспитательных, профилактических, а также специальных 

карательных мер. По характеру целевой направленности эти меры призваны 
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предупреждать противоправное поведение несовершеннолетних, пресекать 

их преступные действия, а также предупреждать возможность рецидива. Они 

осуществляются применительно к основным сферам воспитания детей и 

подростков с помощью специфических, характерных для органов, 

участвующих в этой деятельности, средств и методов. Речь идет главным 

образом о целенаправленной работе по устранению недостатков в области 

семейного, школьного, трудового воспитания несовершеннолетних, 

организации их досуга, а также повышению эффективности деятельности 

органов, ведущих борьбу с преступностью. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1) общая характеристика преступности несовершеннолетних; 

2) структура и динамика преступности несовершеннолетних; 

3) причины и условия преступности несовершеннолетних; 

4) предупреждение преступности несовершеннолетних. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Каков возраст преступности несовершеннолетних: 

а) с 15 по 19 лет; 

б) с 12 по 18 лет; 

в) с 14 по 18 лет. 

 

2 Какой характер в целом носит преступность несовершеннолетних: 

а) экономический; 

б) культурный; 

в) социально обусловленный. 

 

1.16 Тема 16. Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступлений совершаемых по неосторожности (2 часа) 

 

1.16.1 Понятие неосторожной преступности. 

1.16.2 Криминологическая характеристика лиц, совершающих 

неосторожные преступления. 

1.16.3 Причины и условия неосторожных преступлений. 
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1.16.4 Предупреждение неосторожных преступлений. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Преступления, совершаемые по неосторожности, составляют 

объективно присущую обществу часть общей преступности. Более того, с 

развитием научно-технического прогресса удельный вес этих преступлений, 

вредные последствия их совершения неминуемо возрастают. 

Центральным в характеристике этих преступлений является понятие 

неосторожности. В соответствии с уголовным законодательством 

неосторожность деяния предполагает, во-первых, легкомысленность 

виновного (предвидение лицом возможности наступления общественно 

опасных последствий своего деяния, но самонадеянный расчет на их 

предотвращение без достаточных к тому оснований); во-вторых, 

небрежность (непредвидение лицом возможности наступления указанных 

последствий своего деяния, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности оно должно было и могло их предвидеть). 

Неосторожная форма вины является основанием для признания 

совершенного преступления неосторожным. Кроме того, таким 

преступлением в криминологическом смысле является и умышленно 

совершенное общественно опасное деяние, тяжкие последствия которого не 

охватывались умыслом виновного и наступили при наличии по отношению к 

ним неосторожной формы вины (так называемое преступление, совершенное 

с двумя формами вины). 

Неосторожные преступления характеризуются большим 

многообразием. Данные преступления совершаются в самых разных сферах 

общественных отношений и обусловливаются различными 

обстоятельствами. Они связаны с нарушениями правил предосторожности, 

безопасности при использовании технических средств и других источников 

повышенной опасности (техническая неосторожность); с ненадлежащим 
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отношением к профессиональным и должностным обязанностям 

(профессиональная и должностная неосторожность) либо к правилам 

поведения в быту (бытовая неосторожность). Значителен и круг субъектов 

преступлений, совершаемых по неосторожности. 

 

2 При совершении неосторожных преступлений поведение виновного 

определяется его отношением к окружающей действительности, к 

соблюдению норм и правил поведения, установленных в обществе. 

Материалы различных исследований свидетельствуют, что 

подавляющее большинство лиц, совершивших неосторожные преступления, 

отрицательно относятся к общественным нормам. Их поведение 

характеризуется пренебрежительным отношением к тем правилам, которые 

общество выработало для обеспечения своей безопасности. 

Для криминологической характеристики лиц, совершивших 

неосторожные преступления, интерес представляют такие их признаки, как 

пол, возраст, образовательный уровень, профессиональные навыки и 

особенно нравственно-психологические свойства. 

Среди лиц, совершивших неосторожные преступления, преобладают 

мужчины, что во многом объясняется их преимущественным участием в 

профессиональной деятельности, предполагающей использование 

технических средств, соблюдение правил техники безопасности и охраны 

природы. 

Неосторожных преступников отличает преобладание среди них лиц 

среднего возраста. Так, по возрасту осужденных за совершение дорожно-

транспортных преступлений эти деяния распределяются следующим 

образом: 14 - 17 лет - около 1 %; 18 - 24 года - 31,2 %; 25 - 29 лет - 23,6 %; 30 

- 49 лет - 39,6 %, 50 лет и старше - 5,6 %. Таким образом, наиболее 

криминогенной является группа 30 - 49-летнего возраста. Такое положение 

объясняется тем, что у людей, достигших этого возраста и обладающих 

опытом вождения автомобиля, появляются необоснованная уверенность в 
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возможности избежать вредных последствий при нарушении правил 

дорожного движения, а зачастую и пренебрежение установленными 

правилами. 

Образовательный уровень, семейное положение и социально-ролевая 

характеристика лиц, совершивших неосторожные преступления, не имеют 

существенных отличий от соответствующей характеристики лиц, не 

привлекавшихся к уголовной ответственности. 

Нравственно-психологические свойства личности неосторожных 

преступников характеризуются недооценкой ею общественной опасности 

нарушения существующих правил, их несоблюдением, чувством 

безответственности. 

Лицам, совершившим неосторожные преступления, присущи такие 

качества, как эгоизм, безразличие к социальным последствиям своих 

решений и действий, если они представляются лицу выгодными или 

удобными, формальное отношение к правилам профессиональной 

деятельности (в том числе эксплуатации источников повышенной 

опасности). Именно поэтому нельзя рассматривать неосторожные 

преступления как результат лишь неумелых действий в сложной ситуации. 

Конечно, определенная часть неосторожных преступлений связана с 

незнанием (неполным знанием) правил безопасности профессиональной или 

бытовой деятельности либо с неумением их применять в конкретной 

обстановке, например, из-за недостаточной профессиональной подготовки, 

малого опыта. Однако не менее 55 – 60 % нарушений этих правил 

совершаются осознанно, в обычной, а не экстремальной ситуации. 

У большинства неосторожных преступников наблюдается развитие 

сдвигов и искажений в ценностно-нормативных ориентациях личности. 

Констатируются приоритетные ориентации на легкомысленно-

безответственное (в отношении безопасности других лиц, имущества) или 

эгоистически-потребительское поведение (профессиональное и бытовое) 

либо на сочетание того и другого. Так, изучение дел о нарушениях правил 
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техники безопасности позволило выявить наличие у виновных явно 

легкомысленного, беспечного отношения к своим обязанностям в 86 % 

случаев таких нарушений. Распространена также явно завышенная ими 

самооценка своих возможностей и способностей к безопасным действиям в 

сложных ситуациях. Нередки преступления, совершенные в результате 

благополучного исхода предшествующих нарушений, профессионального 

неумения распознавать опасные ситуации и избегать их. 

 

3 В основе неосторожного преступления всегда лежит ошибка 

человека, которая влечет за собой причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам общества. 

Источником такой ошибки является недостаточный учет особенностей 

взаимодействия личности с орудиями или средствами осуществляемого 

действия в определенной ситуации.  

Несмотря на специфику неосторожных преступлений, им присуща 

общая схема криминогенной детерминации. Как уже отмечалось, нельзя 

сводить их механизм только к сложностям ситуации. Причины и мотивация 

неосторожных преступлений связаны с эгоистически-потребительским или 

легкомысленно-безответственным отношением к правилам безопасности, 

предосторожности в профессиональной и бытовой деятельности. В 

частности, речь идет о таких криминогенно-деформированных элементах 

психологии отдельных общностей и лиц, как карьеризм, авантюризм и иные 

формы предпочтения личных интересов общественным, легкомысленное 

(небрежное) отношение к последним; недисциплинированность; ложно 

понимаемые интересы «своего» предприятия (групповой эгоизм). 

Указанные негативные характеристики личности определяют наличие 

у неосторожного преступника своеобразной, недостаточно четко выраженной 

антиобщественной установки, которая является основной причиной 

совершения им конкретного преступления. 
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Формирование и развитие (закрепление) мотивации неосторожных 

преступлений обусловлены влиянием:  

а) традиций, атмосферы семейно-бытовой и производственной среды; 

б) негативного примера и «разъяснений» (советов) со стороны лиц, 

осуществляющих аналогичные профессиональные и бытовые функции, а 

также озабоченных получением любой ценой «благополучных» результатов 

производственной деятельности;  

в) неправильного, искаженного освещения некоторыми средствами 

массовой информации проблем целесообразности, риска, смелости. 

Совершению неосторожных преступлений способствуют недостатки и 

нарушения в таких сферах, как организация и управление соответствующей 

деятельностью; техника и технология производства; контроль за 

соблюдением правил безопасности, предосторожности; подбор, обучение, 

воспитание кадров; распорядок профессиональной или бытовой 

деятельности; правовое регулирование; специальная профилактика и 

обеспечение неотвратимости ответственности за преступления, совершенные 

по неосторожности. 

 

4 Преступления, совершенные по неосторожности, связаны с наличием 

так называемого человеческого фактора: человек может быть невнимателен, 

эмоционально нестабилен, физически нестабилен, испытывать недомогание и 

т. п. Предвидеть все случаи неосторожности и невнимательности очень 

сложно, но можно предусмотреть некоторые, наиболее распространенные 

случаи неосторожного поведения и соответствующие меры по их 

предотвращению. 

В криминологии для предупреждения преступлений, совершаемых по 

неосторожности, рекомендуется целый ряд организационно-технических и 

других общесоциальных мероприятий, к которым относятся:  

1) улучшение условий охраны труда и техники безопасности;  
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2) обязательное проведение инструктажа по вопросам охраны труда и 

техники безопасности;  

3) улучшение производственной и технологической дисциплины;  

4) повышение контроля за соблюдением техники безопасности;  

5) воспитание чувства гражданской и профессиональной 

ответственности;  

6) повышение требовательности к подбору и расстановке 

профессиональных кадров. 

В качестве одной из мер, предотвращающих неосторожные 

преступления, используется широкое освещение последствий неосторожного 

поведения в СМИ с обязательным объяснением, почему неосторожное 

поведение привело к тяжелым последствиям (например, пожар в пермском 

клубе «Хромая лошадь» с большим числом человеческих жертв). 

Специальными мерами считаются ужесточение ответственности за 

злостное нарушение природоохранных и экологических правовых норм; 

активизация роли различных инспекций в предотвращении технических 

неисправностей, механизмов и других машин, по выполнению правил 

эксплуатации источников повышенной опасности, умению обслуживающего 

персонала обращаться с ними и принимать правильные решения в 

критических ситуациях. 

Некоторые меры предполагают обучение населения правилам 

поведения в масштабе всей страны – например, обучение населения 

правилам пожарной безопасности и обращения с газовыми и бытовыми 

приборами с выдачей соответствующих удостоверений, запрет продажи 

охотничьих ружей людям, которые не знают правил обращения с оружием. 

Неосторожное поведение нужно отличать от халатности, если 

материальный вред или вред здоровью был причинен по вине должностного 

лица, не выполнившего своих прямых обязанностей. 

 

Литература: 
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1) Алексеев, А.И. Криминология: курс лекций / А.И. Алексеев . - 5-е 

изд., испр. и доп. - М.: Щит-М, 2005. - 342 с. - ISBN 5-94471-021-7; 

2) Гилинский,  Я. И. Криминология: курс лекций / Я.И. Гилинский. - 1-е 

изд. - М.: Юрайт, 2002. - 384 с. - ISBN 5-94723-074-7; 

3) Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов / под ред. А. И. 

Долговой. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 784 с; 

4) Иншаков, С.М. Криминология: учебник для вузов/ С.М. Иншаков. - 

М.: Юриспруденция, 2000. - 432 с. - ISBN 5-8401-0050-1; 

5) Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-238-

01188-2; 

6) Филиппова, Е.О. Криминология: учебно-методическое пособие / Е.О. 

Филиппова. - Оренбург  ГОУ ОГУ, 2008. - 112 с. - Библиогр.: С. 51-53. - 

Прил.: С. 108-111. - ISBN 978-5-7410-0731-0; 

7) Четвериков, В.С. Криминология и профилактика преступлений: 

учеб. пособие / В.С. Четвериков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2005. - 128 с. - 

(Профессиональное образование) - ISBN 5-199-0213-0; ISBN 5-16-002466-2. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) общая характеристика неосторожной преступности; 

2) типы неосторожных преступлений; 

3) борьба с неосторожной преступностью. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Преступления, совершенные по неосторожности – это: 

а) преступления, совершенные без умысла; 

б) деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности; 

в) деяние, не влекущее за собой наказание. 
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2 Какие преступления не относятся к неосторожным преступлениям: 

а) оставление в ситуации, заведомо опасной для человека; 

б) нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах; 

в) нарушение правил охраны труда. 

 

3 Что является особенностью личности неосторожного преступника: 

а) антисоциальная направленность; 

б) более низкая степень его общественной опасности; 

в) уровень причиненного ущерба. 

 

4 Что является основной чертой неосторожной преступности: 

а) отсутствие отрицательных качеств, лежащих в основе мотивации 

преступления; 

б) личные или служебные цели совершения преступления; 

в) отсутствие личного или профессионального опыта. 

 

5 Что не является профилактическими мерами неосторожного 

преступления: 

а) отстранение от работы лиц с хроническими и функциональными 

психофизическими отклонениями; 

б) подготовка специалистов, обработка умений и навыков; 

в) исключение технических средств из процесса работы. 

 

6 Какие виды неосторожных преступлений являются наиболее 

распространенными и наиболее регулируемыми: 

а) техногенные происшествия; 

б) автопроисшествия; 

в) происшествия в сфере охраны окружающей среды. 
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2 Литература, рекомендуемая для изучения дисциплины 

 

2.1 Алексеев, А.И. Криминология: курс лекций / А.И. Алексеев . - 5-е 

изд., испр. и доп. - М.: Щит-М, 2005. - 342 с. - ISBN 5-94471-021-7. 

2.2 Гилинский,  Я. И. Криминология: курс лекций / Я.И. Гилинский. - 

1-е изд. - М.: Юрайт, 2002. - 384 с. - ISBN 5-94723-074-7. 

2.3 Давыдов, Я.В. Криминология: конспект лекций / Я.В. Давыдов. - 

М.: Приор-издат, 2005. - 123 с. - Библиогр.: С. 121. - ISBN 5-9512-0482-8. 

2.4 Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов / под ред. А. И. 

Долговой. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 784 с. 

2.5 Иншаков, С.М. Криминология: учебник для вузов/ С.М. Иншаков. - 

М.: Юриспруденция, 2000. - 432 с. - ISBN 5-8401-0050-1. 

2.6 Криминология = Criminology: учебник / под ред. Дж. Ф. Шели .- 3-е 

междунар. изд. - CПб.: Питер, 2003. - 864 с. - (Мировая юриспруденция). - 

Парал. тит. л. на англ. яз. - ISBN 5-318-00489-Х. 

2.7 Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-238-

01188-2. 

2.8 Филиппова, Е.О. Криминология: учебно-методическое пособие / 

Е.О. Филиппова. - Оренбург  ГОУ ОГУ, 2008. - 112 с. - Библиогр.: С. 51-53. - 

Прил.: С. 108-111. - ISBN 978-5-7410-0731-0. 

2.9 Четвериков, В.С. Криминология и профилактика преступлений: 

учеб. пособие / В.С. Четвериков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2005. - 128 с. - 

(Профессиональное образование) - ISBN 5-199-0213-0; ISBN 5-16-002466-2. 

2.10 Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. 

пособие / Ю.В. Чуфаровский. - М.: Проспект, 2007. - 144 с. - Библиогр.: С. 

138-141. - ISBN 5-482-01311-1;  ISBN 978-5-482-01311-3. 
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3 Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1 Понятие и предмет криминологии. 

2 Система курса «Криминология» и ее связь с другими дисциплинами. 

3 Криминология как наука и как дисциплина. 

4 Цели, задачи и функции науки «Криминология». 

5 Историческое развитие криминологии, современное состояние 

криминологии. 

6 Методы криминологических исследований. 

7 Понятие преступности ее качественные и количественные 

характеристики. 

8 Понятие причины и условия преступности. Виды детерминации. 

9 Понятие латентной преступности. 

10 Понятие и структура личности преступника. 

11 Понятие и структура механизма преступного поведения. 

12 Виктимология как самостоятельное направление в криминологии. 

13 Понятие и структура криминологического исследования. 

14 Система методов криминологических исследований и её 

классификация. 

15 Криминологическое понятие анкетирования и интервьюирования. 

16 Понятие криминологической статистики 

17 Виды статистики. 

18 Понятие и значения криминологического учета и отчетности. 

19 Методы статистики. 

20 Понятие криминологического прогнозирования. 

21 Планирование в борьбе с преступностью. 

22 Методы криминологического прогнозирования и их характеристика. 

23 Типология и классификация личности преступника. 

24 Понятие, предмет, содержание и виды предупреждения 

преступности. 
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25 Общее и специальное предупреждение. 

26 Криминологическая характеристика лиц, совершивших 

преступление. 

27 Понятие видов преступности, основные направления и меры борьбы 

с ними. 

28 Криминологическая характеристика основных форм преступного 

насилия (убийств, причинения вреда здоровью, ограничение личной 

свободы). 

29 Структура, уровень и динамика преступного насилия.  

30 Криминологическая характеристика хулиганства и лиц их 

совершивших. 

31 Понятие, признаки и отличие организованной, групповой, 

профессиональной преступности. 

32  Основные направления предупреждения групповой преступности. 

33 Понятие экономической преступности. 

34 Факторы, влияющие на развитие организованной, групповой, 

профессиональной преступности. 

35  Криминологическая характеристика преступлений против личной 

собственности, структура, уровень, динамика. 

36 Причины и условия совершения экономических преступлений. 

37 Основные направления борьбы с преступностью в сфере экономики. 

38 Понятие и виды рецидивной преступности. 

39 Причины и условия рецидивной преступности. 

40 Основные направления борьбы с рецидивной преступности. 

41 Криминологическая характеристика личности рецидивиста. 

42 Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних. 

43 Последствия преступности, их социально- правовая оценка. 

44 Субъективные и объективные детерминанты преступности. 

45 Понятие и виды преступлений против государственной власти. 
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46 Политические и организационно- правовые меры борьбы с 

преступлениями против государственной власти. 

47 Основные направления борьбы с преступностью среди 

несовершеннолетних. 

48 Факторы, влияющие на развитие преступности 

несовершеннолетних. 

49 Понятие неосторожной преступности. 

50 Причины и условия совершения неосторожных преступлений. 

51 Криминологическая характеристика и особенности лиц, 

совершающих преступления по неосторожности. 

52 Понятие экологической преступности, структура и основные 

направления и причины. 

53 Меры предупреждения экологических преступлений. 

54 Понятие, структура и динамика преступности женщин. 

55 Причины преступности женщин. 

56 Предупреждение женской преступности. 

57 Криминологическая характеристика личности преступников-

военнослужащих. 

58 Причины и условия преступности военнослужащих. 

59 Предупреждение преступности военнослужащих. 

60 Понятие видов преступлений и особенности борьбы с ними. 

 

4 Основные термины 

 

Криминология - это учение о преступлении, Crimen-преступление, 

logos-учение. 

Методом криминологии - это вся совокупность приемов и способов, 

которые используются для отыскания, сбора, анализа, оценки и применения 

информации о преступности в целом и отдельных ее составляющих, а также 
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о личности преступника, чтобы выработать эффективные меры как для 

борьбы с преступностью, так и для профилактики преступлений. 

Преступность - это совокупность преступлений, совершенных в 

определенный период времени в данном обществе (государстве). 

Уровень преступности – это определение абсолютным показателем, 

то есть общим количеством преступлений, совершенных (статистически 

зарегистрированных) в определенных пространственно-временных границах, 

или общим количеством лиц, совершивших данные преступления.  

Динамика преступности — показатель, отражающий изменение ее 

уровня и структуры в течение того или иного временного периода (год, три 

года, пять лет, десять лет и т. д.). 

Личность преступника – это лицо, совершившее преступление, в 

котором проявилась его антиобщественная направленность, выражающая 

совокупность негативных социально значимых свойств, влияющих в 

сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на характер 

преступного поведения. 

Виктимология - это наука, которая занимается исследованием жертвы. 

Криминологическое исследование – это совокупность конкретных 

приёмов, способов, средств  сбора,  обработки  и анализа информации о 

преступности, её причинах и условиях,  мерах  борьбы  с ней,   личности   

преступника. 

Метод криминологического исследования – система приемов, 

способов, обработки и анализа информации, применяемых с целью познания 

преступности, выявления ее причин и условий, личности преступника и 

выработки мер предупреждение преступности. 

Криминологическое прогнозирование – это процесс научного 

познания будущего состояния преступности, факторов, влияющих на ее 

изменения, и разработки криминологического прогноза.  

Криминологический прогноз – это результат прогнозирования, 

представляет собой научно обоснованное, вероятностное суждение о 
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будущем состоянии, тенденциях развития преступности, ее детерминантах и 

последствиях, личности преступника, а также о мерах предупреждения 

преступлений, включающее качественную и количественную оценки 

предполагаемых изменений. 

Криминологическое планирование – это целенаправленный процесс 

по выработке плана, в котором на основе целей и задач борьбы с 

преступностью намечаются пути и средства их решения, нормативного, 

организационного, материального и методического обеспечения на 

определенный период. 

Предупреждение преступности – это система мер, 

предпринимаемых государственными органами, общественными 

организациями, представителями власти и другими лицами, направленных на 

противодействие процессам детерминации преступности, имеющие целью 

ресоциализацию потенциальных преступников, предотвращение совершения 

новых преступлений. 

Женская преступность – это часть общей преступности, совокупность 

преступлений, совершаемых женщинами, которая обладает определенными 

особенностями, связанными с социальной ролью и функциями женщины, 

образом жизни и профессиональной деятельностью, биологической и 

психофизиологической спецификой, а также с ее исторически 

обусловленным местом в системе общественных отношений. 

Преступления против личности — это общественно опасные деяния, 

предусмотренные уголовным законом и непосредственно посягающие на 

безопасность жизни, здоровья, свободу, честь и достоинство, половую 

неприкосновенность, конституционные права и свободы человека и 

гражданина, интересы семьи и несовершеннолетних. 

Организованная преступность – наиболее разрушительный для 

государства и общества элемент преступности, которая оказывает 

управляющее воздействие на развитие других ее структурных элементов, 
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существенно влияет не только на экономические, но и на социальные, 

морально-психологические, социально-культурные процессы в обществе.  

Профессиональная преступность - это совокупность преступлений, 

многократно совершенных лицами, обладающими признаками 

криминального профессионализма. 

Экономическая преступность - это одна из составных частей 

преступных деяний, выделяемых при их криминалистической 

классификации, в группу которой включаются преступления, подпадающие 

при уголовно-правовой квалификации под признаки самых различных статей 

УК (приписки, должностные хищения, выпуск недоброкачественной 

продукции и т. д.). 

Преступность в армии – совокупность преступлений, совершенных 

военнослужащими, а также приравненными к ним по статусу и уголовной 

ответственности военнослужащих, строителями и гражданами, 

пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

Государственная преступность - это совокупность преступлений, 

посягающих на государственный и общественный строй, совершенных за 

определенный промежуток времени на территории страны в целом или 

отдельных ее регионах. 

Экологическая преступность - это общественно опасное, 

сопряженное с экологическим риском и (или) влекущее вред окружающей 

среде и представляющее угрозу экологической безопасности общества, 

относительно массовое и устойчивое, социально-правовое и психологически 

обусловленное явление, подрывающее биологические основы жизни всего 

живого на Земле. 

Рецидивная преступность - это совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление. 
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5 Ответы на тесты 

 

Тема 1: 1-а,  2-б,  3-а,  4-в,  5-г,  6-б,  7-б,  8-б. 

Тема 2: 1-а,  2-в,  3-б,  4-а,  5-в,  6-д,  7-а,  8-а. 

Тема 3: 1-б,  2-а,  3-б,  4-в,  5-в. 

Тема 4: 1-в,  2-в,  3-в,  4-а,  5-в,д,   6-в. 

Тема 5: 1-в,  2-б,г,  3-а, 4-б, 5-а,  6-а,  7-а,б,г. 

Тема 6: 1-б,  2-а,  3-в,  4-а,  5-б, в,   6-а. 

Тема 7: 1-б,  2-б,  3-а,  4-а. 

Тема 8: 1-б,  2-б,  3-б,  4-б,  5-а,б. 

Тема 9: 1-а,  2-б,  3-б,  4-б,в. 

Тема 10: 1-б,  2-а,  3-а. 

Тема 11: 1-а,  2-в,  3-а,б. 

Тема 12: 1-б,  2-в, 3-в,  4-б,  5-а. 

Тема 13: 1-а,  2-в. 

Тема 14: 1-б,  2-г,  3-в. 

Тема 15: 1-в,  2-в. 

Тема 16: 1-б,  2-а,  3-б,  4-а,  5-в,  6-б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


