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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

Криминология – это весьма интересная и увлекательная наука. Она вклю-
чает в себя всё разнообразие психологических, социологических, юридических 
и иных исследований, посвященных преступности и личности преступника.  

Ларри Бейнхарт как-то в шутку заметил, что «криминология – это наука, 
изучающая преступников, которые попались, т.е. преступников-неудачников». 
Вместе с тем, если говорить серьезно, то круг вопросов, интересующих крими-
нологию, выходит далеко за указанные рамки. Здесь и проблемы понимания 
преступности как сложной самоорганизующейся системы, и вопросы, связан-
ные с доказательством существования криминальной личности как самостоя-
тельного феномена, опосредованные задачами раннего криминологического 
прогнозирования, а также эффективного предупреждения преступности. Все 
эти темы – предмет криминологии. Задача настоящего учебного пособия – вве-
сти учащихся в ее проблематику, до некоторой степени дополнить лекционный 
курс ясным и легко воспринимаемым визуальным материалом. 

Учебное пособие включает в себя краткие иллюстрации к основным те-
мам криминологии, среди которых такие, как понятие, предмет, метод и систе-
ма криминологии, преступность, личность преступника, механизм индивиду-
ального преступного поведения, виктимология, организованная и профессио-
нальная, женская и рецидивная преступность и прочее.  
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Предмет криминологии включает*: 
 

*Предмет – это те закономерности явлений и процессов, которые изучает наука 
 

Закономерности детерминации преступности 
(причины и условия) 

Причины и условия  
индивидуального преступного поведения  

Личность преступника 
 

Личность жертвы 
 

Существует точки зрения, согласно которым предме-
том изучения криминологии так же являются: 
• организация криминологических исследований;  
• криминологическое прогнозирование и планирование 
борьбы с преступностью;  
• ликвидация последствий преступности;  
• управление процессами борьбы с преступностью; 
• отклоняющееся (девиантное) поведение и различные 
«фоновые» явления, которые тесно связаны с преступно-
стью: пьянство, наркомания, проституция, детская без-
надзорность; 
• история криминологии; 
• криминологические проблемы зарубежных стран. 

 

Предупреждение преступности  
 

Закономерности развития и функционирования 
преступности (качественные и количественные  

характеристики) 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД  
И СИСТЕМА КРИМИНОЛОГИИ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
1.1. Предмет изучения криминологии 
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1.2. Периодизация криминологического знания 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архаический период. Феномен преступности объясняется 
в рамках господствующих мифологических, теоцентриче-
ских  и прочих представлений. Преступление – это след-
ствие грехопадения, действия кармы, активности враждеб-
ных потусторонних сил и т.д. 

Периодизация криминологического знания 

Классический период (до кон. 19 в.) Осуществляются 
первые рациональные попытки объяснить явление пре-
ступности. Напр., Платон или Беккария видели причины 
преступлений в человеческих страстях, а не во вмешатель-
стве потусторонних сил. 

 

Некоторые исследователи выделяют постмодернистский 
период, который характеризуется критическим отношени-
ем к предыдущим накопленным знаниям. Наблюдяется 
тенденция переосмысления частных криминологических 
теорий и объединения их в интегративные конструкты  (ко-
гда под причинами преступного поведения понимается со-
вокупность разнообразных факторов до этого исследуемых 
в рамках отдельных концепций). «Преступность», «пре-
ступление» – предложено понимать как социальные кон-
структы, искусственные явление, формируемые и опреде-
ляемые обществом. 
 

Позитивистский период (по настоящее время) характери-
зуется широким использованием различного эмпирическо-
го материала (статистических исследований, результатов 
наблюдения и использования тестовых методик, другого 
фактического материала).  
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1.3. Цели криминологии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4. Задачи криминологии 

 
 
 
 

Практическая цель выражается в 
выработке научных рекомендаций и 
конструктивных предложений по по-
вышению эффективности борьбы с 
преступностью 

Перспективная цель криминологии 
сводятся к созданию системы преду-
преждения преступности, позволя-
ющей своевременно и эффективно 
минимизировать криминогенные 
факторы 

Ретроспективная цель криминоло-
гии предполагает анализ преступных 
явлений прошлого с позиций накоп-
ленного опыта, внедренного методо-
логического инструментария и проч. 

Цели криминологии 

Теоретическая цель криминологии 
состоит в познании закономерностей 
преступности и выработке на этой 
основе научных теорий, концепций, 
формулировании гипотез, определе-
нии задач развития данной науки 

Задачи криминологии* 
 

Определение основных направ-
лений и мер предупреждения 
преступности. 

Изучение объективных и субъек-
тивных факторов, влияющих на 
преступность ее,  состояние, 
уровень и структуру  

Социально-криминологическое 
исследование видов преступно-
сти для определения способов 
борьбы с ними 

Изучение личности преступни-
ка, ее характеристик и особенно-
стей , классификация типов лич-
ности преступников 

Криминологическая эксперти-
за –  исследование нормативных 
актов и их проектов, деятельно-
сти государственных органов и 
должностных лиц, призванное 
дать оценку их влияния на состо-
яние и тенденции преступности в 
стране или регионе. 

Изучение личности жертвы 
преступления 
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Система криминологии 

Общая часть рассматривает преступ-
ность, личность преступника, причины 
и условия преступности, борьба с пре-
ступностью, а также изучается развитие 
самой криминологии. Данные явления 
и понятия анализируются в целом, 
обобщенно, без выделения специфики 

  

Особенная часть криминоло-
гическая характеристика дается 
по видам преступлений, по со-
держанию преступных деяний 
или по особенностям контин-
гента преступников. 

 
 

1.5. Основные функции криминологии 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

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

 
 
   

ФУНКЦИИ 
КРИМИНОЛО-

ГИИ 
 

Собирательная функция 
предполагает сбор и систе-
матизацию фактического 
материала 

Прогностическая функция 
позволяет делать предпо-
ложения о том, как поведет 
себя преступность в бли-
жайшем будущем 

Аналитическая функция 
выражается в интерпрета-
ции теоретического и фак-
тического материала, 
накопленного исследовате-

 

Описательная функция 
Описательная функция 
состоит в отражении яв-
лений и процессов, вхо-
дящих в предмет крими-
нологии, на основе со-
бранного практического 
материала. 

Программно-
преобразующая функция 
позволяет внедрять и реали-
зовывать результаты кри-
минологических исследова-
ний 

Методологическая 
функция способность 
науки вырабатывать 
общие понятия и кате-
гории, методы позна-
ния преступности. 
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Компонент юридического знания 
(уголовное право, криминалистика) 

Компонент гуманитарного знания (социо-
логия, философия, история, психология) 

Структурные компоненты криминологии 

Компонент медицинского знания (клини-
ческая психология, психиатрия, генетика) 

Компонент точного знания (матема-
тика, статистика) 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.7. Связь криминологии с другими науками 

 
1.8. Частотная таблица докторских и кандидатских исследований  

в отечественной криминологии с 1989 по 2014 г. 
 

Область исследования 

Об-
щее  

число 
работ 

Продуктивность научного сообщества  
по данной проблеме 

Процент от общего 
числа научных работ 

по криминологии 

Скорость появле-
ния исследований 

за год времени 
Анализ преступности в целом 15 1 0,6 

Отдельные исследования по детерми-
нации преступности, причинах и усло-
виях преступного поведения 

19 1 0,8 

Исследования, посвященные мотивам 
и мотивация криминального поведения 11 1 0,5 

Исследование женской преступности 37 2 1,5 
Региональные аспекты исследования 
преступности 28 2 1,2 

Проблемы предупреждения отдельных 
видов преступлений 77 5 3,2 

Личность преступника 21 1 0,9 
Индивидуальное преступное и пост-
преступное поведение 8 1 0,3 

Криминологическое программирова-
ние и прогнозирование 12 1 0,5 

Некоторые вопросы предмета и мето-
дологии криминологии 10 1 0,4 

Криминологический анализ отдельных 
составов преступлений 6 0,4 0,3 

Внесистемные сложно классифициру-
емые работы 9 1 0,4 

Уклонение от уплаты алиментов 4 0 0,2 
Политическая преступность 3 0 0,1 
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Область исследования 

Об-
щее  

число 
работ 

Продуктивность научного сообщества  
по данной проблеме 

Процент от общего 
числа научных работ 

по криминологии 

Скорость появле-
ния исследований 

за год времени 
Криминальная и нормативная культу-
ры, проблемы взаимодействия 14 1 0,6 

Геронтологическая криминология 2 0 0,1 
Религиозные проблемы  
в криминологии 8 1 0,3 

Общественно опасное, докриминаль-
ное поведение 18 1 0,8 

Организованная и групповая преступ-
ность 71 5 3,0 

Рецидивная преступность 24 2 1,0 
Профессиональная преступность 3 0,2 0,1 
Преступность несовершеннолетних 105 7 4,4 
Проблемы латентной преступности 12 1 0,5 
Преступность военнослужащих или 
военнообязанных 17 1 0,7 

Преступность в сфере экономической 
деятельности, распределения природ-
ного сырья и проч. 

145 9 6,0 

Коррупционная преступность 32 2 1,3 
Корыстная преступность 77 5 3,2 
Служебная преступность в государ-
ственных или коммерческих организа-
циях 

60 4 2,5 

Насильственная преступность 85 5 3,5 
Преступления в сфере семейно-
бытовых отношений  (в т.ч. против се-
мьи и несовершеннолетних) 

24 2 1,0 

Проблемы сексуальной агрессии 25 2 1,0 
Криминологические проблемы вымо-
гательств 14 1 0,6 

Преступность против свободы, чести и 
достоинства личности 27 2 1,1 

Наркотизм, алкоголизм, связанное с 
ними поведение в криминологии 82 5 3,4 

Криминологические проблемы терро-
ризма 38 2 1,6 

Криминологические проблемы хули-
ганства 16 1 0,7 

Преступления, связанные с оружием 25 2 1,0 
Преступность экстремистской направ-
ленности 15 1 0,6 

Преступность, связанная с миграцией 
населения 26 2 1,1 
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Область исследования 

Об-
щее  

число 
работ 

Продуктивность научного сообщества  
по данной проблеме 

Процент от общего 
числа научных работ 

по криминологии 

Скорость появле-
ния исследований 

за год времени 
Преступность в сфере компьютерной 
информации 20 1 0,8 

Экологическая преступность 30 2 1,3 
Криминологические проблемы, свя-
занные с преступлениями против вла-
сти и правосудия 

15 1 0,6 

Исследования, связанные с обеспече-
нием безопасности государства, обще-
ства, его членов (пересечение границы, 
фальшивомонетничество, экономиче-
ская безопасность) 

31 2 1,3 

Проблемы реабилитации, ресоциали-
зация, реадаптации 20 1 0,8 

Преступления, связанные 
с транспортом 32 2 1,3 

Спортивная криминология 2 0 0,1 
Криминологические проблемы прости-
туции 5 0 0,2 

Молодежная преступность 18 1 0,8 
Уличная преступность 8 1 0,3 
Пенитенциарные и постпенитенциар-
ные проблемы в криминологии 40 3 1,7 

Криминологические проблемы  
оджогов 3 0,2 0,1 

Проблемы вовлечения в совершение 
преступлений 12 1 0,5 

Проблемы виктимологии  
и виктимизации 54 3 2,3 

Криминологические проблемы, свя-
занные с интеллектуальной собствен-
ностью 

8 1 0,3 

Проблемы вандализма, охраны куль-
турных ценностей 7 0,4 0,3 

Средства массовой информации и 
криминологические проблемы 6 0,4 0,3 

Неосторожные преступления 4 0,3 0,2 
Трудовая криминология 3 0,2 0,1 
Криминогенные традиции 4 0,3 0,2 
Отклонения и их роль в преступном 
поведении 11 1 0,5 

Порнография 4 0,3 0,2 
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ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЯ  
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 
 

2.1.  Методология криминологического исследования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2.2.  Программа криминологического исследования 

Методология криминологического исследования 
 

Развитие криминологически значимых 
явлений рассматривается как процесс, в 
котором движение носит поступатель-
ный характер. Количественные измене-
ния при их накоплении, развитии пере-
ходят в качественные и порождают но-
вые состояния преступности 

Преступность рассматривается как 
социальное явление, и, соответ-
ственно, при ее исследовании исполь-
зуются методы социальных наук 

Преступность анализируется во вза-
имодействии, взаимозависимости с 
другими явлениями и процессами. 
Она всегда рассматривается в контек-
сте общественных отношений 

Учитываются как внутренние противо-
речия, т.е. разные стороны изучаемых 
криминальных явлений, так и внешние, а 
именно противоречия между криминаль-
ными и иными явлениями. Принимаются 
во внимание также взаимодействия внут-
ренних и внешних противоречий 

Рассмотрение криминологически зна-
чимых явлений (преступления, пре-
ступности, их детерминации, причин 
и т.п.) предполагается в их движении 
и изменении 

Программа криминологического исследования* включает: 
 

* целостная система теоретических и эмпирических процедур, способствующих полу-
чению нового знания о преступности 

Задачи криминологического исследования  
 
Гипотезу криминологического исследования 
 
 Предмет криминологического исследования 
 
Объем криминологического исследования 
 
Период времени, за который исследуется объект 

Используемые конкретные методы (методики) 

Ожидаемые результаты 

Цели криминологического исследования 
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Криминологическая информация* 
сведения о преступности, ее причинах и явлени-
ях, с ней связанных, о личности преступника и 
причинах индивидуального преступного пове-
дения, о предупреждении преступлений  и т.д. 

Коэффициенты 
преступности, 
характеризую-
щие ее распро-
страненность и 
интенсивность 

Иные сведения, представляющие ин-
терес: 

– количество судимых лиц, прожи-
вающих на определенной территории; 

– данные наркологических кабине-
тов, судебно-психиатрической, судеб-
но-медицинской экспертиз; 

– сведения средств массовой ин-
формации; 

– данные криминологических ис-
следований; 

– сведения о количестве серьезных 
административных правонарушений; 

– сведения о приводах и задержани-
ях правоохранительными органами; 

– сведения из больниц и травмато-
логических пунктов; 

– опросы населения, на предмет 
виктимизации; 

– опросы экспертного сообщества 
по криминологически значимым про-
блемам; 

– сведения о безработных с биржи 
труда и проч. 
 

Количество преступлений 
различных групп и видов 
(по степени тяжести, форме 
вины, объекту преступного 
посягательства) в общем 
количестве преступлений, 
т.е. показатели структуры 
преступности 

Данные, характе-
ризующие изме-
нения показателей 
преступности во 
времени (не менее 
чем за 5 лет), т.е. 
динамика пре-
ступности 

Сведения о преступ-
ности (абсолютное 
количество зареги-
стрированных пре-
ступлений и лиц, их 
совершивших), т.е. 
данные об объеме 
преступности 

 
 

2.3. Этапы криминологического исследования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2.4. Содержание криминологической информации 
 

Этапы криминологического исследования*  
 

* комплекс процедур, составляющих стадии реализации его целей и задач 

1. Подготовительный этап: 
– формулирование научной проблемы и гипотезы исследования; 
– разработка программы исследования; 
– составление рабочего плана (алгоритма исследования) 

2. Рабочий этап: 
– разработка инструментария – подготовка анкет, опросных листов, 
бланков интервью и т. д.; 
– сбор информации – наблюдение, опрос, изучение документов и т. д.; 
– статистическая обработка полученной информации 

3. Заключительный этап: 
– формулирование выводов и разработка конкретных предложений 
по результатам исследования, внедрение их в практику 
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Источники криминологической информации* 
 
*способы, с помощью которых фиксируется криминологическая информация 

Показатели социально-
экономической, социально-
демографической и другой стати-
стики (биржи труда, органы здра-
воохранения, органы государ-
ственной статистики, данные 
наркологических кабинетов, об-
щественных организаций и проч.) 

Другие криминологиче-
ские и социологические 
исследования, содержащие 
криминологически значи-
мую информацию (викти-
мологические опросы, ре-
зультаты интервьюирова-
ния и анкетирования  и т.д.) 

Статистические отчеты правоохранительных орга-
нов, в том числе:  

–  о зарегистрированных преступлениях (форма № 1 
МВД РФ);  

– отчет о лицах, совершивших преступления (форма 
№ 2 МВД РФ),  

– форма № 1-г МВД РФ, содержащая сведения о заре-
гистрированных преступлениях и выявленных преступ-
никах;  

– отчет о работе судов (форма № 1 МЮ РФ);  
– отчет о числе привлеченных судами к уголовной от-

ветственности и мерах уголовного наказания (форма № 
10 МЮ РФ) и проч. 

Статистические кар-
точки первичного 
учета, в том числе от-
ражающие сведения о 
преступлении, о совер-
шившем его лице, о 
подсудимом. Все кар-
точки первичного учета 
вводятся в память дан-
ных информационных 
центров министерств и 
управлений внутренних 
дел субъектов РФ 

Материалы обоб-
щения  и анализа 
уголовных дел, ма-
териалов и заявлений 
о преступлениях, ма-
териалов об отказе в 
возбуждении уго-
ловного дела 

Степанчикова С.А. утверждает, что основными источниками криминологической ин-
формации являются люди, т.е. сами обследуемые, их родители, дети и другие члены семьи, 
знакомые и соседи, близкие и приятели, сослуживцы и товарищи по работе, представители 
администрации и общественных организаций 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5.  Источники криминологической информации 
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2.6. Основные методы криминологии1 

                                                 
1 Криминология : учеб. для вузов / под ред. В. Д. Малкова. 27-е изд., перераб. и доп. М. : Юстицин-

форм, 2006. 528 с. 

Методологические основы и методы криминологии 

Методологические  
основы криминологии 

Методы криминологии – система спо-
собов (приемов, средств) наиболее глу-
бокого и полного познания ее предмета 

Основные философские 
законы:  

– познаваемость соци-
альных явлений; 

– единство и борьба про-
тивоположностей; 

– переход количества в 
качество; 

– отрицание отрицания 

Общенаучные методы:  
– абстрагирование; 
– анализ и синтез; 
– индукция и дедукция; 
– аналогия; 
– обобщение; 
– выдвижение гипотез; 
– системный анализ 
 

Частнонаучные методы и специальные кри-
минологические методы:  

– наблюдение; 
– анкетирование; 
– интервьюирование; 
– анализ документов; 
– логико-математические методы; 
– статистические методы; 
– тестирование; 
– методы криминологических исследований; 
– криминологическая экспертиза 
 
 

Основные философские 
категории:  

– причины и следствия; 
– общее, особенное и 

единичное; 
– необходимое и случай-

ное; 
– возможность и дей-

ствительность; 
– содержание и форма; 
– сущность и явление 
 

Системный и историче-
ский подходы 



 

16 

 

 
 

2.7. Статистический метод 
 

 
 

2.8. Этапы статистического исследования 
 

Этапы статистического исследования 

1. Статистическое наблюдение – сбор всей необходимой информации  
об изучаемом явлении 

2. Сводка и группировка материала – научная обработка материалов статистиче-
ского метода, подытоживание отдельных единиц и сведение их в совокупности, что 
позволяет получить обобщенную характеристику изучаемого явления 

3. Обработка и анализ статистических данных, когда полученные материалы об-
рабатываются и анализируются во всей их совокупности. После чего выводятся 
определенные закономерности развития и протекания отдельных, подлежащих изу-
чению процессов и явлений 

Статистическая метод в криминологии* 
 

* это совокупность различных  приемов сбора и анализа статистических данных 

Массовое статистическое наблю-
дение преступности и других кри-
минологически значимых явлений 

Сводка и группировка данных, 
полученных при наблюдении, по ка-
чественно-определенным признакам 

Статистический количественный 
анализ сведенных и разгруппиро-
ванных показателей 

Всесторонний качественный ана-
лиз статистических материалов на 
основе теории криминологии и 
смежных наук 
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2.9. Статистическое наблюдение (формы, виды и способы)1 
 
 
 

                                                 
1 Чернова Т. В. Экономическая статистика : учеб. пособие. Таганрог : Изд-во ТРТУ, 1999. 140 с.  

Статистическое наблюдение*  
* учет фактов, характеризующих явления и процессы общественной жизни, и сбор полученных на основе этого учета массовых данных 

Формы 
Виды 

Отчетность Специально организованное наблюдение 

Перепись Единовременный учет Специальное статисти-
ческое обследование 

Способ непосред-
ственного наблю-

дения 

Опрос 

Документальный 

По охвату единиц 
 совокупности 

По способу регистрации 

– экспедиционный; 
– анкетный; 
– корреспондентский; 
– саморегистрация 
 

Несплошное 

Сплошное 

– метод основного массива; 
– выборочное; 
– монографическое. 

По времени регистрации 

Текущее 

Периодическое 

Единовременное 
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2.10. Статистическое наблюдение в криминологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статистическое наблюдение в криминологии*  
 

* сбор и учет фактов, характеризующих криминальные явления 
и процессы  

Организация статистического 
наблюдения включает: 

Организация официального 
учета и отчетность право-
охранительных и иных госу-
дарственных органов 

Специально организован-
ное обследование, позволя-
ющее собрать сведения, кото-
рых нет в официальной от-
четности (сбор осуществляет-
ся в рамках научного иссле-
дования, деятельности обще-
ственной организации и 
проч.) 

определение его целей и 
задач 

выбор надлежащего объ-
екта 

установление единиц 
наблюдения  

составление программы 
наблюдения 

Объект наблюдения – совокупность социально-экономических явлений и 
процессов, которые подлежат исследованию, или точные границы, в пределах 
которых будут регистрироваться статистические сведения 

Единицей наблюдения называется составная часть объекта наблюдения, ко-
торая служит основой счета и обладает признаками, подлежащими регистра-
ции при наблюдении 

Программа наблюдения – это перечень вопросов, по которым собираются 
сведения, либо перечень признаков и показателей, подлежащих регистрации 
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Сводка данных в криминологии* 
 

*-особая стадия статистического исследования, в ходе которой система-
тизируются первичные материалы статистического наблюдения 

 

Сводка сложная – комплекс опе-
раций, включающих распределение 
единиц наблюдения изучаемого 
явления на группы, составление 
системы показателей для характе-
ристики выделенных групп и под-
групп изучаемой совокупности яв-
лений, подсчет итогов в каждой 
группе и подгруппе, оформление 
результатов работы в виде стати-
стических таблиц 
 

Сводка простая – это опера-
ция по подсчету итоговых 
данных по совокупности еди-
ниц наблюдения и, соответ-
ственно, оформление  
полученного материала в виде 
таблицы 
 

Децентрализованная стати-
стическая сводка – это специ-
фический способ организации 
сводки статистических данных. 
Он состоит в том, что обработ-
ка данных производится на ме-
стах. Материал разрабатывает-
ся поэтапно по мере укрупне-
ния территории и позволяет 
более оперативно получить ре-
зультаты сводки 

Централизованная статисти-
ческая сводка – это способ ор-
ганизации сводки статистиче-
ских данных, при котором все 
первичные данные, полученные 
в результате статистического 
наблюдения, сосредотачивают-
ся в одной центральной органи-
зации и подвергаются в ней об-
работке от начала до конца 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.11. Сводка данных (виды) 
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Статистическая группировка в криминологии* 
 

* – это разделение общей совокупности единиц объекта наблюдения по одному или нескольким 
существенным признакам на однородные группы, различающиеся между собой в качествен-
ном и количественном отношении 

 

Вариационная  группировка – это 
группировки, при которых деление на 
группы происходит по количественным 
признакам, которые могут изменяться 
(возраст, срок, число судимостей и т.д.) 

Типологическая группировка – это 
группировка, при которой деление 
изучаемых явлений происходит по од-
нородному, существенному признаку 
(пол, наличию судимости и т.д.) 

Аналитическая группировка происходит по связи между несколькими группами  при-
знаков (распределение краж в зависимости от места и времени их совершения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.12.  Группировка данных в криминологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.13. Статистическая отчетность по уголовным делам 

Статистическая отчетность по уголовным делам 

Государственная ста-
тистическая отчет-
ность правоохрани-
тельных органов  
 
Отчет о зарегистриро-
ванных, раскрытых и не 
раскрытых преступле-
ниях (Ф. № 1) 

Единый отчет о пре-
ступности (Ф. № 1-Г) 

Отчет о лицах, совер-
шивших преступление 
(Ф. № 2) 

Отчет о следственной 
 работе (Ф. 1E) 

Отчет о работе проку-
рора (Ф. П) 

Ведомственная статистическая отчетность право-
охранительных органов  (всего более 60 форм отчетов) 
 
Отчет о состоянии преступности и результатах рас-
следования преступлений (Ф. 1-А, ежемесячная) 

Отчет о рассмотрении заявлений и сообщений о пре-
ступлениях (Ф. 2-Е) 

Отчет о незаконном обороте, производстве и исполь-
зовании наркотиков (для Интерпола) (Ф. 1-НОН) 

Отчет о результатах деятельности органов внутренних 
дел по борьбе с организованной преступностью (Ф. 1-ОП) 

Отчет о преступлениях, совершенных с помощью 
оружия (Ф. 1-ОР) 

 Отчет о состоянии преступности на транспорте (Ф. 1-ТР) 

Отчет о результатах работы органов дознания (Ф. 3-Е) 

Отчет о преступлениях, лица по которым установлены 
(Ф. 4-2) 

Отчет о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 
радиоактивных материалов (Ф. 235) 
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2.14. Социологические методы сбора криминологической информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.15. Наблюдение 
 

 
 

2.16. Опрос 
 

Методы сбора криминологической информации 

Опрос 

Изучение и анализ документов  

Экспертная оценка 

Психологическое тестирование 

Наблюдение 

Опрос 
 

– получение информации от респондента об известных ему фактах 

интервью 

формализованное 

фокусированное 

свободное 

анкетирование 

групповое 

опрос экспертов 

индивидуальный 

коллективный 

Метод Дельфи 
индивидуальное 

Наблюдение 
 

– непосредственное восприятие и регистрация значимых криминологической и 
экономической точек зрения явлений, процессов и закономерностей 

Без принятия социальных ро-
лей, характерных для исследуе-
мой группы 
 

Наблюдение-участие – с 
принятием социальных 
ролей, характерных для 
исследуемой группы 
 

Включённое наблюдение – исследователь 
получает информацию будучи действитель-
ным участником изучаемой группы в про-
цессе непосредственного контакта с ней 

Не включенное наблюдение – тип 
наблюдения, когда исследователь 
получает информацию об изучаемой 
группе, не включаясь в ход событий 
и не становясь членом этой группы 
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2.17. Изучение и анализ документов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.18.  Анкетирование 

 

Анализ и документов 
 

– сбор письменных материалов об изучаемом объекте (явлении) и их анализ посредством 
специально разработанных методических приемов 

Виды анализа контент-анализ 

логический 

исторический 

сравнение и сопоставление 

системный 

Анкетирование – более или менее стандартизированная процедура получения информа-
ции, заключающаяся в предъявлении испытуемому вопросов в письменном виде и осно-
ванная на определенном способе интерпретации его ответов 

Опросник анкетный – предлагают воз-
можность получения о клиенте информа-
ции, не отражающей непосредственно его 
личностные особенности. Это могут быть 
биографические опросники, или же опрос-
ники интересов и опросники установок 

Опросник открытый – предполагают 
свободную форму ответов на предлагае-
мые вопросы 

Опросник закрытый – предполагают 
выбор ответов на предлагаемые вопросы 
из вариантов, предложенных в самом 
опроснике 

 

Опросник личностный – совокупность 
методических средств для изучения и 
оценки отдельных свойств и проявлений 
личности 
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2.19. Составление анкеты-опросника для изучения материалов уголовного дела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкета-опросник для изучения уголовного дела должна включать в себя следу-
ющие блоки вопросов, ответ на которые предполагается обнаружить в исследуе-
мом материале:  

Блок вопросов, посвященный обстоятельствам совершения преступления 
(квалификация, место, время, способ, средства, была ли провокация со стороны 
жертвы или третьих лиц, его цель, эмоции отмечавшиеся во время совершения 
преступления) 

Данные о социальных характеристиках преступника (образование, и его ка-
чество, профессия, иная занятость, место проживания, наличие друзей, хобби, 
семейное положение,  материальный статус, криминальная карьера) 
 
Данные о личностных  характеристиках преступника  в случае если имеется 
заключение судебно-психиатрической экспертизы (психическое состояние, 
наличие патологий, ценностные ориентации, склонность к тем или иным эмоци-
ональным реакциям, отношение к жертве, обществу, установки и фобии) 
 
Данные о биологических характеристиках преступника (пол, возраст,  
наследственность, состояние здоровья, антропометрические данные, расовая 
принадлежность, переносимость алкоголя, наличие зависимостей) 
 

Вопросы, касающиеся жертвы преступления (социальные, нравственные, де-
мографические характеристики). Особенности поведения во время преступления 
или до него, отношения с преступником 
 

Блок вопросов, посвященный выявлению мотивов преступления (был ли 
мотив социальным или физиологическим, является ли он внешним или внутрен-
ним, какой мотив из их классификации наиболее адекватно объясняет поведение 
преступника) 
 
Блок вопросов, посвященный выяснению отношения преступника к соб-
ственному деянию (раскаяние, объяснение причин преступления из протоколов 
допроса, какие факторы повлиявшие на решение о преступлении) 
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2.20. Экспертный опрос 
 

 
 

 

Очные формы опроса экспертов Заочные формы опроса экспертов 
 

Экспертный опрос – разновидность опроса, в ходе которого респондентами являются экс-
перты – высококвалифицированные специалисты в определенной области деятельности 

Свободное интервью экспертов 

Анкетный опрос экспертов (прово-
дится по всем правилам анкетного 
опроса) 

«Мозговая атака» во всех ее разно-
видностях – прямая «мозговая атака», 
обмен мнениями, стимулирование 
наблюдения 

Почтовый анкетный опрос экспертов 
(проводится по всем правилам анкетного и 
почтового анкетного опроса) 

Дельфийская техника – многократный 
почтовый анкетный опрос одной и той же 
группы экспертов с применением шкали-
рованных оценок 
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ТЕМА 3. ПРЕСТУПНОСТЬ  
И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
 

3.1. Подходы к пониманию преступности 
 

 
 

Преступность  

Преступность – исторически изменчивое уголовно-правовое явление, состо-
ящее из совокупности всех преступлений, совершенных на определенной 
территории за определенный промежуток времени 

Общепринятое в криминологии определение 

Альтернативные взгляды на преступность 

Преступность – это 
особые состояния и па-
раметры общества, спе-
цифическая форма его 
функционирования в от-
вет на какие-либо обсто-
ятельства 

Преступность – это 
искусственный кон-
структ; результат 
«общественного до-
говора» о том, какое 
поведения является 
социально вредным 

Преступность – это, в 
достаточно степени, 
автономная самораз-
вивающаяся социаль-
ная система 

Преступность – это по-
казатель социальной па-
тологии, симптом обще-
ственной болезни 

Преступность – это необходимая часть 
общественной жизни, направляющая 
социальный гнев против тех, кто пре-
ступает законы 

Преступность – это  
побочный продукт ци-
вилизации, неизбежное 
следствие прогресса 
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3.2. Криминологическая типология преступности1 
 
 

                                                 
1 Криминология : учеб. для вузов / под ред. проф. В. Д. Малкова. 

Криминологическая типология преступности 

Первичная 

Рецидивная 

Пенитенциарная 

Умышленная 

Неосторожная 

Взрослых 

Несовершеннолетних 

Мужская 

Женская 

Индивидуальная 

Групповая 

Организованная 

Насильственная 

Корыстная 

Корыстно-насильственная 

Против личности 

Против собственности 

Против государственной 
власти 

Против общественной 
безопасности, обще-
ственного порядка 

Против военной службы 

Экономическая 

Экологическая 

Должностная и коррупционная 

Профессиональная 
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3.3.  Точки зрения на признаки и свойства  преступности 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.4.  Признаки преступности 

 

Признаки и свойства преступности 

1-я т.з. Понятия признаков и свойств преступности не следует разграничивать. 
Они употребляются как синонимы  

2-я т.з. Признаки и свойства преступности надлежит разделять, поскольку 
речь идет о разных чертах этого явления. Если признаки – это  любые характе-
ристики явления в его взаимосвязи с другими явлениями. То свойства присущи 
предмету и характеризуют его самого по себе, а не говорят о его отношении с 
другими объектами 

 

Признаки преступности 

Историческая изменчивость. Состояние преступности изменяется с течением време-
ни и зависит от содержания, тенденций, причин и условий преступлений, меняется 
также и круг деяний, которые считаются преступными  

Социальная природа. Преступность не может существовать вне общественного кон-
текста. Как  преступники, так и жертвы являются членами социума 
 
Правовая природа. Преступность складывается из преступлений, перечень которых, 
в свою очередь, устанавливается государством в правовых актах 
 
Общественная опасность. Считается, что преступность наносит ущерб нормальному 
развитию и функционированию общества, а преступники – общественно опасны 
 
Системный характер. Преступность не сводится к механическому объединению всех 
преступлений. Она имеет системные свойства: существуют устойчивые зависимости 
между отдельными её элементами, а также связи с другими внешними социальными 
явлениями 
 
Массовость характеризует преступность как такой объект статистического исследования, 
свойства которого проявляются лишь при наблюдении большого числа поступков 

Иррегулярность означает, что различные преступления, будучи элементами единой 
системы (статистической совокупности), совершаются независимо друг от друга 

Устойчивость преступности как статистический показатель означает, что все ее за-
кономерности повторяются с той или иной степенью регулярности 
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3.5.  Качественные и количественные признаки преступности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Преступность 

Качественные признаки 
 

Количественные признаки 
 

Состояние преступности в 
привычном и упрощенном по-
нимании представляет собой 
общее число преступлений или 
лиц, их совершивших, за опре-
деленный период времени и на 
определенной территории 

Динамика преступности — 
это показатель, который отра-
жает изменение преступности 
во времени. Во времени изме-
няется как состояние (уровень) 
преступности (количественный 
показатель), так и ее структура 
(качественный показатель) 

Структура преступности – это 
внутреннее строение преступности, 
характеризующееся соотношением 
отдельных ее типов, родов, видов 
или разновидностей 

 

Характер преступности определя-
ется числом наиболее опасных (тяж-
ких) преступлений в структуре пре-
ступности, а также характеристикой 
личности преступников. Характер 
преступности выявляется через ее 
структуру 
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3.6. Структура преступности 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Удельный вес различ-
ных видов (по статьям 
УК) и групп (по главам 
и разделам УК) пре-
ступлений 

Соотношение преступлений по 
категориям (небольшой тяжести, 
средней тяжести, тяжкие, особо 
тяжкие) 

Распределение преступлений 
по социальным сферам 

Распределение 
преступлений по 
территориальному 
признаку (город, 
село, экономиче-
ский район) 

Распределение 
преступлений 
по временам 
года 

 
Соотношение 
умышленных и 
неосторожных 
преступлений 

 Удельный вес 
корыстных, 
насильственных 
и других видов 
(по мотивации) 
преступлений 

 

Доля иных категорий 
граждан в структуре вы-
явленных правонаруши-
телей 

 

Доля лиц, совер-
шивших преступле-
ния в состоянии ал-
когольного или 
наркотического 
опьянения 

 

Удель-
ный вес 
раскры-
тых и не-
раскры-
тых пре-
ступле-
ний 

 



 

30 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

3.7. Формы преступности без жертв 
 

 
 

3.8. Меры противодействия, контроля  
и ограничения некоторых форм «преступности без жертв»1 

 

 
 

3.9. Социальные последствия преступности2 

                                                 
1 Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях. СПб. : Питер. 2008. 224 с. 
2 Там же. 

Преступность 

Ухудшение экономиче-
ского состояния страны 

Ослабление обществен-
ной нравственности 

Психологическое состояние насе-
ления (тревожность, напряжен-
ность, вражда) 

Уменьшение расходов на 
общенациональные нужды 

Новые преступления  их 
рост 

Меры противодействия, контроля и ограничения некоторых форм  
«преступности без жертв» 

Модели социального 
контроля проституции: 

Прогибиционистская  
модель 

Модель правового регули-
рования 

Модель сочетания пресле-
дования и регламентации 

Направления противо-
действия наркомании: 

Политические мероприятия 

Правовые и администра-
тивные мероприятия 

Здравоохранительные ме-
роприятия 

Противодействие увлече-
нию азартными играми: 

Меры ограничения 

Меры контроля 

Формы преступности «без жертв» 

Проституция 

Наркомания Азартные игры 

Уклонение от уплаты налогов Незаконное хранение оружия 

Взяточничество 
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3.10. Криминологическая характеристика преступлений1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.11. Удельный вес отдельных видов преступлений 

 
 

                                                 
1 Криминология / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М. : Юристъ, 1997. 374 с. 

Элементы криминологической характеристики преступлений 

Свойства 
личности 
преступника 

Свойства 
личности  
потерпевшего 

Мотив, цель преступления 

Статисти-
ка пре-
ступлений 

Социальные 
условия пре-
ступлений 
(социально-
экономиче-
ская; соци-
ально-
политическая 
обстановка; 
время; гео-
графия; среда 
и т. п.) 

Механизм 
преступления 

Последствия 
преступления 

Обстоятель-
ства (усло-

вия) способ-
ствующие 
преступле-

нию 

Субъективные Причины 
преступления 

Субъективные 

Удельный вес преступлений  

Показатель, характеризующий объем отдельного вида преступлений в общей 
структуре преступности 

УВП = u/U х 100 % 
 

где u – показатель объема отдельного типа, рода, вида или разновидности преступ-
ности на определенной территории за определенный период времени; U – показа-
тель объема всей преступности на той же территории за тот же период времени 
 

Пример: В городе «А» было совершено 449 преступлений против жизни и здоро-
вья личности. Каков удельный вес данного вида преступлений, если известно, что 
общее число преступлений составляет 4640?  
 

УВП = 449/4640х100=9,6 % 
 
Ответ: В общей совокупности преступлений деяния преступлений против жизни и 
здоровья личности составляют 9,6 % 
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3.12. Характер преступности 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Некоторые аспекты характера преступности  
выражаются в качественных оценках, таких как: 

Общественная опасность 
преступлений, т.е. матери-
альный признак, заключа-
ющийся в способности этих 
деяний,  причинять суще-
ственный вред объектам 
преступления 

Тяжесть последствий пре-
ступности – оценочный кри-
терий, степень общественной 
опасности совершаемых пре-
ступлений, варьируемый в 
зависимости от характера 
причиненного вреда 

Рецидивность – одна из 
характеристик воспроиз-
водимости преступно-
сти; тенденция лиц, при-
влеченных к уголовной 
ответственности, вновь 
совершать преступления 

Тенденции «взросления», «омоложения» преступности – увеличение 
или уменьшение доли преступников разных возрастов 
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3.13. Состояние преступности 
 

 
 

3.14. Коэффициент интенсивности преступности 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коэффициент интенсивности преступности 

КИП – это отношение общего числа преступлений к численности населения 
 

К = n x 100 000/N 
 

где n – число преступлений; N – численность населения; 100 000 – единая рас-
четная база 
 

Пример: В городе Б. проживают 239 000 тыс. чел., достигших возраста 
наступления уголовной ответственности. В 2011 г. правоохранительные орга-
ны зарегистрировали 1300 преступлений. Рассчитайте коэффициент преступ-
ности для данного города? 

 
КИП = 1300 х 100 000/239 000 = 544 

 
Ответ: Коэффициент преступности, равный 544, означает, что на исследуемой 
территории на каждые 100 000 населения приходится 544 преступления. 
 

Состояние преступности* 
 

* Настоящее (текущее) положение преступности, харак-
теризующееся комплексом ее свойств 

Число совершенных преступлений и число 
преступников, осужденных за их совершение 
(объем преступности) 

Число зарегистрированных преступлений 

Интенсивность преступности 

Уровень или коэффициент пре-
ступной активности 

Наличие латентной преступности 

Цена преступности, т.е. ущерб, 
причиненный преступлениями 
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3.15. Коэффициент преступной активности 
 

 
 

3.16. Цена преступности 
 

Цена преступности* 
 
* Это ущерб, который наносят преступления обществу 

Косвенные затраты  на пре-
ступность (содержание пра-
воохранительных органов, 
мест заключения и т.д.) 

Жертвы преступлений (некомпенсируемый  
или слабо восполняемый физический ущерб). 
оценивается числом случаев смерти, причи-
нения вреда здоровью; числом нереализован-
ных рабочих дней, размерами расходов на 
лечение и т.п. 
 

Экономические послед-
ствия преступлений (де-
нежный, имущественный 
ущерб) 

Нерегистрируемый ущерб от пре-
ступлений (моральный личност-
ный ущерб, дискредитация власти, 
нагнетание напряженности в об-
ществе и т.д.) 

Коэффициент преступной активности 

КПА – отношение общего числа лиц, совершивших преступления, к средней числен-
ности населения криминогенного возраста на исследуемой территории 

I = m х 100 000/N 
 

где m – число лиц, совершивших преступления; N – численность активного насе-
ления (14–60 лет); 100 000 – единая расчетная база 
 

Пример: В городе Б. проживают 239 000 тыс. чел., достигших возраста наступле-
ния уголовной ответственности. В 2011 г. правоохранительные органы зареги-
стрировали 1243 лица, совершивших преступление. Рассчитайте коэффициент 
преступности активности для данного города? 
 

КПА = 1243  х 100 000/239 000 =  520 
 
Ответ: На каждые 100 000 населения в возрасте старше 14 лет приходится 520 
преступников или 52 преступника на каждые 10 000 тыс. 
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3.17. Темп роста (снижения) преступности абсолютный 
 
 

 
 
 

Темп роста (снижения) преступности абсолютный – отношение вели-
чины показателя на данное время к его величине за непосредственно 
предшествующее такое же время или к его величине за какое-либо дру-
гое аналогичное время, принятой за базу сравнения (выражается в абсо-
лютных числах) 
 

А = U – U1 
 

U – показатель объема (уровня) преступно-
сти; U1 – предшествующее значение того же 
показателя 
 

Пример. Даны показатели общего числа преступлений для Иркут-
ской области. Требуется определить абсолютный темп роста (сниже-
ния) преступности 
 

 

1. Вычисление цепным методом: показатели каждого последующего года сопоставляют-
ся с показателями предыдущего года 
 
2. Вычисление базовым методом: показатели базового года (в данном случае 2000) сопо-
ставляются с показателями расчетных лет 
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3.18. Темп роста (снижения) преступности 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Темп роста (снижения) преступности – показатель динамики пре-
ступности, на основе которого определяется, во сколько раз больше 
(меньше) составляет то или иное значение или базисного периода (выра-
жается в процентах) 
 

Тр = U / U1 Х 100% 
 

U – показатель объема (уровня) преступно-
сти; U1 – предшествующее значение того же 
показателя 

     
 

     
       

 
 

Задача. Даны показатели общего числа преступлений для Иркутской 
области. Требуется определить темп роста (снижения) преступности 
 

 

3. Вычисление цепным методом: показатели каждого последующего года сопоставляются 
с показателями предыдущего года 
 
4. Вычисление базовым методом: показатели базового года (в данном случае 2000) сопо-
ставляются с показателями расчетных лет 
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3.19. Латентная преступность по механизму образования 
 

 
 

3.20. Способы выявления латентной преступности 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Способы выявления латентной преступности 

– сравнительный анализ взаимосвязанных показателей уголовной статистики 

 – сопоставление сведений уголовного учета с данными административных и 
дисциплинарных нарушений, с данными медицинских учреждений об оказа-
нии помощи по поводу телесных повреждений, со статистикой жалоб, заявле-
ний, писем граждан в правоохранительные и другие государственные органы 

 – опросы граждан, осужденных и заключенных 
 
– экспертные оценки специалистов и др. 
 

Незаявленные преступ-
ления, то есть те, которые 
были совершены, но по-
терпевшие, свидетели, 
должностные лица и дру-
гие граждане, в отноше-
нии которых они совер-
шены, очевидцами кото-
рых они были или о кото-
рых они осведомлены, не 
сообщили об этом в пра-
воохранительные органы 

Неучтенные пре-
ступления, то есть 
те, о которых право-
охранительные орга-
ны были осведомле-
ны (имели поводы и 
основания к реги-
страции преступле-
ния и возбуждения 
уголовного дела), но 
не зарегистрировали 
и не расследовали 

Неустановленные преступ-
ления, то есть те, которые бы-
ли заявлены, зарегистрирова-
ны, их расследовали, но в силу 
халатности либо безответ-
ственности оперативных и 
следственных работников, их 
слабой профессиональной 
подготовки, ошибочной уго-
ловно-правовой квалификации 
и иных причин в фактически 
содеянном преступлении не 
было установлено события или 
состава преступления 

 

Латентная преступность* 
 
*Преступность не отраженная в официальной статистике 
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3.21. Последствия существования латентной преступности 
 

 
 

Неотъемлемыми последствиями латентности преступности являются 

Искажение представления о фактиче-
ском состоянии, уровне, структуре, дина-
мике преступности, о величине и характе-
ре ущерба, причиненного обществу пре-
ступными деяниями 

 Рост преступности, особенно рецидивной  

 
Снижение авторитета правоохрани-
тельных органов  

 

Препятствие реализации 
принципа неотвратимости от-
ветственности за совершенные 
преступления 

 Снижение достоверности про-
гнозов преступности, затруд-
няющее определение основных 
направлений борьбы с ней 

 Снижение активности граж-
дан в борьбе с преступностью 

 

Факторы латентной преступности 

Объективные факторы 
 

Субъективные факторы 
 

Малозначительность причиненного пре-
ступлением ущерба (мелкие хищения, кражи 
личного имущества граждан, когда потер-
певшему причиняется не столь значительный 
для него ущерб; причинение легкого вреда 
здоровью и ряд других преступлений) 

Особые отношения с преступником (род-
ственные связи, зависимость и пр.) 

Нежелание огласки интимных сто-
рон жизни (особенно это характерно 
для такого вида преступлений, как из-
насилование)  

 Отсутствие желания тратить время 
у потерпевшего для подачи заявления 
и разбирательства случившегося  
 
Неверие в эффективность правоохра-
нительной системы, в то, что виновный 
будет привлечен к ответственности 

Страх насилия или мести со стороны 
преступника 
 
Дефекты правосознания, напр. вос-
приятие криминальной ситуации, как 
«личного дела» в которое не стоит 
вмешивать третьих лиц  
 

Неблаговидное поведение потерпевшего 
(связи с преступником, при которых со сто-
роны потерпевшего допускались отступле-
ния от норм нравственности и морали, а 
иногда и прямые нарушения закона, что в 
большей степени характерно для жертв мо-
шенничества и вымогательства)  
 
Сложный, замаскированный характер 
преступных деяний (хищений путем при-
своения, растраты, взяточничества, мошен-
ничества и т.п.) 

Географические особенности. Так латент-
ность сельской преступности выше, чем го-
родской 
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3.22. Факторы латентной преступности 

 
 

3.23. Уровни латентности 
 

 
 

3.24. Виды латентных преступлений 
 

 
 
 
 
 
 

 

Латентные преступления бывают 

Неизвестные никому 

Заявленные, но не зарегистрированные 

Заявленные, но не раскрытые 

Известные потерпевшей стороне, но не заявленные 

Известные свидетелям, но не заявленные 
 

Уровень латентности – это показатель потенциала латентности, т.е. насколько то 
или иное преступление  может быть скрыто от правоохранительных органов 

Минимально латентные преступления – тяжкие и особо тяжкие преступления 
(убийство, разбой, тяжкие телесные повреждения, террористические акты) 
 

Преступления со средней латентностью – тяжкие преступления и преступления 
средней тяжести (кражи, изнасилования и др.) 

Максимально латентные преступления – преступления средней тяжести и менее 
тяжкие преступления (обман покупателей, налоговые преступления, браконьер-
ство, взяточничество, заражение венерической болезнью и т.д.)  
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ТЕМА 4. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

 

 
 

4.1. Формы криминологической детерминации 
 

 
 

4.2. Причинность как вид детерминации 
 

Причинность – такой вид детерминации, который 
состоит в генетической, продуцирующей связи од-
ного явления  (причины)  с другим  (следствием) 

Активно-продуцирующий аспект 
причинности (причина), т.е. явле-
ние, выступающее основной или 
началом существования, изменения, 
возникновения  другого явления 

Индуктирующий аспект при-
чинности, то есть явление по-
рождаемое, производимое 
(следствие) 

Криминологическая детерминация – это обусловленность преступности различ-
ными событиями, явлениями и процессами, происходящими в объективном мире 

Функциональная зависимость отра-
жает соответствие в существовании и 
изменчивости двух изучаемых явле-
ний. Например, употребление спирт-
ных напитков может вызывать рост 
преступлений, совершаемых в состоя-
нии опьянения и рост заболеваний ал-
коголизмом 

Статистическая связь – это измене-
ния в характеристике одного фактора 
в зависимости от изменения другого. 
Например, рост безнадзорности под-
ростков связан с  увеличением числа 
преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними 

Связь состояний определяется тогда, ко-
гда фиксируемое на данный момент со-
стояние какого-либо явления определяет 
состояние этого же явления в следующий 
период времени. Например, преступность, 
в которой высок удельный вес преступно-
сти несовершеннолетних, может в даль-
нейшем определить высокий уровень ре-
цидива преступлений 

Причинность, генетическая связь меж-
ду отдельными состояниями видов и 
форм материи в процессах её движения 
и развития 

Всего существует более 60 видов детерминации 
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4.3. Признаки причинности 
 

 
 

4.4.  Группы условий в криминологии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия преступности – это совокупность явлений, которые 
сами по себе не могут породить преступность, но служат об-
стоятельствами, способствующими ее возникновению и суще-
ствованию   

Сопутствующие условия – те, которые 
образуют общий фон событий и явлений, 
обстоятельства места и времени 

Достаточные условия – комплекс всех необходимых условий 
 

Необходимые условия – без кото-
рых событие не могло бы наступить   

Причинность 

С изменением интенсивности или силы действия причины соответ-
ствующим образом меняется и интенсивность следствия 

Наступлению каждого явления предшествует бесконечное множество 
других явлений. Но только одно из них может быть его причиной 

Причина всегда предшествует следствию, и следствие обязательно 
наступает в случае реализации причины  

Причина порождает и обусловливает следствие 
 
 
Причинная связь носит объективный характер. Причины и следствия 
существуют в окружающем мире и не зависят от размышлений челове-
ка о них 

Причинность всеобща. Нет и не может быть беспричинных явлений. 
Все в мире возникает только в результате действия определенных причин 
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4.5. Классификация криминогенных детерминант1 
 

 
 

4.6.  Подходы к пониманию детерминант преступности 
 

 

                                                 
1 Криминология / под ред. В. Д. Малкова.  

Классификация криминогенных детерминант 

Механизм действия − Причины 
− Условия 
− Криминогенные факторы 

Уровень функционирования 
− Общие причины 
− Причины видов преступности 
− Причины отдельны преступлений 

Содержание 
− Экономические 
− Политические 
− Социально-бытовые 
− Духовно-нравственные 
− Социально-психологические 
− Культурно-воспитательные 

Сущность 

− Социальные 
− Биологические 

 

 

Природа возникновения 

− Объективные 
− Объективно-субъективные 
− Субъективные 

Детерминанты преступности 

Традиционный подход 

Традиционно-диалектический 
подход 

Интеракционистский подход 

Кондиционалистский подход 
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4.7. Кондиционалистский подход к пониманию детерминант преступности 
 

 
 

4.8. Схема кондиционалистского подхода к детерминации преступности1 

 
 

4.9. Традиционный подход к пониманию детерминант преступности 
 

                                                 
1 Детерминанты преступности // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki. 

Кондиционалистский подход под причиной преступления понимает всю сово-
купность обстоятельств повлекших его. Причины и условия, при этом, не выде-
ляются. В данном подходе существуют только факторы 

Многофакторный кондиционалистский 
подход учитывает всю совокупность обсто-
ятельств, предшествовавших преступлению, 
и считает их причиной. Пример: Один че-
ловек толкнул другого, тот упал и подвер-
нул ногу.  Пострадавшего повезли в боль-
ницу, но по дороге машина скорой помощи 
попала в аварию и госпитализируемый по-
гиб. Таким образом, в причинении смерти 
по неосторожности, виновен толкнувший, 
поскольку без его действий цепь указанных 
событий не существовала бы 

 

Однофакторный кондицио-
налистский подход придает 
значение существованию како-
го-либо одной фактора пре-
ступности.  В разных интерпре-
тациях этим ключевым факто-
ром является аномия, социал-
ное расслоение, безработица и 
проч. Происходит абсолютизи-
ция какого-то определенного 
фактора, без обращения  вни-
мания на другие 
 

Традиционный подход причинами преступления называет внешние воздей-
ствия на человека 

Физическое воздействие другого 
человека 

Психическое воздействие  
другого человека 

Воздействие иных объективных 
факторов (природная среда, 
условия жизни и пр.) 

Преступность Обстоятельство 

Обстоятельство 

Обстоятельство 

Обстоятельство 
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4.10. Схема традиционного подхода к детерминации преступности 
 

 
 

4.11. Традиционно-диалектический подход  
к пониманию детерминант преступности 

 
 
 

Традиционно-диалектический подход  выделяет условия внешней материальной 
среды, воздействующие как на общественное сознание в целом, так и на конкретно-
го человека, и непосредственные или ближайшие причины преступления. В рамках 
данного подхода воздействие условий на причины и причин на поведение является 
однонаправленным: условия, преломляясь в сознании человека формируют причи-
ны, которые определяют совершение конкретного поступка 

Причины преступления – это деформации 
сознания индивида в результате действия ко-
торых он поступает противоправным обра-
зом (криминальные убеждения, антисоци-
альные установки, негативные стереотипы 
поведения, враждебные представления) 

Условия преступления – это обстоятельства, 
которые существенным образом не воздей-
ствуют на сознание индивида, тем не менее, 
могут блокировать или способствовать реали-
зации преступных намерений (организацион-
ные упущения, недостатки профилактики)  

Формирующие условия – это 
обстоятельства, воздействую-
щие на сознание индивида и 
формирующие в нем различно-
го рода деформации, которые и 
послужат причинами преступ-
ления (жестокое обращение ро-
дителей, безработица, эконо-
мическое неравенство, различ-
ные заболевания) 

Внешнее воздействие, 
оно расценивается как 
стимул 

Личность  
потенциального  

преступника 

Преступление как ре-
зультат воздействия 
стимула (реакция) 
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4.12. Схема традиционно-диалектического подхода  
к детерминации преступности 

 

 
 

4.13. Интеракционистский подход к пониманию детерминант преступности 
 

 
 

4.14. Схема интеракционистского подхода к детерминации преступности1 
                                                 

1 Детерминанты преступности. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki. 

Интеракционистский подход усматривает причины преступности во взаимодей-
ствии среды и человека, опосредованное условиями преступности. В рамках данного 
подхода криминологически значимыми становятся характеристики среды, людей и 
процессов взаимодействия между ними 

Взаимодействие внешнего и внутреннего. 
Применительно к причинам преступности 
это взаимодействие среды и человека 

Процессы взаимодействия, изучаемые в рамках интеракционистского подхода 

Взаимодействие экономических, по-
литических, социальных и духовных 
условий жизни людей 

Взаимодействие между собой различных характеристик людей (потребно-
стей, интересов, ценностных ориентации, правовых установок и т. п.) 

Данные взаимодействия двунаправленны, а их результатом становится переход всей 
системы (личности, общества и условий среды) в новое состояние: общество крими-
нализуется, а человек приобретает преступный опыт, его личность приобретает каче-
ства, характерные для личности преступника 

Непосредственные причины,  
т.е. деформации сознания 

Условия, способствующие реализации преступного 
намерения (организационные упущения, недостатки 

 

Преступность 

Формирующие условия – 
«причины причин» 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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4.15. Причины и условия преступности в России на современном этапе 
 

 
 

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

 
 

Причины и условия преступности в России на современном этапе 

Духовный кризис общества, проявлением которого является рост алкоголи-
зации и наркотизации населения, падение традиционных нравственных цен-
ностей 

Резкое обострение социальных противоречий в период политической, идео-
логической, экономической и правовой реформы 

Всеобъемлющий системный кризис общества, включающий в себя кризис 
власти, экономики, социальной сферы, идеологии, права, наиболее кримино-
логически значимым проявлением которого является значительно возросшее 
неравенство между богатыми и бедными 

Кризис системы борьбы с преступностью, вызванный как недостатками её 
правовой базы, так и прекращением или резким ухудшением функциониро-
вания отдельных её элементов 

Экономические противоречия, связанные с прекращением работы многих 
промышленных предприятий и сельскохозяйственных объединений, безрабо-
тицей и бедностью 

Правовой нигилизм, распространившийся на все слои общества, и выража-
ющийся в пренебрежении как правилами поведения в обществе и безопасно-
сти на производстве и на транспорте, так и уголовно-правовыми нормами, 
утрате доверия к коррумпированным правоохранительным органам и власт-
ным структурам 

Деформации сознания (психологии) – особые  установки, убеждения и сте-
реотипы, определяющие стиль мышления в котором криминальное поведе-
ние допускается, поощряется, является нормой 

Деформации экономического сознания 
(психологии) 

Деформации нравственного сознания 
(психологии) 

 
Деформации политического сознания 

(психологии) 
 

Деформации правового сознания  
(психологии) 
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4.17. Деформации нравственного сознания (психологии) 
 

 
 

4.18. Деформации экономического сознания (психологии) 
 

 

4.19. Деформации правового сознания (психологии) 

Деформации нравственного сознания – это изменения  нравственной системы ценно-
стей индивида, имеющие криминогенное значение  

1. Безразличное отношение к людям 
2. Отсутствие сопереживания и сожаления  
3. Отношение к преступлению как к норме поведения 
4. Оправдание преступлений других людей и собственных незаконных поступков 
5. Беспринципность  
6. Бесчестность 
7. Бессовестность 
8. Стремление к получению удовольствий, не считаясь с общественными нормами и 

здравым смыслом  
9. Сознательное нарушение основных принципов морали, гуманизма 
10. Мстительное, злостное, подозрительное отношение к людям  
11. Одобрительное отношение к криминальной субкультуре, восприятие ее как эта-

лонной  
12.  Прочие деформации 

 

Деформации правосознания – это имеющие криминогенное знание изменения в вос-
притии и оценке законов, их эффективности и необходимости 

1. Правовой инфантилизм представляет собой несформированность правового со-
знания, которая обусловлена недостаточностью правовых знаний, отсутствием четко 
определенных правовых установок 

2. Правовой негативизм представляет собой отрицание ценности права как универ-
сального социо-нормативного регулятора общественных отношений. Характеризуется 
стремлением субъекта к игнорированию права 

3. Правовой нигилизм выражается в активном неприятии субъектом правовых 
предписаний, характеризуется стремлением субъекта к умышленному нарушению пра-
вовых предписаний 

Деформации экономического сознания – это криминогенные изменения системы 
представлений индивида о сущности экономических отношений, сути производства, 
распределения, обмена, потребления ценностей, отношений собственности и пр. 

1. Неуважение к чужому труду 
2. Неуважение чужой собственности и усилий, истраченных на ее приобретение 
3. Представления о том, что материальный достаток может сам «прийти в руки» и 

для этого не нужно трудиться 
4. Убеждение в том, что материальные ценности можно приобрести с помощью при-

нуждения 
5. Разделение позиции, согласно которой, если вещь нравится или нужна, то можно 

не стеснять себя в способах ее получения 
6. Прочие деформации 
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ТЕМА 5. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 
 

5.1. Альтернативный подход к пониманию личности преступника 
 

Альтернативный подход (предполагает игнорирование «личности преступника», как 
качественно определенного психического и социального феномена, возникающего в свя-
зи с преступной  деятельностью). Вместо этого используются относительно нейтральные 
понятия «девиант», «личность, совершившая преступление», «индивид, находящийся в 
опасном состоянии» и пр. 
Достоинства  Недостатки  

Снимает терминологические противоре-
чия, избавляя исследователя от многочис-
ленных и обреченных на неопределен-
ность дискуссий по поводу существования 
личности преступника 

Размывает понятие «преступник», отож-
дествляя его с другими девиантными лич-
ностями, имеющими качественно иные ха-
рактеристики (самоубийцы, бродяги, про-
ститутки, злоупотребляющие алкоголем, 
наркотиками и пр.) 

Дает возможность рассмотреть ситуацию 
преступления значительно шире «узкого 
криминального горизонта» одного пре-
ступника. Особую важность приобретает 
контекст криминальных действий, т.е. 
сложная система взаимодействия девианта 
с обществом, другими людьми и социаль-
ными группами 

Радикально смещает акцент исследований 
от лица совершившего преступление к раз-
личным внешним факторам (политическим, 
экономическим, историческим, идеологи-
ческим и проч.), т.е. всему, что задало де-
виантный вектор развития личности 

Позволяет избежать дискуссий об относи-
мости тех или иных групп правонаруши-
телей к когорте «личность преступника»  
(напр. являются ли те, кто совершил не-
осторожное преступление личностью пре-
ступника) 

Идеи о причинности преступности, в зна-
чительной степени, сводятся к реакциониз-
му1; детерминизму, инвайроментализму, 
практически не оставляя личностной авто-
номии для самого преступника, считая его 
несвободным, зависимым, предопределяе-
мым конъюнктурой 

 
5.2. Формальный подход к пониманию  личности преступника 

 
Формальный подход (допускает существование «личности преступника», определяя ее как  
«совокупность социально-психологических характеристик лица, совершившего преступление») 

Достоинства Недостатки 

Предоставляет исследователю чет-
кое руководство по разграничению 
преступников и не преступников на 
основании формального критерия 
(приговор суда, возбуждение уго-
ловного дела и т.д.) 

Не позволяет охватить значительный контингент лиц, 
совершивших преступления и не осужденных судом 
(подозреваемые, обвиняемые, подсудимые до вынесе-
ния приговора) 

                                                 
1 А) Реакционизм – причины поведения человека являются исключительно внешними по отношению к 

нему. Б) Детерминизм – поведение обусловлено воздействием к.л. событий и не проявляется свободно. В) Ин-
вайроментализм – положение о том, что личность сформирована социальными и культурными влияниями. 
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Упрощает работу с континентом 
преступников, относя к нему мак-
симально широкий круг лиц, соот-
ветствующих формальным осно-
ваниям (исключает проблему от-
бора нужных для исследования 
лиц и отсеивания других) 

Не отвечает на вопрос о времени возникновения лич-
ности преступника, перенося его на момент вынесения 
приговора или совершения преступления 
Не ставит задачи выявления психологического паттер-
на преступника, т.е. присущих исключительно ему 
личностных особенностей, вместе этого, используя 
указанную категорию как данность, не подлежащую 
обоснованию, существенно девальвирует объект ис-
следования 

 
5.3. Содержательный подход к пониманию личности преступника 

 
Содержательный подход допускает существование «личности преступника», определяя ее 
как особый психологический конструкт, не соотносимый с другими типами личности 
(Yochelson, Samenow, Бурлаков, Антонян и другие). Личность преступника понимается в 
самом широком смысле, включая лиц с преступными наклонностями и криминальным по-
тенциалом 

Достоинства Недостатки 
Позволяет обнаружить специфические 
(криминальные) свойства, которые ха-
рактерны только для лиц, совершивших 
преступление, т.е. признаки криминаль-
ности 

Не позволяет до конца очертить границы «лич-
ности преступника» (логика содержательного 
подхода предполагает, что данная личность мо-
жет формироваться и функционировать без пре-
ступления в форме негативных психических об-
разований) 

Позволяет избежать формализма при ка-
тегоризации преступников, а также пред-
полагает допущение, что далеко не все, 
осужденные за преступление, могут 
называться преступными личностями. 
Позволяет прогнозировать индивидуаль-
ное преступное поведение, исходя из 
личностных особенностей потенциально 
опасных индивидов 

Предъявляет высокие требования, связанные с 
эмпирическим и теоретическим обоснованием 
бытия «личности преступника», как автономной 
сущности. Данные теории являются сложно ве-
рифицируемыми 
Не ставит задачи выявления психологического 
паттерна преступника, т.е. присущих исключи-
тельно ему личностных особенностей, вместе 
этого, используя указанную категорию как дан-
ность, не подлежащую обоснованию, суще-
ственно девальвирует объект исследования 
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5.4. Отличие личности преступника от смежных понятий 
 

 
 

5.5. Точки зрения на момент возникновения личности преступника 
 

Личность преступника возникает 

С момента фактического совершения ли-
цом преступления, при этом, не важно ста-
ло ли известно об этом правоохранитель-
ным органам 

С момента вынесения обвинительно-
го приговора суда и до отбытия нака-
зания и погашения судимости. Лич-
ность преступника, таким образом, 
имеет определенные законом времен-
ные границы 

С момента формирования у 
личности устойчивых кри-
минальных деформаций 
сознания, которые впослед-
ствии могут привести его к 
совершению преступления 

Четких границ формирования личности преступни-
ка не существует. Она развивается в контексте об-
щего формирования личности с младенчества под 
влиянием микро- и макросреды. Кульминацией фор-
мирования личности преступника становится совер-
шения уголовно-противоправного деяния 

Личность преступника Личность законопослушного 
гражданина 

Личность преступника отличается от личности законопослушного человека 
общественной опасностью, ей присущи преступные потребности и мотива-
ции, эмоционально-волевые деформации и негативные социальные интересы  
 

Личность преступника Субъект преступления 

Личность преступника охватывает множество других признаков, которые не 
всегда имеют значения для определения субъекта преступления (эмоции, 
мотивация, воспитание, психологические особенности). Т.о. понятие лично-
сти преступника шире, чем понятие субъекта преступления. Отдельные ха-
рактеристики личности преступника (в первую очередь возраст и состояние 
психики) одновременно являются признаками субъекта преступления 

Личность преступника Личность подсудимого,  
подозреваемого, обвиняемого 

Личность преступника значительно шире личности подсудимого, подозре-
ваемого, обвиняемого, поскольку, в последнем случае, речь идет лишь о 
процессуальных статусах личности преступника 
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5.6. Соотношение социального и биологического в личности преступника 

 

 

 
 

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

Структура личности преступника 

Подструктура направленности. Объединяет 
отношения и моральные черты личности. В 
ней различают уровень, широту, интенсив-
ность, устойчивость, действенность 

Подструктура социального опы-
та. Включает знания, навыки, уме-
ния и привычки, приобретенные в 
личном опыте путем обучения  

Подструктура форм отражения  (психоло-
гическая) охватывает индивидуальные осо-
бенности психических процессов, которые 
формируются в ходе социальной жизни 

Подструктура биологически обу-
словленная объединяет  типологи-
ческие свойства личности, половые 
и возрастные особенности, патоло-
гические изменения  

 
 

 
СОЦИАЛЬНОЕ 

 
 

 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

Социальная программа человека, заданная обществом, преломляется через интел-
лект и чувственно-эмоциональную сферу. Биологическое в человеке выступает 
в качестве материальной предпосылки для развития его социальной сущности  
 

Практическая необходимость определять влияние биологических факторов 
на преступное поведение возникает тогда, когда у преступника имеются фи-
зические или психические аномалии, которые влияют на поведение, облегчая 
или стимулируя действие криминогенных личностных ориентаций. Физические 
свойства, не изменяющие психологического состояния виновного по сравнению с 
нормотипическими показателями группы, зачастую, имеют значение лишь для 
дифференциации мер профилактики 
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5.8. Характеристики личности преступника 
 

 
 

5.9. Социально-демографические признаки личности1 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Криминология / под ред. В. Д. Малкова.  

 

Социально-демографические признаки личности 

Пол 

Возраст 

Образование 

Материальные 
условия 

Род занятий 

Семейное положение 

Социальное положение 

Специальность 

Социальные роли 
и статусы 

Наличие постоян-
ного места жи-
тельства 

Гражданство 

Личность преступника включает 

Биофизиологические характеристики – состояние здоровья, антропо-
метрические показатели характеристики (рост, вес и т. д.), врождённые 
свойства и аномалии, как нервной системы, так и других органов 

Социально-демографические характеристики – пол, возраст, образова-
ние, род деятельности, профессия, семейное положение, занятость, уровень 
доходов, место жительства и т.д. 

Социально-ролевые характеристики – признаки, связанные с обще-
ственными функциями лица, обусловленными его положением в обществе 
и членством в определённых социальных группах 

Нравственно-психологические характеристики — интеллектуальные 
качества, целевые установки, ценностные ориентации, отношение к нор-
мам права и морали, потребности и предпочтительные способы их удовле-
творения 
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5.10. Нравственно-психологические характеристики личности1 
 

 
 

5.11. Уголовно-правовые характеристики личности преступника2 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Криминология / под ред. В. Д. Малкова. 
2 Там же. 

Уголовно-правовые признаки личности 

Степень тяжести 
совершенного 
преступления 

Наличие прошлых 
судимостей 

Общий и специ-
альный рецидив 

Форма вины 

Направленность пре-
ступного посягательства 

Индивидуальный или 
групповой характер по-
сягательства 

Мотив преступно-
го поведения 

Роль в соверше-
нии группового 
преступления 

Совершение не-
скольких одно-
родных или раз-
нородных пре-
ступлений 

Нравственно-психологические признаки личности 

Интеллект 

Способности; 
навыки, привычки 

Эмоциональные 
свойства 

Волевые свойства 

Установки 

Интересы и мотивы 

Ценностные ориен-
тации, взгляды 

Отношение к нор-
мам права и морали 

Потребности 

Избираемые спосо-
бы удовлетворения 
потребностей 

Употребление 
наркотических ве-
ществ и спиртных 
напитков 
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5.12. Группы преступников по характеру и содержанию мотивации 
 

 
 

5.13. Группы преступников по глубине и стойкости криминогенной мотивации  
(1-й вариант) 

 

 

Лица, впервые совершивших преступления в результате случайного 
стечения обстоятельств и в противоречии с общей характеристикой 
всего предшествующего поведения (случайные преступники) 

 Лица, впервые совершившие преступления под воздействием небла-
гоприятных условий формирования и жизнедеятельности личности, 
но в целом характеризуемые скорее положительно, чем отрицатель-
но (ситуационные преступники) 

 Лица, совершившие преступления впервые, но допускавшие ранее 
правонарушения и характеризуемые главным образом отрицательно 
(неустойчивые преступники) 

 Лица, неоднократно совершавшие преступления, в том числе и ра-
нее судимые (злостные преступники) 

 Субъекты особо опасного рецидива (особо злостные преступники)  

 

По характеру и содержанию мотивации выделяют  
следующие группы преступников 

С негативно-
пренебрежительным отно-
шением к человеческой 
личности, ее важнейшим 
благам: жизни, здоровью, 
телесной неприкосновенно-
сти (насильственный тип) 

С корыстной 
направленностью 
(корыстный тип) 

 

С заведомо пренебре-
жительным отношени-
ем к своим граждан-
ским и трудовым обя-
занностям 

С легкомысленно-безответственным и 
небрежным отношением к требованиям 
и обязанностям (неосторожные пре-
ступники) 

 

С ориентацией на абсолютный 
приоритет своих собственных (а 
также родных и близких) по-
требностей 

 
С ориентацией на необходимость удовле-
творения элементарных жизненных по-
требностей 
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5.14. Группы преступников по глубине и стойкости криминогенной мотивации 
(2-й вариант) 

ППРРЕЕССТТУУППННИИККИИ  

Случайный тип (совершившие преступ-
ление при стечении жизненных обстоя-
тельств и не отличающиеся по личным 
характеристикам от лиц, чьё поведение 
является правомерным) 

 

Криминогенный тип 

Ситуативный подтип характеризуется нестойкими криминогенными дефор-
мациями сознания. Очевидны дефекты механизма взаимодействия социальной 
среды и личности в сложной ситуации, в том числе в результате неподготов-
ленности к ней индивида 

Последовательно-криминогенный тип формируется в микросреде, где нормы 
морали и права систематически нарушаются; преступление вытекает из при-
вычного стиля поведения и обусловливается стойкими антиобщественными 
взглядами, социальными установками и ориентациями субъекта 

Ситуативно-криминогенный подтип характеризуется нарушением моральных 
норм и совершением правонарушений, дефектами социальных ролей. Преступ-
ление, зачастую, обусловлено неблагоприятной ситуацией 
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5.15. Классификация корыстных преступников 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

КОРЫСТНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ 

Ситуативный тип (совершает преступле-
ние под влиянием ситуации острой нужды 
или под влиянием ситуации доступности 
преступного результата) 

Конформистский тип (совершающий 
преступления под влиянием других лиц – 
авторитетов). Корыстный  мотив может 
вообще отсутствовать либо слабо выражен 

Корыстный   преступник , решаю-
щий с помощью преступления про-
блемы материального обеспечения 
независимо от ситуации 

Самоутверждающийся тип (совершаю-
щий  корыстные  преступления с целью 
завоевать авторитет в группе) 

Романтический тип совершает преступ-
ления из-за стремления к риску, удоволь-
ствию от нервного напряжения. Корыст-
ный мотив присутствует, но не является 
ведущим 

Патологический тип (лица страда-
ющие болезненным стремлением к 
накопительству и поэтому соверша-
ющие корыстные преступления) 

«Революционный» тип. Доминирующим мотивом соверша-
емых им  корыстных  преступлений является неприязнь и да-
же ненависть к тем, кто живет лучше (этот мотив присутству-
ет в мотивационной сфере практически у всех  корыстных  
 преступников , но у данного типа он один из главных) 
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5.16. Классификация насильственных преступников по С. Иншакову 

 

5.17. Классификация насильственных преступников по Н. Кузнецовой 

Рациональный тип, который решает с помощью насилия различные 
проблемы (корыстные, сексуальные, самоутверждения, развлечения) 

 
Импульсивный тип действует из мести, ревности и других низмен-
ных деструктивных побуждений 

 
Озлобленный тип, который с помощью насилия стремится избавить-
ся от чувства дискомфорта, выместить собственные обиды 

Патологический тип (садистский, тревожный, иррациональный) 

Конформистский тип, т.е. совершающий насилие под влиянием 
сверстников или старших «наставников» 

Случайные. Преступные действия этих лиц представляют неадекват-
ную реакцию на внезапно возникший конфликт либо связаны с разо-
вым попаданием их в обстановку интенсивного группового давления 

Замыкающиеся на конфликте. Преступные действия таких лиц 
обычно завершают нараставший (длящийся) конфликт в семье, быто-
вом окружении и т.п. Мотивация связана преимущественно с чувством 
обиды, ревности, мести 

Отрицательно ориентированные. Преступные действия этих лиц 
связаны с относительно развитыми отрицательными ориентациями, с 
наличием определенного предшествующего опыта нарушений обще-
ственного порядка и других правонарушений 

Злостные. Совершение насильственных преступлений в данном слу-
чае не только подготовлено предыдущими, менее значительными пра-
вонарушающими действиями, но и образует повторяющийся поведен-
ческий стереотип 
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5.18. Классификация насильственных преступников по динамике агрессии 
 

 
 

5.19. Личность преступника в криминальной антропологии 

Насильственные преступники 

Лица с низким порогом агрес-
сивности, т.е. склонные прояв-
лять агрессию сверх необходи-
мости, готовые реагировать 
агрессивно даже в тех ситуаци-
ях, где этого можно избежать 

Лица с высоким порогом агрессивности редко 
прибегают к агрессии, поскольку располагают 
чрезмерно прочными внутренними барьерами, 
сдерживающими агрессию. Но в тех случаях, ес-
ли они всё же прибегают к агрессии, то их по-
ступки носят крайний, экстремальный характер 

1. Преступник – это особый природный тип 
2. Будет или не будет человек преступником, зависит от врожденной предраспо-

ложенности 
3. Для каждого типа преступлений характерны особенные психологические, фи-

зиологические отклонения у преступников их совершивших 
4. Преступникам присущи аномалии внутреннего и внешнего анатомического 

строения, характерные для первобытных людей и человекообразных обезьян 

Признаки, присущие прирожденным преступникам по Ч. Ломборозо: 
• необычно маленький или большой рост 
• маленькая голова и большое лицо 
• низкий и наклонный лоб 
• отсутствие чёткой границы роста волос 
• морщины на лбу и лице 
• большие ноздри или бугристое лицо 
• большие, выступающие уши 
• выступы на черепе, особенно в области «центра разрушения» над левым ухом, 

на тыльной стороне головы и вокруг ушей 
• высокие скулы 
• пышные брови и большие глазницы с глубоко посаженными глазами 
• кривой или плоский нос 
• выдающаяся вперёд челюсть 
• мясистая нижняя и тонкая верхняя губа 
• ярко выраженные резцы и вообще ненормальные губы 
• маленький подбородок 
• тонкая шея, покатые плечи при широкой груди 
• длинные руки, тонкие пальцы 
• татуировки на теле 
 

Криминальная антропология (Ч. Ломброзо) 
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5.20. Личность преступника в клинической криминологии 
 

 
 

5.21. Классификация опасных состояний в клинической криминологии 

Клиническая криминология – направление в криминоло-
гии, связанное с исследованием биологических и психиче-
ских свойств личности преступников, выяснением их роли 
в этиологии преступности 

1. Преступник – это индивид, находящийся в «опасном состоянии» 
2. «Опасное состояние» – это внутренняя склонность индивида к совершению 

преступлений, вызванная психическими, органическими и иными особенностями 
3. Опасное состояние выявляется по соотношению преступных способностей и 

неприспособленности к жизни 
4. В процессе диагностики необходимо выявить преступный порог лица (лег-

кость выбора им преступных форм поведения) 
5. Преступника надо не карать, а выводить из состояния повышенной склон-

ности к преступлению (до тех пор, пока это не сделано, изолировать). Принцип вины, 
таким образом, нивелируется 

Методами профилактики преступности должны быть: 
• лечение электрошоком 
• хирургическое удаление предполагаемых агрессивных зон головного мозга 
• использование успокоительных средств и лекарства против депрессии, наблюда-

емой у преступников-психопатов 
• кастрация сексуальных преступников в лечебных целях 
• практика психоанализа для устранения преступных взрывов 
• использование наркодиагноза 
•  лишение свободы на неопределённый срок до момента, пока, по мнению комис-

сии врачей, не минует опасное состояние личности 

Формы опасных состояний 

Наиболее тяжелая – это комбинация, при которой сильны преступная способность и 
приспособляемость. Находящиеся в таком состоянии лица могут совершать тяжкие пре-
ступления  под прикрытием внешней социальной адаптированности, т.е. соблюдения 
норм и законопослушного образа жизни.  Эти лица, как правило, уходят от уголовной 
ответственности. Такова, например, беловоротничковая преступность 

Умеренная комбинация опасного состояния характеризуется высокой способностью в 
сочетании со слабой адаптацией. Эта форма менее опасная, так как неприспособленность 
этих людей к жизни обращает на них внимание окружающих. Такие лица совершают 
мелкие или эпизодические преступления 

Слабо выраженная форма опасного состояния – это комбинация слабых преступных спо-
собностей и низкой адаптации. Их носители составляют основной контингент тюрем. Среди 
таких людей много умственно отсталых и тех, кто оказывается жертвой обстоятельств 
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5.22. Личность преступника в теории конституционного предрасположения 

 
 

 
 
 
 

 

 

Теория конституционального предрасположения ставит 
преступное поведение в зависимость от типа телосложения 

1. Преступник – чаще всего это индивид, обла-
дающий определенным телосложением; 

2. Телосложение зависит от работы желез 
внутренней секреции  и гормонального статуса; 

3. Всего существуют несколько типов челове-
ка: а) эндоморфный – с тенденцией к ожирению, 
округленностями тела, короткими и тонкими конеч-
ностями, тонкими костями и гладкой кожей; б) ме-
зоморфный – преобладание мышц, костей и опорно-
двигательной системы, большое туловище, широкая 
грудь, большие ладони и руки, плотное телосложе-
ние; активный, агрессивный и несдержанный тип 
личности; в) эктоморфный – преобладание кожи, 
хрупкое тело, тонкие кости, покатые плечи, малень-
кое лицо, острый нос, тонкие волосы; чувствитель-
ный тип с расстройствами внимания и бессонницей, 
проблемами с кожей и аллергиями; 

4. Хотя каждому человеку в определённой сте-
пени присущи признаки всех трёх названных типов, 
считалось, что у преступников в наибольшей степе-
ни выражены признаки мезоморфного типа 
 

Основными профилактическими 
мерами должна стать гормональ-
ная терапия, а также помещение 
потенциальных преступников в 
специальные лагеря, где их будут 
обучать навыкам общественно-
полезного поведения 
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5.23. Соматотипы в теории конституционного предрасположения (по Шелдону) 
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5.24. Личность преступника в близнецовой теории 
 

 
 

5.25. Данные исследований о преступности близнецов 
 

 
 

 
 

Близнецовая теория 

1. Преступник – это индивид, генетически предраположенный к 
криминальному поведению; 

2. Вероятно, существует некий набор генов, носитель которых 
будущи помещенным в определенный социальный контекст, станет 
преступником; 

3. Данные выводы сделаны на основе исследований пар близне-
цов. Установлено, что оба однояйцевых близнеца оказывались пре-
ступниками в 63 процентах, а оба разнояйцевых – только в 25 процен-
тах случаев [Свирин Ю., 1996]; 

4. В случае же преступности одного однояйцевого близнеца и 
непреступности другого они оказываются несходными либо из-за трав-
матического заболевания лишь одного из них, либо же «преступность» 
виновного имела случайный, легкий, не рецидивный характер  
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5.26.  Личность преступника в хромосомной теории 
 

 
 

5.27. XYY-синдром 
 
 

Хромосомная теория – преступное поведение есть следствие 
генетических аномалий 

1. Преступник – это индивид, генетически предрасположенный к кри-
минальному поведению; 

2. Наблюдаются случаи, когда в результате каких-то аномалий на ранней 
стадии зародышевого развития происходит удвоение «мужской» половой 
хромосомы Y–XYY синдром; 

3. Исследования показали, что кариотип XYY чаще встречается среди 
обследованных преступников, чем среди обычных людей 
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5.28.  Личность преступника в теории социальной аномии 
 

 
 

5.29.  Личность преступника в теории социальной дезорганизации 
 
 
 
 
 
 
 

Теория социальной дезорганизации (экологическая теория)* 
 

* Исследуется взаимосвязь среды обитания человека и преступности. 
 

1. Преступник – это субъект, находящийся в определенных 
условиях среды обитания; 

2. Наиболее высокая делинквентность приходится на цен-
тральную часть города (торговые и промышленная часть города); 

3. По мере удаления от центра и промышленных районов де-
линквентность падает; самая низкая в жилых городских кварталах, 
хотя бедные, перенаселенные районы, где население составляют 
преимущественно эмигранты, могут являться исключением; 

4. Мелкие преступления против собственности концентриру-
ются вблизи места жительства преступников, а наиболее серьезные 
имущественные преступления совершаются на некотором отдалении 
от него и т.д. 

Теория социальной аномии 
 

1. Преступник – это человек, который реагирует на состояние аномии в 
обществе; 

2. Преступность является нормальным социальным явлением; 
3. Аномия – это нарушения в ценностно-нормативных системах личности 

и социальных групп, ценностно-нормативный вакуум, неэффективность соци-
альных и, прежде всего ,правовых норм; 

4. Необходимое условие возникновения аномии в обществе — расхож-
дение между потребностями и интересами части его членов с одной стороны и 
возможностями их удовлетворения с другой 



 

65 

 

 
 

5.30. Личность преступника в конфликтных теориях преступности 
 

 
 

5.31. Личность преступника в субкультурных теориях 
 
 

Теории субкультур* 
 

* Теории, согласно которым причины преступности заложены в смысловом со-
держании субкультур воспринятых индивидом 

1. Преступник – это индивид, воспринявший нормы и ценности асоциальной суб-
культуры и реализующий их в своем поведении 

2. Существуют различные субкультуры. В одних неоспоримой ценностью является 
материальный достаток и поэтому носители данного культурного элемента склонны к 
имущественным преступлениям (напр., субкультура консюмеризма) 

3. Высоко агрессивные субкультуры ищут способа добиться статуса в обществе с по-
мощью насильственных преступлений («пацанская субкультура», субкультура спор-
тивных фанатов) 

4. Субкультуры «ухода от мира» (отказа) предпочитают обычным ролям и целям 
уход в наркоманию и алкоголизм, что также может быть связано с совершением пре-
ступлений 

Конфликтные теории* 
 

* Общее название для группы теорий усматривающих причины преступ-
ности в социальных конфликтах различного рода 

Марксистская теория. В работах Карла Маркса и Фридриха Энгельса существование 
преступности связывается с бытующими в капиталистическом обществе противоречи-
ями и социальным неравенством, а именно антагонистическими противоречиями меж-
ду существующими классами 

В теории конфликта культур выдвигается предположение о том, что совершение 
преступлений является одним из возможных результатов разрешения конфликта, воз-
никающего вследствие того, что один и тот же человек входит в различные социаль-
ные группы с различным мировоззрением и стереотипами поведения (семья, нацио-
нальные и этнические сообщества) 

Теория группового конфликта объясняет преступность как феномен, обязательно 
сопровождающий социальные и политические конфликты, ведущиеся с целью удержа-
ния или улучшения позиций групп в борьбе за власть в обществе  

Теории Альберта Коэна (1955) и Ричарда Клоуарда и Ллойда Олина (1960), рассмат-
ривая причины подростковой преступности, подчеркивают особое значение конфликта в 
ее детерминации. Это конфликт между ценностями и целями преобладающего в обществе 
среднего слоя, с одной стороны, и возможностями подростков из низших слоев, неспособ-
ных придерживаться этих ценностей и преследовать эти цели – с другой 
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5.32. Личность преступника в теории интеракции (стигматизации) 
 

 
 

5.33. Этапы криминальной стигматизации 
 
 
 
 
 
 

Теория интеракции (стигматизации)* 
 

* Социальное приписывание («клеймение») позитивных или (чаще всего) 
негативных характеристик действиям, личностям или группам 

1. Преступниками становятся те люди, которым общество авторитарно предпи-
сывает данную роль; 

2. Ярлык «девианта» (преступника) присваивают учреждения социального кон-
троля; 

3. Однажды присвоенный ярлык «девианта» накладывает на человека клеймо, с 
которым он может остаться на всю жизнь. 

4. Не преступность порождает социальный контроль, а, наоборот, преступность 
рождается вследствие того, что общество контролирует своих членов 
 

Стигматизация индивида в роли преступника проходит ряд этапов: 

Первый этап девиантной карьеры связан с эпизодом, когда люди замечают, что тот 
или иной индивид нарушил норму или нормы. При этом, фактически, этот человек 
мог и не нарушать этой нормы. Главное – то, что люди считают, что норма была 
нарушена 

Второй этап связан с появлением стереотипа, когда данный индивид начинает вос-
приниматься всеми как отклоняющаяся личность. На него начинают смотреть не 
как на обычного человека, совершившего какое-то недозволенное действие, а как 
на нарушителя, от которого теперь ждут вредных действий 

На третьем этапе одним из решающих шагов в процессе усвоения образцов девиа-
нтного или криминального поведения является опыт ареста или клеймения челове-
ка в качестве преступника 

На четвертом этапе связи индивида с другими девиантными индивидами расши-
ряются, а связи с другими людьми становятся все малочисленней 
 
Пятый этап наступает, когда «девиантный» субъект сам соглашается с навязанной 
ему ролью и отождествляет себя с нею. Другими словами, он решает, что он на са-
мом деле такой, каким его все считают. Таким образом, наступает ролевое погло-
щение 
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5.34. Личность преступника в теории обучения 
 

 
 

5.35. Классификация теорий обучения 
 
 
 

Теории обучения* 
 

* Психологические теории, которые акцентируют внимание на том, что ин-
дивидуальное преступное поведение усваивается путем научения 

1. Преступник – это индивид, который обучился  криминальному поведению 
2. Любой человек является потенциальным преступником 
3. Индивид во время социальной коммуникации наблюдает за другими и пере-

нимает у них стратегии поведения, в т.ч. криминальные 
4. Прирожденных преступников не бывает, врожденной является лишь спо-

собность к обучению 
5. Легче и лучше всего перенимают поведение друг друга индивиды, находящи-

еся в тесном контакте  
6. Подражание широко распространено в обществе. Преступность молодежи, 

пожилых людей и людей с низким статусом основана на стремлении стать вровень 
со взрослыми, богатыми и привилегированными 

Теории обучения 

Рефлекторная теория предпола-
гает, что у преступника вырабаты-
вается классический условный ре-
флекс. Г. Айзенком (1977) и 
Г. Траслером (1962) были разрабо-
таны теории, согласно которым  
преступное, антисоциальное пове-
дение является «естественным» и 
усиливающим себя в том случае, 
если оно приносит непосредствен-
ное удовлетворение личности, ко-
торая ведет себя таким образом 

Бихевиористская теория обучения говорит о выработке инструментальных 
условных рефлексов, т.е. человек учится на своих успехах и неудачах с помо-
щью поощрений и наказаний (получает  положительное или отрицательное 
подкрепление) 

Социальная теория обучения рассмат-
ривает обучение человека как активный, 
познавательный, управляемый духовный 
процесс переработки опыта и знаний. 
Человеческое поведение – это не авто-
матическое, рефлекторное реагирование; 
в его основе лежит активный процесс, в 
котором решающую роль принадлежит 
мотивациям, чувственному восприятию 
и сложным мыслительным процессам 
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5.36. Личность преступника в теории дифференциальной ассоциации 
 
 
 
 

Теория дифференциальной ассоциации – теория преступления, 
разработанная Эдвином X. Сатерлендом, согласно которой пре-
ступное поведение рассматривается как заученное поведение, вы-
текающее из контакта с ситуациями, в которых преступность оце-
нивается благосклонно 

1. Преступному поведению учатся, а не наследуют 
2. Преступное поведение усваивается в ходе взаимодействия с другими 

людьми в процессе общения 
3. Важнейшая часть обучения уголовному поведению совершается в 

группах, связывающих своих членов тесными личными отношениями 
4. Овладение криминальным поведением включает в себя изучение спо-

собов совершения преступлений, которые бывают и сложными, и простыми, а 
также специфических мотивов, влечений, оправданий и установок 

5. Человек становится преступником, когда усваиваемые им определения, 
благоприятствующие преступности, перевешивают в его сознании образцы 
законопослушного поведения 

6. Усвоение преступного поведения не ограничено только процессом 
имитации, подражания 

7. Хотя преступность – это выражение общих потребностей и ценностей, 
объяснять ее только этими потребностями и ценностями нельзя, ибо и непре-
ступное поведение также является выражением тех же самых потребностей и 
ценностей 

 

Для профилактики преступности целесообразно применять сле-
дующие методы: 

– необходимо существенно улучшить практику и условия воспи-
тания в семье, школе, профессиональном коллективе и группах 
совместного проведения досуга 

– нельзя вместе содержать впервые осужденных вместе с рециди-
вистами 

– группы ресоциализации нужно организовывать по принципу 
«...чтобы кого-то в чем-то убедить, нужно убедиться в этом са-
мому...» 

– можно создать и сохранять общество, лишенное преступности, 
благодаря системе поощрений 
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5.37. Личность преступника в теориях контроля 
 

 
 

5.38. Личность преступника в теории социальных связей 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теории социальных связей – концепции, связывающие преступ-
ное поведение индивида с ослабленным социальными связями 

1. Все люди являются потенциальными правонарушителями 
2. От преступлений людей сдерживает страх перед возможной  поте-

рей значимых для него социальных связей с родственниками, друзьями, 
коллегами 

3. Возникновение противоправности и преступности связано с ослаб-
лением или разрывом связей, существующих у человека с обществом 
или с его группой 
 

Теории контроля – концепции, связывающие преступное пове-
дение индивида с ослабленным внутренним и внешним контролем 

1. Все люди являются потенциальными правонарушителями 
2. То, что люди не совершают преступления связано с эффективной систе-

мой внешнего контроля, а также внутренними самоорганичениями личности 
3. Важными факторами в процессе формирования контроля и само-

контроля являются самооценка, устойчивая связь с обществом, качество вос-
питания, качество работы правоохранительных органов и т.д. 

Теории контроля Альберта 
Рейсса (1951), Ф. Айвена Нае-
ма (1958) и Мартина Гоулдома 
(1963,1970) считают, что пре-
ступное поведение связано с 
дефектами социального кон-
троля и самоконтроля. Соци-
ально конформному поведе-
нию надо обучать 

Теория устойчивости Уолтера 
Реклеса предполагает, что удовле-
творительное самовосприятие (соб-
ственное «Я», «сверх-Я», «Супер-
Эго») можно считать чем-то вроде 
социально-психологической «при-
вивки» против преступности. Поня-
тие «внутренняя устойчивость», 
включает три составные части: а) 
ценностное самоопределение; б) 
способность самоконтроля; в) ува-
жение общепринятой морали 
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ТЕМА 6. МЕХАНИЗМ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
 

6.1. Механизм индивидуального преступного поведения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Два уровня взаимодействия личности с социаль-
ной действительностью при совершении кон-
кретного преступления: 

Уровень нравственного формирования инди-
вида. На первом уровне создаются психологиче-
ские предпосылки, деформации сознания, воз-
можность совершения преступления данным 
лицом 

Уровень конкретной ситуации совершения 
преступления. На данном уровне психологиче-
ская возможность или криминальный потенци-
ал реализуется в действительность (кримино-
генная ситуация) 

Механизм индивидуального преступного поведения  – взаимодействие 
негативных нравственно-психологических свойств личности и внешних 
объективных обстоятельств (условий конкретной ситуации), порождающих 
намерение и решимость совершить преступление 
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6.2. Понятие и элементы общественной направленности личности 
 
 

Направленность личности – это система устойчиво характеризую-
щих человека побуждений (что человек хочет, к чему стремится, так 
или иначе понимая мир, общество; чего избегает, против чего готов 
бороться). Направленность личности включает: 

Склонность — это мотив, в котором ярко выражена потребность личности в 
определённой деятельности. Довольно часто постоянный, устойчивый и дей-
ственный интерес перерастает в склонность 

Стремление — это побуждение, где выражена потребность в таких условиях 
существования, которые в данный момент отсутствуют, но могут быть созданы в 
результате специально организованной деятельности личности 

Убеждения — это система осознанных потребностей личности, побуждающих 
её поступать в соответствии со своими взглядами, принципами, мировоззрением 

Установки – это не осознаваемое личностью состояние готовности к опреде-
лённой деятельности, с помощью которой может быть удовлетворена та или 
иная потребность 

Влечение – недостаточно осознанная потребность, когда человеку не ясно, что 
влечёт его, каковы его цели, что он хочет. Влечение – это этап формирования 
осознанного мотива 

Интерес — это избирательное отношение личности к объекту в силу его жиз-
ненного значения и (или) эмоциональной привлекательности 

Намерение — это стремление, при котором осознаются условия, в которых че-
ловек испытывает потребность, но и средства их достижения 

Мировоззрение – это система взглядов человека на мир, его закономерности 
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6.3. Характеристики мотивов преступления1 
 

 
 

6.4. Виды мотивов преступления 
                                                 

1 Уголовное право России. Часть общая : учеб. для вузов. Изд. 2-е. / под ред. Л. Л. Кругликова. М. : Волтерс 
Клувер, 2005. 592 с. 

Низменные, а именно корыстные, хулиганские, мотивы наци-
ональной, расовой, религиозной ненависти или вражды, в рам-
ках традиции кровной мести, из мести, ревности, зависти, свя-
занные с осуществлением потерпевшим служебной деятельно-
сти или выполнением общественного долга 

Лишенные низменного содержания: мотивы альтруизма, со-
страдания, содействия правоохранительным органам, ложно 
понятые интересы других лиц или службы и пр. 

Внешние мотивы не связанные с содержанием определенной дея-
тельности, но обусловленные внешними по отношению к субъекту 
обстоятельствами 

 Внутренние мотивы — связанные не с внешними обстоятель-
ствами, а с самим содержанием деятельности 

 Процессуально-содержательные мотивы — побуждение к активности про-
цессом и содержанием деятельности. Индивиду нравится выполнять эту дея-
тельность, его интересует содержание того, чем он занимается 
 

Мотивы  
преступления  

бывают: 

Результативно-содержательные мотивы — побуждение к активности иде-
альными, предполагаемыми последствиями деятельности 
 

Мотив преступления – осознанное побуждение, которым руководствовалось 
лицо при совершении преступления 

Антисоциальные мотивы бы-
вают: политические, насиль-
ственно-агрессивные, корыст-
ные, корыстно-насильственные 

Асоциальные мотивы, выражаю-
щие пренебрежение преступника 
интересами общества, например, 
эгоистичные, анархо-
индивидуалистические и т.д. 

Псевдосоциальные мотивы 
обусловленные интересами от-
дельных социальных групп, про-
тиворечащие уголовно-правовым 
нормам. Формируются: на осно-
ве ложного товарищества, кор-
поративности и т.д. 

Протосоциальные мотивы заклю-
чаются в перерастании социально 
одобряемых мотивов поведения в 
социально-негативные мотивы пре-
ступления (например, при совер-
шении преступления с превышени-
ем пределов необходимой обороны) 
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6.5. Некоторые мотивы преступления 

 

6.6.  Мотивы неосторожных преступлений 

 

 

Мотивы неосторожных преступлений  
(точки зрения) 

Мотивы в неосторожных преступ-
лениях особого значения не имеют 
(А.А. Пионтковский, Ш.С. Рашков-
ская и др.) 

Применительно к неосторожным 
преступлениям можно говорить не о 
мотивах преступления, а о мотиве 
поведения, приведшего к преступ-
лению (Филановский И.Г.) 

В подавляющем большинстве случаев 
неосторожные преступления имеют со-
знательно-волевой характер, а следова-
тельно, являются мотивированными.  
Мотивы, в этом случае, носят нейтраль-
ный или общественно-полезный харак-
тер, например, мотивом превышения 
скорости, повлекшего ДТП, могло быть 
стремление поскорее прибыть на рабо-
чее место) 

Мотивы преступления 

Физиологические мотивы (голод, 
жажда, удовлетворение сексуаль-
ных потребностей и т.д.) 

Мотивы самоутверждения – 
стремление утвердить себя в груп-
пе; связаны с чувством собствен-
ного достоинства, честолюбием, 
самолюбием 

Мотив идентификации с другим 
человеком – стремление быть по-
хожим на героя, кумира, автори-
тетную личность 

Мотив власти – стремление ин-
дивида влиять на людей, почув-
ствовать их зависимость от себя 

Мотив долга и ответственности перед 
социальной группой или отдельными 
людьми 

Мотив саморазвития – стремление к 
саморазвитию, самоусовершенствова-
нию, достижению определенного уров-
ня криминального профессионализма 

Негативная мотивация – побуждения, 
вызванные осознанием возможных не-
приятностей, неудобств, наказаний, ко-
торые могут последовать в случае не-
выполнения деятельности 

Гедонистические мотивы заключают-
ся в стремлении получить удовольствие 
от криминальной деятельности, почув-
ствовать риск 

Мотивы приобретения и достижения 
заключаются в побуждении к накопле-
нию материальных ценностей, получения 
определенного статуса, авторитета и т.д. 
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6.7. Типы криминогенной мотивации 

 

6.8. Формирование криминогенной мотивации 

 

Формирование 
криминогенной 

мотивации 

На этапе осознания побуждения (1-й этап) формируется мо-
тивационная единица «осознанное побуждение», в качестве 
которого могут выступать потребности, влечения, интересы, 
склонности. На этом этапе мотивационное образование приоб-
ретает свойство осознанности и направляющую функцию 

На этапе принятия мотива (2-й этап) к свойствам побуди-
тельности и осознанности прибавляется свойство принято-
сти или осмысленности мотивационного образования. Мо-
тив приобретает смыслообразующую функцию 

На этапе реализации мотива (3-й этап) мотив раскрывает 
свои потенциальные свойства. К побуждающей, направля-
ющей и смыслообразующей функциям мотивов добавляется 
функция удовлетворения потребности, интереса 

На этапе закрепления мотива (4-й этап) мотивационное об-
разование приобретает свойство потенциальной побудитель-
ности. Многократное формирование в сознании человека и 
реализация в поведении и деятельности определённого моти-
вационного образования приводят к тому, что это образова-
ние становится чертой характера, свойством личности 

Этап актуализации побуждений (5-й этап) характеризует 
осознаваемое или неосознаваемое проявление соответ-
ствующих черт характера в условиях внутренней или 
внешней необходимости, привычки или желания 

Криминогенная мотивация – это сложившаяся в сознании конкретной 
личности под воздействием элементов микросреды определенная система 
мотивов, побуждающая человека к совершению преступления 

 Негативно-пренебрежительное отношение к человеческой личности 

Корыстно-собственнические тенденции 

Индивидуалистическо-пренебрежительное отношение к различным 
социальным институтам и требованиям, своим гражданским, семейным 
и прочим обязанностям 

Легкомысленно-безответственное и небрежное отношение к этим же 
институтам, требованиям и обязанностям 
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6.9. Мотивация, мотив, мотивировка 

 

6.10.  Мотивирующие факторы 

 

 

 

 

                           

Мотивирующие факторы, по психологическим 
критериям, бывают: 

Потребности и инстинкты как источники 
психической активности 

Мотивы, определяющие направленность 
поведения, деятельности 

Эмоции, субъективные переживания 
(стремления, желания и т.п.) и установки, 
осуществляющие регуляцию поведения 

 

     Мотивировка 
рациональное 

объяснение субъ-
ектом причин сво-

его поведения 

Мотив – побуждение к деятельности, 
связанное с удовлетворением потреб-

ности субъекта; внешнее или внут-
реннее условие, вызывающее актив-
ность субъекта и определяющее ее 

направленность 

Мотивация  – комплекс побуждений и мотивов, 
вызывающих активность индивида и определяю-

щих ее направленность 
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6.11. Мотивационная пирамида криминального поведения 

 
 
 
 

 
 
 
 

Предкриминальная мотивация 

Истинная или первичная криминальная  
мотивация 

Производная или вторичная  
криминальная мотивация 

Посткриминальная 
мотивация 

Потребности, как предпосылки мотивации 

1) Базовые и производные потребности.  
2) Предкриминальная мотивация представляет собой совокупность психиче-

ских конструктов, побуждающих индивида отказываться от просоциального поведе-
ния, искать ему замену, принимать образ и социальную роль «преступника», искать 
способы удовлетворения потребностей вопреки социальным запретам и т.д. Данные 
мотивы не побуждают к совершению конкретного преступления, но создают идеаль-
ные предпосылки к формированию его подлинной мотивации.  

3) Истинная или первичная криминогенная мотивация – интегративное  психи-
ческое образование, побуждающее к криминальному способу поведения. Это и есть 
«традиционный» комплекс мотивов преступления.  

4) Производная или вторичная криминогенная мотивация характерна для зако-
ренелых преступников. Она может быть выражена, во-первых, в «мотивационной 
установке», т.е. осознанном преступном намерении, которое является актуальным 
для личности и будет осуществлено при удобном случае; а во-вторых, в мотивацион-
ной схеме. Мотивационная схема понимается как поведенческий паттерн – тенден-
ция к определенной форме поведения в конкретной ситуации, основанная на знаниях 
о возможных способах и средствах удовлетворения потребностей. 

5) Посткриминальная мотивация заключается в формировании мотивов мини-
мизации ответственности за собственные действия, мотивов дальнейшего соотнесе-
ния себя с социальной ролью преступника, мотивов оправдания и т.д. 
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6.12. Основные виды потребностей, их внешнее выражение, проявление  
в связи с ними криминогенного мотива и частные примеры  

обусловленной ими деятельности 
 

Первичные или биологические  
потребности 

Внешнее  
выражение  потребности 

Проявление  
криминогенного мотива 

Частный пример  
внешнего проявления 

1. Потребность в кислороде  – Рефлекторная активность 
2. Потребность в мочеиспускании  – Рефлекторная активность 
3. Потребность в дефекации  – Рефлекторная активность 
4. Потребность в лактации  – Рефлекторная активность 
5. Потребность в воде Потреблять пищевые про-

дукты 
Побуждение к удовлетворе-
нию пищевых потребностей 
криминальным способом 

Неправомерное присвоение 
пищевых продуктов 6. Потребность в пище 

7. Сексуальная потребность Вступать в половые сно-
шения 

Побуждение к удовлетворе-
нию сексуальной потребно-
сти криминальным способом 

Совершение запрещенного уго-
ловным законом полового кон-
такта 

8. Потребность в избегании повреждений Обладать личной непри-
косновенностью, про-
странством, относитель-
ной свободой деятельно-
сти 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности в безопас-
ности криминальным спосо-
бом 

Совершение криминальных ак-
тов с целью реальной или мни-
мой самозащиты, пресечения 
угроз личной безопасности, 
превентивное криминальное 
поведение 

9. Потребность в избегании отравления 
10. Потребность в избегании перегрева-
ния 
11. Потребность в избегании переохла-
ждения 
12. Потребность в ощущениях Получать аффективные 

переживания 
Побуждение к удовлетворе-
нию потребности в ощуще-
ниях криминальным спосо-
бом 

Совершение хулиганства, гра-
бежа, угона автомобиля, изна-
силования и т.д. с целью испы-
тать аффективную разрядку и 
эмоциональное волнение   

Вторичные или психогенные потребности 
14. Потребность приобретения Добывать имущество и 

собственность 
Побуждение к удовлетворе-
нию потребности приобрете-
ния криминальным способом 

Совершение кражи, грабежа, 
разбоя, экономических пре-
ступлений и т.д. 

15. Потребность охраны Чинить, чистить и охра- Побуждение к удовлетворе- Криминальное насилие в отно-
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Первичные или биологические  
потребности 

Внешнее  
выражение  потребности 

Проявление  
криминогенного мотива 

Частный пример  
внешнего проявления 

нять вещи; защищать их 
от повреждения 

нию потребности охраны 
криминальным способом 

шении лица, покусившегося на 
принадлежащую вещь 

16. Потребность порядка Устраивать, систематизи-
ровать, складывать вещи. 
Быть опрятным и чистым. 
Быть скрупулезно точным 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности порядка 
криминальным способом 

Силовое принуждение низшей 
касты заключенных к поддер-
жанию порядка в определенных 
местах ИУ, считающихся «не-
чистыми» 

17. Потребность удержания Сохранять владение чем-
либо. Делать запасы 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности удержания 
криминальным способом 

Уклонение от уплаты налогов; 
алиментов, таможенных сборов 
и пошлин и пр. 

18. Потребность конструирования Организовывать и строить Побуждение к удовлетворе-
нию потребности конструи-
рования криминальным спо-
собом 

Незаконное изготовление ору-
жия, наркотических средств, 
поддельных документов, денег, 
ценных бумаг и пр. 

19. Потребность превосходства Подразделяется на две потребности: 
Потребность достижения Преодолевать препят-

ствия, развивать силы, 
стараться сделать что-то 
трудное как можно лучше 
и быстрее 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности достиже-
ния и признания криминаль-
ным способом 

Стремление к совершению пре-
ступлений с высоким уровнем 
криминального профессиона-
лизма 

Потребность признания Усилия завоевать одобре-
ние и высокий социаль-
ный статус. Завоевывать 
похвалу и одобрение 

Совершение кражи подростка-
ми, некоторые из которых дей-
ствуют с целью группового 
одобрения  

20. Потребность демонстрирования Привлекать внимание. 
Возбуждать, развлекать, 
шокировать, волновать 
других. 
Самодраматизация 

Побуждение к удовлетворе-
нию истерических потребно-
стей криминальным спосо-
бом 

Провокационное поведение, 
инициация драк, хулиганство, 
публичные призывы к насилию, 
угрозы убийством и пр. 

21.  Потребность неприкосновенности Подразделяется на три потребности: 
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Первичные или биологические  
потребности 

Внешнее  
выражение  потребности 

Проявление  
криминогенного мотива 

Частный пример  
внешнего проявления 

Потребность избежания бесчестья Избегать неудач, стыда, 
унижения, насмешек 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности в безопас-
ности криминальным спо-
собом 

Преступления, совершаемые в 
контексте «культуры чести» 
(напр., криминальной, «пацан-
ской» субкультур), а также из 
мести, мнимой или реальной 
самообороны 

Потребность защиты  Защищать себя от стыда 
и принижения. Оправды-
вать чьи-то действия. 
Предлагать объяснения, 
извинения и оправдания 

Потребность противодействия  Преодолевать неудачи. 
Доказать собственную 
значимость. Отомстить за 
оскорбление. Защищать 
честь с помощью дей-
ствия 

22. Потребность доминирования Влиять на других или 
контролировать их. 
Убеждать, запрещать, 
диктовать 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности в домини-
рования криминальным спо-
собом 

Изнасилование с целью ощу-
тить власть над жертвой, истя-
зания, жестокое обращение с 
детьми и животными и пр. 

23. Потребность почитания Восхищаться превосхо-
дящим и добровольно 
следовать за ним. Со-
трудничать с лидером. 
Радостно служить 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности почитания 
криминальным способом 

Преступления, совершенные 
под влиянием лидера, авторите-
та провокатора 

24. Потребность уподобления Имитировать. Идентифи-
цировать себя с осталь-
ными. Соглашаться и ве-
рить 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности уподобле-
ния криминальным способом 

Преступления-имитации (по-
дробно см. Жмуров Д.В. Сце-
нарная агрессия несовершенно-
летних)  

25. Потребность автономии Сопротивляться влиянию 
и насилию. Не повино-
ваться власти или искать 
свободы на новом месте. 
Бороться за независимость 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности автономии 
криминальным способом 

Массовое неповиновение в ме-
стах лишения свободы, неис-
полнение приказа или распоря-
жения и пр. 
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Первичные или биологические  
потребности 

Внешнее  
выражение  потребности 

Проявление  
криминогенного мотива 

Частный пример  
внешнего проявления 

26. Потребность противоречия Действовать не так, как 
другие. Быть единствен-
ным в своем роде 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности в противо-
речии криминальным спосо-
бом 

Вандализм, хулиганство, уни-
чтожение памятников культуры 
и пр. 

27. Потребность агрессии Напасть на объект или по-
вредить его. Убить. При-
нижать, вредить, обви-
нять, стыдить или злобно 
высмеивать человека 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности агрессии 
криминальным способом 

Преступления, совершенные с 
особой жестокостью, с причи-
нением жертве особых страда-
ний (убийство, изнасилование, 
телесные повреждения) 

28. Потребность в уничижении Капитулировать. Усту-
пить и подвергнуться 
наказанию. Извиняться, 
признавать вину, искупать 
вину 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности в уничи-
жении криминальным спосо-
бом 

Заглаживание вины перед зна-
чимыми лицами посредством 
совершения преступления. 
Встречаются интересные при-
меры в мусульманской религи-
озной традиции. «Черные 
аисты» (Чохатлор) – это те лю-
ди, которые совершили пре-
ступление перед Аллахом: 
убили, украли и прочее. Иску-
пить свою вину перед Аллахом 
они должны были только кро-
вью неверных1 

29. Потребность избегания вины Избегать вины, остракизма 
или наказания при помощи 
подавления асоциальных 
или неприятных импульсов 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности избегания 
вины криминальным спосо-
бом 

Любые криминальные способы 
избежания наказания, напр. 
убийство с целью скрыть дру-
гое преступление 

30. Потребность присоединения (аффи-
лиации) 

Устанавливать дружеские 
отношения и связи. При-
ветствовать, присоеди-

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности аффилиа-
ции криминальным способом 

Участие в группировках, орга-
низациях криминальной 
направленности с целью ощу-

                                                 
1 Воины духа. URL: http://news.voiny-duha.ru/news/news.php?start=3. 
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Первичные или биологические  
потребности 

Внешнее  
выражение  потребности 

Проявление  
криминогенного мотива 

Частный пример  
внешнего проявления 

няться, жить вместе с дру-
гими. Сотрудничать и об-
щаться с другими 

щения сопричастности, друж-
ности, единства и т.д. 

31. Потребность отвержения Презирать, игнорировать 
или исключать объекты. 
Оставаться безразличным, 
быть в стороне 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности отверже-
ния криминальным способом 

Криминальный остракизм в ис-
правительных учреждениях, 
насильственные действия с ка-
стой «обиженных»  

32. Потребность покровительства Относиться с симпатией, 
помогать беспомощному 
или защищать его. Выра-
жать симпатию 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности покрови-
тельства криминальным 
способом 

Организация преступной груп-
пы, бандгруппы, незаконного 
вооруженного формирования; 
заранее обещанное пособниче-
ство и проч.  

33. Потребность в поддержке Искать помоши, защиты 
или симпатии. Молить о 
помощи 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности в поддерж-
ке криминальным способом 

Присоединение к преступной 
группировке и совершение пре-
ступлений, в т.ч. с целью полу-
чить криминальную защиту 
остальных ее членов 

34. Потребность игры Расслабляться, развлекать 
себя, искать разнообразия 
и удовольствий. Весе-
литься, играть в игры. 
Смеяться, шутить 

Побуждение к удовлетворе-
нию игровой потребности 
криминальным способом 

Совершение магазинных и кар-
манных краж с высокой степе-
нью риска быть пойманным; 
мошенничество, в котором 
«осуществляется интеллекту-
альное противоборство, состя-
зание в ловкости, сообрази-
тельности, умении максимально 
использовать благоприятные 
обстоятельства и быстро при-
нимать решения»1 

                                                 
1 Шиханцев Г. Г. Мотивация преступного поведения. Юридическая психология. М.: Зерцало, 1998. С. 80–89. 
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Первичные или биологические  
потребности 

Внешнее  
выражение  потребности 

Проявление  
криминогенного мотива 

Частный пример  
внешнего проявления 

35. Потребность познания Исследовать, двигаясь и 
касаясь. Задавать вопро-
сы. Удовлетворять любо-
пытство. Смотреть, слу-
шать, проверять 

Побуждение к удовлетворе-
нию познавательной потреб-
ности криминальным спосо-
бом 

Напр., совершение некоторых 
ритуальных насильственных 
преступлений с целью приоб-
щится к «высшему знанию» 

36. Потребность высказывания Указывать и демонстри-
ровать. Пересказывать 
факты. Давать информа-
цию, объяснять, излагать 

Побуждение к удовлетворе-
нию потребности высказы-
вания криминальным спосо-
бом 

Призывы к совершению пре-
ступлений, высказывания, ка-
сающиеся оправдания терро-
ризма; интеллектуальное по-
собничество советами, указани-
ями, инструкциями; подстрека-
тельство словом 
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Криминальный генез – процесс развития и осуществления индивидуальной преступной деятельно-
сти (син. индивидуальное преступное поведение)  

Субъективная составляющая  
криминального генеза 

Объективная составляющая криминального ге-
неза 

Криминальная 
идентификация 

• Криминальная идентифика-
ция 

• Действия подражания агентам криминальной 
субкультуры (принятие сленга, манер и стерео-
типов поведения, внешних атрибутов преступ-
ников) 

• Возникновение  потребности  • Физиологическое возбуждение, влечение 
• Появление  интереса • Модификация направленности деятельности в 

связи с возникшим интересом; поисковая актив-
ность, когда индивид пытается установить в чем 
нуждается 

• Формирование  мотива 
(борьба мотивов) 

• Изменение поведения под влиянием домини-
рующего мотива 

• Накопление информации о 
средствах достижения цели 

• Деятельность, направленная в том числе и на 
намеренное обучение, а также латентное, непро-
извольное научение 

• Предвосхищение цели  • Демонстрация желательности или готовности к 
преступному поведению; предпочтение ключе-
вого стимула в ситуации выбора; спонтанная ак-
тивность; физиологическое возбуждение при 
восприятии стимула и проч. 

• Выбор средств достижения 
цели 
• Интерпретация сложившейся 
ситуации  
• Криминальное алиби  • Воспроизведение защитных объяснений по-

тенциального преступного поведения 
• Устойчивое обнаружение 
умысла 

• Моторная готовность к достижению цели, под-
готовка к исполнению ролевых предписаний 
преступника 

• Окончательное решение • Внешние, поведенческие проявления форми-
рования умысла  • Планирование, вариативная 

реализация решения в сознании 
(построенный план действий 
мысленно прокручивается раз 
за разом с целью выбрать 
наиболее подходящий и при 
этом представить возможные 
последствия) 
• Психическая активность, со-
путствующая совершению пре-
ступного акта 

• Реализация объективной стороны преступле-
ния 

• Постпреступная психическая 
активность 

• Посткриминальное поведение 

 
6.13. Криминальный генез или индивидуальное преступное поведение 
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6.14. Факторы, обусловливающие индивидуальное преступное поведение1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.15. Классификация криминогенных ситуаций (1)2 

                                                 
1 Криминология / под ред. В. Д. Малкова. 
2 Там же. 

Факторы, обусловливающие индивидуальное преступное поведение 

Социальная 
действи-

тельность 

Неблагоприятное нравственное фор-
мирование личности 

Личность с негативными нравственно-
психологическими свойствами и ан-

тиобщественной установкой 

Условия, связанные с возникновением 
конкретной криминогенной ситуации 

Решение  
совершить  

преступление 

Преступление 

Классификация криминогенных ситуаций 
(по источнику возникновения) 

Смешанные Созданные людьми Вызванные естествен-
ными силами природы, 
неблагоприятным сте-
чением обстоятельств 

 

Созданные преступником Созданные обоюдными 
действиями преступника  

и жертвы 

Созданные иными 
людьми, в том числе 

потерпевшими 

Неправомерными и аморальными действиями 

Правомерными действиями 
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6.16.  Классификация криминогенных ситуаций (2)1 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Криминология / под ред. В. Д. Малкова. 
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ТЕМА 7. ВИКТИМОЛОГИЯ 
 

 

7.1. Виктимология, виктимность, виктимизация 

 
 

7.2. Криминальная виктимология 

 

 

 

 

Виктимизация – процесс превращения лица в жертву преступления и 
результат этого процесса как на единичном, так и на массовом уровне 

Виктимность – повышенная способность человека в силу ряда психиче-
ских, физических, нравственных, социальных и иных качеств при опре-
деленных объективных обстоятельствах становиться объектом для пре-
ступного посягательства 
 

Виктимология – учение о жертве преступления, наука о потерпевшем, 
обладающем способностью стать жертвой преступления 
 

Криминальная виктимология – учение о жертве преступления. Изучает: 

Личностные характеристики потерпевших от преступных посягательств 

Поведенческие характеристики жертвы до, во время и после совершения 
преступления 

Виктимность как объективное биофизиологическое и социально-
психологическое свойство потерпевших 

Виктимизацию как процесс превращения лица в жертву преступления 

Виктимогенные факторы, способствующие становлению жертвы пре-
ступления с учетом характеристик ее личности и поведения 

Отношения и связи между жертвой и преступником 

Виктимологическую профилактику 

Прогнозирование виктимности и виктимизации 
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7.3. Соотношение понятий потерпевший и жертва преступления 
 

 
 

7.5. Состояния виктимности 
 

 

Виктимность может характеризоваться несколькими различными состояниями: 

Гипервиктимность (стремление к 
бездумному, ничем не контролиро-
ванному риску, достижение эйфории 
от преодоления чересчур опасных 
препятствий, провоцирование крити-
ческих и конфликтных ситуаций) 

Гиповиктимность (обеспечение по-
вышенной безопасности, закомплексо-
ванность, ограниченность общения и 
социальных контактов, уход от труд-
ностей и реалий современной жизни) 
 

Задачи виктимологии 

Коррекционная – за-
ключается в улучшении 
поведения жертв пре-
ступлений, которое в 
прошлом провоцировало 
совершение преступни-
ком преступления и по 
своей природе носило 
асоциальный либо амо-
ральный, а в некоторых 
случаях даже кримино-
генный характер 

Адаптационная – за-
ключатся в выработке 
вспомогательных соци-
альных механизмов, 
способствующих в 
кратчайшие сроки пози-
тивно реагировать воз-
можным жертвам на 
внезапно возникшие 
кризисные ситуации 
либо носящие затяжной 
характер 

Нейтрализационная – 
заключается в ослаб-
лении негативных со-
циальных, психологи-
ческих и моральных 
воздействий на лич-
ность либо на опреде-
ленную социальную 
общность людей с по-
вышенной степенью 
виктимности 

Потерпевший – это физическое или юриди-
ческое лицо признанное жертвой преступле-
ния в особом процессуальном порядке 

Жертва преступления – это че-
ловек или определенная общность 
людей, которым преступлением 
причинен моральный, физический 
или материальный ущерб 

• Статус потерпевшего приобретается в 
определенном процессуальном порядке (вы-
несение постановления или определения); 
• Потерпевшим может быть признано не 
только физическое, но и юридическое лицо; 
• Потерпевшими, в некоторых случаях, мо-
гут быть признаны родственники, а не жертва 
преступления непосредственно (например, 
родственники погибшего при убийстве) 

• Жертвой преступления человек 
становиться после совершения в 
его отношении деяния, запрещен-
ного уголовным законом; 
• Не каждая жертва преступле-
ния может быть признана потер-
певшим 

7.4. Задачи виктимологии 
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7.6. Характерные черты жертв некоторых преступлений 
 

 
 

7.7. Поведение жертвы в момент совершения преступления 
 
 
 
 

Поведение лица, способствующее реализации 
преступных намерений правонарушителя 

Поведение жертвы, не содержащее элементов, 
облегчающих преступнику возможность дости-
жения преступного результата («нейтральное» 
поведение) 

Поведение, которое сильно или слабо препят-
ствует реализации противоправного намерения 

Жертву убийства характеризуют неосмотрительность, 
чрезмерная рискованность, конфликтность, склонность 
к агрессии, эгоцентризм, злоупотребление спиртным, 
зачастую жертва знакома с преступником 

Жертвы изнасилований часто неразборчивы в зна-
комствах, эксцентричны, или, наоборот, нерешитель-
ны, личностно незрелы, не имеют опыта половых от-
ношений, инфантильны 

Жертвы истязаний в большинстве случаев знакомы с 
преступником и находятся в той или иной зависимости 
от него (жена, сожительница, ребенок, мать); по харак-
теру они часто слабовольны и не имеют устойчивых 
жизненных позиций, сформированных интересов, по-
рой ведут аморальный образ жизни, нередко их соци-
альный статус выше статуса истязателя 

Жертвы мошенников чрезмерно доверчивы, некомпе-
тентны, легковерны, в ряде случаев жадны или испы-
тывают материальные трудности, нередко суеверны 
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7.8. Виды виктимности 
 

 
 

7.9. Виды виновного поведения жертвы1 
 

 
 

7.10. Типы жертв в зависимости  
от степени опосредованности причиненного вреда 

 

                                                 
1 Репецкая А. Л. Виновное поведение потерпевшего и принцип справедливости в уголовной политике. 

Иркутск, 1994. 151 с. 

Жертва преступления 

«Первичные жертвы» (жертвы, 
которым непосредственно был при-

чинен ущерб преступлением) 
 

«Рикошетные жертвы» (члены 
семьи, близкие лица, родственники, 

иждивенцы первичных жертв) 

Виктимность 

Видовая виктимность – заключается в общей для 
отдельных групп людей, обладающих одинаковым 
набором физических, социальных, психических ка-
честв, которые под воздействием делают людей 
жертвой преступления 

Массовая виктимность – объективно существую-
щая реальность какой – то части людей в силу ин-
дивидуальной, видовой виктимности, способность 
нести физический, моральный или материальный 
вред от преступления 

Индивидуальная виктимность – это – свойство 
конкретного человека определяемые социальными, 
психологическими, биофизическими факторами или 
их совокупностью, которые повышают в той или 
иной жизненной ситуации вероятность стать жерт-
вой преступления 

Персонодефектное поведение жертвы преступления – являющееся след-
ствием реализации виктимогенной деформации личности 

Ситогитивное поведение (от «situation» – ситуация и «guilt» – вина) 
следствие случайного виновного поведения лица 
 
Фасилитивное поведение (от «facilitate» – облегчать, содействовать) – 
это такое поведение жертвы, которое непосредственно не влияет на фор-
мирование преступного умысла 
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7.11. Типы жертв в зависимости от отношения к преступнику 
 

Меры  общей виктимологической  
профилактики 

Меры индивидуальной виктимологической  
профилактики 

Выявление криминогенных ситуаций и 
принятие мер по их устранению 

Выявление лиц с повышенной виктимностью 
(потенциальных жертв преступлений) 

Информирование населения о криминаль-
ной ситуации и о поведении граждан, 
обеспечивающем их защиту 

Обеспечение личной безопасности лиц,  про-
фессиональная деятельность которых обуслов-
ливает их повышенную виктимность 

Инструктаж лиц, обладающих повышен-
ной виктимностью в силу социально-
ролевых особенностей, об их поведении, 
обеспечивающем защиту от преступных 
посягательств 

Воздействие на потенциальных жертв преступ-
лений с целью активизации их внутренних за-
щитных возможностей 

Оказание помощи гражданам в оборудо-
вании помещений, иных мест хранения 
ценностей защитными устройствами 

Контроль за поведением потенциальных жертв 
преступлений и оказание им помощи в защите 
от преступных посягательств 

 
7.12. Система мер виктимологической профилактики1 

 
 

 
 
                                                 

1 Езикян В. И. Криминология. Новочеркасск : ЮРГТУ, 2011. 159 с. 

Родственники и члены 
семьи (юридические и 
фактические супруги) 

Лица, которые работали 
вместе с преступником 
или были как-то связаны 
совместной обществен-
ной, политической или 
иной деятельностью 

Потерпевшие, которые нахо-
дились с преступником в то-
варищеских или любовных 
отношениях 
 

Проводившие вме-
сте с посягателем 
досуг 
 

Люди, которые были лишь знакомы 
с преступником (в том числе со-
всем недавно), но их не связывали 
товарищеские, деловые, любовные 
(эротические) или иные отношения 
 

Жертвы, которых преступник (иногда с со-
участниками) выслеживает для последующего 
нападения, иногда с целью ограбления или из-
насилования, связанных с убийством, в других 
случаях это может быть «заказное» убийство 

Случайные люди, в их числе могут быть жертвы разбо-
ев, когда, например, нападают ночью на первого 
встречного 
 

Жертва преступления 

Соседи, проживающие на одной лестничной площад-
ке, в одном доме, а также те, которые живут рядом в 
деревнях или близко в города, если они знают друг 
друга 
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ТЕМА 8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

 
 

8.1. Профилактика, предотвращение, пресечение преступности 
 

 
 

8.2. Функции профилактики преступности 
 

Регулятивная функция профилактики 
состоит в создании таких условий, кото-
рые позволяли бы людям решать возни-
кающие у них противоречия и конфликты 
в рамках требований закона  
 

Выполняя охранительную функцию, про-
филактика ограждает свободы и права 
граждан от правонарушений, защищает со-
циально значимые ценности  

Воспитательная функция профилактики со-
стоит в том, что она широко использует методы 
убеждения, коррекции поведения людей, при-
ведения их поступков в соответствие с требова-
ниями права и гуманистической морали 

Функции профилактики  
преступности 

Согласно первой точке зрения, 
профилактика, предотвращение и 
пресечение преступности являются 
сходными по смыслу понятиями и в 
разграничении не нуждаются 

Согласно второй точке зре-
ния, профилактика, предот-
вращение и пресечение пре-
ступности являются различ-
ными понятиями 

Профилактика – предупреждение преступности; комплекс мер, направленных 
на выявление, ограничение или устранение факторов преступности в целом и ее 
отдельных видов, общественной опасности личности преступника 

 
Предотвращение преступлений сводится к пресечению преступной деятель-
ности на начальном этапе, когда преступник только замышляет, планирует со-
вершение определённого деяния (то есть на стадии, когда его деятельность ещё 
не является уголовно наказуемой) 
 

Пресечение преступлений имеет место, когда процесс совершения преступле-
ния останавливается внешним воздействием на стадии приготовления или по-
кушения, когда преступник только подготавливает средства или орудия совер-
шения преступления, ищет соучастников, осуществляет сговор на совершение 
преступления, либо когда процесс преступного посягательства пресекается до 
того, как была достигнута его цель, причинён преступный вред 
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8.3. Меры профилактики по объему воздействия 
 

 
 

8.4. Меры профилактики по территориальному охвату 
 
 
 
 

Меры профилактики 
 

Общегосударственные меры 

 
Региональные меры, осуществляемые в отдельном администра-
тивно-территориальном образовании (область, район) 

 Местные меры, ограничивающиеся пределами одного муниципального 
образования или населённого пункта 

 Объектные меры, осуществляемые в конкретной организации 

 
Контингентные меры, направленные на определённые социальные группы 

 

Меры профилактики 

Общие профилактические меры 
направлены на устранение причин и 
условий преступности в целом 
(страна, регион, город, администра-
тивный участок и т.д.) 
 

Индивидуальные меры профилак-
тики направлены на устранение ли-
бо блокирование причин и условий 
конкретного преступления 
 

Специальные меры предупреждения ад-
ресованы тем или иным группам преступ-
лений (например, совершаемые н/л, реци-
дивистами, насильственные, корыстные) 
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8.5. Меры профилактики по содержанию и основному направлению 
 

 
 

8.6. Профилактические меры по методу воздействия 
 

Профилактические меры 

меры стимулирования (целенаправ-
ленное включение объекта в обще-
ственно полезные связи-отношения) 
 

меры ограничения (воспрепят-
ствование объекту вступать в 
криминогенные отношения) 
 

Меры профилактики 

Социально-экономические меры, свя-
занные с повышением жизненного 
уровня населения, предоставлением 
социальных гарантий 

 

Меры, связанные с социально-правовым 
контролем, основанным на прозрачности 
и доступности для проверок процесса 
принятия решения государственными ор-
ганами и должностными лицами, ведения 
хозяйственной деятельности, управления 
финансовыми потоками 

 

Организационно-управленческие ме-
ры, основанные на повышении эф-
фективности работы правоохрани-
тельных и иных государственных 
органов за счёт лучшей организации 
труда их служащих 

 

Социально-психологические меры, 
направленные на подавление негативных 
криминогенных тенденций и тревожно-
стью, боязнью социальных катаклизмов 

 Идейно-нравственные меры, предпо-
лагающие формирование в обществе 
убеждений и ценностных ориента-
ций, связанных с правопослушным 
поведением 

 

Правовые меры, связанные с совершен-
ствованием уголовного законодательства 
и прочих нормативно-правовых актов, 
являющихся основой для борьбы с пре-
ступностью 

 
Технические меры, включающие 
установку технических средств, 
усложняющих совершение преступ-
лений (охранная сигнализация), либо 
позволяющих осуществлять кон-
троль за деятельностью, связанной с 
возможностью совершения преступ-
лений (контрольно-кассовые аппара-
ты, камеры видеонаблюдения), а 
также меры информационной без-
опасности 

 

Медицинские и психолого-педагогические 
умонастроений в обществе, например, 
связанных с национализмом, повышен-
ной меры, связанные с предупреждением 
распространения социально опасных за-
болеваний, лечением лиц, имеющих пси-
хические отклонения, психологической и 
социальной коррекцией поведения десо-
циализированных субъектов 
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8.7. Профилактические меры по механизму воздействия 
 

 
 

8.8. Объекты предупреждения преступлений 
 

Профилактические меры 

меры стимулирования (поощрения – 
предоставление различных благ за опреде-
ленные общественно полезные действия) 
 

меры восстановления (компенсации – 
заглаживание вреда, возмещение ущер-
ба, восстановление социальной спра-
ведливости) 
 

меры наказания (ответственности – 
принудительное лишение определен-
ных благ соразмерно совершенному 
правонарушению, а также причинения 
лишений и страданий правонарушите-
лю, с достижением целей общего и 
специального предупреждения) 
 

меры безопасности (меры защиты – т.е. 
принудительного ограничения поведения 
физических и деятельности юридических 
лиц, применяемые при наличии указанных 
в законе оснований и имеющие цель 
предотвращения вредоносного воздействия 
источника опасности) 
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8.9. Субъекты предупреждения преступлений 
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8.10. Система мер общей и индивидуальной виктимологической профилактики 
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ТЕМА 9. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
И ПЛАНИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

 
 

9.1. Объекты криминологического прогнозирования 
 

 
 

9.2.  Цели и задачи криминологического прогнозирования 
 
 
 
 

Цели и задачи  
криминологического 

прогнозирования 

Выработка общей концепции борьбы с 
преступностью, включающей в качестве 

составной части выбор оптимального 
развития правоохранительных органов 

 
Установление показателей, харак-
теризующих развитие (изменение) 
преступности в перспективе, выяв-
ление на основе этого нежелатель-
ных тенденций и закономерностей, 
отыскание способов их изменения в 

нужном направлении 

 

Установление возможных из-
менений в состоянии, уровне, 

структуре и динамике преступ-
ности в будущем 

 

Выявление обстоятель-
ств, способствующих 

этим изменениям 
 

Выяснение всех обстоятель-
ств, имеющих существенное 
значение для разработки пер-

спективных планов 

 

Криминологическое прогнозирование – это предсказание будущего со-
стояния преступности и связанных с ней явлений и факторов (криминоло-
гической обстановки), а также выявление основных тенденций их развития 

 
Состояние и показатели преступности в определён-
ный исторический период, её отдельных разновидно-
стей (например, организованной преступности) 

 

Тенденции, наиболее вероятные 
пути развития преступности и 
связанных с ней явлений 
 

Виктимологические тенденции: появление и ис-
чезновение новых категорий лиц, обладающих по-
вышенной виктимностью, социальная характеристи-
ка жертв преступления 

 

Тенденции развития кримино-
логической науки, выявление 
наиболее перспективных 
направлений исследования 
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9.3. Материалы, используемые при криминологическом прогнозировании 
 
 

Криминологическое  прогнозирование  
базируется на  

 

Статистических данных и 
результатов выборочных 

исследований не менее чем 
за 10 предшествующих лет, 
характеризующих состояние 

и тенденции социальных 
процессов, устойчиво и ин-
тенсивно влияющих на пре-

ступность 

 
Информации о состоянии 
и прогнозах преступности 
и борьбы с ней в смежных 
регионах и сопредельных 

государствах 

 
Данных о состоянии и 

тенденциях общественно-
го мнения на момент под-
готовки прогноза в сопо-
ставлении с данными за 
один – три предшеству-

ющих года 

 
Данных о состоявшихся 
за 10 предшествующих 
лет и предполагаемых на 
прогнозный период изме-
нениях в правовом регу-
лировании, организации и 
ресурсном обеспечении 
борьбы с преступностью 
и их влиянии на картину 
преступности 

 

Статистических данных и 
результатов выборочных 
исследований, характери-
зующих объем, структуру, 
тенденции практики при-
менения мер профилакти-
ки и уголовно-правовых 

мер за тот же период 

 
Данных о предполагае-
мых изменениях состоя-

ния и тенденций этих 
процессов на прогнозный 

период 

 

Данных о новых видах 
преступлений, новых 

формах и способах пре-
ступных действий 

 
Статистических данных и ре-

зультатов выборочных исследо-
ваний, характеризующих не ме-
нее чем за 10 предшествующих 
лет уровень, структуру и дина-
мику преступности в целом, а 

также по видам, по контингентам 
преступников, по территориаль-
ному распределению, по объек-
там посягательства, по мотива-

ции и способам и т.д. 

 

Данных о преступлениях, 
имеющих межрегиональ-
ный и межгосударствен-

ный характер 
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9.4. Этапы криминологического прогнозирования 
 

 
 

Прогнозирование индивидуального преступного поведения 

Установление вероятности совершения 
преступления со стороны лица, которое 
ранее было осуждено за совершенное 
преступление (прогноз рецидивного 

преступного поведения) 

Определение вероятности преступного поведе-
ния со стороны лица, которое ранее не соверша-
ло преступления, но по многим характеристикам 
склонно к совершению преступления (прогноз 

первичного преступного поведения) 
 

Данные, которые могут быть учтены при прогнозе индивидуального преступного поведения 

– отношение к труду  
– дисциплина  
– отношение к работе в самодеятельных организациях осужденных  
– отношение к обучению  
– наличие специальности или отношение к учебе на профессионально-технических курсах  
– наличие семьи и характер связи с ней  
– наличие родственников и отношение к ним  
– отношение к совершенному преступлению, приговору суда  
– количество судимостей 
– тяжесть совершенного преступления  
– срок наказания по приговору суда и фактически отбытый срок лишения свободы  
– наличие связи до осуждения с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни  
– место жительства (город, район, село) 
– место работы после освобождения  
– продолжение учебы после отбытия наказания  
– различного рода социально полезные связи  
 

Предпрогнозная ориентация – определение целей, 
задач, гипотез, времени упреждения  и т. д. 

 

Поисковый прогноз – отбор возможных вариантов будущего развития с учетом вли-
яющих процессов и факторов для определения перспективных проблем, подлежащих 
решению 
 

Оценка обоснованности прогнозов 

Выработка рекомендаций по оптимизации управления борьбой с преступностью и 
условий этой борьбы 
 

Нормативный прогноз – наложение на выявленные проблемы возможных средств 
их решения, исходя из нормативов, определяющих характер, объем, структуру мер, 
сил и ресурсов 
 

Сбор данных о процессах и явлениях, определяющих развитие преступности и борь-
бы с нею 

Этапы криминологиче-
ского прогнозирования 
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9.5. Прогнозирование индивидуального преступного поведения 

 
 

9.6. Методы криминологического прогнозирования 
 

 
 

9.7. Классификация криминологических прогнозов 
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9.8. Криминологическое планирование 

 

 

Криминологическое планирование (программи-
рование) представляет собой целенаправленный 
процесс по выработке плана, в котором на основе 
целей и задач борьбы с преступностью намечаются 
пути и средства решения их решения, нормативно-
го, информационного, организационного, методи-
ческого и ресурсного обеспечения на определенный 
временной период 

 

Виды криминологического планирования 

• по уровню и масштабу: федеральное, региональное, мест-
ное, на отдельном объекте 

• по органу власти, утверждающему план (программу) 
• по составу участников и их роли: комплексное, межведом-

ственное, ведомственное 
• по направленности: территориальное или отраслевое 
• по предмету: охватывающее борьбу с преступностью в це-

лом и по видам либо только борьбу с отдельными видами пре-
ступлений 

• по срокам: долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное 
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ТЕМА 10. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

10.1. Признаки преступной организации (по В.В. Лунееву) 
 

 
 

Признаки преступной организации 

Наличие организатора (руководителя, глава-
ря, пахана, крестного отца) или руководящего 
ядра 

Определенная иерархическая структура, от-
деляющая руководство от непосредственных 
исполнителей 

Более или менее четкое распределение ролей 
(функций), которые реализуются при выполне-
нии конкретных заданий, обязанностей или в 
ролевом «должностном» поведении 

Жесткая дисциплина с беспрекословным 
подчинением по вертикали, основанная на соб-
ственных законах и нормах, в том числе на за-
коне молчания 

Система жестких наказаний, вплоть до физи-
ческого устранения «вероотступников» 

Финансовая база (общак) для решения «об-
щих» задач 

Сбор информации о выгодных и безопасных 
направлениях преступной деятельности 

Нейтрализация и коррупционные связи с 
правоохранительными и иными государствен-
ными органами для получения необходимой 
информации, помощи и защиты 

Профессиональное использование основных 
государственных и социально-
экономических институтов, действующих в 
стране и мире в целях создания внешней за-
конности своей преступной деятельности 

Распространение слухов о 
своем могуществе, которое 
приносит преступным органи-
зациям больше пользы, чем 
вреда, так как они деморализу-
ют свидетелей, потерпевших, 
сотрудников средств массовой 
информации, правоохранитель-
ных органов и поддерживают 
преступный дух рядовых ис-
полнителей 

Создание такой структуры 
управления, которая избавляет 
руководителей от необходи-
мости непосредственной ор-
ганизации или совершения 
конкретных преступлений. 
Это выгодно, поскольку руко-
водители избегают ответствен-
ности, а привлечение рядовых 
исполнителей не разрушает са-
му преступную организацию 

Совершение любых преступле-
ний при доминирующей моти-
вации достижения корыстной 
цели и контроля в какой-то 
сфере или на какой-то террито-
рии для той же наживы и без-
опасности 
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10.2. Социальные группы с наибольшим вкладом  

в организованную преступность1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 См. подробнее: Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. СПб., 2004. 
С.  209. 

 
 
Организованная 
преступность 

Бывшие «теневики» – 
лица, занимавшиеся не-
законной экономиче-
ской деятельностью в 
советский период, име-
ющие большой опыт в 
производстве незакон-
ных хозяйственных 
операций 

Бывшие комсомольские 
и партийные работники, 
которые не заняли новых 
постов в системе государ-
ственной власти, но со-
хранили связи с государ-
ственными органами и чи-
новниками «Новые русские» – 

молодые бизнесме-
ны, приобретшие 
богатство в период 
экономических ре-
форм 

Профессио-
нальные пре-
ступники, ре-
цидивисты, 
криминальные 
авторитеты, 
«воры в законе» 

Бывшие спортс-
мены, военно-
служащие и со-
трудники сило-
вых структур, ко-
торых на преступ-
ный путь толкнуло 
отсутствие иной 
специальности и, 
следовательно, 
возможности за-
конным путём за-
рабатывать деньги 
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10.3. Наиболее распространенные специализации представителей  

организованной преступности1 
 
 

                                                 
1 См. подробнее: Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. С. 372–373. 

«Лжепредприниматели», которые под видом 
законной предпринимательской деятельности 
осуществляют финансовые аферы (незаконное 
получение кредита, фиктивные банкротства, 
операции с фальшивыми авизо и другими до-
кументами), занимаются операциями по неза-
конной приватизации государственного иму-
щества, присвоению целевых бюджетных 
средств, спекуляцией недвижимостью и при-
родными ресурсами 

«Гангстеры», занимаю-
щиеся рэкетом, банди-
тизмом, хищениями, дру-
гими «классическими» 
видами противоправной 
деятельности: наркобиз-
нес, игорный бизнес, про-
ституция. В процессе ста-
новления российской ор-
ганизованной преступно-
сти эта группа сначала 
использовала предыду-
щую как объект для из-
влечения преступных до-
ходов, но позже стала вы-
ступать в сотрудничестве 
с деятелями теневой эко-
номики, выступая в роли 
подконтрольных им си-
ловых структур 

 «Координаторы» («преступные авторитеты», «воры в законе»), организующие дея-
тельность всех перечисленных выше субъектов, обеспечивающие её системность. В их 
функции входит также контроль за финансированием преступных операций из общих 
денежных средств преступных формирований («общака»). В качестве идеологической 
основы деятельности координаторов могут использоваться как традиционно суще-
ствующие в России обычаи уголовной среды, так и принципы построения зарубежных 
преступных организаций 
 
 

«Коррупционеры» – 
государственные 
должностные лица, 
участвующие в опе-
рациях, связанных с 
присвоением госу-
дарственного имуще-
ства, оказывающие 
иные незаконные 
услуги преступным 
формированиям, 
обеспечивающие не-
доступность преступ-
ников для органов 
уголовного преследо-
вания, и получающие 
за это долю преступ-
ных доходов 

«Расхитители» или «гос-
воры», появившиеся ещё в 
период «застоя», и скон-
центирировавшие в период 
реформ свою деятельность 
на сделках купли-продажи 
государственного имуще-
ства, сырья, металлов, леса, 
а также на незаконных ва-
лютных операциях 
 

 
 
Организованная 
преступность 
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1 – блок руководства; 
2 – блок «советников-специалистов»; 
3 – блок кураторов территорий, направлений деятельности; 
4 – блок материальных средств; 
5 – блок информации («разведка» и «контрразведка»); 
6 – охрана, боевики, порученцы (исполнители в организованной сфере сообщества). 

 
10.4. Общая схема организованного преступного сообщества1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.5.  Формирование преступного сообщества в России2 
 

                                                 
1 Гриб В. Г. Противодействие организованной преступности: учеб. пособие для вузов / под ред. 

А. И. Гурова, B. C. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2001. 93 с. 
2 Роулинсон П. Российская организованная преступность: краткая история // Российская организован-

ная преступность: новая угроза? М., 2000. С. 18. 

Реактивная стадия, на которой власти и преступность находятся в активном противо-
стоянии: сильная государственная власть не имеет необходимости идти на компромиссы 
с преступными формированиями. Основной формой организованной преступной дея-
тельности вплоть до 1930-х гг. в России был политический бандитизм в различных его 
проявлениях (народные бунты, терроризм и пр.) 

Формирование преступного сообщества в России 

Стадия пассивной ассимиляции, которая характеризуется ослабеванием государствен-
ных институтов, в первую очередь экономических, и началом компромиссов с организо-
ванной преступностью, приводящих к появлению выгодных для властных структур ин-
ститутов теневой экономики, умеренной коррупции и взяточничества (1950–60-е гг.) 

Проактивная стадия, наступление которой означает, что организованная преступность 
становится основной доминирующей силой в обществе, подчинив себе как государствен-
ные, так и общественные институты (с конца 1990-х гг.) 

Стадия активной ассимиляции, на которой организованные преступные формирования 
проникают во властные структуры и обеспечивают себе возможность действовать парал-
лельно с официальной властью. Государство в этот период утрачивает контроль над ра-
нее осуществлявшимися процессами взаимодействия с преступностью, а преступные 
формирования оказывают крайне существенное влияние на экономику и политику (1980–
90-е гг., «перестройка» М.С. Горбачева) 
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10.6.  Структура доходов мировой организованной преступности1 
 
Вид преступной деятельности Размер преступных доходов (млрд дол.) 
Производство и распространение контра-
фактной продукции 650 

Незаконный оборот наркотиков 320 
Торговля людьми и их органами 32,8 
Торговля объектами дикой природы 7,8–10 
Незаконный оборот культурных ценностей 3,4–6,3 
Незаконный оборот оружия 1 
 
10.7. Уровень убытков, причиняемых бизнесу организованной преступностью 

(1 балл – существенный, 7 баллов – незначительный)2 
 

 

                                                 
1 Жерновой М. В., Сухаренко А. Н. Российская организованная преступность: транснациональные ас-

пекты : лекция. М. : ВНИИ МВД России, 2012. 34 с. 
2 Там же. 
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Профессиональная преступность – это совокупность преступлений, мно-
гократно совершенных лицами, обладающими следующими признаками 

криминального профессионализма: постоянство преступной деятельности 

Занятие преступлениями как бизнесом, специализация  
на каком-либо одном типе посягательств 

Умение четко действовать, тщательно планировать преступле-
ния, технически их оснащать и выполнять с мастерством  

 

Совершенствование в процессе преступной деятельности своих 
знаний и опыта, приобретение преступных навыков 

Отношение к преступлению как к своей карьере, подчинение 
этой деятельности своего мировоззрения 

Отождествление себя с преступным миром 

Признаки 

ТЕМА 11. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.1.  Признаки профессиональной преступной деятельности (по Р. Колдуэллу) 
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11.2  Классификация профессиональных воров сотрудниками МУРа  
в начале XX в. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Категории профессиональных воров  
(в широком смысле – лиц совершающих корыстные  

и корыстно-насильственные преступления) 

1) взломщики; 2) «домушники»; 3) «монтеры», «прислуга» и т. 
п.; 4) «наниматели квартир», «посетители врачей, адвокатов» и 
пр.; 5) карманщики городские; 6) карманщики крупные, «марви-
херы» высшей марки, 7) воры-отравители; 8) железнодорожные 
воры, крадущие на вокзалах; 9) похитители железнодорожных 
грузов; 10) воры велосипедов; 11) конокрады; 12) «церковники»; 
13) «городушники» — похитители из магазинов; 14) «вздерщи-
ки», крадущие при размене денег; 15) «хипесники», обкрадыва-
ющие посетителей любовницы-проститутки или воры, специ-
ально подкладывающие под «клиента» профессиональных про-
ституток; 16) скупщики краденого; 17) грабители; 18) «подклад-
чики» (кража ручной клади с заменой); 19) содержатели воров-
ских притонов 
 

Кроме этого, было известно о существовании 
разного рода воров не отраженные в данной 
классификации. Сюда же можно отнести во-
ров, кравших собак дорогой породы («собач-
ники»), белье с чердака («голубятники»), шап-
ки («капорщики»), мешки у крестьян («тор-
бовшики»), похищавших вещи во время пожа-
ра («пожарники»), похорон («морушники») и 
других. В уголовной среде эту категорию пре-
зрительно именовали «портяночниками» 
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11.3.  Наименования некоторых профессиональных воров,  
отраженные в словарях уголовного жаргона  

(большей частью устаревшие; нередко спорные) 
 

Майданщик (устар.) – общее название для вокзальных или рыночных воров 

Берданочник, бановой, банщик вор, похищающий вещи на остановках транс-
порта, у вокзала; иногда – вокзальный вор 

Вертильщик вор, совершающий кражи ручной клади 

Угловорот, сопчик вор, совершающий кражи чемоданов на вокза-
лах и в поездах 

Краснушник, поездушник вор, совершающий кражи из товарных вагонов 
Сакальник, ползун, шлепер вагонный вор 

Десантник иногда – воp, сбрасывающий грузы с транс-
порта 

Рыночник, савка, воздушник, шопочник вор, совершающий кражи на рынках 

Торбовщик, торбохват воpующий мешки с повозок, автомашин на 
рынке 

Матрос вор в морском поpту 

Отверталы, отверточники вокзальные воры, во время кражи отвлекающие 
внимание жертвы 

Домушник, избач, домашний шнифер –  общее название для квартирных воров 

Альпинист, форточник, балконщик, мер-
щик, стекольщик 

вор, попадающий в квартиру через балконную 
группу или окна 

Парадник вор, похищающий верхнюю одежду с парадно-
го входа квартиры 

Подборщик иногда – вор, совершающий хищения путем 
подбора ключей, отмычек 

Обходчик 
вор, который ходит по этажам многоквартир-
ных домов и проверяет, закрыты ли на замок 
двери, дергая их за ручки 

Почтальон вор, проникающий в квартиру под видом поч-
тальона 

Подсонник, посонник ночной квартирный вор 

Поздравители с добрым утром воры, проникающие в квартиры чеpез случайно 
открытую дверь 

Посетители воры, совершающие кражи в квартирах интел-
лигентов, отвлекая внимание 

Прислуга вор, проникающий в квартиру под видом при-
слуги 

Громила, скокарь, скокачь, слесарь вор-взломщик 

Сантехник воp, проникающий в квартиры под видом сан-
техника 

Скачошник, сонник-светляк воp, совершающий кражи из помещений, в ко-
торых горит свет или в дневное время суток 
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Сонник-темняк воp, совершающий кражи из неосвещенных 
квартир 

Наниматели воры, проникающие в квартиры под видом по-
иска жилья 

Телефонист воp, проникающий в квартиры под видом теле-
фониста 

Тихушник вор, совершающий кражи без взлома, т.е. пpи 
помощи отмычек и т.п. 

Морушники, халтурщики воры, похищающие из квартир, в которых име-
ются умершие 

Погребушник, криношник, дачник  воp, совершающий кражи из погребов, подва-
лов, дач 

Скакун иногда – лицо, ворующее из особняков 

Щипач – общее название для карманных воров 

Мойщик, писака, художник, писатель, 
тезник 

1. Карманный вор, совершающий кражи с раз-
резанием одежды жертвы с помощью писки, 
мойки (острого лезвия или бритвы). 2. Карман-
ный вор высокой квалификации 

Дурковед (дурковер) вор, совершающий кражи из дамских сумочек 

Мобильщики воры, совершающие кражи мобильных теле-
фонов 

Бачкист, съемщик вор, специализирующийся на кражах часов с 
рук и из карманов 

Дубило (дубло), верхушечник 
вор, специализирующийся на кражах из сумок 
того, что лежит сверху, либо совершающий 
кражи из наружных карманов 

Тырщик вор-карманник, отвлекающий внимание жертвы 
различными способами 

Волынщик карманный вор, умышленно затевающий ссору 
с жертвой для облегчения кражи 

Понтовщики 
воры, собирающие мнимым скандалом или 
дракой толпу зевак, у которых их соучастники 
совершают карманные кражи 

Крот, мышь карманный вор, совершающий кражи в метро 

Рыбак, удильщик 

1) вор, совершающий кражи у отдыхающих на 
пляже или зонах отдыха; 2) иногда воры, со-
вершающие кражи из сумочек и карманов с по-
мощью специально изготовленных крючков 

Марушник карманный воp, совеpшающий кpажи во вpемя 
похоpон, демонстpаций и т.д. 

Ширмач каpманный воp, совеpшающий кpажи с 
«шиpмой» (пальто, карта, букет цветов и пр.); 

Трясуны 
воры, совершающие кражи с помощью вытал-
кивания предметов точными и быстрыми дви-
жениями 

Лазутчик карманный вор, совершающий кражи у покупа-
телей в магазинах 



 

111 

 

Гонши, маршрутник, транспортник, по-
садчик 

карманный вор, совершающий кражи в обще-
ственном транспорте 

Сорник ворующий деньги из кошелька, бумажника 

Некоторые уличные воры 

Лебежатник, глухарь, сблочник вор, обирающий пьяных 

Дербанщик, рвач грабитель, выхватывающий вещи из рук жерт-
вы и срывающийся бегством 

Белочник вор, похищающий развешанное для сушки 
белье 

Гробовщик человек, ворующий ценности из могил 

Барсеточник вор, совершающий кражи барсеток и сумок из 
автомобилей 

Ломовой воp-скотокpад 
Собачник, сцепщик ворующий дорогостоящих собак 
Сшибчик, шибшало мелкий уличный воришка 
Угонщик специализирующийся на кражах автомобилей 

Магнитольщик вор, совершающий кражи аудиотехники из ав-
томобилей 

Некоторые воры в учреждениях 

Меняла магазинный вор, совершающий кражу при раз-
мене крупных купюр у кассы 

Плиточник, вертун, паломник вор, совершающий кражи с прилавков один или 
с помощью сообщника 

Банные воры, похищающие из раздевального помеще-
ния одежду моющихся в бане лиц 

Перерывщик воp, совеpшающий кpажи во вpемя обеденного 
пеpеpыва в учpеждениях 

Городушник, еныфер, шнифер вор, совершающий кражи в магазинах; 

Сыроежка, кооператор, пижеляк 
воp, совершающий кражи продуктов питания 
или ворующий из продовольственных магази-
нов, складов 

Ливерщик магазинный вор, совершающий кражи пpи по-
мощи отмычек 

Громка воp, пpоникающий в магазин чеpез пролом 

Добытчик, несун мелкий вор на производстве 

Кликушник, клюквенник, морошник церковный вор, присваивающий церковное 
имущество, либо обкрадывающий прихожан 

Очкист иногда – вор, похищающий деньги чеpез окно 
кассы 

Пациент 
1) жертва карманного вора, 2) вор, совершаю-
щий кражи в приёмных учреждений под видом 
посетителя 

Капорщик, театрал, швец вор, похищающий верхнюю одежду в гостини-
цах, театрах, ресторанах и пр. 
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Утренник, самородок гостиничный вор 

Чижлук банковский вор 

Кассир, кассист, медвежатник вор, совершающий кражи из сейфов 

Скорняк вор, похищающий меховые изделия 

Ювелир ворующий драгоценности (может относиться и 
к домушникам) 

Хвастун воp, действующий под видом покупателя и по-
хищающий во время рассматривания 

Некоторые воры по степени квалификации  
или особенностям преступной деятельности: 

Партач неквалифицированный или неопытный воp 
Кардун, халамидник вор, берущий вещи без разбора 
Многоборец лицо, воpующее всеми способами 
Портяночник, шакал, кусошник, бара-
хольщик, оренбурк, лизун   мелкий воp 

Пацан зеленый 1) начинающий воp-подpосток, 2) хулиган 

Пацан золотой, лощенок несовершеннолетний воp, подающий надежды 

Проволока тонкая, болотник, купец ловкий карманный вор 

Крылатый вор, совершающий крупные кражи 

Чистодел вор совершающий кражи высокопрофессио-
нально 

Технарь воp, применяющий для преступления какие-
либо технические средства 

Подсадчик иногда – воp, совершивший кражу путем зло-
употребления доверием жертвы 

Малинщик, отравитель, шимханщик иногда – воp, усыпляющий жеpтву наpкотика-
ми или алкоголем 

Лисак воp, совеpшающий кpажи ночью; 
Польский вор, поляк, кусарь воp-одиночка 

Кабурщик, кабурист, зонтарь воp, проникающий в помещение чеpез пролом 
или подкоп 

Некоторые воры по ареалу криминальной деятельности 

Гастролер, залетный, летун вор, выезжающий в другие города для совер-
шения преступлений 

Слюнтяй воp, совершающий кражи по месту жительства 

Домашник вор, совершающий кражи в районе своего про-
живания 
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ТЕМА 12. ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 
 
 

 
 

12.1. Женская преступность 
 
 

 
 
 
 

Женская преступность – это совокупность уголовно-наказуемых деяний, 
совершенных лицами женского пола, достигшими возраста  

уголовной ответственности 

Представляет собой уникальный фено-
мен, не сводимый к половой разновидно-
сти общеуголовной преступности 

Является подвидом общей преступности и 
не обладает уникальными признаками, 
позволяющими выделять женскую пре-
ступность в самостоятельную категорию 

От преступности мужчин отли-
чается:  
– количественными показателями 
(удельный вес женщин в структуре 
общей преступности характеризу-
ется волнообразными колебаниями 
в пределах 11–18 %); 
–  характером преступлений; 
– способами и орудиями соверше-
ния преступлений; 
–  социальной ролью женщины и 
последствиями ее криминальной 
деятельности; 
– выбором жертвы преступного по-
сягательства и проч. 
Кроме этого, существуют составы 
преступлений, где субъектом явля-
ется или чаще всего выступает 
женщина (убийство матерью ново-
рожденного ребенка, жестокое об-
ращение с детьми и пр.) 

Особых отличий мужской и 
женской преступности не суще-
ствует: 
– имеющаяся разница сводится 
лишь к особенностям социаль-
ных ролей, которые выполняют 
представители обоих полов. Как 
только женщины принимают на 
себя мужские социальные роли, 
то и женская преступность, соот-
ветственно, маскулинизируется 
(начинают преобладать  типично 
«мужские» преступления – убий-
ства, причинения телесных по-
вреждений, мошенничества, гра-
бежи, разбои и т. п.). В этом 
смысле половые отличия не 
имеют особого значения. На пер-
вый план выходят вопросы ген-
дерной криминологии 

Точки зрения на природу и сущность женской преступности 
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12.2. Некоторые особенности женской преступности 
 

 
 
 
 
 
 

Особенности женской преступности 

 

Относительно постоянные объем и уровень 
женской преступности (с вкладом в общий 
объем преступности от 11 до 18 %) 

Преобладание в структуре женской преступ-
ности корыстных посягательств, нередко, 
связанных с профессиональной деятельностью, 
прежде всего, связанной с возможностью сво-
бодного доступа к материальным ценностям 
(например, торговля, общественное питание, 
медицина, образование).  Более 50% «женских» 
преступлений составляют кражи, мошенниче-
ства, присвоение и растрата и т.д. 

Насильственные посягательства женщины 
чаще совершают в быту. Чаще всего совер-
шаются: убийства, в том числе новорожденно-
го, причинение тяжких телесных повреждений 
и т. п. К примеру, около 85 % насильственных 
преступлений, совершенных женщинами, как 
считается, были реакцией на неправомерное 
поведение потерпевшего (пьянство, издева-
тельства, драки) 

Зависимость женской преступности от алко-
голизации и наркотизации женщин. Из общего 
числа выявленных преступниц примерно 30–
40 % совершают уголовно наказуемые деяния в 
состоянии опьянения 

Омоложение и маскулинизация женской пре-
ступности, т.е. контингент преступниц моло-
деет и для них все более характерны «муж-
ские преступления» (вовлечение женщин в 
организованную, профессиональную пре-
ступность и пр.) 
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12.3. Факторы, оказывающие влияние  
на формирование преступной мотивации женщины1 

 
 

12.4. Статистика женской преступности в России 1997–2013 гг.2 
 

Год 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Число  

женщин 

 (тыс. чел.) 

128 131 141 188 237 257 186 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

218 225 242 260 172 159 154 156 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Мурадова Я. Р. Женская преступность: общефедеральный и региональные аспекты криминологиче-

ской характеристики, основные направления профилактики (на материалах Краснодарского и Ставропольского 
краев) : монография. Пятигорск: РИА-КМВ, 2009. 172 c. 

2 Явчунковская Т. М., Степанова И. Б. Тенденции современной преступности женщин // Государство и 
право. 2009. № 12. С. 25–30.  

Факторы  
криминальной мотивации женщины 

Негативные факторы, связанные с семейной 
жизнью и бытовой сферой (трудноразреши-
мые проблемы во взаимодействии с семейным 
партнером, острая нехватка средств к суще-
ствованию, раннее вдовство, различные формы 
химической зависимости и пр.) 

 

Факторы, связанные с неблагоприятными 
процессами в области культуры — подмена 
подлинной женской культуры ее суррогатами 
(типа эмансипации, феминизма, вариантов 
криминальной субкультуры и т.п.) 



 

116 

 

 
12.5. Удельный вес женщин в структуре отдельных категорий преступников  

по России1 
 

Преступление Удельный вес (%) 

Преступления против жизни и здоровья 12,2 

Убийство и покушение на убийство 1,4 

Умышленное причинение тяжкого вреда   здоровью 2,1 

Преступления против свободы, чести и достоинства 0,6 

Преступления против конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина 0,16 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 1,6 

Преступления против собственности 43,4 

Кража 23,9 

Мошенничество 6,0 

Присвоение и растрата 5,9 

Грабеж 2,4 

Разбой 0,9 

Вымогательство 0,2 

Преступления в сфере экономической деятельности 18,9 

Обман потребителей 16,6 

Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных  организациях 0,2 

Преступления против общественной безопасности 6,6 

Хулиганство 6,0 

Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности 8,3 

Иные преступления 6,44 

                                                 
1  Кунц Е. В. Тенденции женской преступности // Законность. 2009. № 4. С. 18–22. 
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ТЕМА 13. РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 
 

 
 

13.1. Рецидивная преступность 
 

13.2. Частота рецидивного поведения у лиц,  
освобожденных из мест лишения свободы1 

 
Совершение преступления лицами,  

отбывшими первое наказание Число лиц (%) 

В первый год после освобождения 46,9 % 

Второй год после освобождения 23,5 % 

Третий год после освобождения 8,2 % 

Четвертый год после освобождения 4 %; 

Свыше четырех лет после освобождения 16,3 %. 
 

 
 
 
                                                 

1 Двойменный И. А. Рецидивная преступность: характер, факторы, уровень // Социологические иссле-
дования. 2000. № 1. С. 61–65. 

Рецидивная преступность 

Совокупность преступлений, совершенных ли-
цами, ранее совершавшими преступления  

Совокупность лиц, ранее совершивших преступ-
ления 

В основе криминологического понятия рецидива заключа-
ется факт неоднократного совершения преступления 
лицом, независимо от характера принятых мер. В соот-
ветствии с этим под данное понятие подпадают преступ-
ления, совершенные: лицами, судимость которых снята и 
погашена; лицами, судимость которых не снята и не по-
гашена; лицами, отбывающими наказание; лицами, осво-
божденными от ответственности по нереабилитирующим 
основаниям; лицами, совершившими новое преступление 
в период предварительного расследования или судебного 
разбирательства уголовного дела о первом преступлении 
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13.3.  Группы осужденных, образующих основной контингент  

преступников-рецидивистов1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 

1 Антонян Ю. М. Некоторые соображения относительно борьбы с рецидивной преступностью // Реци-
дивная преступность и пути ее преодоления: материалы выездного заседания Региональной общественной ор-
ганизации «Союз криминалистов и криминологов». 2011. С. 69–70. 

 
Рецидивная 

преступ-
ность 

Осужденные преклонного 
возраста, больные и инва-
лиды, обычно десоциали-
зированные личности, утра-
тившие связи с родными и 
близкими. Если они и со-
вершают новые преступле-
ния, то, как правило, не 
представляющие большой 
общественной опасности  
(чаще – кражи), чтобы хоть 
как-то прокормиться, а еще 
для того, чтобы вернуться в 
исправительное учрежде-
ние, где им гарантированы 
питание, медицинская по-
мощь и проживание  

Элита криминального мира, особенно люди 
старших возрастов – «воры в законе», «авто-
ритеты», «смотрящие» и т. д. Они могут быть 
осуждены не за самые опасные преступления, 
но особую опасность представляет их лич-
ность – и по упорству преступного поведения, 
и по крайне негативному влиянию на других. 
Они, как и представители первых двух групп, 
чувствуют себя в местах лишения свободы 
довольно комфортно, но в отличие от них не 
стремятся находиться в местах лишения сво-
боды, а свобода для них – это возможность 

      
     

Осужденные разных  воз-
растов, которые не мыс-
лят своей жизни вне ис-
правительного учре-
ждения. Обычно они де-
социализированы, причем 
многие из них выросли в 
детских домах, спецшко-
лах и  
других закрытых учре-
ждениях. Попадание в ис-
правительную колонию  
для них лишь – продол-
жение прежней жизни. 
Главное в их личности – 
неумение жить вне стро-
гой дисциплины, без ав-
торитарного давления, в 
группах с ограничением, 
иногда весьма существен-
ном, или даже лишением 
свободы 
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13.4. Причины рецидивной преступности1 
 

13.5. Представленность лиц, ранее совершавших преступления,  
в различных контингентах преступников2 

 
Убийцы 44 % 
Причинители  тяжкого вреда здоровью 36 % 

Сексуальные насильники 39 % 

Хулиганы 20 % 
Разбойники 46 % 
Грабители 39 % 

Воры 33 % 

                                                 
1 Бурчихин А. Н. Социальная адаптация лиц, освободившихся условно-досрочно // Рецидивная пре-

ступность и пути ее преодоления. С. 70–73. 
2 Аржаная К. В. Криминологическая характеристика современной рецидивной преступности и ее пре-

дупреждение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2008. 212 с. 

Причины рецидивной преступности 

неудовлетворительная работа исправительных 
учреждений в подготовке осужденных к осво-
бождению 

отсутствие у условно-досрочно освобожденных 
на свободе полезных социальных связей и 
нормальных жилищно-бытовых условий 

миграционные процессы освобожденных, в ре-
зультате чего осуществление контроля и 
надзора за их поведением становится крайне 
затруднительным 

отступление от требований закона в деятельно-
сти судей при решении вопроса о применении 
условно-досрочного освобождения и отсут-
ствие прокурорского надзора за деятельностью 
исправительных учреждений и судов при при-
менении условно-досрочного освобождения 

«свободное время» условно-досрочно осво-
божденных как криминогенный фактор   
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Лица, совершающие преступления в сфере не-
законного оборота наркотиков 32 % 

 

 
 

13.6. Типы личности преступников-рецидивистов по В. Фоксу1 
 

                                                 
1 См.: Панкратов В. В. Психологическое изучение личности преступника рецидивиста. М. : Экспресс-

книга, 2012. С. 31. 

Преступники-рецидивисты 

Неадекватный, зависимый подчиненный рециди-
вист (его часто  задерживают за пьянство, мелкие 
кражи, бродяжничество, нарушение общественного 
порядка, полиция часто использует таких преступни-
ков, как источник информации о более важных серь-
езных правонарушениях 

Асоциальный, или как его еще называют субкуль-
турный рецидивист – это люди, чей криминальный 
бизнес напрямую с профессиональным риском (сюда 
можно отнести проституток, мошенников, торговцев 
наркотиками, сутенеры и пр.). Они организуют свою 
«группу», поставляя не легальные товары и запре-
щенные услуги, пользующиеся у нее спросом, но при 
этом нарушают установленные законы общества 

Компульсивный рецидивист – это преступник мно-
гократно совершающий преступления одного и того 
же вида (начинает, как правило, с самого раннего дет-
ства и на протяжении всей жизни). Такой рецидив 
обычно начинается: а) с ситуации (на свободе или в 
тюрьме), с которой  преступник не в состоянии  бла-
гополучно справиться; б) после честных, прямых и 
искренних, но безуспешных попыток решить жизнен-
ную проблему 

Импульсивный рецидивист – поведение такого пре-
ступника подобно психопату, социопату или человеку 
с антисоциальными личностными отклонениями (на 
протяжении всей своей жизни способен совершать са-
мые разные преступления. Данный вид преступника 
импульсивен, беззаботен, поступает, не считаясь ни с 
другими людьми, ни с обществом; способен совер-
шать преступления против собственности и против 
личности 
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ТЕМА 14. ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

 
 

14.1. Преступность несовершеннолетних1 
 

 
 

                                                 
1 См.: Волкова Т. Уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристика осужденных, отбы-

вающих наказание в воспитательных колониях // Уголовное право. 2008. № 3. С. 99. 

 

Преступность несовершеннолетних – это сово-
купность уголовно-наказуемых деяний, совершен-

ных подростками в возрасте от 14 до 18 лет 

Преступления против собственности 
(кражи, мошенничество, грабежи, раз-
бои, вымогательство, неправомерное 
завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хи-
щения и др.) — 55–64 % по Российской 
Федерации 

Преступления против личности (убий-
ства, умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, побои, истязания, изна-
силование и другие), составляющие око-
ло 27–30 % в общей совокупности всех 
отбывающих наказание в воспитатель-
ных колониях 

Преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ – 
незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка, 
пересылка и другие (1,6 % от всех пре-
ступлений несовершеннолетних по 
Российской Федерации) 

Преступления против общественной 
безопасности и общественного поряд-
ка – хулиганство, хищение либо вымо-
гательство оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств 
(0,7 % всех преступлений несовершен-
нолетних по Российской Федерации) 

Структура преступности несовершеннолетних 

В указанных группах наибольшее значение имеют следующие соста-
вы преступлений: кража (ст. 158 УК РФ) – 25,9 %; грабеж (ст. 161 УК 
РФ) – 18 %; разбой (ст. 162 УК РФ) – 14,4 %; умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) – 14 %; убийство (ст. 105 УК 
РФ) – 9,8 %; изнасилование (ст. 131 УК РФ) – 6 %; насильственные дей-
ствия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) – 2,3 %; неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (ст. 166 УК РФ) – 4,5 % (6,9 %); преступления, связанные с 
наркотиками – 1,6 %; мошенничества (ст. 159 УК РФ) – 2,7 %: вымога-
тельство (ст. 163 УК РФ) – 1,3 %; иные 3,7 % 
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14.2. Мотивы криминального поведения несовершеннолетних1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.3. Семейные факторы, 

способствующие криминальному поведению несовершеннолетних2 
                                                 

1 Волкова Т. Указ. соч. С. 99. 
2 Лелеков В. А., Кошелева Е. В. Влияние семьи на преступность несовершеннолетних // Социолог. ис-

след. 2006. № 1. С. 103–113. 

Мотивы преступлений несовершеннолетних 

25 % из них при совершении преступления руководствовались желанием при-
обрести вещи, деньги, иные материальные блага (корыстные мотивы) 

в 11 % случаев подростка заставили совершить преступление другие лица 

10,3 % осужденных отметили, что мотивом содеянного послужили неприяз-
ненные отношения с потерпевшим 

9,6 % указали на хулиганский мотив в преступлении 

5,8 % хотели заслужить авторитет и самоутвердиться, совершая преступление 

7,7 % ценой преступления стремились приобрести спиртные напитки 

5,8 % поддались влиянию старших по возрасту лиц, в том числе ранее судимых 

у 6 % осужденных указан мотив мести 

Семейные факторы, способствующие криминальному  
поведению несовершеннолетних 

наличие в семье судимых родственников  (родителей,  братьев,  сестер,  
бабушек, дедушек) 

злоупотребление спиртными напитками взрослыми членами семьи,  скан-
далы,  драки, сексуальная распущенность 

тяжелое материальное положение, плохие жилищные условия семей, от-
сутствие отдельной комнаты для детей,  нужда в питании,  одежде 

низкая правовая культура, правовой нигилизм родителей и других взрос-
лых; членов семьи 

грубость, жестокость, насилие в семье, воспитание детей в условиях эмо-
ционального голода 

воспитание детей в условиях неполной семьи, одним родителем 



 

123 

 

 
 

14.4. Тенденции современной преступности несовершеннолетних1 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Куринова Я. И. Современная преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика 

и предупреждение : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2011. 27 с. 

 

Преступность несо-
вершеннолетних 

Рост удельного веса умыш-
ленных причинений тяжкого 
вреда здоровью, разбоев, изна-
силований, грабежей и преступ-
лений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 

Увеличение удельного веса осуж-
денных, ранее привлекавшихся к 
уголовной ответственности Тенденция трансформации 

групповой преступности несо-
вершеннолетних в организо-
ванные преступные формы с 
элементами профессионализма, 
как во «взрослой» организован-
ной преступности  

Увеличение числа преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними совместно со взрослыми  

Повышение криминальной 
активности лиц в возрасте 
14–15 лет вследствие распро-
страненности общественно 
опасных деяний; совершенных 
лицами; не достигшими воз-
раста уголовной ответственно-
сти (до 72 % осужденных несо-
вершеннолетних совершали 
общественно опасные деяния 
до 14 лет) 
 

Увеличение удельного веса пре-
ступлений; совершенных несо-
вершеннолетними лицами жен-
ского пола 
 

Рост количества, преступлений с 
использованием компьютерных 
технологий 
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14.5. Некоторые особенности личности несовершеннолетнего преступника1 
 

 

                                                 
1 Куринова Я. И. Указ. соч. 

Особенности личности несовершеннолетнего преступника 

Устойчивость, антисоциальных установок 
(69 % осужденных; несовершеннолетних под-
твердили наличие у них профессиональной де-
ятельности, которая является источником 
средств существования — совершение пре-
ступлений); 

 

Существенные искажения сферы интересов 
(73 % несовершеннолетних осужденных отме-
тили в качестве: развлечения «секс», 91 % – 
употребление спиртных напитков); 

Наличие нервно-психических аномалий, боль-
шинство из которых приобретены вследствие 
неблагоприятных условий жизни и воспитания 
(95% воспитанников спец. школ); 

Высокий удельный вес не учившихся и не ра-
ботавших несовершеннолетних. 

Проявление агрессивных форм поведения и 
несамокритичность; 
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