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Аннотация. Сегодня междисциплинарность является научной парадигмой, 
значение которой усиливается в ходе интенсивных процессов трансформации 
науки и общества. Традиционные механизмы междисциплинарности в крими-
нологии — «зоны междисциплинарности» — развиваются наряду с активным 
становлением новых их видов: получением нового знания об объекте в резуль-
тате синтеза, конвергенцией научных дисциплин, становлением технонауки на 
стыке фундаментальной и прикладной наук, естественного и гуманитарного 
знания. Цель исследования — критическое осмысление и обоснование инно-
вационных подходов о развитии в криминологии «зон междисциплинарности» 
как явления нового качества вследствие стремительного развития технологий. 
Интеграция гуманитарных и естественных наук в контексте парадигмы сложно-
сти, становления технонауки, объединяющей многие аспекты естествознания и 
техники, где знание социально-практически ориентировано, ставит перед кри-
минологией задачи и цели, достижение которых должно быть методологически 
и практически «инновационно» встроено в общий контекст развития гуманитар-
ных наук, трансдисциплинарного познания. Безусловно значимой для совре-
менных исследований, реализации прогностических функций криминологии и 
создания прочной теоретико-методологической основы, отвечающей актуаль-
ным веяниям и потребностям науки, является проработка принципов функцио-
нирования инновационных «зон междисциплинарности». Речь в данном случае 
идет не только о росте междисциплинарных исследований, но и об изменении 
самой стратегии познавательной деятельности в целом, где междисциплинар-
ность рассматривается как внутринаучный феномен, а трансдисциплинарность 
предполагает выход за пределы естественно-научного и гуманитарного знания 
в область практически значимых проблем. Два важных аспекта развития меж-
дисциплинарности требуют отдельного осмысления — дальнейшая интеграция 
криминологии с математикой, вышедшая на относительно новый уровень и 
определившая инновационную «зону междисциплинарности», и синтез крими-
нологии с нейрокогнитивной наукой. Развитие информационных технологий и 
появление новых или трансформированных «зон междисциплинарности» при 
изучении криминальных процессов способствуют становлению цифровой кри-
минологии, информационной криминологии, криминометрики. Методология 
математического моделирования развивается стремительно, выступая интегра-
тивным языком многих наук, в междисциплинарном синтезе с которыми реша-
ются задачи методологического обеспечения проводимых исследований. Отно-
шение к криминологии и юриспруденции в целом как к точным наукам имеет 
свое рациональное русло. Сегодня осуществляются попытки создать новую 
интегративную методологию при использовании математического моделиро-
вания, которые, однако, имеют перспективу при условии сохранения философ-
ско-методологических принципов познания. Изучение сознания, его эволюции 
современной нейронаукой получило мощный импульс вследствие развития 
когнитивной нейробиологии и высокоинформативных нейрофизиологических 
методов исследования головного мозга. Они расширяют возможности примене-
ния методов восстановления сознания и делают более реальными технологии 
управления сознанием человека, его психической деятельностью. В этой связи 
фундаментальные исследования механизмов регуляции сознания и средств его 
защиты становятся важным аспектом обеспечения криминологической безопас-
ности. Именно в данном ракурсе заложена высокопотенциальная криминоген-
ная опасность, несущая существенные риски. Криминальная (криминологиче-
ская) рискология должна получить опережающее развитие.
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Abstract. Interdisciplinarity is a research paradigm whose significance is increas-
ing as the science and the society are experiencing intensive transformations. The 
traditional mechanisms of interdisciplinarity in criminology — the «zones of inter-
disciplinarity» — are developing alongside the active emergence of their new types: 
acquisition of new knowledge about the object as a result of synthesis, convergence 
of research disciplines, establishment of technoscience at the intersection of fun-
damental and applied research, of natural sciences and the humanities. The goal of 
this research is critical reflection and substantiation of innovative approaches to the 
development of the «zones of interdisciplinarity» in criminology as a new type of 
phenomena brought about by the rapid technological progress. The integration of 
the humanities and natural sciences in the paradigm of complexity, the emergence 
of technoscience uniting many aspects of natural sciences and technology with its 
society- and practice-oriented knowledge set task and goals for criminology whose 
achievement should be methodologically and practically embedded in the general 
framework of the development of the humanities and transdisciplinary cognition 
in an «innovative» way. The development of the functioning principles of the inno-
vative «zones of interdisciplinarity» is undoubtedly valuable for modern research, 
for implementing the prediction functions of criminology and for the creation of a 
stable theoretical and methodological basis that corresponds to the topical trends 
and needs of research. It is connected not only with the growing volume of inter-
disciplinary research, but also with changes in the very strategy of cognitive activi-
ties in general, where interdisciplinarity is viewed as an intra-science phenomenon, 
while trans-disciplinarity presupposes crossing the boundaries of natural sciences 
and the humanities and entering the sphere of practically relevant problems. Criti-
cal reflection is required for two important aspects of the development of interdis-
ciplinarity — further integration of criminology and mathematics that reached a 
new level and defined the innovative «zone of interdisciplinarity», and the synthesis 
of criminology and cognitive neuroscience. The development of information tech-
nologies and the emergence of new or transformed «zones of interdisciplinarity» 
in the research of criminal processes contributes to the establishment of digital 
criminology, information criminology, and criminometrics. The methodology of 
mathematical modeling is developing rapidly, it acts as an integrative language of 
many sciences because interdisciplinary synthesis solves the tasks of methodologi-
cal support for the conducted research. There is some rationale behind treating 
criminology, and jurisprudence as a whole, as exact sciences. Certain attempts are 
being made to develop a new integrative methodology using mathematical model-
ing which, however, are only prospective is the philosophical and methodological 
principles of cognition are preserved. The study of conscience and its evolution by 
modern neuroscience gained momentum due to the development of cognitive neu-
robiology and highly informative neurophysiological methods of researching the 
brain. They widen the opportunities for using conscience restoration methods and 
make human mind and conscience control technologies more realistic.  Due to this, 
the fundamental research of the mechanism of regulating conscience and its pro-
tection mechanisms become an important aspect of ensuring criminological secu-
rity. This is the area of high potential criminogenic danger that poses considerable 
risks. Criminal (criminological) riskology should be developed rapidly.

Теория и методология междисциплинарно-
сти не является новым аспектом существования 
науки. Тем не менее современная траектория 
развития научного знания неотъемлемо связа-
на с понятием и принятием данной категории, и 
в этом смысле междисциплинарные исследова-

ния и философия науки определяют направле-
ния главных усилий в научной сфере.

Междисциплинарности сегодня придается 
значение самостоятельного уровня знаний, пря-
мо противоположного дисциплинарному под-
ходу, характерному классической парадигме 
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научного знания. В середине 2010-х гг. ученые, 
рассуждая о междисциплинарных исследова-
ниях и их будущем значении в становлении нау-
ки, заявляли, что траектория развития научного 
знания выглядит необычно и неожиданно, од-
нако именно она и определит будущее [1].

Сложившиеся и поддерживаемые многими 
представителями философской мысли подходы 
к типологии науки выделяют ее классический, 
неклассический и постнеклассический типы на-
учности с собственной структурой знания, сфор-
мированной методологией, направленной на 
определенный тип объектов познания [2]. При 
этом именно для неклассической парадигмы 
характерно усиление межпредметных связей 
наук, занимающее в ней значительное место и 
характеризующееся развитием кибернетики, 
информатики, общей теории саморазвиваю-
щихся систем. Синергетика (или общая теория 
саморазвивающихся систем, теория самоорга-
низации) стала основой научной картины мира, 
с ее помощью выработан подход к современ-
ной науке как к инновационно-рефлексивной, 
самоорганизующейся среде с эволюцией в виде 
роста сложностей, возникновения новых и со-
хранения прежних различий [там же, c. 62].

Существующие интерпретации понятия 
междисциплинарности вкладывают в эту ка-
тегорию интегративный характер научного по-
знания, включающий терминологию и методо-
логию более чем одной научной дисциплины. 
Сложившиеся подходы к пониманию междис-
циплинарного синтеза научного знания сводятся 
к взаимодействию нескольких дисциплин, объ-
единенных с целью получения нового знания о 
новом объекте при наличии у каждой своей объ-
ектно-предметной области. Другими словами, 
на стыке наук в результате исследования синте-
зированного «объекта — предмета» получается 
иной объект, его описание, интерпретация и гра-
ницы, т.е. формируется ранее неизвестное зна-
ние. Синтез, взаимодействие и взаимовлияние 
нескольких дисциплин для получения нового 
результата и определяют интегративный харак-
тер современного научного познания [3–6].

Междисциплинарные исследования, не яв-
ляясь самоцелью, имеют проблемную ориен-
тированность, которая приводит к появлению 
нового знания на стыке наук (предмет исследо-
ваний предстает в ином ракурсе). Это способ ор-
ганизации научных исследований для решения 
сложных, комплексных проблем [7]. При этом 
междисциплинарности обязательно должна 

быть присуща эффективная методология с осно-
вой в виде принципов системных исследований 
и выработкой четких правил работы, критиче-
ского анализа используемой терминологии, ко-
торые смогли бы обеспечить и синтез знаний, 
и разработку критериев экспертизы междисци-
плинарных исследований. Теория и методология 
междисциплинарности, составляющие основное 
наполнение научной рациональности, обозна-
ченной постнеклассической парадигмой, являют-
ся звеньями механизма радикальных преобразо-
ваний науки, затрагивающих и содержательные, 
и структурные стороны научного знания. 

Трансформация самой междисциплинар-
ности в конце XX в., ставшая закономерным 
процессом ее эволюции, приобрела новый 
вектор путем развития трансдисциплинарных 
исследований. Основная особенность этой на-
учной категории — неразрывная связь исследо-
вательской деятельности с практикой создания 
инновационных технологий и новое понимание 
знания, определяемое как «технонаука». Ха-
рактерной особенностью технонауки является 
модель непременной взаимосвязи и взаимо-
действия науки и общества, в котором знание 
социально-практически обусловлено, а его фор-
мирование обеспечивается цифровизацией на-
уки, сращиванием науки и производства. Сегод-
ня ученые вполне обоснованно заявляют о том, 
что методы исследования должны опираться на 
фундамент прикладных моделей становления 
общества, а также на магистральный путь раз-
вития человечества — создание обслуживаю-
щей его техносферы. Учет указанных измерений 
глобального общественного взаимодействия 
позволяет сформулировать основные пробле-
мы, принципы и механизмы исследования в со-
временном мире, а также ввести их в практику 
применения на основе современных средств 
коммуникации и достижений информатики, ма-
тематики и т.д. [8]. 

Трансдисциплинарные исследования от-
личаются от междисциплинарных тем, что по-
знавательная деятельность характеризуется как 
сложно-системное мышление, они основаны на 
методологии познания сложных саморазвива-
ющихся систем. Парадигма сложности со свой-
ственной ей трансдисциплинарностью име-
нуется также эволюционно-синергетической. 
Синергетический подход базируется на иссле-
довании и описании объекта познания (объек-
тно-субъектных связей) как некоего множества, 
где на результат влияют не просто элементы 
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системы, а их коллективные взаимодействия. В 
итоге система, детерминированная огромным 
числом параметров, самоорганизуется, услож-
няется. Трансдисциплинарность следует рас-
сматривать как сферу междисциплинарности 
со спецификой ее проявлений применительно к 
особенностям исследуемых объектов [2]. 

Таким образом, изменения в самой струк-
туре науки, в категории междисциплинарности 
связаны с формированием новой парадигмы 
научности — технонауки. Это сложная научная 
категория, обойти которую стороной сегодня 
криминологии вряд ли возможно, она представ-
ляет для нас интерес прежде всего с позиции ее 
принципиального отношения к структуре науки 
и методологии научного исследования. Речь в 
данном случае идет не только о росте междис-
циплинарных исследований, но и об изменении 
самой стратегии познавательной деятель-
ности, в том числе выраженной в трансдисци-
плинарных исследованиях. Если междисципли-
нарность рассматривается как внутринаучный 
феномен, то трансдисциплинарность, будучи 
особенно актуальной в связи с технонаукой и 
конвергентными технологиями, предполагает 
выход за пределы естественно-научного и гума-
нитарного знания в область практически значи-
мых проблем [1]. При этом технонаука представ-
ляет собой трансдисциплинарный кластер наук 
и технологий, в котором осуществляется взаимо-
действие НБИКС-технологий.

Следовательно, совершенствование техно-
логий сегодня является стимулом развития на-
уки и ее междисциплинарных связей. Феномен 
НБИКС-технологий — сложный комплекс кон-
вергентного взаимодействия и синергетической 
комбинации нескольких научно-технологиче-
ских областей, способствующий становлению 
технологической конвергенции как метода по-
лучения знаний. Суть такого механизма взаи-
модействия заключается во взаимном усилении 
дисциплин, когда результат действия одной 
дисциплины является объектом исследования 
для другой, что обеспечивает в итоге кумулятив-
ный эффект. Эта взаимосвязь позволяет реали-
зуемым проектам оказывать большее влияние 
на общество, а научное производство должно 
соответствовать потребностям общества, в ко-
тором оно применяется [9]. С криминологиче-
ской позиции стратегии междисциплинарности 
в данном ключе дают возможность определить 
степень криминогенности таких процессов [10]. 
Огромный размах технонауки рассматривается 

на сегодняшний день не только как глобаль-
ный сдвиг в научно-технологической сфере, он 
также вызывает множество опасений, в числе 
которых высокопотенциальная криминализа-
ция науки и технологий. Вопрос о возможных 
социальных последствиях внедрения техно-
науки, социальная оценка техники, в которой 
присутствуют и интегрированы сразу три вида 
знаний — естественно-научное, научно-техни-
ческое и социально-гуманитарное, приобрета-
ет роль глобальной проблемы современности. 
Это серьезная проблема, так как преимущества 
от криминального использования таких конвер-
гентных технологий, согласно криминологиче-
ской теории причинности, продуцируются теми 
выгодами, которые могут быть извлечены. 

Смена научных парадигм влечет трансфор-
мацию методологических основ как естествен-
ный закономерный процесс. Трансдисципли-
нарность непосредственно ориентирована на 
социальную сферу. Человекомерность — важ-
ный критерий ее реализации, поскольку вне-
дрение сложных технических систем в силу их 
потенциальной непрогнозируемости требует 
одновременного создания механизмов само-
ограничения и самоконтроля. Критерий такой 
деятельности — человекосбережение1 [11; 12].

Таким образом, исследования разных наук 
в их синтезе получили на современном этапе 
новое звучание, что вызвано насущными по-
требностями развития науки в целом и при-
данием ей относительно новой, служебной, 
функции, направленной на обеспечение ин-
тересов общества. Развитие так называемых 
постнеклассических подходов на новом уровне 
научной парадигмальности базируется на при-
знании науки не в качестве самодостаточного 
изолированного процесса, а как деятельности, 
обязательно учитывающей цели и задачи обще-
ственного развития. Как отмечают специалисты, 
это важный признак «взросления» науки.

Почему сегодня криминологические ис-
следования следует оценивать в контексте 
современной теории и методологии междис-
циплинарности? Криминология как наука, из-
начально формировавшаяся и развивающаяся в 
русле междисциплинарности, была «обречена 
на междисциплинарность». Нуждается ли кри-
минология в пересмотре основных подходов к 
пониманию, содержанию и значению этого на-

1 Технонаука: характеристики, применение, эти-
ческие последствия. URL: https://ru1.warbletoncouncil.
org/tecnociencia-3872.
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учного явления, изменившего принципиальным 
образом траекторию своего развития в услови-
ях новаций интеграционных процессов? Каким 
образом технологическая сингулярность и тех-
нонаука влияют на потенциал криминологии в 
методологическом аспекте? 

Эти вопросы обладают безусловной значи-
мостью для современных исследований, реали-
зации прогностических функций криминологии и 
создания прочной теоретико-методологической 
основы, отвечающей актуальным веяниям и по-
требностям науки. В данном ключе вполне зако-
номерно ставить вопрос о появлении новых «зон 
междисциплинарности» для криминологии с их 
иным, трансформированным или обновленным 
теоретико-методологическим наполнением. 

Относительной новизной обладает и во-
прос о теоретической и практической значи-
мости как фундаментальных, так и прикладных 
междисциплинарных исследований, проводи-
мых криминологией в интегративном синтезе 
с другими науками, создающими иные «зоны 
междисциплинарности».

Изменения в преступности, происходящие 
очень интенсивно и непосредственно обуслов-
ленные технологизацией общества, указывают 
на необходимость использования технологи-
ческих новаций и модернизации механизмов 
противодействия преступности и требуют одно-
временно применения таких методик, которые 
будут способны прогнозировать будущее по-
ведение и процессы его детерминации. В этой 
связи появление цифровой преступности как 
совокупности преступлений, совершаемых в 
сфере высоких технологий и с их использова-
нием, является закономерным следствием про-
исходящих технологических трансформаций 
общественных процессов. Появление многочис-
ленных исследований криминологической ре-
альности в виртуальной среде, на которую дей-
ствуют в том числе и традиционные механизмы 
причинности, вполне закономерно. 

Специфические механизмы взаимосвязи 
цифрового контента и преступности, сам характер 
цифровой реальности, влияющий на специфику 
преступного поведения, требуют разработки и 
развития методологии цифровой криминологии. 
Здесь возникает новая «зона междисциплинар-
ного синтеза» как частное направление крими-
нологии и, возможно, следует вести речь о фор-
мировании самостоятельной научной отрасли 
знаний [13], но отдавая себе отчет, что развитие 
новых отраслей криминологии не всегда есть 

появление новой науки. При этом именно по-
всеместная трансформация механизмов совер-
шения преступлений в сфере IT-технологий и с их 
использованием имеет серьезнейший, мощней-
ший криминогенный потенциал и требует раз-
работки междисциплинарного инструментария 
и методологических принципов для адекватного 
изучения этой криминальной сферы и разработ-
ки механизмов ее профилактирования.

Следует отдельно остановиться на некото-
рых инновационных «зонах междисциплинарно-
сти», становление которых является следствием 
функционирования рассмотренных новейших 
направлений в развитии науки. 

Ученые вполне резонно заявляют о том, 
что математика сегодня проецирует свои зако-
номерности и законы на объекты, ранее ей не 
свойственные, обращается к нестандартным 
объектам, удовлетворяющим требованиям ма-
тематической рациональности, отражающим 
специфику познания своего времени [11]. Ос-
новные методы математической статистики, та-
кие как корреляционно-регрессионный анализ, 
анализ временных рядов, метод множествен-
ной регрессии и т.д., уже продемонстрирова-
ли свою эффективность при изучении истори-
ческих, социальных, экологических процессов. 
Криминальные процессы в этом аспекте не яв-
ляются исключением. 

Современную науку сложно представить без 
широкого применения математического модели-
рования, состоящего в замене исходного объек-
та его математической моделью и в дальнейшем 
изучении уже созданной модели. Эта методика 
познания, конструирования, проектирования со-
четает в себе многие достоинства как теории, так 
и эксперимента. Работа не с самим объектом (яв-
лением, процессом), а с его моделью дает воз-
можность относительно безболезненно, быстро 
и без существенных затрат исследовать его свой-
ства и поведение в любых ситуациях.

Криминология имманентно связана с ма-
тематикой, образующей с ней междисципли-
нарный синтез. Исследование преступности и 
процессов ее детерминации, представляющих 
множественную систему деструктивных яв-
лений экономического, политического, демо-
графического, исторического порядка, требует 
формализованного статистического языка, ко-
торый традиционно и достаточно эффективно 
используется в данном контексте. 

Теория самоорганизации и сложности как 
синергетический принцип внесла свои коррек-
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тивы в сам механизм применения математиче-
ских методов, в том числе в криминологической 
материи. Это послужило импульсом к форми-
рованию новой «зоны междисциплинарности», 
получившей название «криминометрика» [14]. 
Данная отрасль, представляющая новый инте-
гративный потенциал наук, синтезирует позна-
ния эконометрики, математической статистики, 
информационных технологий и криминологии в 
целях изучения и поиска решений криминоло-
гических проблем [там же].

Использование потенциала таких взаимо-
действий базируется на понимании изучаемых 
объектов как сложной системы, образующей 
целостность, все элементы связаны между со-
бой и с внешними по отношению к этой системе 
объектами — социальной средой. Такими при-
знаками системы обладает и криминогенная си-
туация. В этой связи, как полагают специалисты, 
сегодня возможно применение теории нечет-
ких множеств, немонотонных и параконсистент-
ных логик к исследованию сложных процессов 
социальной природы, к коим относится и пре-
ступность [там же].

Современные западные исследования, 
основывающиеся на такого рода системной 
парадигме и аналитико-семантической мето-
дологии, прочно заняли лидирующее место в 
науке, в том числе в исследованиях гуманитар-
ных проблем [10; 15]. Прикладная значимость 
междисциплинарного синтеза нового уровня, 
именуемого криминометрикой, позволит спе-
циалистам «повысить качество анализа и на-
дежность прогноза, глубже проникнуть в суть 
исследуемых процессов, теснее интегрировать-
ся с современными информационными техно-
логиями управления и активно использовать их 
достижения» [14].

Однако, как отмечают специалисты, при 
моделировании криминальных процессов да-
леко не все однозначно, и связано это с целым 
рядом проблем. 

Основная трудность моделирования рос-
сийской криминогенной среды заключается 
в скорости ее эволюции: каждую следующую 
модель приходится создавать заново, начи-
ная с системного анализа изменившихся обще-
ственных отношений (экономических, поли-
тических, идеологических, правовых). При этом 
необходимо также учитывать, что криминаль-
ные процессы не просто сложны, а способны к 
необратимому качественному развитию [там 
же], в то время как само содержание кримино-

генной среды очень условно с точки зрения ее 
границ, структурных особенностей, специфики 
происходящих детерминационных взаимосвя-
зей причинно-обуславливающего либо иного 
характера. Учесть все взаимодействия социаль-
ной детерминации во взаимосвязи с их субъек-
тивным значением возможно на вычислитель-
ном уровне, однако гипотетически сложно.

Математической обработке информации, 
представляющей интерес для криминологии и 
определяющей ее предмет, математическому 
выявлению различного рода зависимостей в 
сложных объектах сегодня придается серьезное 
значение и при развитии так называемой «циф-
ровой криминологии». Предмет ее исследова-
ния отличается «наполненностью» традицион-
ных структурных элементов информационными 
технологиями с тремя ключевыми составляю-
щими, образующими их структуру, — большие 
данные, когнитивные вычисления и экспертные 
системы с «облачными вычислениями» [13].

Цифровая криминология представляет тео-
рию, возникшую вследствие междисциплинар-
ного синтеза информационных технологий, ма-
тематического моделирования и традиционных 
постулатов криминологии о причинах преступ-
ности, личности преступника и базовых принци-
пах стратегии предупредительной и прогнозной 
антикриминальной деятельности.

Технологические новации и их внедрение в 
плоскость криминологии должны сочетаться и 
синтезироваться с существующими принципами 
научного познания и прогнозирования преступ-
ного поведения [16]. Следует при этом согласить-
ся с высказанными суждениями о том, что нера-
ционально сводить цифровую криминологию 
лишь к ее технологической составляющей, раз-
вивающейся ускоренными темпами. Необходим 
грамотный синтез базовых положений кримино-
логической теории, ее методологических основ с 
постулатами цифровых технологий [там же].

Немаловажным в данном ключе является 
и вопрос о принципах заимствования методов 
при сохранении целостности методологии, о 
конвертации получаемых результатов и точ-
ке отсчета, которая сигнализирует о «неком-
петентном вмешательстве» в другие, чуждые 
отрасли научного познания. Вопрос этот слож-
ный, но очень востребованный в современных 
условиях не просто существования науки, а со-
существования науки, практики и вектора обще-
ственного развития. Эти процессы, в том числе 
теория и практика борьбы с преступностью с 
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применением инновационных подходов, тре-
буют разработки адекватной методологии меж-
дисциплинарности в криминологии, ассимили-
рующей новые веяния науки и технологических 
новаций в изучение преступности и интеграции 
этого учения в разработку стратегии и тактики 
мер противодействия преступности.

Отношение к междисциплинарному син-
тезу математики и криминологии обосновано 
сегодня в науке и через понимание юриспру-
денции как точной науки, изучаемой теми же 
методами, которые используются в физике [17]. 
Профессор С.Г. Ольков, автор концепции ана-
литической юриспруденции, видит целью ее 
существования объяснение, прогнозирование 
и управление юридическими процессами. Кри-
минологические проблемы, по его мнению, так-
же подлежат изучению исключительно точной 
методологией.

Ученый заявляет о необоснованном деле-
нии научного сознания на гуманитарное и тех-
нократическое. Лишь признание технократи-
ческой сущности всей науки позволяет иметь 
точную методологию в классической кримино-
логии и юриспруденции в целом [18]. Им сфор-
мулированы основные подходы к созданию 
точной научной методологии в большом ком-
плексе общегуманитарных наук. Это позволяет 
перевести данные науки, по мнению исследо-
вателя, на качественно новый уровень научного 
знания, базисом которых являются строгие ма-
тематические методы — методы математиче-
ского анализа, теории вероятностей и матема-
тической статистики [там же]. Окончательный 
научный результат, по его мнению, — это всег-
да математическая модель, а научная теория — 
всегда совокупность таких математических вза-
имосвязанных моделей.

Ученый апеллирует и к понятию «абсолют-
ная истина» как к научной категории, на осно-
ве которой создается точная научная теория, 
позволяющая объяснять, интерпретировать 
различные движения физического, экономиче-
ского или юридического свойства, создавать их 
и прогнозировать, а также управлять ими. Глав-
ный принцип точной методологии — строгий 
детерминизм, при математическом описании 
причинно-следственных зависимостей, исполь-
зовании математических функций, связыва-
ющих причины и следствия, меняются только 
переменные, а правила остаются строго неиз-
менными [19]. При полном отрицании диалек-
тики как всеобщего метода научного познания 

С.Г. Ольков признает именно математический 
анализ его ключевым средством. Описатель-
ная криминология должна замениться точной 
криминологией с методологической основой в 
виде математического инструментария. Функ-
циональный, корреляционно-регрессионный 
анализ и некоторые другие математические 
методы позволяют получать окончательные ре-
зультаты, которые и выступают основой объяс-
нения происходящих криминальных процессов.

В таком подходе, безусловно, присутству-
ет рациональность. Точные математические 
расчеты, позволяющие установить степень 
взаимосвязи и взаимовлияния происходящих 
процессов, определяющих криминальную ак-
тивность, «степень эластичности криминальных 
процессов» [20] могут и должны использоваться 
для определения криминологических законо-
мерностей и адресных, адекватных превентив-
ных мер противодействия преступности. Вычис-
лительные механизмы позволяют достаточно 
полно и подробно изучать сложные моделируе-
мые объекты, анализировать трудные социаль-
ные процессы, что часто невозможно сделать с 
помощью теоретических подходов.

Сложность самих объектов, моделируемых 
в криминологическом ракурсе, обусловлена их 
многоуровневостью, многокомпонентностью в 
совокупности с динамической неустойчивостью, 
а также влиянием объективно-субъективных 
компонентов, в том числе социально-психоло-
гического характера и др. Это затрудняет при-
менение математических методов, поскольку 
нередко возникают сложности в самой основе 
таких расчетов — в установлении приоритетов, 
выделении определяющих и второстепенных 
параметров и процессов, целесообразности их 
соотношения и т.д.

Тем не менее методология математическо-
го моделирования стремительно развивается, 
выступая «интегративным языком» криминоло-
гии, в междисциплинарном синтезе с которой 
должны решаться задачи методологического 
обеспечения проводимых исследований. 

Изучение взаимосвязи социальных и крими-
нальных процессов без осознания закономерно-
стей их сосуществования с общественной систе-
мой в целом, их способности к необратимости, 
предполагает анализ полного спектра проблем 
такого рода, в том числе правового плана. Мате-
матические методы чрезвычайно важны и позво-
ляют установить многие факты, интересующие 
криминолога. Однако, как представляется, этап 
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установления зависимостей путем математиче-
ского моделирования следует относить ко всему 
научному исследовательскому процессу. По-
следующий этап будет включать качественный 
анализ установленных математическим языком 
взаимосвязей, уточнение понятий и категорий, 
в том числе правового характера, которые по-
явятся в результате применения корреляцион-
ных или функциональных зависимостей — ос-
новного и завершающего этапа исследования 
криминологической проблемы. Данный этап 
базируется на применении качественных мето-
дов и принципов познания о зависимостях, вы-
явленных путем математической корреляции. 
Методология облачных вычислений при исполь-
зовании технологии Big Data не является исклю-
чением из этих общих правил несмотря на всю 
сложность механизма расчетов. 

Конкретизация полученного результата по 
итогам проведенного теоретического анализа 
необходима, так как позволяет не только раз-
ложить, соединить, сопоставить интересующие 
криминолога элементы, но и сформулировать 
выводы как конечный продукт применения ма-
тематического моделирования.

Не меньшей значимостью обладает изуче-
ние процессов взаимосвязи и взаимовлияния ме-
ханизмов сознания и криминальной мотивации. 
Сегодня изучение сознания, его эволюции не 
просто остается в центре внимания современной 
нейронауки, а получило мощный импульс вслед-
ствие развития когнитивной нейробиологии и 
высокоинформативных нейрофизиологических и 
нейровизуальных методов исследования голов-
ного мозга. Особой перспективностью обладают 
когнитивные нейротехнологии, направленные на 
расширение человеческого когнитивного потен-
циала (нейрокоммуникация, нейроассистенты, 
нейрообразование, нейроэкономика, нейроэр-
гономика), а также решение проблем, связанных 
с фундаментальными основами деятельности го-
ловного мозга в норме и при патологии.

Такие исследования расширяют и возмож-
ности применения методов восстановления 
сознания и одновременно делают более ре-
альным появление технологий управления со-
знанием человека, его психической деятельно-
стью. Учитывая разработки, ведущиеся в этой 
области, фундаментальные исследования меха-
низмов регуляции сознания и средств его защи-
ты становятся важным аспектом обеспечения 
криминологической безопасности и националь-
ной безопасности в целом. 

Не меньшей значимостью обладают раз-
работки нового поколения искусственного ин-
теллекта — нейроморфного искусственного 
интеллекта в рамках самостоятельного нейро-
технологического направления нейронауки. 
Данные разработки способны существенно по-
высить эффективность искусственного интел-
лекта, однако именно в этом ракурсе заложена 
высокопотенциальная криминогенная опас-
ность, содержащая в себе существенные риски. 
«Цифровая деменция» как новое заболевание, 
обусловленное погружением в цифровую ре-
альность, имеет комплекс симптомов опасного 
психоневрологического расстройства со сниже-
нием когнитивных способностей и творческого 
потенциала личности. Этот термин использует-
ся представителями нейронауки и требует от-
дельного сложного системного исследования в 
самых различных контекстах. С криминологиче-
ской позиции данный деструктивный процесс, 
обладающий безусловным криминогенным 
потенциалом, требует не только изучения и ос-
мысления, но и раннего профилактирования, а 
именно акцентированного внимания на разви-
тие механизмов профилактики правонарушаю-
щего поведения лиц с такой зависимостью. В 
этой связи необходим комплексно-системный 
интегративный подход с целью развития «зоны 
междисциплинарности», представляющей син-
тез нейробиологических и криминологических 
исследований с применением современных 
конвергентных технологий, взаимно, симби-
отически усиливающих научные результаты 
каждой из взаимодействующих дисциплин. 
Объединение фундаментальных и прикладных 
исследований на качественно более высоком 
уровне с учетом мировых тенденций в сфере 
нейронауки способствует решению социально 
значимых задач, в том числе в процессе созда-
ния антикриминальной стратегии и ее базовых 
теоретико-методологических принципов. 

Нейрокриминология, как известно, не яв-
ляется новым направлением междисциплинар-
ного синтеза нейронауки и биокриминологии и 
рассматривается как частная криминологическая 
теория, применяющая методы и принципы визу-
ализации мозга из нейробиологии для понима-
ния, прогнозирования преступного поведения 
и противодействия ему. Нейробиологическая 
основа насилия, сложная комбинация детерми-
национных процессов нейробиологических на-
рушений исследовались как в российской, так 
и в зарубежной криминологии [21–26]. Сегодня 
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заявлено и о принципиально новом методо-
логическом подходе к вопросам соотношения 
биологического и социального, трансформации 
парадигмы причинности, базирующейся на от-
сутствии целесообразности в выявлении при-
оритетов в сложном механизме взаимодействия 
социального и биологического в преступном по-
ведении [22–26]. Базовые категории нейрокри-
минологии связаны с определением системной 
роли факторов конституционного (биологиче-
ского) порядка и социального, где преступное и 
правопослушное поведение является результа-
том взаимодействия и социальных, и биологи-
ческих факторов. Чем больше и разнообразнее 
набор таких факторов, тем сложнее и постанов-
ка вопроса об их соотношении [там же]. 

Здесь преступность детерминируется син-
тезом междисциплинарных знаний педиатрии, 
психиатрии, психологии развития, поведенче-
ской и молекулярной генетики, нейробиологии 
и т.д. [22, c. 63; 23].

В связи с этим при определении предмета 
«зоны междисциплинарного синтеза» следует 
говорить о конвергентном заимствовании зна-
ний из когнитивных нейротехнологий, когни-
тивной нейробиологии и высокоинформатив-
ных нейрофизиологических и нейровизуальных 
методов исследования головного мозга. Пер-
спективностью обладают и когнитивные ней-
ротехнологии, направленные на расширение 
человеческого когнитивного потенциала.

Технологии искусственного интеллекта и 
квантовые вычисления обозначены на сегод-
няшний день как стратегические меры обе-
спечения информационной безопасности го-
сударства, с помощью которых можно решить 
наиболее сложные задачи, в том числе право-
охранительной направленности. Принципы на-
учности подхода к использованию технологий 
искусственного интеллекта, технологий работы 
с неструктурированными массивами данных 
большого объема с применением механиче-
ских либо алгоритмических процессов полу-
чения оперативной информации для конкрет-
ных решений в сфере превенции преступности 
заявлены официально2. Как методологически 
правильно их конвертировать в теорию учения 
о стратегии противодействия — вопрос чрезвы-
чайно важный, он требует отдельного самосто-
ятельного исследования. 

2 О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации : указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. 
№ 400 // СПС «КонсультантПлюс».

В качестве выводов следует сформулиро-
вать основные тезисы следующего содержания:

1. Методологические проблемы «междис-
циплинарности» в ее фундаментальном и при-
кладном значениях для российской кримино-
логии довольно разнообразны, многочисленны 
и сложны, что обусловлено и ее современным 
состоянием, и тенденциями трансформации на-
уки в целом, а также современной спецификой 
взаимодействия науки с обществом.

2. Трансформация методологических основ 
криминологии является закономерным след-
ствием смены научных парадигм, необходимо-
стью адекватной интеграции ее предметного 
поля в процесс стремительного развития техно-
логических новаций как неотъемлемого атрибу-
та общественного развития.

3. Междисциплинарность науки и ее более 
сложная актуальнейшая форма существова-
ния — трансдисциплинарность непосредствен-
но связаны с системным подходом, с теори-
ей сложных самоорганизующихся систем, где 
математика, кибернетика, информационные 
технологии являются «языком» гуманитарных 
наук, а процессы междисциплинарного синте-
за динамично модифицируют, создавая инно-
вационные «зоны междисциплинарности». Эти 
процессы неотъемлемо затрагивают методоло-
гические основы существования и дальнейшего 
развития криминологии.

4. Осознание современных научно-техно-
логических новаций с криминологических по-
зиций должно происходить через призму их 
оценки как криминологически безопасных для 
общественного прогресса. В этой связи дальней-
шая трансформация интегративных механизмов 
криминологии с математическим моделирова-
нием, информационными системами, искус-
ственным интеллектом, облачными вычисле-
ниями, нейрокогнитивной наукой, биоэтикой, 
НБИКС-технологиями при разработке стратегии 
криминальной (криминологической) рисколо-
гии — закономерный этап ее существования.

5. Технонаука, представляющая собой но-
вую форму организации науки, интегрирует 
многие различные аспекты естественных наук, 
гуманитарного знания и технологий, где по-
знание технологически ориентировано, а про-
изводство научного знания неотделимо от его 
применения, социально-практической ориенти-
рованности. Криминологические исследования 
и разработки тесно связаны с этими процесса-
ми, и их «имплементация» в эту практико-ори-
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ентированную сферу должна исследоваться 
на уровне соответствующей институализации 
принципов междисциплинарного синтеза.

6. Немаловажным в данном ключе является 
и вопрос о принципах заимствования методов 
при сохранении целостности методологии, кон-
вертации получаемых результатов и точке отсче-
та, которая сигнализирует о «некомпетентном 
вмешательстве» в другие, чуждые отрасли науч-
ного познания. Вопрос этот сложный, но очень 
востребованный в современных условиях не про-
сто существования науки, а сосуществования на-
уки, практики и вектора общественного развития.

7. Производство знания неотделимо от его 
применения, тесно связано с социумом и обсуж-
дением рисков, в том числе в контексте этиче-
ских проблем. В этом смысле следует развивать 
предметное криминологическое поле — крими-
нологическую (криминальную) рискологию с ее 
методологически значимыми подходами.

8. Нерационально сводить цифровую кри-
минологию лишь к ее технологической состав-
ляющей, развивающейся ускоренными тем-
пами. Необходим грамотный синтез базовых 
положений криминологической теории, ее ме-
тодологических основ с постулатами цифровых 
технологий.

9. Математическое моделирование разви-
вается стремительно, выступая «интегративным 
языком» криминологии, в междисциплинарном 
синтезе с которым должны решаться задачи ме-
тодологического обеспечения исследований 
по установлению криминологических законо-
мерностей. Выявление криминологически зна-
чимых зависимостей путем математического 
моделирования следует считать первоначаль-
ным этапом всего научного исследовательского 
процесса. Этап качественного анализа установ-
ленных математическим языком взаимосвя-
зей, появляющихся в результате применения 
корреляционных или функциональных зависи-
мостей, — этап уточнения понятий и категорий 
(в том числе правового характера) — основной 

и завершающий этап исследования кримино-
логической проблемы. Он базируется на при-
менении качественных методов и принципов 
познания о зависимостях, выявленных путем 
математической корреляции.

10. Прикладная значимость междисципли-
нарного синтеза относительно нового уровня — 
«зоны междисциплинарности», получившей 
название «криминометрика», позволит специ-
алистам обеспечить более высокое качество 
прогностических функций криминологии и ин-
теграции с современными информационными 
технологиями управления для более активного 
их использования — прикладная значимость 
такой интеграции. Конкретизация полученного 
результата по итогам теоретического анализа 
необходима, так как позволяет не только раз-
ложить, соединить, сопоставить интересующие 
криминолога элементы, но и сформулировать 
выводы как конечный продукт применения ма-
тематического моделирования. 

11. Изучение процессов взаимосвязи и вза-
имного влияния механизмов сознания и крими-
нальной мотивации, эволюции этих процессов не 
просто остается в центре внимания современной 
нейронауки, а получило мощный импульс вслед-
ствие развития когнитивной нейробиологии и 
высокоинформативных нейрофизиологических 
методов исследования головного мозга. Особой 
перспективностью обладают когнитивные ней-
ротехнологии, связанные с фундаментальными 
основами деятельности головного мозга в норме 
и при патологии. Такие исследования расширяют 
возможности применения методов восстанов-
ления сознания и одновременно делают более 
реальным появление технологий управления 
сознанием человека, его психической деятель-
ностью. Учитывая разработки, ведущиеся в этой 
области, фундаментальные исследования ме-
ханизмов регуляции сознания и средств его за-
щиты становятся важным аспектом обеспечения 
криминологической безопасности и националь-
ной безопасности в целом. 
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