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Аннотация
Настоящее учебное пособие подготовлено для студентов юридических вузов

в соответствии с программой курса «Криминология» на основе действующего
законодательства и результатов исследований отечественных и зарубежных криминологов.

Учебное пособие может представлять интерес и для аспирантов, преподавателей,
научных сотрудников юридических высших учебных заведений, а также для практических
работников правоохранительных органов.
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Глава 1. Криминология как наука,

ее предмет, цели и методы
 

Криминология – это учение о преступлении (от латинского crime – «преступление» и
греческого logos – «учение»). Со временем значение этого слова стало трактоваться более
широко, и в настоящее время оно понимается как наука о преступности.

Как общественная наука криминология изучает широкий круг социальных явлений
и процессов, так или иначе связанных с преступностью и природой ее возникновения.
При всем многообразии изучаемых общественных явлений основу криминологии как науки
составляет ее предмет, т. е. ответ на вопрос, что именно она изучает.

Криминология – это социально-правовая общетеоретическая и прикладная наука,
исследующая преступность как социальное явление, сущность и формы ее проявления,
закономерности возникновения, существования и изменения; ее причины и иные детерми-
нанты1; личность тех, кто совершает преступления; систему мер предупреждения преступ-
лений.

Криминология вообще не является собственно правовой наукой, не изучает правоот-
ношений. Ее правовая сторона состоит в том, что, рассматривая преступность как социаль-
ное явление, она базируется на правовых конструкциях преступного поведения, даваемых
в уголовном законе. В то же время для нее характерен широкий социологический подход к
исследованию преступности, личности преступника. Таким образом, связь криминологии с
уголовным правом вполне очевидна, однако она не исключает самостоятельности кримино-
логии как науки.

Из предмета криминологии вытекают ее цели, задачи и функции.
Теоретическая цель криминологии состоит в построении модели будущего результата

научной деятельности по итогам изучения и познания преступности. Иначе говоря, эта цель
заключается в познании закономерностей преступности и выработке на этой основе научных
теорий, концепций, формулировании гипотез, определении задач развития данной науки.
Практическая цель выражается в выработке научных рекомендаций и конструктивных пред-
ложений по повышению эффективности борьбы с преступностью.

Перспективные цели криминологии сводятся к созданию разносторонней и гибкой
системы предупреждения преступности, позволяющей своевременно и эффективно нейтра-
лизовывать и преодолевать криминогенные факторы. Ближайшие цели связаны, как пра-
вило, с осуществлением каждодневной научной и практической работы в области борьбы с
преступностью, ее предупреждения, с оперативным и гибким реагированием на все измене-
ния в криминогенной обстановке и внесением соответствующих коррективов в этот процесс.

Из целей науки криминологии вытекают ее задачи, к которым можно отнести:
1) получение объективных и достоверных знаний о преступности, ее объеме (состоя-

нии), интенсивности (уровне), структуре и динамике как в прошлом, так и в настоящем;
2) криминологическое изучение видов преступности (первичной, рецидивной, насиль-

ственной, корыстной; преступности взрослых, несовершеннолетних и т. д.) для дифферен-
цированной борьбы с ними;

3) выявление и научное изучение причин и условий преступности и выработку реко-
мендаций по их преодолению;

1 Детерминанты – конкретные факторы (обстоятельства), которые порождают явление, обусловливают его существо-
вание.
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4) изучение личности преступника и механизма совершения им преступлений, клас-
сификацию различных видов преступных проявлений и типов личности преступника;

5) определение основных направлений предупреждения преступности и наиболее
целесообразных средств борьбы с ней.

Свои задачи наука криминология решает посредством выполнения определенных
функций. Принято выделять три основные функции: описательную (диагностическую),
объяснительную (этиологическую) и предсказательную (прогностическую). Описательная
функция состоит в отражении явлений и процессов, входящих в предмет криминологии, на
основе сбора эмпирического материала. Объяснительная функция позволяет выяснить, как
протекает тот или иной изучаемый процесс и почему он протекает так, а не иначе. Прогно-
стическая функция связана с предсказанием будущего развития явления или процесса. Как
видим, эти функции связаны между собой и в целом носят гносеологический характер.

Названные функции не в полной мере соответствуют задачам криминологии, и в
первую очередь ее практической направленности. Наука криминология должна не только
объективно отражать предмет своего познания, объяснять природу связанных с преступ-
ностью явлений и процессов, прогнозировать их будущее развитие, но и разрабатывать
практические меры воздействия на нежелательные явления, детерминирующие преступ-
ность. Следовательно, целесообразно выделить еще и практически-преобразовательную
функцию, выполнение которой позволяет реализовать результаты осуществления названных
трех функций в практическом действии, направленном на желаемое преобразование объекта
изучения.

Своеобразие криминологии как науки определяется существованием, наряду с пред-
метом, ее метода.

Метод науки криминологии – совокупность приемов и средств, с помощью которых
раскрываются закономерности, содержание и формы явлений, входящих в предмет крими-
нологии.

Проблемы, изучаемые криминологией, могут быть глубоко и достаточно полно иссле-
дованы только на основе диалектики – всеобщего метода познания. Использование основ-
ных философских законов и категорий, таких, как познаваемость социальных явлений,
единство и борьба противоположностей, переход количества в качество, причинность и
следствие и т. п., позволяет глубже проникнуть в сущность изучаемых криминологией явле-
ний и процессов. Однако философия не дает науке криминологии готовых решений тех
вопросов, которые она изучает, а только вооружает ее методологией познания для нахож-
дения верных и обоснованных решений. Поясняя это, следует отметить, что исторический
подход, будучи важным проявлением диалектического изучения общества, учит нас рассмат-
ривать преступность как своеобразную систему, функционирующую в разных исторических
условиях, показывает ее изменения на различных этапах общественного развития. В крими-
нологической науке учет исторического развития позитивных и негативных факторов, ана-
лиз их характеристик во взаимодействии, а подчас и в противоборстве совершенно необхо-
димы для познания закономерностей возникновения и изменения как преступности в целом,
так и отдельных видов преступлений. В противном случае неизбежны вульгаризация и упро-
щение, поверхностные и неточные выводы. Так, если оценивать в криминологическом плане
сегодняшнюю преступность в стране, ее особенности и тенденции без исторического ана-
лиза предпосылок ее изменения, то неизбежно возникнут ошибочные суждения и оценки.

Поэтому не случайно применению в криминологии системного подхода к изучению
явлений в последние годы придается все большее значение. По степени глубины познания
и масштабности охвата предмета исследования этот подход можно отнести к числу совре-
менных всеобщих методов познания.
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Системный подход предполагает изучение криминологического объекта как целост-
ного единства, с познанием степени и характера взаимосвязи элементов (подсистем), вхо-
дящих в системное образование. Важнейшее назначение этого подхода заключается в том,
что его использование позволяет выявить качественные, устойчивые стороны интеграль-
ного образования, а не просто зафиксировать механическую совокупность составляющих
его компонентов. Достоинством данного подхода является и то, что он позволяет использо-
вать всеобщий метод как отправную точку научного познания, а общенаучные и частнона-
учные методы – как способы решения конкретных исследовательских задач.

Помимо всеобщего метода познания в криминологии широко используются общена-
учные, частнонаучные методы и специальные криминологические методики.

Общенаучные методы включают формальную логику, т. е. анализ и синтез, индук-
цию, дедукцию, обобщение, абстрагирование, выдвижение гипотез и др.

Анализ и синтез представляют собой процессы практического или мысленного разло-
жения целого на части и воссоединения целого из частей. Анализ позволяет изучить отдель-
ные части целого, раскрыть отношения, которые являются общими для всех частей, и тем
самым осознать особенности возникновения и развития всего изучаемого объекта. Путем
синтеза исследуемое явление воспроизводится в мышлении как некое целое во всем много-
образии его связей и частей.

Индукция – это движение знания от единичных утверждений к общим положениям.
Различают полную и неполную индукцию. В первом случае вывод о классе явлений в целом
получают на основе рассмотрения всех явлений этого класса. Во втором случае вывод дела-
ется исходя из рассмотрения лишь некоторых явлений данного класса. В научной практике
более часто применяется неполная индукция. С индукцией неразрывно связана дедукция, и
эта связь столь же необходима, как связи анализа и синтеза.

В настоящее время под дедукцией понимается доказательство или выведение след-
ствия из посылок, совершаемое на основе законов логики и носящее достоверный характер.
Дедуктивный метод применяется, как правило, после того, как накоплен фактический мате-
риал в известной области криминологического знания, с целью более глубокого познания
полученных данных, их систематизации, строгого выведения из исходных предположений
всех следствий.

В криминологическом познании широко применяется такой научный метод, как обоб-
щение, под которым понимается отражение и формулирование закономерностей, лежащих в
основе изучаемого явления. Обобщение, как правило, связано с построением теории опре-
деленного класса.

В ряду общенаучных методов важное место принадлежит абстрагированию, под кото-
рым понимается процесс мысленного выделения одних свойств и связей изучаемого явле-
ния и отвлечения их от различных побочных явлений. Это позволяет выделить главные,
существенные признаки явления и установить, таким образом, закономерности его разви-
тия. Примером абстрактного суждения в системе криминологических знаний может служить
понятие преступности. В нем отражены не все признаки преступности, а лишь наиболее
существенные, характеризующие ее природу и основные закономерности.

Необходимым моментом научного криминологического знания является выдвижение
гипотез. Само понятие гипотеза означает, что еще не доказанное теоретическое положение
основано на предположении. Выдвижение, обоснование и доказательство гипотезы явля-
ются необходимыми элементами всякого научного знания, в том числе и криминологиче-
ского.

Впитывая в себя весь арсенал средств познания социальной действительности, крими-
нология использует и применяет в своих целях различные частнонаучные методы, в том
числе такие социологические методы, как наблюдение, опрос и анализ документов.
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Наблюдение состоит в непосредственном восприятии самим исследователем фактов,
касающихся изучаемого криминологического объекта и поставленных исследовательских
задач. Принято различать включенное и невключенное наблюдение. Последнее в опреде-
ленной степени носит самопроизвольный характер. Оно заключается в том, что не только
исследователь, но и практический работник в своей повседневной деятельности наблюдает
и оценивает те или иные факты и явления социальной действительности, и у них складыва-
ются определенные реальные представления о сущности наблюдаемого. Эти знания могут
оказать значительную помощь в решении конкретных задач. По общему правилу, приступая
к наблюдению, исследователь должен заранее определить программу, включающую пере-
чень интересующих его фактов, их характеристик и признаков. Здесь мы имеем дело с вклю-
ченным наблюдением, когда исследователь имеет ясно поставленную цель и в соответствии
с заранее подготовленной программой изучает нужный криминологический объект.

Важным методом познания является опрос. Он осуществляется в форме двух основных
разновидностей: анкетирования и интервьюирования.

Анкетный опрос – наиболее удобный способ получения нужной криминологической
информации. Для этого необходимо четко, правильно и понятно сформулировать вопросы
анкеты. Самое главное, чтобы они обеспечивали однозначное толкование. Не следует
составлять громоздкие анкеты. Они могут быть формализованными и неформализован-
ными. В формализованной анкете содержатся так называемые закрытые вопросы, на кото-
рые заранее сформулированы альтернативные варианты ответов. В этом случае опрашива-
емому предоставляется право выбрать ответ в положительной или отрицательной форме
(«да» – «нет»). В неформализованной анкете опрашиваемому предоставляется возможность
самому сформулировать ответ. Такие анкеты более сложны для их последующей обработки.

К числу распространенных методов опроса относится интервьюирование. Проводится
оно в форме беседы с опрашиваемым, в ходе которой выясняются и фиксируются интересу-
ющие исследователя факты и оценки опрашиваемого.

В некотором отношении интервьюирование имеет преимущество перед анкетирова-
нием, поскольку при анкетировании не всегда удается создать необходимый психологиче-
ский контакт с опрашиваемым, так как оно носит заочный характер. При интервьюировании
непонятные или затруднительные вопросы могут быть разъяснены и уточнены исследова-
телем, сформулированы в другой, доступной и понятной форме. К тому же анкеты не всегда
возвращаются.

Среди разнообразных приемов получения криминологической информации важное
место занимает анализ документов.

В общепринятом понимании документ является средством фиксации сведений о фак-
тах, событиях, явлениях объективной действительности и мыслительной деятельности, име-
ющих отношение к исследуемой криминологической проблеме. Такими документами могут
быть материалы расследования и рассмотрения в суде дел о совершенных преступлениях,
личные дела осужденных, справочная информация и любые другие письменные акты, явля-
ющиеся носителями нужной криминологической информации. Чтобы изучение докумен-
тов проводилось целенаправленно, следует заранее составить вопросник, который призван
помочь исследователю в отборе нужных данных.

К числу частнонаучных методов также следует отнести логико-математические,
включающие моделирование, факторный анализ и шкалирование, а также методы уголовной
статистики (статистическое наблюдение, группировка, статистический анализ, вычисле-
ние обобщающих показателей и др.). Применение этих методов в криминологических иссле-
дованиях играет вспомогательную роль. Они помогают более глубокому осмыслению раз-
личных статистических показателей, позволяют использовать коэффициенты корреляции
для установления степени связи и взаимообусловленности между различными социальными
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явлениями и процессами, находящимися во взаимосвязи с преступностью и ее детерминан-
тами. Так, моделирование предполагает создание упрощенного образа изучаемого явления
или процесса на основе отражения их существенных сторон (свойств). Достоинство этого
метода прежде всего в том, что он, не претендуя на полное и адекватное отражение всех
сторон и свойств изучаемого криминологического объекта, концентрирует внимание иссле-
дователя на наиболее важных его характеристиках и тем самым позволяет глубже проник-
нуть в суть предмета изучения и познать его наиболее существенные стороны. Примером
самого простого отображения образа такого сложного явления, как преступность, является
ее уровень, рассчитанный с учетом количеств совершенных преступлений и лиц, их совер-
шивших, в соотношении с определенным для данной территории количеством населения.

Факторный анализ и шкалирование, будучи одними из простейших способов выра-
жения математических зависимостей между составными частями объекта исследования,
помогают решить вопрос о степени устойчивости и взаимного влияния тех или иных фак-
торов, представляющих интерес для криминологического изучения. В частности, применя-
емое исследователем шкалирование позволяет выделить степень значимости того или иного
признака при оценке возможных вариантов изучаемого явления.

Для оценки измеряемого качества иногда пользуются графическими шкалами. Такая
шкала представляет собой отрезок прямой, разделенный на равные части и снабженный
словесными или числовыми обозначениями. Исследователю в этом случае нужно сделать
отметку на шкале в соответствии с его оценкой данного качества.

Ранжирование объектов или суждений является другим широко используемым прие-
мом измерения. В этом случае производится оценка по измеряемому качеству совокупно-
сти объектов путем упорядочения по степени выраженности какого-либо признака. Каж-
дому объекту соответствует оценка, равная его месту в данном ранжированном ряду. Числа,
полученные в результате применения этих шкал, в одних случаях могут выражать непосред-
ственную оценку измеряемого качества, а в других служить основой для дальнейшей мате-
матической обработки, например, путем использования факторного анализа.

К специальным методам (методикам) криминологического исследования относятся
уже известные в социологии и психологии методы и методики, такие, как использование ста-
тистических данных о преступности и судимости, специальное и психологическое исследо-
вание личности преступника, изучение различных категорий уголовных дел с последующей
статистической обработкой материалов, изучение общественного мнения различных соци-
альных общностей и групп о преступности, ее причинах и мерах борьбы с ней, проведение
криминологических исследований по специальным программам, а также комплексных кри-
минологических исследований.

Арсенал криминологических средств станет богаче и мощнее, если практические
работники овладеют криминологическим мышлением, создающим основу для правильного
понимания происходящих в обществе преобразований. Для этого нужны энергичные уси-
лия по овладению диалектикой развития новых общественных процессов в сочетании с
эффективным решением кардинальных проблем жизни, к которым, безусловно, относится
и борьба с преступностью.

Криминологические знания способны сыграть определенную роль в преодолении
у практических работников догматических представлений, упрощенчества и стереотипов
мышления о преступности, личности преступника, механизме преступного поведения, при-
чинах этих негативных явлений, путях и средствах противодействия им.



В.  Д.  Малков.  «Криминология. Вопросы и ответы»

10

 
Глава 2. Возникновение и развитие криминологии.
Зарубежные криминологические теории и школы

 
Рождение криминологии как науки связывается с выходом в 1885 году книги итальян-

ского ученого Р. Гарофало. Однако идеи о сущности преступности, ее причинах, предупре-
ждении преступлений интересовали человеческое общество всегда, о чем свидетельствуют
многочисленные высказывания по этим вопросам мыслителей древности (Платона, Аристо-
теля), эпох Возрождения (М. Лютера, Дж. Локка), Просвещения (Монтескье, Руссо и др.),
становления и развития капитализма (Ч. Ломброзо, Кетле и др.).

Анализ многочисленных теорий и научных взглядов дает основания для выделения
трех основных направлений (классического, антропологического и социологического), по
которым исторически развивались криминологические идеи, позволившие в конечном счете
сформировать криминологию как самостоятельную науку.
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Классическое и антропологическое

направления криминологических теорий
 

Представители классических криминологических школ (Беккариа, Бентам, Гор-
вард, Лист, Фейербах и др.) уже в XVIII–XIX веках решительно отвергли теологическое
понимание преступности как проявления сатанинского, дьявольского начала. По их мне-
нию, преступление – следствие сознательного поведения человека, который, обладая пол-
ной свободой воли, осуществляет выбор варианта своих действий. Сам же этот выбор пред-
определен тем, насколько человек усвоил нравственные правила жизни. Еще один постулат
классиков состоял в оценке наказания за совершенное преступление как неотвратимого и
справедливого ответа общества, не преследующего проявления жестокости, но устрашаю-
щего, исправляющего и обезвреживающего преступника.

Многие идеи «классиков» сохраняют определенное значение и в современном обще-
стве. Так, испытание временем выдержали такие положения Беккариа, как необходимость
соразмерности между преступлениями и наказаниями; преимущество предупреждения пре-
ступления перед наказанием и т. п.

В то же время представители классических теорий при переоценке возможностей уго-
ловного наказания недостаточно внимания уделяли личности преступника, а также объек-
тивным социальным факторам, детерминирующим преступность, лишь к мерам воспитания
и просвещения сводили предупреждение преступлений.

Серьезные пробелы классической школы дали определенный толчок к развитию
антропологического направления криминологической теории, одним из первых пред-
ставителей которого стал итальянский тюремный врач-психиатр Ч. Ломброзо.

Проведенные Ч. Ломброзо исследования личности, организма лиц, совершивших пре-
ступления, привели к формированию так называемой теории прирожденного преступника.
Основные идеи этой теории сводились к следующим положениям: преступником, являю-
щимся особым природным типом, не становятся, а рождаются; причина преступности зало-
жена не в обществе, а в самом преступнике; для врожденного преступника характерны осо-
бые физиологические, психологические и даже анатомические свойства. Последние при
этом якобы различаются в зависимости от преступной направленности личности на совер-
шение убийств, изнасилований, посягательств на собственность. Подобные взгляды приво-
дили к выводам о необходимости внесудебных процедур выявления и изоляции прирожден-
ных преступников.

Несмотря на научную несостоятельность данных положений, подтвержденную мно-
гочисленными исследованиями, вряд ли следует оценивать их только негативно. Ломброзо
и его последователи впервые уделили особое внимание личности преступников, разработке
антропологического метода их идентификации. Да и сама теория прирожденного преступ-
ника постепенно трансформировалась в биосоциальную, что наглядно проявилось в трудах
последователей Ч. Ломброзо.

Так, достаточно широкое распространение получила теория клинической кримино-
логии (опасного состояния личности), объясняющая преступность внутренне присущей
отдельным индивидам склонностью к преступлениям.

Представители теории конституционного предрасположения к преступлению (Креч-
мер, Шелдон, супруги Глюк и др.) связывали совершение преступлений с работой желез
внутренней секреции, влияющей как на внешность (физическую конституцию), так и на
психику человека.

Близки к идеям Ломброзо оказались и концепции умственной отсталости преступ-
ников (Годдард), их наследственной предрасположенности (Кинберг, Лонге и др.). В основе
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этих концепций лежали исследования поведения нескольких поколений близких родствен-
ников; идентичных и неидентичных близнецов; влияния на поведение лишних мужских хро-
мосом.

Однако все эти положения, не учитывающие социальных факторов преступности, не
выдерживают критики последующих научных исследований, проведенных как генетиками,
так и социологами, психологами, криминологами.

Вместе с тем вряд ли правильно абсолютное игнорирование биологических, а точ-
нее, биосоциальных концепций преступности. Многие из них дают интересный материал
для современных криминологов, рассматривающих человека как единство биологического
и социального, а формирование личности преступника как результат влияния социальных
факторов (причин поведения) на биологическую структуру, выступающую лишь определен-
ной предпосылкой (условиями) последующего поведения.
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Социологическое направление

криминологической теории
 

Почти одновременно с биологическим направлением возникла социологическая
школа криминологии, основоположником которой является Кетле со своей теорией фак-
торов.

Ее основной постулат, сформулированный Кетле, заключается в том, что преступность
как продукт общества подчиняется определенным статистически фиксируемым закономер-
ностям, а ее изменение зависит от действия разнообразных факторов: социальных (безра-
ботица, уровень цен, обеспеченность жильем, войны, экономические кризисы, потребление
алкоголя и т. п.); индивидуальных (пол, возраст, раса, психофизические аномалии); физиче-
ских (географическая среда, климат, время года и т. п.).

Последователи Кетле расширили (до 170–200) количество факторов, влияющих на пре-
ступность, включив в их число урбанизацию, индустриализацию, массовую фрустрацию,
этнопсихологическую несовместимость и многое другое.

Теория множественности факторов расширила и углубила представление о причинном
комплексе преступности и тем самым обогатила криминологию. Недостаток ее в отсутствии
четких представлений о степени значимости тех или иных факторов, критериях их отнесе-
ния к причинам или условиям преступности.

Основоположник теории социальной дезорганизации французский ученый Дюркгейм
рассматривал преступность не только как закономерное социально обусловленное, но даже
в известном смысле нормальное и полезное явление в обществе. В рамках этой теории раз-
работано понятие аномии – безнормативности, т. е. состояния дезорганизации личности, ее
конфликта с нормами поведения, что и приводит к совершению преступлений.

Известным развитием этих концепций является теория конфликта культур, исходя-
щая из того, что преступное поведение является следствием конфликтов, определяемых раз-
личием мировоззрения, привычек, стереотипов поведения индивидов и социальных групп.

Теория стигматизации, основателем которой явился Танненбаум, предполагает, что
человек часто становится преступником не потому, что он нарушает закон, а в силу про-
цесса стигматизации – присвоения ему властями этого статуса, его своеобразного нрав-
ственно-правового «клеймения». В результате человек отторгается от общества, превраща-
ется в изгоя, для которого преступное поведение становится привычным.

Американский ученый Сатерленд в начале XX века разработал теорию дифференци-
альной ассоциации, в основе которой лежит положение о том, что преступность является
результатом обучения личности противоправному поведению в социальных микрогруппах
(в семье, на улице, в профсоюзах и т. п.).

Широким социологическим подходом отличаются виктимологические теории, допол-
няющие криминологическую проблематику учением о жертвах преступлений, поведение
которых может стимулировать, провоцировать криминальную активность преступников,
облегчать достижение преступных результатов.

Социологическое направление включает также теорию научно-технической револю-
ции как комплексной причины преступности; теорию уголовно-статистического регулиро-
вания уровня преступности; экономическую теорию роста преступности; теорию возмож-
ностей; демографическую теорию; теорию лишений и т. п.

Все рассмотренные выше социологические концепции, касающиеся причин преступ-
ности, вряд ли могут быть оценены однозначно – положительно либо отрицательно. Однако
они по сравнению с антропологическими школами значительно глубже подходят к проблеме
причин преступности. Исследования, проводимые в рамках социологической школы, охва-
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тывают широкий комплекс социальных отношений и дают весьма полезные для практиче-
ского использования в деле борьбы с преступностью рекомендации. К таким положениям
можно отнести предложение о необходимости целенаправленного воздействия на крими-
нальные субкультуры и их носителей, являющегося важным условием коррекции взглядов,
установок, поведения правонарушителей; об экономии репрессии, отказе от карательных
мер стигматизации преступников; о воспрепятствовании обмену криминальным опытом;
о снижении виктимности потенциальных жертв преступлений.

К недостаткам социологических концепций можно отнести эклектичность ряда поло-
жений, невыделение в системе криминологических факторов наиболее значимых детерми-
нантов и т. п.

В целом же заслуги представителей социологического направления криминологиче-
ских теорий бесспорны. Их труды явились крупным шагом вперед в познании преступности,
ее особенностей, детерминантов и применяемых для борьбы с ней мер.
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Развитие отечественной криминологии

 
Отечественная криминология в своем развитии не только воспринимала многие идеи

представителей различных школ, но и внесла свой вклад в исследования проблем преступ-
ности. В условиях советского государства М.Н. Гернет, А.А. Жижиленко, С.В. Познышев
и другие ученые продолжали разработку проблем уголовного права и криминологии. При-
чем до середины 30-х годов XX века эти исследования осуществлялись весьма активно, осо-
бенно в области анализа социальных, экономических факторов преступности, влияния на
нее физической конституции личности, возрастных особенностей, здоровья, наследствен-
ности преступников.

Однако затем (с середины 30-х до начала 60-х годов) криминологические исследования
в стране были свернуты. Возобладала политическая установка об отсутствии объективно
присущих социалистическому обществу причин преступности, о ее искоренении преимуще-
ственно репрессивными мерами. В результате криминология как учебная дисциплина была
изъята из программ подготовки юристов высшей квалификации.

Только в начале 60-х годов появились первые за многие годы публикации по пробле-
мам криминологии. Особую роль при этом сыграли ученые-юристы И.И. Карпец, В.Н. Куд-
рявцев, А.А. Герцензон, А.Б. Сахаров, Б.С. Утевский, С.С. Остроумов, Н.Ф. Кузнецова и др.
В 1963 году был создан Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер преду-
преждения преступности (ныне – НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при
Генеральной прокуратуре Российской Федерации). С 1964 года криминология снова стала
преподаваться в юридических вузах страны, начали издаваться учебники и учебные посо-
бия, проводиться глубокие научные исследования.

Современное развитие криминологии подтверждает, что преступность в любом обще-
стве есть объективно существующее социально-правовое явление, что человеку присуще
сложное сочетание биологических свойств, выступающих в качестве предпосылок развития
личности, которая в конечном счете формируется под влиянием социальной среды.

Российская криминология активно развивается с учетом реалий общества, вносит
весомый вклад в реализацию государственной политики борьбы с преступностью, преду-
преждения преступлений.
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Глава 3. Преступность как

социально-правовое явление
 
 

Понятие преступности
 

Преступность – сложное социально-правовое явление, в силу чего она изучается раз-
личными науками, исследующими ее отдельные стороны.

Однако только криминология охватывает проблему преступности в целом. Данная
наука изучает преступность как объективно существующее в обществе негативное явле-
ние, связанное с другими социальными явлениями, имеющее свои закономерности, требу-
ющее специфических форм и методов борьбы. Именно поэтому понятие преступности слу-
жит исходным положением для криминологической науки. Будучи стержневым элементом
предмета криминологии, понятие преступности всегда определяло объем и границы науч-
ного поиска в сложном криминологическом комплексе многообразных явлений и процессов
социальной жизни.

Преступность – собирательное понятие. Она представляет собой социальное явле-
ние, включающее совокупность различных актов индивидуального преступного поведения.
Однако для преступности свойственно преодоление этих индивидуальных черт и наличие
общих для всех преступных деяний признаков, совокупность которых и определяет ее поня-
тие.

Преступность в криминологии – социальное исторически изменчивое, массовое,
уголовно-правовое, системное явление общества, проявляющееся в совокупности обще-
ственно опасных уголовно наказуемых деяний и лиц, их совершивших, на определенной
территории за определенный период времени.

Преступность включает не просто множество преступлений. Их совокупность пред-
ставляет сложное специфическое системно-структурное образование с многообразными
взаимосвязями преступлений и преступников, разных видов преступлений и преступности
в целом.

Социальная природа и социальная обусловленность преступности проявляются
прежде всего в том, что она возникает из конкретных деяний, совершенных людьми в обще-
стве и против интересов общества, их особого социального поведения. Преступность соци-
альна еще и потому, что в основе поведения каждой личности лежат не биологические,
а социальные причины, социально-экономические законы, обусловленные совокупностью
сложившихся общественных отношений с их закономерностями и противоречиями.

Преступность обладает закономерностями, т. е. присущими ей, повторяющимися
существенными особенностями, отражающими ее связи с иными социальными явлениями.

К таким закономерностям относятся объективный, непреходящий характер; ее зависи-
мость от состояния общественного развития, степени стабильности общества, существую-
щих в нем противоречий; усложнение в связи с развитием научно-технического прогресса,
экономики, средств связи, компьютеризации. Закономерностями преступности также явля-
ются ее рост в обществе, ослабленном реформированием социально-экономических и поли-
тических отношений; ее качественные и количественные изменения в связи с потребностями
общества в защите вновь возникших общественных отношений от преступных посяга-
тельств; ее самовоспроизводство и т. п.

Как исторически изменчивое явление преступность характеризуется тем, что ее воз-
никновение связано с разделением общества на классы, появлением частной собственно-



В.  Д.  Малков.  «Криминология. Вопросы и ответы»

17

сти и образованием государственной власти. Признание исторической обусловленности пре-
ступности позволяет с полной достоверностью утверждать, что с момента ее появления в
обществе она непрерывно изменялась, постоянно преобразовывалась, по-разному выгля-
дели общая криминологическая картина преступности и ее уголовно-правовая характери-
стика.

Криминология рассматривает преступление как единичный акт человеческого поведе-
ния, существующий в одном неповторимом виде. В силу взаимообусловливающих обстоя-
тельств преступление в конкретной обстановке может совершиться, а может и не произойти,
т. е. носит случайный, неустойчивый характер. Преступность же, складываясь из отдель-
ных преступных актов, образует явление, объективно отличающееся от составляющих его
частей. И в этой связи очень важным признаком преступности является ее массовость.

Преступность – это множество индивидуальных противоправных событий, которые в
своей массе образуют негативное социальное явление, имеющее обобщенные статистиче-
ские показатели и закономерности, характерные для всей их совокупности. При этом коли-
чественные характеристики преступности как массового явления обнаруживают устойчи-
вость. В этом находит выражение действие закона больших чисел, заключающегося в том,
что при достаточно большом числе единиц совокупности и некоторых определенных усло-
виях случайные отклонения от общей нормы, свойственные отдельным единицам (в дан-
ном случае преступлениям), взаимно погашаются. В результате этого проявляется та или
иная закономерность преступности как массового явления. Такая закономерность либо, дру-
гими словами, характеристика преступности не является случайной. Она носит устойчивый
характер, и всякие второстепенные или побочные изменения не меняют ее сущности.

Важной характеристикой преступности является ее уголовно-правовой характер, объ-
единение в ней индивидуальных актов нарушения запретов, сформулированных в уголов-
ном законе. Это позволяет отграничить преступность от иных правонарушений и амораль-
ных поступков.

Однако преступность не просто множество преступлений или даже их статистическая
совокупность. Она по своей природе является специфическим системным образованием с
многообразными связями преступлений и преступников, преступлений и видов преступно-
сти, с наличием собственных закономерностей, т. е. объективных, устойчивых существен-
ных связей с различными социальными явлениями и процессами общества.

Завершая рассмотрение признаков преступности, следует подчеркнуть, что она пред-
ставляет собой не просто абстрактное криминологическое понятие, сформированное из
совокупности ее свойств и признаков, но реальное жизненное негативное явление общества,
имеющее место на определенной территории, зафиксированное за определенный период
времени.
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Основные показатели преступности

 
В криминологии принято выделять количественные и качественные показатели

преступности. Каждый из них играет свою особую роль в оценке преступности, но, взятый
в отдельности, не может дать объективного представления о ней. Только во взаимосвязи друг
с другом показатели преступности могут выполнять свое криминологическое назначение с
точки зрения углубления познания ее существенных сторон.

Анализ преступности обычно начинается с оценки такого ее показателя, как объем
(состояние), который определяется общим количеством совершенных преступлений, а
также числом лиц, их совершивших, на определенной территории за конкретный период
времени.

Интенсивность преступности – это ее характеристика, измеряемая количеством
совершенных преступлений и их участников в расчете на определенную численность насе-
ления, например на 10 или на 100 тысяч жителей. Таким образом измеряется общий уровень
преступности и уровень криминальной активности населения.

Важное значение имеет и такой показатель преступности, как ее динамика, т. е. изме-
нение во времени. Динамика преступности определяется путем расчета таких ее характери-
стик, как абсолютный рост (снижение), темпы ее роста и прироста.

Структура преступности определяется соотношением (удельным весом) в ней видов,
групп преступлений, классифицируемых по уголовно-правовым либо криминологическим
основаниям. Такими основаниями могут быть: социальная и мотивационная направлен-
ность; социально-территориальная распространенность; социально-групповой состав; сте-
пень и характер общественной опасности; устойчивость преступности; степень орга-
низованности и другие признаки, определяемые с учетом ее внешних и внутренних
характеристик.

Характер преступности – доля наиболее опасных преступлений в ее структуре. Этот
показатель отражает также характеристику лиц, совершающих преступления. Таким обра-
зом, характер преступности определяет степень ее общественной опасности исходя из сово-
купности в общем объеме преступности особо тяжких и тяжких преступлений, а также лиц,
их совершивших.

Территориальное распределение (география) преступности находит отражение в раз-
личиях ее объема, интенсивности, структуры, динамики, характера, тесно связанных с уров-
нем социально-экономического развития отдельных регионов страны, с национальными
традициями, обычаями, уровнем культурно-воспитательной работы, организацией быта и
досуга населения, качеством правоохранительной деятельности, с другими факторами.

Своеобразная «цена» преступности отражается в таком ее качественно-количествен-
ном показателе, как социальные последствия. К ним относятся реальный вред, причиняе-
мый преступностью общественным отношениям, выражающийся в совокупности негатив-
ных для социальных ценностей последствий в результате совершения преступлений, а также
в экономических и иных издержках общества, связанных с борьбой с преступностью.

Последствия преступности могут проявиться в самых разных сферах жизнедеятельно-
сти общества: социально-экономической, политической, духовной, нравственной, трудовой,
семейной и т. п. Естественно, что не всякий ущерб, наносимый преступностью, может быть
исчислен или выражен в денежном эквиваленте. Но все последствия преступности нано-
сят ущерб обществу, отрицательно сказываются на общественных отношениях. Социальные
последствия преступности могут быть прямыми, непосредственно связанными с преступ-
лениями, и косвенными, связь которых с преступлениями опосредована через расходы на
борьбу с преступностью либо на возмещение нанесенного потерпевшим ущерба.
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Имущественный (материальный) ущерб исчисляется в денежном выражении; ущерб
от насильственных посягательств оценивается количеством случаев смерти, причинения
вреда здоровью, повлекшего инвалидность, числом рабочих дней, потерянных в связи с
утратой трудоспособности потерпевших, размерами расходов на лечение и выплату денег
по листкам нетрудоспособности и т. п.

Всестороннее и глубокое изучение преступности не может осуществляться без учета
ее последствий. Особенно это важно при разработке мер предупреждения преступлений,
ограничения, минимизации вреда от их совершения.
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Латентная преступность

 
Латентная преступность – совокупность лиц и совершенных ими в конкретном реги-

оне и в конкретный период времени преступных деяний, не зафиксированных в уголовной
статистике.

Проблема латентности особенно актуальна не только для определения объема, интен-
сивности (уровня) преступности и выявления ее объективных показателей, но и как суще-
ственный криминогенный фактор.

Неотъемлемыми последствиями латентности преступности являются:
– искажение представления о фактическом состоянии, уровне, структуре, динамике

преступности, о величине и характере ущерба, причиненного обществу преступными дея-
ниями;

– препятствие реализации принципа неотвратимости ответственности за совершенные
преступления;

– рост преступности, особенно рецидивной;
– снижение достоверности прогнозов преступности, затрудняющее определение

основных направлений борьбы с ней;
– снижение авторитета правоохранительных органов;
– снижение активности граждан в борьбе с преступностью.
Латентная преступность обычно состоит из двух частей: скрытая преступность, не

выявленная правоохранительными органами в силу специфики самих преступлений, отно-
шения к содеянному со стороны потерпевшего и иных обстоятельств; скрываемая пре-
ступность, не нашедшая отражения в статистических учетах в результате неправомерных
действий должностных лиц правоохранительных органов. Если в первом случае акцент
делается на нежелании потерпевшего или иных лиц, которым известно о преступлении,
сообщить об этом компетентным органам, то во втором – на стремлении некоторых долж-
ностных лиц правоохранительных органов приукрасить положение дел в борьбе с преступ-
ностью.

Наиболее существенными факторами, обусловливающими существование скрытой
преступности, являются:

– нежелание огласки интимных сторон жизни (особенно это характерно для такого
вида преступлений, как изнасилование);

– малозначительность причиненного преступлением ущерба (мелкие хищения, кражи
личного имущества граждан, когда потерпевшему причиняется не столь значительный для
него ущерб; причинение легкого вреда здоровью и ряд других преступлений);

– отсутствие времени у потерпевшего для подачи заявления и разбирательства случив-
шегося;

– неуверенность в неизбежности наказания преступника (такая неуверенность возни-
кает потому, что у некоторой части граждан сложилось ложное представление о «всесильно-
сти» преступников и ограниченных возможностях милиции и других правоохранительных
органов);

– особые взаимоотношения потерпевшего либо свидетелей с преступником (родствен-
ные связи, зависимость по службе, боязнь разглашения преступником компрометирующих
потерпевшего сведений);

– боязнь угроз преступника совершить в отношении потерпевшего рэкет, похищение
детей, насилие;
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– дефекты правосознания (некоторые потерпевшие рассматривают преступление
только как нарушение их личных интересов, никак не связывая его с опасностью для обще-
ства и принципом неотвратимости наказания за совершенное противоправное деяние);

– неблаговидное поведение потерпевшего (связи с преступником, при которых со сто-
роны потерпевшего допускались отступления от норм нравственности и морали, а иногда
и прямые нарушения закона, что в большей степени характерно для жертв мошенничества
и вымогательства);

– сложный, замаскированный характер преступных деяний (хищений путем присвое-
ния, растраты, взяточничества, мошенничества и т. п.), затрудняющий установление право-
охранительными органами самого факта совершения преступления.

Не все преступления обладают одинаковой степенью латентности. Меньшую латент-
ность имеют умышленные убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, а наибольшую
– изнасилования, мошенничество, взяточничество, причинение легкого вреда здоровью.
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Основные тенденции преступности

в современной России
 

Криминологический анализ современной преступности позволяет выявить ее основ-
ные тенденции, т. е. направления ее изменения, формы проявления ее закономерностей в
определенные периоды развития общества. Так, в качестве одной из таких постоянно дей-
ствующих тенденций можно выделить рост преступности, несмотря на некоторую стаби-
лизацию ее объема в отдельные годы. В настоящее время число ежегодно регистрируемых
преступлений достигло трех миллионов.

Одновременно наблюдается увеличение интенсивности преступности. Так, за
последние тридцать лет уровень преступности вырос почти в четыре раза и составил более
2000 преступлений на 100 тыс. человек населения страны. Уровень криминальной активно-
сти вырос в 2,5 раза и достиг свыше 1100 лиц, совершивших преступления, в расчете на
100 тыс. человек.

Опасной тенденцией сегодняшней преступности является возрастание ее обществен-
ной опасности. Об этом свидетельствует, во-первых, рост в структуре преступности числа
тяжких и особо тяжких преступлений, доля которых в настоящее время приближается к
60 %.

Кроме того, общественная опасность преступности возрастает в результате постоян-
ного увеличения количества насильственных преступлений (умышленных убийств, терро-
ризма, бандитизма, похищения человека, захвата заложников, грабежей и разбоев, хулиган-
ства, изнасилований), доля которых в общем объеме преступности составляет около 15 %.

Одной из особенно опасных тенденций сегодняшней преступности является возрас-
тание ее группового характера и особенно организованности.

Беспрецедентные размеры приобрело и распространение коррупции, ее проникнове-
ние во все ветви и на все уровни государственной власти. Результаты социологических
исследований показывают, что лишь четверть российских граждан в своей повседневной
жизни не сталкивалась с фактами взяточничества и коррупции чиновников.

Серьезную опасность для общества создает увеличение (до 65 тыс. в год) преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия.

Особое место в современной преступности принадлежит преступлениям против соб-
ственности. Об общественной опасности этих деяний свидетельствует их рост и значи-
тельный удельный вес в структуре преступности. Так, кражи составляют около 45 % всех
совершаемых в стране преступлений. Суммарный же объем всех преступлений против соб-
ственности достигает почти 70 % преступности в стране.

Большую тревогу в обществе вызывает рост преступности в сфере экономической
деятельности. Хотя ее удельный вес по данным статистики составляет около 12 % всей
преступности, фактически он намного выше.

Наконец, особо опасной тенденцией преступности является ее самовоспроизводство,
связанное с криминализацией населения страны, возрастанием числа лиц с противоправ-
ной установкой, их психологическим принятием (оправданием) преступности. По данным
криминологических исследований, около трети населения страны прошло своеобразную
«школу» криминального обучения в местах лишения свободы.

Анализ сегодняшних тенденций преступности дает возможность для ее прогностиче-
ских оценок. По мнению специалистов, тенденции криминальных процессов в ближайшие
годы в целом не изменятся, а общей закономерностью будет рост учтенной преступности
при некотором снижении его темпов.
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Глава 4. Причины и условия преступности

 
 

Понятие причин и условий преступности
 

Причины преступности являются фундаментальной и самой острой проблемой науки
криминологии. В ней сконцентрированы элементы философии, экономики, политики, юрис-
пруденции, социальной психологии, социологии и социальной практики.

В условиях обострения социально-экономической и политической обстановки в
стране, роста преступности, упадка нравственности и морали изучение причин преступно-
сти становится особенно актуальным. Эти условия нацеливают криминологическую науку
и общественную практику на глубокое и конкретное исследование причинных и иных зави-
симостей преступности применительно к новым процессам и происходящим в обществе
изменениям.

Все виды взаимосвязи явлений принято называть детерминизмом. В этом смысле при-
чинность понимается как одна из форм (разновидностей) детерминации, отражающих суще-
ственную особенность бытия – всеобщую связь, взаимозависимость и взаимообусловлен-
ность явлений и процессов.

Рассматривая детерминанты преступности, следует выделить особую роль причинной
связи, которая представляет собой такую объективную связь между явлениями, когда одно
из них (причина) при наличии определенных условий порождает другое (следствие).

Причины преступности – негативные социальные явления и процессы, обусловлен-
ные закономерностями функционирования общества, которые порождают и воспроизводят
преступность и преступления как свое закономерное следствие.

Особенность причинной связи состоит в том, что она образует как бы внутреннее
содержание детерминации, выражает ее сущность. Будучи разновидностью закономерной
связи, причинность обладает такими чертами, как объективность, всеобщность, необрати-
мость, пространственная и временная непрерывность. По своей природе причинная связь
является генетической, поскольку причина вызывает, производит следствие. В широком
понимании категория причинности включает: причину, условие, следствие (результат), связь
между причиной и следствием (условием и причиной, условием и следствием), обратную
связь между следствием и причиной (условием).

Говоря о причинной связи, следует иметь в виду, что сама по себе она не исчерпывает
всех разновидностей взаимосвязи явлений природы и общества. В равной мере это отно-
сится к явлениям и процессам, изучаемым криминологией. К таким видам взаимосвязи здесь
относятся:

временная связь, отражающая действие явления или процесса по принципу «раньше
– позже»;

связь в пространстве, выражающая распределение преступности на территории, рас-
пространенность тех или иных ее видов в зависимости от социальных, экономических, гео-
графических, демографических, этнографических и других различий в отдельных регионах
страны. И в этом смысле принято говорить о территориальных различиях преступности и
ее причин;

связь состояний, определяемая как опосредование одного состояния другим;
функциональная связь, выражающая математическую зависимость двух величин –

независимой переменной и функции;
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корреляция – многофакторная связь в массовых системах, при которой изменения в
одном ряду факторов в сторону возрастания или уменьшения вызывают изменения в другом
их ряду.

Значительную роль в существовании преступности играют и условия, ей способству-
ющие.

Условиями преступности являются различные явления социальной жизни, которые
не порождают преступность, но содействуют, способствуют ее возникновению и существо-
ванию. Причина создает возможность определенного следствия. Условия же способствуют
реализации этой возможности.

Условия преступности обычно подразделяются на три основные группы: сопутству-
ющие (они образуют общий фон событий и явлений, обстоятельства места и времени), необ-
ходимые (без таких условий событие могло бы не наступить), достаточные (совокупность
всех необходимых условий). Когда все эти условия налицо, можно говорить об их целост-
ном комплексе.

Изучение процесса детерминации преступности предполагает учет относительности,
условности деления явлений и процессов на причины и условия. Многие из них в отдельных
случаях выступают как причина, в других как условие преступности. В то же время общим
для всех детерминантов преступности является то, что в их основе всегда лежат объективные
социальные противоречия.

К числу таких противоречий, в частности, относятся: несоответствие между ростом
потребностей и возможностями общества по их удовлетворению; нарушение социальной
справедливости в сфере распределения и обмена; различия в условиях, видах и формах труда
социально-профессиональных групп населения; различия в культурно-бытовых условиях
жизни в отдельных регионах страны; имущественные и иные различия; политические разно-
гласия и социальная нестабильность общества; недостатки идеологической, культурно-вос-
питательной работы; недостатки в хозяйственном механизме, торговле и обслуживании
населения; низкая эффективность профилактики преступлений.
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Классификация детерминантов преступности

 
В криминологической литературе принято выделять следующие основания классифи-

кации детерминантов преступности: механизм действия, уровень функционирования, содер-
жание, сущность и природа их возникновения.

По механизму действия негативные социальные процессы, детерминирующие пре-
ступность, подразделяются на причины, условия и криминогенные факторы. Подробнее об
этом говорилось выше.

По уровню функционирования криминогенные детерминанты классифицируются на
причины и условия преступности в целом (общие причины), отдельных видов преступлений
и конкретных их проявлений.

Содержательная сторона причин и условий преступности состоит в том, что мно-
гообразие их проявлений заключено в экономической, политической, социально-бытовой,
духовно-нравственной, социально-психологической, культурно-воспитательной и организа-
ционно-управленческой сферах жизнедеятельности общества.

По своей сущности детерминанты можно подразделить на социальные и биологиче-
ские. Проблема соотношения социального и биологического имеет не только теоретическое
и практическое значение, но и методологическую направленность.

Здесь следует сразу же отграничить рассмотрение причин преступлений и преступно-
сти в целом. Не вдаваясь в подробный анализ существующих по этой проблеме позиций,
нужно отметить, что отечественная криминологическая наука исходит из концепции соци-
альной обусловленности причин преступности – сложного социально-правового явления.
Биологическое же в человеке – это только предпосылка для его социального развития. Чело-
век формируется в конкретных условиях жизнедеятельности, которые в конечном счете ока-
зывают решающее влияние на его нравственную позицию и правовую ориентацию.

По природе возникновения детерминанты преступности принято подразделять на объ-
ективные, объективно-субъективные и субъективные. Первые два вида детерминантов на
данном историческом этапе не зависимы от воли людей и поэтому не могут быть сразу же
устранены. Их можно только нейтрализовать, блокировать, сократить, препятствовать их
развитию и криминогенному воздействию. Объективны по своей природе, например, отста-
вание сознания от бытия, индивидуального сознания от общественного, а также многие про-
тиворечия социального развития, о которых говорилось выше. Здесь следует учесть, что в
чистом виде не существует ни объективных, ни тем более субъективных условий. Большин-
ство из них носит объективно-субъективный характер с преобладанием либо объективного,
либо субъективного. Так, в явлениях и процессах, не зависящих от конкретной деятельности
людей, преобладают элементы объективного, в зависящих от поведения людей – субъектив-
ного (скажем, недостатки в организационно-управленческой деятельности).
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Причинный комплекс преступности

в современной России
 

Изучение причинного комплекса преступности в современной России свидетельствует
о несводимости ее истоков, корней к какой-либо монопричине. В качестве причин преступ-
ности выступают негативные социальные явления и процессы, коренящиеся в самом обще-
стве, имеющие объективный характер, обусловленные закономерностями его функциони-
рования. При этом наиболее важными причинами и условиями современной преступности
являются указанные явления и процессы в сферах экономики, политики, социальных отно-
шений, идеологии.

Исходными среди них выступают экономические и тесно связанные с ними рас-
пределительные отношения.

К экономическим детерминантам преступности относятся такие явления, как общий
экономический кризис; объективное противоречие между экономическими потребностями
населения и возможностями общества в их удовлетворении; существующие в стране без-
работица, инфляция; поляризация населения по уровню доходов; несоответствие уровня
жизни значительной части населения уровню обеспечения физиологической выживаемо-
сти; наличие и распространение «теневой экономики»; более высокий уровень доходности
преступной экономической деятельности по сравнению с уровнем доходности легальной
экономической деятельности; недостаточная интегрированность национальной экономики
в мировую и т. п.

Важное криминогенное значение имеют и политические факторы современного
общества. К их числу можно отнести: нестабильность политического режима и уголов-
ной политики; коррумпированность представителей государственной власти; неправомер-
ное лоббирование интересов отдельных социальных групп в структуре государственной вла-
сти; отчуждение большей части населения от управления государственными делами и от
контроля за системой борьбы с преступностью; геополитическую неустойчивость государ-
ства и т. п.

Криминогенные последствия имеют и противоречия в социальной сфере. К крими-
ногенным факторам этой сферы относятся недостатки в условиях жизни, организации быта,
культуры, социального обслуживания, отдыха, труда, медицинского обеспечения, образова-
ния населения. Результатом этих противоречий служат распад семей, обострение миграци-
онных процессов, кризис физического и психологического здоровья, высокий удельный вес
умственно неразвитого и психически больного населения, распространение алкоголизма,
наркомании, токсикомании и т. п.

Недостатки в идеологической сфере особенно остро отражаются на социально-пси-
хологическом климате в обществе, настроениях и волеизъявлениях трудящихся. Известную
негативную роль сыграли утвердившиеся в «годы застоя» идеологические штампы и поли-
тический консерватизм. Повсеместное восхваление существующего в нашей стране обще-
ственного устройства, уверенность в непогрешимости развития производительных сил и
производственных отношений, прожектерство в социальной политике потребовали пере-
стройки всей системы общественных отношений, в том числе и пересмотра идеологических
воззрений.

Противоречия развития общества, наряду с вышеуказанными основными сферами
своей жизнедеятельности, проявляются и в недостатках организации борьбы с преступно-
стью, правового, технического ее обеспечения, порождающих соответствующие кримино-
генные последствия.
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Взаимодействие общества и преступности – процесс двусторонний. Преступность не
только испытывает позитивное воздействие общества, но и сама негативно влияет на обще-
ственные отношения и характер их развития. Она, в частности, чутко и оперативно реаги-
рует на изменение социальных условий и особенно на диспропорции в их развитии.

Преступность, изменяясь с течением времени качественно и количественно в ту или
иную сторону, не только меняет свою природу, но и воспроизводит новые криминогенные
факторы.
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Глава 5. Личность преступника

 
 

Понятие личности преступника
 

Всякая личность представляет собой индивидуальное выражение социально значимых
свойств, индивидуальную форму отражения бытия и духовных условий общества. Все это
концентрируется в ее сознании, которое само становится активным цементирующим эле-
ментом формирования личности, опосредуя в соответствии с собственным содержанием
действие на человека всех проявлений социальной действительности, определяя в конкрет-
ном случае выбор им той или иной социальной позиции и направленности поведения.

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

В таком определении личности преступника в качестве существенной характеристики
выступает совокупность отрицательных черт и свойств. Именно эта совокупность социаль-
ных свойств и признаков личности, их содержание, соотношение социально-положитель-
ных и социально-отрицательных элементов дает наиболее полное представление о тех, кто
совершает преступление, а также помогает понять, оценить как сам поступок, так и лицо,
его совершившее.

Однако следует иметь в виду, что какие бы отрицательные черты и свойства ни были
присущи человеку, они могут не проявиться в качестве преступного действия в течение его
жизни. Поэтому считать человека преступником можно только после совершения им пре-
ступного деяния.

Совокупность личностных качеств, обусловливающих преступление, складывается в
процессе всей предшествующей жизнедеятельности индивида. Важно и то, что личностные
свойства, обусловившие совершение преступления, не исчезают и после его совершения. В
дальнейшем они претерпевают лишь изменения, но в любом случае представляют крими-
нологический интерес.

С уголовно-правовых позиций о личности преступника можно говорить только тогда,
когда лицо совершило преступление и признано судом виновным. Пределы существова-
ния личности преступника строго определены законом и заканчиваются с момента отбытия
наказания и погашения судимости.
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Структура личности преступника

 
Структура личности преступника включает следующие составляющие ее подструк-

туры (признаки): биофизиологические, социально-демографические, нравственно-психоло-
гические, уголовно-правовые и криминологические.

Любая из названных подструктур не может быть автономной, так как все они находятся
в определенных взаимоотношениях, образуя единое целое социально-биологическое содер-
жание человека. Рассмотрение человека как организма и как личности позволяет соединить
в нем природное и общественное.

Биофизиологические признаки личности – это состояние здоровья, особенности
физической конституции, природные свойства нервной системы и т. д.

Биологическая природа человека – необходимое условие индивидуальности личности,
определяющей ее самобытность и неповторимость.

Социально-демографическая подструктура включает такие характеристики, как
пол, возраст, образование, социальное положение, род занятий, национальная и профес-
сиональная принадлежность, семейное положение, уровень материальной обеспеченности,
принадлежность к городскому или сельскому населению и т. п.

Для социально-демографической характеристики личности преступника существен-
ное значение представляют его социальные роли и социальные статусы.

Под социальной ролью принято понимать реальные социальные функции конкретного
лица, обусловленные его положением в системе общественных отношений и принадлежно-
стью к определенным социальным группам.

Социальная роль связана с определенным социальным статусом человека, его обязан-
ностями и правами. В соответствии с социальным статусом от каждого человека ожидается
определенный образ поведения и поступков. Невыполнение ролевых предписаний может
вызвать конфликт между личностью и обществом либо ее окружением.

В структуре личности преступника особенно важное место принадлежит его нрав-
ственно-психологическим признакам.

Именно эти признаки позволяют глубже познать внутреннее содержание личности. В
первую очередь речь идет о мировоззренческих и нравственных чертах и свойствах: взгля-
дах, убеждениях, ценностных ориентациях, жизненных стремлениях и ожиданиях.

Нравственно-психологическую характеристику личности преступника дополняют его
интеллектуальные, эмоциональные и волевые свойства.

К интеллектуальным свойствам относятся: уровень умственного развития, объем зна-
ний, широта или узость взглядов, содержание и разнообразие интересов и стремлений, жиз-
ненный опыт и т. д.

Эмоциональные свойства состоят из таких признаков, как сила, уравновешенность или
подвижность нервных процессов, динамичность чувств, степень эмоциональной возбуди-
мости, характер реагирования на различные проявления внешней среды и т. д.

Волевые свойства включают: способность принимать и осуществлять принятые реше-
ния, умение регулировать свою деятельность и направленность поступков, обладание
выдержкой, стойкостью, твердостью, настойчивостью и другими чертами.

Все перечисленные признаки и свойства характерны как для личности в общеприня-
том понимании ее сущности, так и для личности преступника. Поэтому наиболее важной
в понимании специфики личности преступника является его уголовно-правовая характе-
ристика. Именно она отражает степень социальной деформации личности, ее особые свой-
ства, позволяет выделить наиболее существенные признаки лиц, совершивших преступле-
ния. К числу таких признаков относятся: направленность и мотивация преступных действий,
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длительность, интенсивность преступной деятельности и наличие судимостей за нее, роле-
вое участие в конкретном преступлении, степень подготовленности (организованности) к
преступлению, отношение к его последствиям.

С позиций криминологии личность преступника отличается от личности вообще
не отсутствием или наличием каких-либо компонентов своей структуры, а прежде всего
их содержанием, направленностью. Криминологическая характеристика личности пре-
ступника находит свое выражение в антиобщественной направленности взглядов, инте-
ресов, потребностей, привычек (в так называемой антиобщественной установке), которая
выступает общей причиной совершения конкретных преступлений.

Каждый из указанных признаков образует относительно самостоятельный слой в мно-
гообразии криминогенных свойств личности преступника и их оттенков. Все это реально
отражает необходимость криминологической типологизации таких лиц.
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Типология личности преступника

 
Криминологическая типология позволяет выделить из всего многообразия преступных

проявлений и лиц, совершающих преступления, наиболее характерные типы и образы их
действий. Поскольку речь идет о социальном типе, то оценивается не только конкретное
лицо во всем многообразии его характеристик, но вся совокупность существенных относи-
тельно стойких свойств, качеств личности.

В основу построения одной из моделей типологии личности преступника положен
характер ее антисоциальной направленности, отражающей особенности мотивационной
сферы. Мотив является главным в механизме не только преступного, но и любого другого
поведения или поступка человека. В мотиве как бы конкретизируются потребности, которые
дополняются и обогащаются другими психологическими свойствами и чертами личности
(интересами, стремлениями, влечениями, жизненными ориентациями).

Главными типологическими признаками антисоциальной направленности личности
являются:

негативно-пренебрежительное отношение к личности человека и ее важнейшим бла-
гам;

корыстные побуждения;
индивидуалистическое, антисоциальное отношение к различным общепринятым цен-

ностям и социальным установкам;
легкомысленно-безответственное отношение к своим обязанностям и охраняемым

законом социальным ценностям.
По глубине, стойкости и интенсивности проявления антисоциальной направлен-

ности в криминологии принято выделять следующие типы преступников: случайный, ситу-
ационный, неустойчивый, злостный и особо злостный.

К случайным относятся лица, впервые совершившие преступления небольшой тяже-
сти, противоречащие общей социально-положительной направленности их прежнего пове-
дения.

Лиц, впервые совершивших тяжкие преступления под воздействием неблагоприятного
стечения обстоятельств и характеризуемых помимо этого в основных сферах жизнедеятель-
ности положительно, принято относить к ситуационному типу преступников.

Неустойчивый тип преступников составляют лица, совершившие преступления впер-
вые, но допускавшие и ранее правонарушения и аморальные поступки.

Злостный тип преступника включает лиц, неоднократно совершавших преступления,
в том числе и ранее судимых.

Особо злостными преступниками принято считать лиц, совершивших опасный или
особо опасный рецидив преступлений.
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Основные факторы, способствующие
формированию личности преступника

 
Основными источниками нравственного формирования личности являются:
– сама личность со всеми присущими ей свойствами;
– малые социальные группы – семья, школа, производственный коллектив, в которых

эта личность непосредственно формируется;
– общество в целом, осуществляющее политическое, духовное, культурно-воспита-

тельное и иное воздействие через средства массовой информации и другие каналы.
Говоря о влиянии общества, следует подчеркнуть, что политические, экономические и

социальные условия жизни членов данного социума, жизненный опыт, формы поведения и
представления воспринимаются или отбираются самой личностью. Всякие внутриполити-
ческие и внешнеполитические события также влияют на представления и взгляды человека.

В то же время личность формируется под воздействием не только всего общества в
целом, но и тех малых социальных групп, в которых она состоит. А это формирование не
всегда оказывается благоприятным.

Многие социальные противоречия, свойственные обществу, реализуются через малые
группы. Например, наличие тех или иных социальных различий сказывается в различиях
образа жизни и функционирования малых групп (семьи, родственников, друзей, соседей),
обсуждаются и оцениваются ими.

Наиболее острые противоречия и конфликты между групповой моралью и обществом
возникают на основе расхождения между нравственными, правовыми и иными нормами
общества и групповыми нормами, что проявляется в безнравственности, правонарушениях
и преступлениях.

Центральное значение для формирования личности имеет ее семья, в которой приоб-
ретаются основные знания, первоначальное представление об окружающем мире, о нормах
поведения. При этом в семье зачастую существует целый ряд обстоятельств, способствую-
щих неблагоприятному нравственному формированию личности, как объективного (непол-
нота семьи, материальные затруднения, болезнь родителей и т. п.), так и субъективного
характера (негативные нравственно-педагогические позиции членов семьи, низкий уровень
воспитания).

К факторам, при наличии которых наиболее интенсивно происходит формирова-
ние негативных нравственно-психологических особенностей личности преступника, можно
также отнести: отрицательные явления в трудовом коллективе (плохая организация про-
изводства, атмосфера бесхозяйственности и безответственности, низкая дисциплина, пьян-
ство, прогулы, текучесть кадров, отсутствие гласности и демократического управления,
нарушения трудового законодательства и др.); упущения в школьном воспитании (отрыв обу-
чения от воспитания, недостаточная нравственно-психологическая подготовка учащихся к
трудовой и общественной деятельности, слабая связь школы с семьей, формализм в педа-
гогической работе, подмена воспитания администрированием и др.); недостатки в сферах
общения и досуга (отрицательное влияние маргинальных групп, ориентация ближайшего
окружения на антиобщественные «образцы» поведения и вседозволенность, ложное само-
утверждение путем издевательств и хулиганских действий и др.); отсутствие социального
контроля (недостаточная его эффективность в отношении лиц с начавшимся процессом
деформации, игнорирование задачи позитивного воздействия на лиц, находящихся в небла-
гополучной среде, промедление с началом профилактического воздействия, безнаказанность
правонарушителей и др.).
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Глава 6. Причины, условия и механизм
совершения конкретного преступления

 
 

Понятие причин и условий
совершения конкретного преступления

 
В конкретном преступлении и его причинах в большей степени, чем это происходит на

общем уровне, проявляется их взаимосвязь с личностными особенностями индивида. Тем не
менее, признавая индивидуальность каждого преступления и его причин, следует выделить
те механизмы, которые являются едиными для всех преступлений.
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