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ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий курс лекций читался автором на протяжении более 
30 лет в разных вузах — в Куйбышевском (ныне Самарском) госу-
дарственном университете на юридическом факультете в период 
работы адвокатом с 1975 по 1978 г.; в МГУ им. М. В. Ломоносова 
на юридическом и журналистском факультетах — во время учебы 
в аспирантуре с 1978 по 1981 г.; в Рязанской высшей школе МВД 
СССР (ныне: Академия права и управления ФСИН России) с 1982 
по 2001 г. — на юридическом и психологическом факультетах ос-
новной курс криминологии (140–144  ч) и первый опыт чтения кри-
минопенологии (54 ч) в качестве дисциплины специальности на 
психологическом факультете в течение трех лет; в Российском пра-
вославном университете Св. Иоанна Богослова — впервые в 1995 г. 
вместо криминологии (неофициально) читалась криминотеология 
(64 ч); в Кубанском государственном университете с 2001 по 2007 г. 
на юридическом факультете — криминология (62–70 ч), а в качес-
тве спецкурсов — в 2001–2002 гг. — криминопенология (32 ч), 
с 2002 по 2007 г. — предупреждение преступлений (28–32 ч); в 
Новороссийском филиале КубГУ впервые официально с 2005 г. в ка-
честве спецкурса была введена криминотеология (36 ч); с 2005 г. — 
в Северо-Кавказском государственном техническом университете и 
в его филиалах, прежде всего Кисловодском читались криминопено-
логия (72 и 36 ч), с 2006 г. — криминотеология (36 ч), включенные 
в учебный план; в Краснодарском государственном университете 
культуры и искусств с 2007 г. — актуальные проблемы теории го-
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сударства и права, теория государства и права, криминология, кри-
минопенология, криминальная субкультура; а также в других вузах 
по совместительству или по случаю. При этом курс криминологии 
составлял от 54 до 144 ч в разных вузах. В качестве самостоятель-
ной учебной дисциплины или специальной части криминологии или 
специального курса в одних вузах читалась криминопенология, в 
других — криминотеология, в третьих — предупреждение преступ-
лений, в четвертых — криминальная субкультура.

ВВЕДЕНИЕ

Чтобы высокопрофессионально работать юристом в любой сфере 
жизнедеятельности общества, а для работников правоохранительных 
органов компетентно выполнять задачу борьбы с преступностью они 
должны обладать достаточным минимумом профессиональных знаний. 
А осуществлять работу по борьбе с преступностью в нынешнее время 
невозможно без знания криминологии — науки, дающей далеко идущую 
перспективу правоохранительной деятельности, науки, являющейся ме-
тодологией наук криминального цикла.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Г л а в а  1

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА 
КРИМИНОЛОГИИ 

Можно было бы попытаться различать в 
самой криминологии как учении о пре-
ступлении — криминальную биологию 
(или антропологию) и криминальную 
социологию. Первая занималась бы 
преступлением как явлением в жизни 
отдельного человека, исследовала бы 
наклонность к преступлению в инди-
видуальном проявлении и его индиви-
дуальные условия. В качестве отделов 
криминальной биологии или крими-
нальной антропологии явились бы при 
этом криминальная соматология (ана-
томия или физиология) и криминальная 
психология. Задачей криминальной со-
циологии было бы, напротив, изучение 
преступления как явления обществен-
ной жизни, исследование его в соци-
альном проявлении и определение его 
социальных причин.

Ф. фон Лист
Криминология в юриспруденции вы-
полняет функцию методологии наук 
криминального цикла как математика 
и философия для всех наук, а теория 
права и государства — для наук юри-
дических.1

 
Щ о це   
таке?   

Крими - 
нология  

1 Автор эпиграфов без подписей —автор учебника.
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Криминология — самостоятельная наука. И, как и всякую науку, ее 
определяют предмет, метод, система.

Что  такое предмет науки?  Это то, что данная наука изучает, какие 
явления и в каком разрезе. Наука устанавливает закономерности этих яв-
лений, формулирует свои категории. Криминология, например, изучает 
криминальные явления в разрезе их причинности и профилактики. 

Что такое метод науки? Это то, каким путем (методология позна-
ния), при помощи чего и чем (методика исследования) познаются и ис-
следуются явления, входящие в предмет науки. Криминальные явления, 
например, познаются на основе применения математического, философ-
ского, исторического, сравнительного, категориального и концептуаль-
ного методологических направлений познания, при помощи как методов 
смежных наук — таких как социология, психология, статистика и др., 
так и специфических, криминологических, в частности, метода конт-
рольных групп, используя соответствующие технические приемы.

Что такое система науки? Система науки состоит из элементов, 
каковыми являются ее категории, и закономерностей, которым подчи-
няются явления, отражаемые этими категориями, последовательность 
их расположения в зависимости от соподчиненности и значимости. 
Кроме того, выделяются структура или система учебной дисципли-
ны, где определяется последовательность изучения этих категорий и 
закономерностей. Помимо этого, всякая наука имеет, по меньшей ме-
ре, две части: теоретическую, где формулируются категории и законы, 
и прикладную, где рекомендуются научные методы применения этих 
категорий и законов в той или иной области практической деятельнос-
ти. Система практически любой юридической дисциплины и науки 
делится на Общую и Особенную части. Не избежала этой участи и 
криминология. Но как в науке специфической, развивающейся на сты-
ке множества других наук, причем большей частью неюридических, в 
криминологии некоторые ученые в последнее время выделяют еще и 
часть третью — Специальную. Кстати, криминалистика, не являюща-
яся, как и криминология, чисто юридической наукой, состоит из трех 
частей — тактики, методики и техники расследования преступлений. 
Кроме того, система учебной дисциплины, изучаемой в сфере образо-
вания силовых министерств и ведомств — в МВД, ФСИН, Минюсте, 
Минобороне, Генеральной прокуратуре, ФСБ и других может и назы-
ваться, например, как «Криминология и профилактика преступлений» 
и делиться на часть первую, в которой изучаются в основном общете-
оретические положения криминологии как науки и часть вторую, при-
кладную, в которой курсанты и слушатели преимущественно приоб-
ретают практические навыки профилактической деятельности.

Эти три основных элемента — предмет, метод и система — опреде-
ляют науку, в том числе и криминологию, которая, как понятно из пред-
шествующего изложения, имеет и свой предмет, и свой метод, и свою 
систему. Рассмотрим их подробнее.

§ 1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ КРИМИНОЛОГИИ

Термин «криминология» образуется двумя словами: лат. crimĭna — 
преступления, др.-греч. λογοζ — учение, наука. Соответственно, он бук-
вально, т. е. по этимологическому (языковому) происхождению, означает 
«учение о преступлениях». Этот термин впервые именно в этом смысле 
был применен итальянским ученым Р. Гарофало, назвавшим свою книгу, 
опубликованную в 1885 г., «Криминология»1. Еще раньше была опубли-
кована статья Топинарда (1879 г.). Но этим ее предмет не исчерпывается, 
хотя действительно она и изучает криминальные явления. 

Основными криминологическими категориями, входящими в ее 
предмет, по нашему мнению, являются: 

1. Преступность — это безличностное, регрессивное, нисходяще-
восходящее, уголовно-противоправное явление, порождаемое проти-
воречиями социального бытия и общественного сознания и проявляю-
щееся в неоднородной массе преступлений, в возрождении противоре-
чий общества и в своих типах. Криминология изучает также ее пока-
затели: состояние, уровень, структуру, динамику преступности и иные. 
Преступность имеет свои типы: рецидивную, политическую, экономи-
ческую,  бытовую, досуговую и др.

Многие криминологи (Н. А. Стручков, М. Вермеш, Б. Холыст, 
Э. Бухгольц, Г. И. Шнайдер и др.) включают в предмет криминологии 
также некоторые иные негативные социальные явления, которые или 
1) сами по себе являются общественно опасными, или 2) без изучения 
которых невозможно познать источники преступности. Эти явления но-
сят в криминологии название «фоновых» для преступности, социальных 

1 При этом в разных источниках, в том числе учебниках называются разные годы перво-
го издания книги. Так, приводится вариант: Garofalo. La criminology. P., 1895. P. 177 (в учебни-
ке: Криминология / Под общ. ред. А. И. Долговой. М.: Норма, 1997, 2001, 2005. С. 19); другие 
версии: Криминология / Под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. М.: Волтерс Клувер, 
2004. С. 1; и Криминология / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, С. Я. Лебедев, Н. Д. Эриашвили / 
Под ред. Г. А. Аванесова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 11; а также: 
Гилинский Я. И. Криминология. Курс лекций. СПб.: Питер, 2002. С. 11 (назван 1885 г., а публи-
кация Топинара ― 1879 г.); в книге: Криминология /  Под общ. ред. Ю. Ф. Кваши. Ростов н/Д: 
Феникс, 2002. С. 24 — назван Топинард, а все остальное сходится, в том числе даты; и др.



8 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 9Глава 1. Понятие, предмет, метод, система криминологии

Криминология — самостоятельная наука. И, как и всякую науку, ее 
определяют предмет, метод, система.

Что  такое предмет науки?  Это то, что данная наука изучает, какие 
явления и в каком разрезе. Наука устанавливает закономерности этих яв-
лений, формулирует свои категории. Криминология, например, изучает 
криминальные явления в разрезе их причинности и профилактики. 

Что такое метод науки? Это то, каким путем (методология позна-
ния), при помощи чего и чем (методика исследования) познаются и ис-
следуются явления, входящие в предмет науки. Криминальные явления, 
например, познаются на основе применения математического, философ-
ского, исторического, сравнительного, категориального и концептуаль-
ного методологических направлений познания, при помощи как методов 
смежных наук — таких как социология, психология, статистика и др., 
так и специфических, криминологических, в частности, метода конт-
рольных групп, используя соответствующие технические приемы.

Что такое система науки? Система науки состоит из элементов, 
каковыми являются ее категории, и закономерностей, которым подчи-
няются явления, отражаемые этими категориями, последовательность 
их расположения в зависимости от соподчиненности и значимости. 
Кроме того, выделяются структура или система учебной дисципли-
ны, где определяется последовательность изучения этих категорий и 
закономерностей. Помимо этого, всякая наука имеет, по меньшей ме-
ре, две части: теоретическую, где формулируются категории и законы, 
и прикладную, где рекомендуются научные методы применения этих 
категорий и законов в той или иной области практической деятельнос-
ти. Система практически любой юридической дисциплины и науки 
делится на Общую и Особенную части. Не избежала этой участи и 
криминология. Но как в науке специфической, развивающейся на сты-
ке множества других наук, причем большей частью неюридических, в 
криминологии некоторые ученые в последнее время выделяют еще и 
часть третью — Специальную. Кстати, криминалистика, не являюща-
яся, как и криминология, чисто юридической наукой, состоит из трех 
частей — тактики, методики и техники расследования преступлений. 
Кроме того, система учебной дисциплины, изучаемой в сфере образо-
вания силовых министерств и ведомств — в МВД, ФСИН, Минюсте, 
Минобороне, Генеральной прокуратуре, ФСБ и других может и назы-
ваться, например, как «Криминология и профилактика преступлений» 
и делиться на часть первую, в которой изучаются в основном общете-
оретические положения криминологии как науки и часть вторую, при-
кладную, в которой курсанты и слушатели преимущественно приоб-
ретают практические навыки профилактической деятельности.

Эти три основных элемента — предмет, метод и система — опреде-
ляют науку, в том числе и криминологию, которая, как понятно из пред-
шествующего изложения, имеет и свой предмет, и свой метод, и свою 
систему. Рассмотрим их подробнее.

§ 1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ КРИМИНОЛОГИИ

Термин «криминология» образуется двумя словами: лат. crimĭna — 
преступления, др.-греч. λογοζ — учение, наука. Соответственно, он бук-
вально, т. е. по этимологическому (языковому) происхождению, означает 
«учение о преступлениях». Этот термин впервые именно в этом смысле 
был применен итальянским ученым Р. Гарофало, назвавшим свою книгу, 
опубликованную в 1885 г., «Криминология»1. Еще раньше была опубли-
кована статья Топинарда (1879 г.). Но этим ее предмет не исчерпывается, 
хотя действительно она и изучает криминальные явления. 

Основными криминологическими категориями, входящими в ее 
предмет, по нашему мнению, являются: 

1. Преступность — это безличностное, регрессивное, нисходяще-
восходящее, уголовно-противоправное явление, порождаемое проти-
воречиями социального бытия и общественного сознания и проявляю-
щееся в неоднородной массе преступлений, в возрождении противоре-
чий общества и в своих типах. Криминология изучает также ее пока-
затели: состояние, уровень, структуру, динамику преступности и иные. 
Преступность имеет свои типы: рецидивную, политическую, экономи-
ческую,  бытовую, досуговую и др.

Многие криминологи (Н. А. Стручков, М. Вермеш, Б. Холыст, 
Э. Бухгольц, Г. И. Шнайдер и др.) включают в предмет криминологии 
также некоторые иные негативные социальные явления, которые или 
1) сами по себе являются общественно опасными, или 2) без изучения 
которых невозможно познать источники преступности. Эти явления но-
сят в криминологии название «фоновых» для преступности, социальных 

1 При этом в разных источниках, в том числе учебниках называются разные годы перво-
го издания книги. Так, приводится вариант: Garofalo. La criminology. P., 1895. P. 177 (в учебни-
ке: Криминология / Под общ. ред. А. И. Долговой. М.: Норма, 1997, 2001, 2005. С. 19); другие 
версии: Криминология / Под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. М.: Волтерс Клувер, 
2004. С. 1; и Криминология / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, С. Я. Лебедев, Н. Д. Эриашвили / 
Под ред. Г. А. Аванесова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 11; а также: 
Гилинский Я. И. Криминология. Курс лекций. СПб.: Питер, 2002. С. 11 (назван 1885 г., а публи-
кация Топинара ― 1879 г.); в книге: Криминология /  Под общ. ред. Ю. Ф. Кваши. Ростов н/Д: 
Феникс, 2002. С. 24 — назван Топинард, а все остальное сходится, в том числе даты; и др.



10 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 11Глава 1. Понятие, предмет, метод, система криминологии

отклонений, явлений социальной патологии, девиаций. К ним обычно 
относят: пьянство и наркотизм, бюрократизм, паразитизм и прости-
туцию, самоубийства и половые отклонения, другие социально-пато-
логические явления. Иные ученые (Н. Ф. Кузнецова, В. Н. Кудрявцев, 
Я. И. Гилинский и др.) считают, что социально-патологические явления 
изучаются прикладной социологией отклоняющегося поведения — де-
виантологией.2 

2. Преступное поведение — это общественно опасная, отклоняю-
щаяся от норм личностно-микросредовая деятельность (система деяний) 
неопределенной массы лиц, стремящаяся к преступлению. Преступное 
поведение имеет свои типы: корыстный, насильственный, аномально-
сексуальный, неосторожный, политический; преступное поведение не-
совершеннолетних, молодежи и взрослых лиц и др.

При этом преступность и преступное поведение являются базовы-
ми для криминологии категориями, ее фундаментом.

3. Причины и условия преступлений, которые можно разделить, 
по меньшей мере, на два вида:

а) общесоциальные (общие социальные) причины и условия пре-
ступности в целом и ее типов;

б) личностно-микросредовые (индивидуальные) причины и усло-
вия преступного поведения (преступления) и его типов (видов).

Кроме того, как общесоциальные, так и личностно-микросредовые 
причины и условия делятся на внутренние причины и условия и внешние 
причины и условия преступлений, существует также деление на объек-
тивные и субъективные причины и условия преступности и др. Помимо 
этого, выделяют факторы изменения преступности  — динамические и 
территориальные.

Причины и условия преступлений — центральная криминологи-
ческая категория.

4. Личность преступника или преступник — это личность чело-
века (человек), обладающего определенной системой криминогенных 
свойств, приведших его к совершению преступления. При этом выделя-
ются: структура преступника (социально-демографические, социологи-
ческие, социально-психологические, нравственно-психологические, уго-

2 См.: Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, 
самоубийств и других «отклонений». СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004; Он же. 
Криминология. Курс лекций. СПб.: Питер, 2002; Социальные отклонения. Введение в общую 
теорию. М.: Юрид. лит., 1984 / Кудрявцев В. Н., Нерсесянц В. С., Кудрявцев Ю. В.; Социальные 
отклонения. М.: Юрид. лит., 1989 / Кудрявцев В. Н., Бородин С. В., Нерсесянц В. С., Куд  ряв-
цев Ю. В.

ловно-правовые и т. п. свойства), а также типы преступников (например, 
по устойчивости криминогенной мотивации — случайный, ситуацион-
ный, неустойчивый, злостный, особо опасный), подлежащие изучению. 

Некоторые ученые (например, Г. М. Резник и др.) считают, что 
носителем личности преступника является незначительное количество 
лиц, являющихся действительно чрезвычайно опасными, а потому нет 
смысла выделять эту категорию вообще, в любой науке, а не только в 
криминологии, что она беспредметна. Другие, например автор этого 
курса, считают, что личность преступника имеет своего носителя в ви-
де значительного, массового количества преступников, но эта категория 
является не криминологической, а чисто криминально-психологической, 
причем основной, главной категорией этой науки, она не только входит, 
но определяет предмет криминальной психологии. В криминологии же 
личность преступника выполняет функцию носителя причин и условий 
преступного поведения и лишь в этом смысле и разрезе изучается в кри-
минологии. Иные же ее особенности не интересуют криминолога.

5. Профилактика преступлений — это деятельность, направлен-
ная на выявление, устранение или нейтрализацию, а также компенсацию 
причин и условий преступлений. При этом используется ряд аналогич-
ных терминов (предупреждение, превенция, предотвращение, пресе-
чение и т. п.), в которые некоторые авторы вкладывают различное со-
держание, изучаются субъекты, уровни, виды, объекты, методы, стадии 
профилактики преступлений, а также прогнозирование преступности 
и программирование управления ею. Профилактика преступлений — 
главная цель любого криминологического изыскания и поэтому явля-
ется ее целевой категорией. Ряд ученых России, особенно в последнее 
время, в том числе и автор курса, включают в предмет криминологии 
и иные формы воздействия (реагирования) на преступность как, напри-
мер, борьба, война, компромисс, управление, организация, реабилита-
ция и др. Иные же полагают, что все эти формы являются лишь разными 
сторонами профилактики. Кроме того, ученые, как правило, представля-
ющие криминологию правоохранительных министерств и ведомств, эту 
целевую категорию называют «профилактика», а университетские уче-
ные, исследователи-криминологи определяют ее как «предупреждение». 
Схематически предмет криминологии представлен на схеме 1.

Кроме того, криминология имеет свою историю, методы познания, 
исследования.

Таким образом, криминологию можно определить как науку о пре-
ступности и преступном поведении, их типах, причинах и условиях, о 
личности преступника, а также о профилактике преступлений. Это оп-
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ределение содержательное, путем перечисления категорий. Сущностное 
определение заключается в том, что криминология — это наука о кри-
минальных явлениях в разрезе их причинности и профилактики. Кроме 
того, криминология фактически объединяет в единое целое социологию 
преступности и психологию преступного поведения, т. е. два разнообъ-
ектных явления — из социологии и из психологии. При этом только 
криминология устанавливает связи между этими явлениями, например 
определяет механизм взаимодействия общесоциальных (социальных, 
подчиняющихся социологическим законам) причин и условий преступ-
ности и ее типов и личностно-микросредовых (индивидуальных, группо-
вых, подчиняющихся законам психологии личности и социальной пси-
хологии) причин и условий преступного поведения.

 
преступность 

причины и 
условия 

профилактика 

Личность преступника преступное 
поведение 

Схема 1. Предмет криминологии
Относительно того, является ли криминология самостоятельной 

наукой, высказано несколько точек зрения. Одни авторы считают кри-
минологию юридической наукой, более того — составной частью уго-
ловного права. Другие — наукой социологической, третьи — социоло-
го-правовой. Некоторые криминологи называют криминологию наукой 
комплексной, иные — общетеоретической.

Криминология — самостоятельная социально-психолого-право-
вая наука, родившаяся в процессе дифференциации научного знания. 
Вместе с тем криминология использует не столько юридические ме-
тоды, хотя она их тоже применяет — чаще всего исторический, срав-
нительно-правовой, формально-логический, сколько социологические, 
социально-психологические, психологические и т. п. Криминология 
имеет и свои специфические методы познания, например метод конт-
рольных групп, хотя этот метод применяется и в других науках, напри-
мер в социологии. 

Вопрос о самостоятельности криминологии как науки тесно сопри-
касается с проблемой места криминологии среди других наук.

Криминология тесно связана с некоторыми гуманитарными наука-
ми. Наиболее близка криминология к прикладной социологии, девиан-
тологии, которая исследует, например, социальные отклонения, в том 
числе и преступность, девиантное поведение; их генезис, механизм; ре-
акцию общества на них (социальный контроль)3; проблемы развития раз-
личных социальных институтов, таких как семья, трудовой коллектив и 
др., познает закономерности развития досуга, труда, науки и культуры, 
образования, города и села и многие другие социальные явления, без 
изучения которых невозможно дальнейшее развитие криминологии как 
социально-правовой науки. Криминология широко использует социоло-
гические методы исследований.

Криминология применяет категории и законы, методы исследова-
ния и др., разрабатываемые психологией, как социальной, так и юриди-
ческой, общей и возрастной и т. п. Например, криминология просто не 
может обойтись без учения о структуре личности, психических состоя-
ниях, свойствах и процессах, мотивации, разрабатываемых психологией 
личности, без социально-психологических закономерностей развития 
обычаев и традиций, взаимодействия больших и малых социальных 
групп между собой и с личностью и т. п. Наиболее тесно криминоло-
гия связана с криминальной психологией, которая изучает психологию 
личности преступника, ее структуру, причинный комплекс; психологию 
преступления как особого вида деятельности и его предупреждение; 
психологию преступности, ее динамику, структуру, особенности, само-
воспроизводство, характер воздействия на нее4.

Криминология связана и с педагогикой. Например, закономернос-
ти социализации и ресоциализации людей изучает и та, и другая наука. 
Теория профилактики не может быть построена без учета достижений 
педагогики, например, индивидуальная профилактика немыслима без 
разработок возрастной педагогики и др.

Без использования данных экономических наук нельзя познать со-
циально-экономический причинный механизм преступности, правильно 
определить ее последствия, разработать экономические меры профилак-
тики преступлений.

3 См., например: Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, 
проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 
2004. С. 37; и др.

4 См., например: Пирожков В. Ф. Криминальная психология. М.: Ось-89, 2001. С. 15–28; 
Деев В. Г., Ушатиков А. И., Старков О. В., Ковалев О. Г., Южанин В. Е. Криминальная пси-
хология: Программа для высших учебных заведений МВД России, утв. Главным управлением 
кадров МВД России 10 августа 1995 г. Рязань: РИПЭ МВД России, 1995; и др.
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кадров МВД России 10 августа 1995 г. Рязань: РИПЭ МВД России, 1995; и др.
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Криминология связана и с психиатрией (познание закономернос-
тей преступного поведения людей с психическими аномалиями), с 
генетикой (изучение генотипа, т. е. свойств, наследуемых человеком, 
позволит определить механизм их воздействия на формирование пре-
ступника).

Тесно криминология связана со статистикой, как уголовной (без 
изучения количественных закономерностей криминальных явлений кри-
минологии не обойтись), так и демографической, изучающей количес-
твенные закономерности движения народонаселения, социально-куль-
турной и др.

На современном уровне развития криминология не может обойтись 
без математики, поскольку обработку криминологических данных, по-
лученных в результате исследований, нельзя осуществить, не применяя 
современных математических методов.

Криминология связана и с другими неюридическими науками.
Из юридических наук наиболее тесно криминология связана с уго-

ловным правом. Уголовное право поставляет исходные понятия для 
криминологии (преступление и его виды, наказание и его виды и т. д.), 
придает этой науке четкость, определяя в некотором смысле ее границы 
(преступление — не преступление, уголовное наказание — не наказание 
и т. п.). Социология уголовного права изучает социальную обоснован-
ность и эффективность уголовного закона, его норм, механизм их дейс-
твия. Криминология же изучает эффективность всей системы профилак-
тики, в которую уголовно-правовая профилактика входит не главной, 
составной, частью. 

Очень тесно криминология связана с уголовно-исполнительным 
правом. Сюда можно отнести уголовно-исполнительную правовую про-
филактику рецидивной преступности, социальные последствия преступ-
лений на уровне такого социального института как наказание; деятель-
ность органов, исполняющих уголовные наказания, которая регулирует-
ся уголовно-исполнительным правом и т. п.

В том же смысле криминология связана и с другими юридически-
ми науками, но в каждом случае, тем не менее, есть и специфика обще-
го — уголовным процессом (представления и определения следователей 
и судов об устранении обстоятельств, способствующих совершению 
преступлений), криминалистикой (тактика, методика, техника выявле-
ния причин и условий преступлений), прокурорским надзором (проку-
рорская профилактика), конституционным и административным пра-
вом, гражданским, жилищным, семейным и другими отраслями права 
(различные виды правовой профилактики и ее юридических основ).

С тем чтобы познать криминологические категории, необходимо 
иметь достаточный минимум знаний как по юридическим, так и по дру-
гим гуманитарным и даже естественным наукам. Данное обстоятельс-
тво, конечно, несколько усложняет процесс изучения криминологии, 
но также, с другой стороны, безусловно, расширяет кругозор студента, 
углубляет его представления и в области других наук, повышает его эру-
дицию.

§ 2. МЕТОД КРИМИНОЛОГИИ

К. Маркс совершенно справедливо писал в свое время: «Не только 
результат исследования, но и ведущий к нему путь должен быть истин-
ным».5 Великий миротворец и созидатель Махатма Ганди утверждал: 
«Средства — это в конце концов все. Каковы средства, таков и резуль-
тат».6

Метод науки можно разделить на методологию познания явлений и 
методику их исследования. Под методологией понимается определение 
путей познания явлений, его ориентиров, направлений, т. е. какими пу-
тями идти. Методику же можно определить как систему способов и тех-
нических приемов сбора и обработки информации, последовательность 
их применения с целью познания  изучаемого объекта. Соотношение ме-
тодологии и методики можно представить себе следующим образом — 
русский богатырь скачет на коне по полю и натыкается на камень, на 
котором написано: «налево пойдешь — смерть свою найдешь», «напра-
во пойдешь — любовь свою найдешь», «прямо пойдешь — ничего не 
найдешь». То направление, куда пойдет богатырь, и есть методология, а 
как он «пойдет» — на коне поскачет, пешком, ползком, на ковре-самоле-
те полетит, под землей проберется и т. п. — это и есть методика. После 
1993 г. так называемые «демократы», а некоторые и раньше, связывали 
категорию «методология» исключительно с идеологическими момента-
ми, поскольку во всех учебниках советского периода методология оп-
ределялась как «единственно верная, марксистско-ленинская материа-
листическая диалектика» (кстати, в подавляющем большинстве диссер-
таций до сих пор так и пишут), а постольку и определяли, что никакой 
методологии нет, никакая методология не нужна, есть только методика, 
т. е. как это часто бывает на переломных моментах истории «вместе с 
грязной водой выбрасывали и ребенка». Все же есть и методология, и 

5 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 8.
6 Цит. по: Датта Д. Философия Махатма Ганди. М., 1959. С. 84.
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5 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 8.
6 Цит. по: Датта Д. Философия Махатма Ганди. М., 1959. С. 84.
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методика и у каждой свое предназначение. Схематически соотношение 
методологии и методики можно представить следующим образом.

Схема 2. Методология и методика науки

В криминологии можно выделить несколько направлений частно-
методологических изысканий.

1. Математический ориентир познания направляет исследователей 
криминальных явлений всякий раз, изучая ту или иную проблему, во-
первых, применять эмпирические методы исследования при сборе и об-
работке полученного материала, прежде всего статистические приемы, а 
также данные опросов, экспериментов, тестирования; во-вторых, пред-
лагая новую трактовку той или иной криминологической категории ли-
бо, тем более, новую категорию, необходима ее физико-математическая 
формулизация, т. е. выражение через формулу; в-третьих, и этого может 
быть мало, если не будет предложена адекватная методика ее измере-
ния, ввода символов, шкалирования, например, вместо метров, вольтов 
и амперов, степени криминогенности, критерии профилактики, меры 
причинения и обусловливания преступности и преступного поведения, 
коэффициент вероятности, индекс измерения времени с момента начала 
действия причин и условий до реализации в преступлении.

2. Наиболее общим методологическим направлением в криминоло-
гии является историческое исследование отдельных криминологических 
идей, положений и мыслей, содержащихся в философских, политологи-
ческих и иных трактатах, психологических исследованиях, в религиоз-
ных источниках. Если криминолог не будет знать основополагающих 

Направо пойдешь—  
смерть свою найдешь. 
Прямо пойдешь—  
любовь свою найдешь. 
Налево пойдешь—  
ничего не найдешь. 

криминологических идей, заложенных в Талмуде, буддийских джатаках, 
Библии, Коране и др., независимо от своей веры, криминологических 
мыслей, обоснованных Платоном, Аристотелем, Т. Мором, Ч. Беккариа, 
Ш. Монтескье, И. Бентамом, Г. В. Ф. Гегелем и другими, то он будет 
представлять из себя слепое дитя, не помнящее родства.

3. Специфическим методологическим направлением в криминоло-
гии является применение философских категорий и законов с целью раз-
решения различных криминологических проблем. Да и сама кримино-
логия является философией, методологией наук криминального цикла. 
Основополагающий закон диалектики — единства и борьбы противопо-
ложностей — не только определяет истоки происхождения вселенной, 
человека, общества, но и является основой познания общесоциальных 
причин преступности — противоречий сфер социального бытия и об-
щественного сознания. На основе же закона перехода количественных 
изменений в качественные можно определиться с механизмом взаимо-
действия общесоциальных причин и условий преступности и ее типов 
с личностно-микросредовыми причинами и условиями преступного по-
ведения и его типов, т. е. с одним из самых сложных вопросов крими-
нологии и в то же время методологических — ведь именно его решение 
определяет предмет науки криминологии — как содержание, так и стык 
социологии преступности и психологии преступного поведения, о чем 
еще на заре ее зарождения писал Ф. Лист (см. эпиграф). Без применения 
таких категорий философии как «сущность и явление», «содержание и 
форма» невозможно просто рассуждать о тех или иных криминальных 
явлениях. Например, сущность внутренней причины преступного по-
ведения — криминогенной мотивации — определяется любыми побу-
дительными элементами к совершению преступления, а в содержание 
входят: потребности, интересы, установки, ценностные ориентации, 
эмоции, мотивы и цели, непосредственно порождающие преступление.

4. Концептуальное методологическое направление определяет ос-
новные подходы, принципы познания криминальных явлений, стороны, 
с которых надо начинать познание, от чего зависят и методы, каковые 
нужно использовать. Иначе говоря, прежде чем начать исследование, на-
до определиться, антропологический, генетический, психологический, 
социальный, статистический, астрономический или какой-либо иной 
подход к познанию криминального явления — преступности, преступ-
ного поведения, личности преступника, причин и условий преступле-
ний, профилактики — вы принимаете, будете последовательно прово-
дить и реализовывать. Именно от этого зависит, какое концептуальное 
криминологическое направление взято за основу — антропологическое, 
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биосоциальное, социологическое, теологическое и т. п., что определяет 
и методику исследования и специалистов, которым это под силу и пути 
реализации, внедрения полученных результатов. Именно концептуаль-
ный подход определяет ту или иную криминологическую школу, сис-
тему предпочтений криминолога и даже, к сожалению, его симпатии и 
антипатии к тому или иному исследователю, вплоть до эпиграмм, оскор-
блений, личного неприятия, карикатур и пр.

5. Категориальное методологическое направление означает откры-
тие, изучение и применение специфических категорий и законов кри-
минологии, действующих в обществе. Что именно определяет границы, 
пределы познания криминологии, что является криминологической ка-
тегорией, а что социологической, генетической, психологической, фи-
лософской, педагогической, уголовно-правовой или какой-либо другой. 
Например, спор о том, личность преступника — это категория крими-
нологии или криминальной психологии, а криминолога она интересует 
лишь постольку, поскольку является носителем причин и условий пре-
ступного поведения. А категория «преступление» — уголовно-правовая 
или криминологическая? Почему ни один современный криминолог не 
употребляет эту категорию в своих изысканиях, а называет или «преступ-
ность», или «преступное поведение»? А может быть, это вовсе не име-
ет никакого значения? А тогда что же определяет границы любой науки, 
ее предмет? Исследованию криминологических категорий и законов, их 
обоснованию посвящены многие теоретические изыскания. Но в пер-
вую очередь необходимо назвать работы по определению преступности 
как совокупности преступлений (И. И. Карпец, Н. Ф. Кузнецова и т. д.), 
как системы (С. Е. Вицин, В. А. Яхонтов и др.), как поведения, откло-
няющегося от норм, установленных уголовным законом (В. В. Орехов, 
Я. И. Гилинский и др.) и многие иные — здесь названы только россий-
ские позиции. Кроме того, можно выделить различные воззрения в за-
висимости от определения непосредственной, субъективной, внутрен-
ней причины любого преступления как анти- и асоциальной установки 
(А. Б. Сахаров, С. С. Степичев, А. П. Сыров и др.), дефектов правосозна-
ния и нормативного сознания (И. И. Карпец, А. Р. Ратинов и др.), моти-
вации (Н. Ф. Кузнецова, В. В. Лунеев и др.) и т. п. Чаще всего методоло-
гические ошибки относительно криминологических категорий, пределов 
криминологии делают авторы-специалисты в иных отраслях знания (эко-
номических, математических, педагогических, медицинских, прежде все-
го психиатрических, военных, психологических, географических и др.), 
нежели чем юристы.

6. И, наконец, еще одним методологическим направлением в кри-
минологии является сравнительное — это сопоставительный анализ за-
рубежных криминологических теорий с отечественной, особенно совре-
менных, содержащих, по выражению Б. С. Никифорова и В. М. Когана 
«и полезные находки, и поучительные неудачи»7. Этому посвящены ра-
боты таких российских авторов, как С. М. Иншакова, Н. Ф. Кузнецовой, 
Б. С. Никифорова, Ф. М. Решетникова, В. С. Шикунова, В. П. Шупилова, 
А. М. Яковлева и др. Если одни работы, например, Н. Ф. Кузнецовой 
основаны на переводе учебников ведущих криминологов зарубежных 
стран, обобщении их методологии, системы, структуры построения, 
содержания в зависимости от концептуального направления, то дру-
гие, в частности, С. М. Иншакова, посвящены истории, современному 
состоянию зарубежной криминологии и новым, интересным уголовно-
политическим концепциям борьбы с преступностью в разных странах, 

7 Вступительная статья к кн.: Фокс В. Введение в криминологию. М., 1980. С. 16.
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биосоциальное, социологическое, теологическое и т. п., что определяет 
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вации (Н. Ф. Кузнецова, В. В. Лунеев и др.) и т. п. Чаще всего методоло-
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содержания в зависимости от концептуального направления, то дру-
гие, в частности, С. М. Иншакова, посвящены истории, современному 
состоянию зарубежной криминологии и новым, интересным уголовно-
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7 Вступительная статья к кн.: Фокс В. Введение в криминологию. М., 1980. С. 16.
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основанных, как правило, на той или иной криминологической, реже 
политической, доктрине государственных деятелей, реализованных как 
в законодательстве, так и в юридической практике. Подобные исследо-
вания, а особенно переводы работ зарубежных криминологов, таких как 
Г. Кайзера, Р. Кларка, Кана Уэды, В. Фокса, Г. Й. Шнайдера, Э. Шура и 
др. дают оригинальное представление о результатах криминологичес-
ких изысканий за рубежом и подсказывают, какими путями желатель-
но двигаться дальше в сфере реагирования на преступность, а какими 
путями ходить не следует. Кроме того, в ряде исследований, особенно 
диссертационных, содержатся результаты авторских переводов работ 
современных зарубежных исследователей по новым направлениям кри-
минологических изысканий — по виктимологии, криминопенологии, 
криминальной армологии, ювенальной криминологии, криминальной 
виоленсологии и др., что также представляет научный и практический 
интерес.

§ 3. СИСТЕМА КРИМИНОЛОГИИ

Необходимо различать систему криминологии как науки и систему 
учебных курсов «Криминология», «Криминология и профилактика пре-
ступлений», «Профилактика преступлений», изучаемых в учебных заве-
дениях системы Министерства образования и науки или в ведомствен-
ных вузах МВД, ФСБ, ФСИН, Минюста, Министерства обороны и др.

Система криминологии как наука традиционно делится на две час-
ти: общую и особенную. В первой части анализируются наиболее общие 
проблемы криминологии: предмет, метод и система науки; история кри-
минологии; современная зарубежная криминология; преступность и ее 
количественно-качественные показатели (состояние, уровень, структу-
ра, динамика, латентность, раскрываемость и др.) в России и за рубежом; 
преступное поведение и его типы; причины и условия преступности и 
преступного поведения; личность преступника и методы ее изучения, а 
также преступлений, их причин и условий; прогнозирование, програм-
мирование (планирование) и профилактика преступлений, иные формы 
отреагирования на преступность, их уровни, виды, субъекты, объекты и 
предмет; а также некоторые другие проблемы.

Во второй, особенной, части криминологии рассматривается кри-
минологическая характеристика самых различных типов преступности 
и типов преступного поведения, в которую включаются: 1) количествен-
но-качественные показатели различных типов преступности и типов пре-
ступного поведения; 2) причины и условия разных типов преступности 

и типов преступного поведения; 3) личность разнообразных типов пре-
ступника (в последнее время в особенную часть криминологии некото-
рые авторские коллективы не включают характеристику типов преступ-
ника); 4) направления, субъекты, объекты, предмет профилактического 
воздействия и иных форм реагирования на типы преступности и типы 
преступного поведения. Иначе говоря, особенная часть повторяет пред-
мет криминологии, ее основные категории применительно к типологии 
преступности и преступного поведения. Некоторые авторы (Г. Ф. Хох-
ряков и др.) не выделяют особенную часть, а называют ее «частные кри-
минологические теории», хотя в предмет ее изучения включают прак-
тически то же, но, кроме того, некоторые новые криминологические на-
правления, например, пенитенциарную, региональную криминологию, 
виктимологию. Другие авторы (Г. А. Аванесов, Д. А. Шестаков и др.) 
вообще не выделяют особенную часть, считая ее или нецелесообразной, 
или не считая ее обязательной для изучения в вузах Министерства об-
разования и науки или в управленческих. При этом в особенной части 
криминологии, как правило, выделяются следующие типы преступнос-
ти: экономическая, политическая или государственная, бытовая, в том 
числе семейная, рецидивная и профессиональная, групповая и органи-
зованная и ее различные виды, воинская. Некоторые авторы включают 
в особенную часть еще пенитенциарную или наказательную, коррупци-
онную, налоговую, таможенную, террористическую, наркотическую, 
компьютерную, религиозную, экологическую преступность, мигрантов, 
молодежи, в экстремальных ситуациях и др., предлагая их изучать в 
каждом юридическом вузе. Из типов преступного поведения выделяют 
в особенной части прежде всего по направленности криминогенной мо-
тивации: корыстный, насильственный, аномально-сексуальный, неосто-
рожный, политический; а по носителю этой мотивации: преступное по-
ведение несовершеннолетних, женщин, военнослужащих, осужденных, 
сотрудников правоохранительных органов, должностных лиц и т. п.

По нашему мнению, следует выделять еще одну часть, специаль-
ную. В ее содержание входят отдельные, специфические направления 
борьбы с преступлениями, и эта часть должна располагаться как бы 
между общей и особенной или после особенной, или выделяться в главу 
(раздел) как новые криминологические направления.

В этой части криминологии следует выделять несколько отраслей 
знания, посвященных специальным направлениям борьбы с преступнос-
тью. К ним можно отнести такие учения как:

1. Виктимология (лат. victima — жертвенное животное + др.-греч. 
λoγoς — слово, речь, рассказ, учение, теория, наука) в буквальном смыс-
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ле слова означает учение о жертве, потерпевшем от преступления и иных 
эксцессов. Виктимология — это учение о виктимности и ее количествен-
но-качественных показателях; виктимизации и виктимном поведении, 
его причинах и условиях; личности потерпевшего (жертве), ее связях, 
значении в порождении преступлений; профилактике виктимного по-
ведения и методах компенсации вреда жертвам преступлений или, что 
шире, оказания помощи потерпевшим.

2. Криминотеология (лат. crimen — преступление, criminae — пре-
ступления, criminalis — уголовный, преступный; относящийся к пре-
ступлениям + др.-греч. Өεός — касающееся Богов + …логия) изучает 
как криминальные явле ния в связи с вероисповеданием в Бога в разрезе 
их причинности и профилактики, так и религиозные в криминологичес-
ком ракурсе — религия и преступность в истории и политике, иерархия, 
функции, ритуалы, парадоксы различных религий и их проявления в 
преступности; характеристика верующих и атеистов по их криминаль-
ной направленности. Судебное религиоведение включает в себя не толь-
ко криминологические аспекты религии, но и тактику расследования 
религиозных преступлений, судебно-религиоведческую экспертизу по 
уголовным и гражданским делам и другие проблемы.

3. Криминоюстициология (кримино… + лат. justitia — справедли-
вость, законность, правильность + …логия)8  ― это криминологическое 
учение о преступности органов уголовной юстиции и 1) отражает на-
звание науки криминологии и то, что данное направление является ее 
отраслью; 2) «криминальная юстиция» означает деятельность органов 
уголовной (криминальной) юстиции; 3) и это криминальная, преступная 
деятельность уголовной юстиции в этой сфере.

4. Криминосексология (кримино… + фр. sexe < лат. sexus — пол + …
логия) буквально ― это учение о половых преступлениях и в ее предмет 
входят сексуальная преступность и перверсионная деятельность неопре-
деленного множества людей, стремящаяся к преступлению, их причины 
и условия, профилактика и лечение перверсий, проституции и половых 
преступлений, а также криминосексологические параметры половых 
преступлений: юридические, медицинские, психологические, кримино-
лого-типологические. 

5. Криминопенология (кримино… + лат. poena — наказание + …ло-
гия) изучает «наказательную» преступность, стратегию воздействия на 
нее, криминопенологическую характеристику типов наказания и преступ-

8 Новейший словарь иностранных слов и выражений. Минск: Современный литератор, 
2003. С. 445, 972.

ного поведения, причины и условия, профилактику пенального преступ-
ного поведения. Пенитенциарная криминология изучает закономерности 
преступности исключительно в местах лишения свободы.

6. Криминология массовых коммуникаций или криминология мас-
смедиа, или коммуникационная  криминология (лат. massa — ком, кусок 
+ лат. medius — средний и лат. communicatio < communico — делаю об-
щим, связываю, общаюсь + …криминология) — это учение о характере 
связей средств коммуникации с преступностью и преступным поведени-
ем, изучающая причины и условия криминального воздействия массовых 
коммуникаций, массово-коммуникативную политику в правоохранитель-
ной сфере, преступность компьютерную, транспортную и в сфере связи, 
средств массовой информации, ее причины и условия, профилактику.

7. Криминоармология (кримино… + фр. armée лат. < лат. armo — 
вооружаю + …логия) или криминология вооружений, — это учение о 
различных аспектах связей, обращения с оружием (огнестрельным, 
бесшумным, массового поражения и др.), взрывными устройствами и 
взрывчатыми веществами, причинах и условиях вооруженной преступ-
ности, о борьбе с ней или, по определению Д. А. Корецкого, «учение о 
правовом режиме оружия, его применении в преступных целях и в борь-
бе с преступностью»9.

8. Семейная криминология или криминофамилистика (кримино… + 
лат. familia — семья) изучает формирование криминальной направлен-
ности личности в семье и закономерности развития конфликтной крими-
ногенной ситуации в семье, бытовые насильственные и иные преступле-
ния, их причины и условия, меры профилактики.

9. Региональная криминология (лат. region (regionis) — область + 
…криминология) изучает особенности динамики преступности в регио-
нальном разрезе, факторы, на это влияющие, программирование и про-
гнозирование борьбы с преступностью в регионе и др.

10. Экономическая криминология (др.-греч. оίκоνоμικί — искусст-
во ведения домашнего хозяйства + …криминология) изучает экономи-
ческую преступность и корыстное преступное поведение, их причины 
и условия, проблемы безопасности предпринимателей и организаций, 
личность корыстного преступника, экономические закономерности раз-
вития общества и их влияние на преступность, иные проблемы.

11. Политическая криминология (др.-греч. πоλιτική государствен-
ная наука < πόλις — государство + …криминология) — это учение о по-
литической преступности, ее количественно-качественных показателях, 

9 Корецкий Д. А. Оружие: правовой режим. Ростов н/Д: Изд-во «Молот», 1995. С. 98.
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ведения и методах компенсации вреда жертвам преступлений или, что 
шире, оказания помощи потерпевшим.
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отраслью; 2) «криминальная юстиция» означает деятельность органов 
уголовной (криминальной) юстиции; 3) и это криминальная, преступная 
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логия) буквально ― это учение о половых преступлениях и в ее предмет 
входят сексуальная преступность и перверсионная деятельность неопре-
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8 Новейший словарь иностранных слов и выражений. Минск: Современный литератор, 
2003. С. 445, 972.

ного поведения, причины и условия, профилактику пенального преступ-
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преступности исключительно в местах лишения свободы.

6. Криминология массовых коммуникаций или криминология мас-
смедиа, или коммуникационная  криминология (лат. massa — ком, кусок 
+ лат. medius — средний и лат. communicatio < communico — делаю об-
щим, связываю, общаюсь + …криминология) — это учение о характере 
связей средств коммуникации с преступностью и преступным поведени-
ем, изучающая причины и условия криминального воздействия массовых 
коммуникаций, массово-коммуникативную политику в правоохранитель-
ной сфере, преступность компьютерную, транспортную и в сфере связи, 
средств массовой информации, ее причины и условия, профилактику.
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вооружаю + …логия) или криминология вооружений, — это учение о 
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бесшумным, массового поражения и др.), взрывными устройствами и 
взрывчатыми веществами, причинах и условиях вооруженной преступ-
ности, о борьбе с ней или, по определению Д. А. Корецкого, «учение о 
правовом режиме оружия, его применении в преступных целях и в борь-
бе с преступностью»9.

8. Семейная криминология или криминофамилистика (кримино… + 
лат. familia — семья) изучает формирование криминальной направлен-
ности личности в семье и закономерности развития конфликтной крими-
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ния, их причины и условия, меры профилактики.

9. Региональная криминология (лат. region (regionis) — область + 
…криминология) изучает особенности динамики преступности в регио-
нальном разрезе, факторы, на это влияющие, программирование и про-
гнозирование борьбы с преступностью в регионе и др.

10. Экономическая криминология (др.-греч. оίκоνоμικί — искусст-
во ведения домашнего хозяйства + …криминология) изучает экономи-
ческую преступность и корыстное преступное поведение, их причины 
и условия, проблемы безопасности предпринимателей и организаций, 
личность корыстного преступника, экономические закономерности раз-
вития общества и их влияние на преступность, иные проблемы.

11. Политическая криминология (др.-греч. πоλιτική государствен-
ная наука < πόλις — государство + …криминология) — это учение о по-
литической преступности, ее количественно-качественных показателях, 

9 Корецкий Д. А. Оружие: правовой режим. Ростов н/Д: Изд-во «Молот», 1995. С. 98.
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причинах и условиях, связях с коррупцией, организованной и трансна-
циональной преступностью, профилактике, отражении в уголовной по-
литике.

Курс «Криминология и профилактика преступлений», «Крими но-
логия и организация профилактики правонарушений», читаемый в вузах 
МВД, ФСИН, Минобороны и других ведомственных учебных заведени-
ях, обычно состоит из нескольких разделов. В одном семестре изучаются 
наиболее общие закономерности преступности и криминальной причин-
ности, история, методика криминологического исследования, уголовная 
статистика, преступник, преступное поведение и его причинный меха-
низм. В другом семестре познаются профилактика преступлений, общая, 
групповая и индивидуальная, ее правовые основы, субъекты, объекты, 
предмет, уровни и виды. Следующий раздел посвящен особенной час-
ти криминологии — криминологической характеристике различных 
ти пов преступности и преступного поведения. И, наконец, для сотруд-
ников органов, исполняющих наказания, ФСИН РФ включается в изу-
чение специальная часть — криминопенология; для сотрудников ФСБ 
должна включаться политическая криминология; для военных юрис-
тов Министерства обороны — военная криминология; для студентов 
Российского православного университета Св. Иоанна Богослова авто-
ром, в свое время, читалась криминотеология и т. д., т. е. в зависимости 
от специфики вуза в качестве специальной части должно читаться то или 
иное новое направление криминологии, которое иногда и развивается 
специально для этих целей. В настоящее время в вузах МВД возрожда-
ется курс «Профилактика преступлений», который читался в начале 80-х 
годов. Курс криминологии во всех вузах в настоящее время читается от 
62 до 144 ч и завершается экзаменом.

Таким образом, ясно, что без изучения криминологии, без усвоения 
практических навыков анализа причин и условий преступлений, приме-
нения профилактических приемов просто немыслим юрист, а тем бо-
лее — сотрудник правоохранительных органов, ибо он фактически всю 
свою деятельность посвящает профилактике преступлений.

Кроме того, криминология является методологической базой для 
всех наук криминального цикла — уголовного права и процесса, уголов-
но-исполнительного права, криминалистики, уголовно-исполнительной 
(пенитенциарной) психологии и педагогики и других учений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При подготовке к семинарскому занятию  по этой теме необходи-
мо обратить особое внимание на основные категории криминологии, на 
методологические направления криминологии. Четко отличать крими-
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групповая и индивидуальная, ее правовые основы, субъекты, объекты, 
предмет, уровни и виды. Следующий раздел посвящен особенной час-
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ром, в свое время, читалась криминотеология и т. д., т. е. в зависимости 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При подготовке к семинарскому занятию  по этой теме необходи-
мо обратить особое внимание на основные категории криминологии, на 
методологические направления криминологии. Четко отличать крими-

Схема 4. Система криминологии
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нологию от  криминалистики и других юридических и общественных 
наук.

Мы приступаем к изучению общей части криминологии. Ее зна-
чение для изучения  особенной части криминологии можно определить 
словами В. И. Ленина о том, что «кто берется за частные вопросы без 
предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом ша-
гу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы»10.

ТЕСТЫ К ТЕМЕ

Вопрос 1:
Какие категории из указанных — все в каждом ответе — безусловно, 

являются криминологическими (один вариант ответа правильный)?
Ответ 1. Преступление, наказание, уголовный закон.
Ответ 2. Преступность, причины и условия преступлений, личность 

преступника, профилактика преступлений.
Ответ 3. Личность преступника, его психические свойства, состояния, 

процессы; психологический механизм преступного поведения; методика кри-
минально-психологического исследования личности.

Ответ 4. Характеристика личности осужденных; эффективность уго-
ловных наказаний; порядок исполнения уголовных наказаний; функции мер 
уголовно-правового характера.

Ответ 5. Личность потерпевшего от правонарушений, травм на произ-
водстве и несчастных случаев; причины и условия, профилактика виктимного 
поведения; порядок компенсации вреда жертвам преступлений.

Вопрос 2:
Выделите, что бесспорно входит в предмет криминологии (четыре ва-

рианта ответа правильные):
Ответ 1. Правонарушаемость.
Ответ 2. Личность профессионального преступника.
Ответ 3. Причины и условия правонарушений.
Ответ 4. Детерминизм преступности.
Ответ 5. Преступность.
Ответ 6. Девиантология.
Ответ 7. Война с преступностью.

10Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 368.

Вопрос 3:

Какие понятия — все из указанных в каждом ответе — входят в предмет 
криминологии (три варианта ответа правильные)?

Ответ 1. Преступление, наказание, уголовный закон.

Ответ 2. Преступность, преступное поведение, причины и условия 
преступности и преступного поведения, различные формы воздействия на 
преступность.

Ответ 3. Личность преступника, его психические свойства, состояния, 
процессы; психологический механизм преступного поведения; методика кри-
минально-психологического исследования личности.

Ответ 4. Преступность, причины и условия преступлений, личность 
преступника, профилактика преступлений. 

Ответ 5. Преступность и ее типы; преступное поведение и его типы; 
причины и условия преступности, преступного поведения и его типов; лич-
ность преступника и потерпевшего; предупреждение преступлений и виктим-
ного поведения.

Вопрос 4:
Напишите пропущенное слово в определении предмета криминологии
Криминология изучает… причины и условия преступлений, личность 

преступника, профилактику преступлений (вставить одно слово в единствен-
ном числе из 12 букв в именительном падеже, т. е. ответ на вопрос «что?»).

Вопрос 5:

Установите соответствие между названием науки и тем, что она изучает.

1. Криминология изу-
чает

Психологию личности преступника, ее структуру, причин-
ный комплекс; психологию преступления как особого вида 
деятельности и его предупреждение; психологию преступ-
ности, ее динамику, структуру, особенности, самовоспро-
изводство, характер воздействия на нее

2. Криминальная пси-
хология изучает

Преступность, причины и условия преступлений, личность 
преступника, профилактику преступлений 

3. Девиантология изу-
чает

Преступление и его виды; наказание и его виды; уголовный 
закон

4. Уголовное право изу-
чает

Преступность и иные социальные отклонения; девиантное 
поведение; их генезис, механизм; реакцию общества на них 
(социальный контроль)

5. Социология уголов-
ного права изучает

Социальную обоснованность и эффективность уголовного 
закона, его норм; механизм их действия
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нологию от  криминалистики и других юридических и общественных 
наук.

Мы приступаем к изучению общей части криминологии. Ее зна-
чение для изучения  особенной части криминологии можно определить 
словами В. И. Ленина о том, что «кто берется за частные вопросы без 
предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом ша-
гу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы»10.

ТЕСТЫ К ТЕМЕ

Вопрос 1:
Какие категории из указанных — все в каждом ответе — безусловно, 

являются криминологическими (один вариант ответа правильный)?
Ответ 1. Преступление, наказание, уголовный закон.
Ответ 2. Преступность, причины и условия преступлений, личность 

преступника, профилактика преступлений.
Ответ 3. Личность преступника, его психические свойства, состояния, 

процессы; психологический механизм преступного поведения; методика кри-
минально-психологического исследования личности.

Ответ 4. Характеристика личности осужденных; эффективность уго-
ловных наказаний; порядок исполнения уголовных наказаний; функции мер 
уголовно-правового характера.

Ответ 5. Личность потерпевшего от правонарушений, травм на произ-
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Какие понятия — все из указанных в каждом ответе — входят в предмет 
криминологии (три варианта ответа правильные)?

Ответ 1. Преступление, наказание, уголовный закон.

Ответ 2. Преступность, преступное поведение, причины и условия 
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