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� Тема 1. КРИМИНОЛОГИЯ КАК НАУКА. ЕЕ
ПРЕДМЕТ И МЕСТО В СИСТЕМЕ ДРУГИХ 

НАУК 

План 
1. Понятие криминологии как науки и ее предмет.
2. Задачи, функции и система науки криминологии.
3. Междисциплинарные связи криминологии.

19B1. Понятие криминологии как науки
и ее предмет 

Криминология (от латинского crime – «преступле-
ние» и греческого logos – «учение») – это учение о престу-
плении. Со временем значение этого слова стало 
трактоваться более широко, и в настоящее время оно пони-
мается как наука о преступности. 

Такое определение характеризует лишь общую на-
правленность криминологии и не отражает в достаточной 
степени содержания этой отрасли научных знаний. Как об-
щественная наука, криминология изучает широкий круг яв-
лений и процессов, так или иначе связанных с 
преступностью и природой ее возникновения. При всем 
многообразии изучаемых общественных явлений в основу 
определения криминологии как науки следует брать ее 
предмет. Однако сведение содержания науки криминологии 
только к перечислению элементов ее предмета недостаточ-
но, ибо определение науки должно отражать ее место в об-
щей системе научных знаний, указывать важнейшие 
методологические подходы к предмету исследования, ко-
нечные цели и задачи исследовательских поисков. 

В этом смысле наиболее приемлемым представляется 
следующее определение. Криминология – это социально-
правовая общетеоретическая и прикладная наука, иссле-
дующая преступность как социальное явление, сущность и 
формы ее проявления, закономерности возникновения, су-
ществования и изменения; ее причины и иные детерминан-
ты; личность тех, кто совершает преступления; систему мер 
предупреждения преступлений. 
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Важность изучения криминологии состоит прежде все-
го в том, что она расширяет взгляд на преступность, рас-
сматривает ее как явление, объективно присущее обществу, 
противодействие которому является задачей всех его поли-
тических и общественных институтов. Наряду с этим крими-
нология научно обеспечивает реализацию важнейшего 
элемента указанного противодействия – предупреждения 
преступлений. 

Важным моментом для понимания криминологии явля-
ется определение ее предмета. В обобщенном виде пред-
мет криминологии включает четыре основных блока: 
преступность со всеми ее признаками и показателями; при-
чины и условия преступности, иные ее детерминанты; лич-
ность тех, кто совершает преступления; а также систему 
мер их предупреждения. 

В литературе предмет криминологии определен далеко 
не однозначно. Помимо вышеназванных элементов к предме-
ту криминологии некоторые авторы относят закономерности 
функционирования и развития криминологической науки, 
определение ее места и роли в жизни общества; организа-
цию конкретных криминологических исследований; крими-
нологическое прогнозирование и планирование борьбы с 
преступностью; ликвидацию последствий преступности; 
управление процессами борьбы с преступностью. 

Можно оспаривать отдельные положения этой позиции, 
но в целом такой подход направлен на более глубокое изу-
чение предмета криминологии.  

Таким образом, основным элементом предмета крими-
нологии является преступность как особое социально-
правовое явление. Однако сама преступность представляет 
весьма сложное социальное образование, характеризую-
щееся объемом (состоянием), интенсивностью (уровнем), 
динамикой, структурой, последствиями и другими призна-
ками. 

Следующий вопрос, который стоит перед криминоло-
гией, сводится к тому, почему возникла и существует 
преступность, что создает для нее питательную почву, ка-
ковы истоки преступности, т.е. речь идет о сложных соци-
альных связях преступности с жизнью общества и его 
противоречиями. 

Преступность – это не только криминологическое по-
нятие, но реальное социальное негативное явление, обра-
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зующееся и выражающееся в преступных деяниях конкрет-
ных людей, являющихся носителями сознания и воли. По-
этому нельзя получить сколько-нибудь полные и 
достоверные знания о преступности, не изучая лиц, уже 
совершивших преступления. 

Наконец, криминология изучает проблему предупре-
ждения преступности  – специфическую область соци-
ального регулирования, управления и контроля, имеющую 
многоуровневый характер и преследующую цель борьбы с 
этим негативным общественно опасным явлением. 

Содержание предмета криминологии графически по-
казано на рис. 1.1. 

 

 
 

Рис. 1.1. Содержание предмета криминологии 

 
Другие объекты исследования криминологии: 
– история криминологической науки; 
– сопутствующие преступности негативные социальные 

явления (алкоголизм, наркомания, проституция, и т. п.); 
– методы криминологических исследований  и осущест-

вления профилактики;  
– криминологические проблемы зарубежных стран;  
– криминологические  особенности отдельных видов 

преступности.       

20B2. Задачи, функции и система науки криминологии 

Из предмета криминологии вытекают ее цели, задачи 
и функции. 

Теоретическая цель криминологии заключается в по-
знании закономерностей преступности и выработке на этой 
основе научных теорий, концепций, формулировании гипо-
тез, определения задач развития данной науки.  

Практическая цель выражается в выработке науч-
ных рекомендаций и конструктивных предложений по  



 10 

повышению эффективности борьбы с преступностью. Пер-
спективные цели криминологии сводятся к созданию разно-
сторонней и гибкой системы предупреждения преступности, 
позволяющей своевременно и эффективно нейтрализовы-
вать и преодолевать криминогенные факторы. 

Ближайшие цели связаны, как правило, с осуществле-
нием каждодневной научной и практической работы в об-
ласти борьбы с преступностью, ее предупреждения, с 
оперативным и гибким реагированием на все изменения в 
криминогенной обстановке и внесением соответствующих 
корректив в этот процесс. 

Из целей науки криминологии вытекают ее задачи: 
– получение объективных и достоверных знаний о 

преступности, ее объеме (состоянии), интенсивности (уров-
не), структуре и динамике как в прошлом, так и настоящем; 

– криминологическое изучение видов преступности 
(первичной, рецидивной, насильственной, корыстной; пре-
ступности взрослых, несовершеннолетних и т. д.) для диф-
ференцированной борьбы с ними; 

– выявление и научное изучение причин и условий 
преступности и выработка рекомендаций по их преодо-
лению; 

– изучение личности преступника и механизма совер-
шения им преступлений, классификация различных видов 
преступных проявлений и типов личности преступника; 

– определение основных направлений предупрежде-
ния 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 отра-
жении явлений и процессов, входящих в предмет кримино-
логии, на основе сбора эмпирического материала. 
Объяснительная функция позволяет выяснить, как протека-
ет тот или иной изучаемый процесс и почему он протекает 
так, а не иначе. Прогностическая функция связана с пред-
сказанием будущего развития явления или процесса. Как 
видим, эти функции связаны между собой и в целом носят 
гносеологический характер. 
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На наш взгляд, 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 по-
знания, объяснять природу связанных с преступностью яв-
лений и процессов, прогнозировать их будущее развитие, 
но и разрабатывать практические меры воздействия на не-
желательные явления, детерминирующие преступность. 
Следовательно, целесообразно выделить еще и практиче-
ски-преобразовательную функцию, выполнение которой 
позволяет реализовать результаты осуществления назван-
ных трех функций в практическом действии, направленном 
на желаемое преобразование объекта изучения. 

Система криминологии. Криминология представляет 
собой не просто набор знаний о преступности и ее взаимо-
связях. Криминологические знания складываются в своеоб-
разную систему, которая состоит из двух основных блоков – 
Общей и Особенной частей. Кроме них есть смысл выделять 
дополнительную Специальную часть, которая накапливает 
и развивает криминологические знания в области формиро-
вания новых криминологий. 

Общая часть представляет собой совокупность теоре-
тико-методоло-гических, исторических и методических аспек-
тов криминологии, образующих предметную базу этой 
социально-правовой науки и устанавливающих теоретические 
границы ее исследований. Темы общей части посвящены изу-
чению: 

– научных основ криминологии (основные понятия, 
система криминологической науки, ее история, теория, ме-
тодология, предмет); 

– особенностей предмета (преступность, причины и 
условия преступности, личность преступника, предупреж-
дение преступности); 

– методики криминологических исследований, крими-
нологическому прогнозированию; 

– общих вопросов организации предупреждения преступ-
ности и преступлений. 

  Особенная часть  освещает вопросы криминологи-
ческой характеристики и предупреждения отдельных видов 
преступности и преступлений (рецидивной, профессио-
нальной, организованной, экономической, насильственной, 
корыстной, неосторожной и др.), а также той их части,  
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оторая связана с качественно новыми криминальными про-
цессами  и тенденциями, отражающимися на специфике со-
временной российской преступности (незаконный оборот 
оружия, незаконный оборот наркотических средств, межна-
циональные конфликты, терроризм, компьютерная преступ-
ность). Особенную часть завершает изучение опыта 
международного сотрудничества в сфере социально-
правового контроля над преступностью. 

Специальная часть посвящена разработке новых 
криминологических теорий и школ, под которыми следует 
понимать относительно самостоятельные научные направ-
ления, разрабатывающие концептуальные основы и страте-
гии борьбы с преступностью в отдельных сферах 
социальной жизни. К новым криминологиям относятся: 

– Криминология организованной преступности  
(А. И. Долгова, А. И. Гуров, В. Е. Эминов); 

– Сравнительная криминология (Ф.М. Решетников,  
В. В. Лунеев); 

– Региональная криминология (А. И. Долгова,  
И. П. Портнов); 

– Семейная криминология (Д. А. Шестаков); 
– Этнокриминология (М. П. Клейменов). 
Исходя из вышеизложенного, следует признать, что 

криминология как наука имеет не только теоретическое, но и 
весомое практическое значение.    

21B3. Междисциплинарные связи криминологии 

Для раскрытия сущности криминологии важно не 
только определить ее предмет, но и место в системе других 
наук. При этом особенно важно установить степень «родст-
ва» со смежными научными дисциплинами и степень само-
стоятельности криминологических знаний. 

В начале XX веке криминологическая проблематика 
рассматривалась в рамках уголовного права. Это аргумен-
тировалось тем, что криминология зародилась в недрах 
уголовного права, что учение о преступности – аспект уго-
ловно-правовой науки и изъятие криминологии из содержа-
ния уголовного права делает его сухой юридической 
догмой. 

Такая позиция не лишена оснований. Действительно, 
криминология и уголовное право в ряде случаев оперируют 
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одними и теми же понятиями, например «преступление», «на-
казание», «состав преступления», «квалификация преступле-
ния» и др. Однако данное обстоятельство свидетельствует 
лишь о взаимосвязи уголовного права и криминологии. Уго-
ловное право во многих случаях также оперирует криминоло-
гическими понятиями, совершенно не обедняя науку 
криминологию и не снижая ее социального назначения. 

Криминология вообще не является собственно право-
вой наукой, не изучает правоотношений. Ее правовая сто-
рона состоит в том, что, рассматривая преступность как 
социальное явление, она базируется на правовых конст-
рукциях преступного поведения, даваемых в уголовном за-
коне. 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 ис-
ключает самостоятельности криминологии как науки. 

Как комплексная научная отрасль знания, кримино-
логия связана и с другими научными дисциплинами. Речь в 
первую очередь идет о таких юридических науках, как 
уголовно-исполнительное право, уголовный процесс, кри-
миналистика, административное, трудовое, семейное пра-
во, и др. 

Так, уголовно-исполнительное право использует кри-
минологические знания и рекомендации для предупрежде-
ния рецидива преступлений, повышения эффективности 
исправления и перевоспитания осужденных. В полной мере 
это относится к осуществлению административного надзора 
в отношении ранее судимых лиц. 

Представляется также очевидной связь криминологии 
с уголовным процессом. Прежде всего, это вытекает из 
общности задач криминологии и уголовного процесса, кото-
рая состоит в том, что деятельность участников уголовно-
процессуальных взаимоотношений направлена на преду-
преждение готовящихся преступлений, разрешение дела по 
существу, включая выявление причин и условий соверше-
ния преступлений, а также осуществление мер по их устра-
нению. 

Не менее очевидна связь криминологии с криминали-
стикой. Она проявляется в том, что важные положения кри-
миналистики и ее методологические основы используются 
для распознавания форм преступных проявлений, выработ-
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ки средств и методов предупреждения преступлений. В 
свою очередь, криминологические знания нередко служат 
основанием для определения тактических приемов раскры-
тия преступлений. 

Криминологию справедливо называют комплексной 
наукой, имея в виду, что она объединяет в себе, кроме 
юридических, элементы других наук (социологии, филосо-
фии, экономической науки, психологии, педагогики, демо-
графии и др.). В то же время комплексность криминологии 
отнюдь не лишает ее самостоятельности, а лишь сущест-
венно обогащает ее знания и арсенал средств предупреди-
тельного воздействия. 

Связь криминологии с другими науками имеет различ-
ное содержание. Дело в том, что преступность, ее причины, 
личность преступника, средства предупреждения преступ-
лений – проблема многоплановая, требующая объединения 
усилий многих отраслей научных знаний (психологии, педа-
гогики, демографии, математики и др.). 

Все это позволяет констатировать, что криминология 
связана с фундаментальными общественными науками 
(прежде всего с философией, социологией, экономической 
наукой, политологией); с иными общественными науками (в 
том числе уголовно-правового цикла); с точными и естест-
венными науками ( Hрис. 1.2 H). 

Являясь самостоятельной, наука криминология может 
характеризоваться как система научных знаний о преступ-
ности, ее причинах и иных детерминантах, личности пре-
ступника и социальной деятельности по предупреждению 
преступлений и преступности в целом. 

Особенно ответственные задачи стоят перед данной 
наукой в связи с происходящими на нынешнем этапе разви-
тия нашего общества изменениями, охватившими все сферы 
общественной жизни. Криминология, как и другие общест-
венные науки, призвана внести свой вклад в обновление 
тех криминологических знаний, которые, в силу ряда субъ-
ективных тенденций, отстали от жизненно важных проблем 
борьбы с преступностью. Новые криминологические знания 
должны вооружить юристов не только современными пред-
ставлениями о природе преступности и ее сущности, но и 
служить научно обоснованной ориентацией для правильно-
го и надежного обеспечения практических мер по борьбе с 
ней. 
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Рис. 1.2. Связь криминологии с другими науками 

 
Арсенал криминологических средств станет богаче и 

мощнее, если практические работники овладеют кримино-
логическим мышлением, создающим основу для правильно-
го понимания происходящих в обществе преобразований. 
Для этого нужны энергичные усилия по овладению диалек-
тикой развития новых общественных процессов в сочетании 
с эффективным решением кардинальных проблем жизни, к 
которым, безусловно, относится и борьба с преступностью. 

Криминологические знания способны сыграть опреде-
ленную роль в преодолении у практических работников 
догматических представлений, упрощенчества и стереоти-
пов мышления о преступности, личности преступника, ме-
ханизме преступного поведения, причинах этих негативных 
явлений, путях и средствах противодействия им. 
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22BКонтрольные вопросы и задания 

 
1. Почему возникла наука криминология и какие по-

требности социальной жизни обусловили ее существование 
и развитие? 

2. Что изучает криминология? 
3. В чем состоит специфика криминологического зна-

ния? 
4. В каких направлениях развивался предмет крими-

нологии? 
5. Каковы цели и задачи криминологии? 
6. Раскройте содержание функций криминологии. 
7. Что представляет собой система криминологии? 
8. С какими науками наиболее тесно связана крими-

нология? 
9. Связь криминологии с науками уголовно-правового 

цикла. 
10. В чем выражается самостоятельность науки кри-

минологии? 
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�  Тема. 2. ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ 
ИЗУЧЕНИЕ  

 
План 

1. Понятие преступности. 
2. Основные показатели преступности. 
3. Латентная преступность, ее виды и методы оценки. 
4. Основные тенденции преступности в современной  

России. 

23B1. Понятие преступности 

Преступность  – это сложное социально-правовое 
явление, в силу чего она изучается различными науками, 
исследующими ее отдельные стороны. Так, уголовное право 
дает представление о преступлении как уголовно наказуе-
мом деянии; уголовно-процессуальное право рассматривает 
порядок, процедуру расследования преступлений; крими-
налистика – методы сбора доказательств, раскрытия пре-
ступлений; судебная медицина и психиатрия – влияние 
физического и психического состояния лица на совершение 
им преступления; социология – место и роль преступности в 
обществе, его отдельных структурных элементах. 

Однако только криминология охватывает проблему 
преступности в целом. Данная наука изучает преступность 
как объективно существующее в обществе негативное яв-
ление, связанное с другими социальными явлениями, 
имеющее свои закономерности, требующее специфических 
форм и методов борьбы. Именно поэтому понятие преступ-
ности служит исходным положением для криминологиче-
ской науки. Будучи стержневым элементом предмета 
криминологии, понятие преступности всегда определяло 
объем и границы научного поиска в сложном криминологи-
ческом комплексе многообразных явлений и процессов со-
циальной жизни. 

Преступность – собирательное понятие. Она представ-
ляет собой социальное явление, включающее совокупность 
различных актов индивидуального преступного поведения. 
Однако для преступности свойственно преодоление этих ин-
дивидуальных черт и наличие общих для всех преступных 



 18 

деяний признаков, совокупность которых и определяет ее 
понятие. 

Под преступностью в криминологии понимается 
социальное исторически изменчивое, массовое, уго-
ловно-правовое, системное явление общества, про-
являющееся в совокупности общественно опасных 
уголовно-правовых деяний и лиц, их совершивших, 
на определенной территории за определенный пери-
од времени. Причем преступность включает не просто 
множество преступлений. Их совокупность представляет 
сложное специфическое системно-структурное образование 
с многообразными взаимосвязями преступлений и преступ-
ников, разных видов преступлений и преступности в целом. 

В приведенном определении преступности выражена 
ее сущность с точки зрения социально-правовой обуслов-
ленности этого явления. Структурные компоненты опреде-
ления обозначают наиболее существенные признаки 
понятия преступности и характеризуют ее содержание, ре-
альное проявление (рис. 3.H1 H). 

 

 
 

Рис. 2.1. Признаки преступности 

 
Социальная природа и социальная обусловленность 

преступности проявляются, прежде всего, в том, что она 
возникает из конкретных деяний, совершенных людьми в 
обществе и против интересов общества, их особого соци-
ального поведения. Преступность социальна еще и потому, 
что в основе поведения каждой личности лежат не биологи-
ческие, а социальные причины, социально-экономические 
законы, обусловленные совокупностью сложившихся обще-
ственных отношений с их закономерностями и противоре-
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чиями. Это можно проследить на примере ошибок в соци-
ально-экономической политике, которые были допущены в 
нашей стране в «период застоя». Нарушение органичной 
связи между мерами труда и потребления, искажения прин-
ципов социальной справедливости негативно сказались на 
морально-нравственном состоянии общества, в том числе и 
на уровне преступности. 

Сложившаяся в настоящее время социальная напря-
женность в нашем обществе, кризисные явления в экономи-
ке, политике, в социальной сфере, снижение авторитета 
органов власти и управления не замедлили сказаться на 
росте преступности, повышении степени общественной 
опасности отдельных видов преступлений. Особенно опас-
ный характер приобрели организованная преступность, 
межнациональные конфликты, терроризм, сопровождаю-
щиеся гибелью невинных людей и актами вандализма и на-
силия. 

Все это свидетельствует о том, что преступность и ее 
параметры тесно взаимосвязаны со всеми сторонами соци-
альной жизни общества, и в первую очередь с теми трудно-
стями и социальными коллизиями, которые противостоят 
общественному прогрессу. 

Преступность как исторически изменчивое явление 
характеризуется тем, что ее возникновение связано с 
разделением общества на классы, появлением частной 
собственности и образованием государственной власти. 
Признание исторической обусловленности преступности 
позволяет с полной достоверностью утверждать, что с 
момента ее появления в обществе она непрерывно изме-
нялась, постоянно преобразовывалась, по-разному вы-
глядели общая криминологическая картина преступности 
и ее уголовно-правовая характеристика. Это одинаково 
относится к криминологической характеристике преступ-
ности как в различных социально-экономических  
формациях (рабовладельческой, феодальной, капитали-
стической, социалистической), так и на отдельных исто-
рических этапах. Постоянно изменялись ее уровень, 
динамика, структура, специфика причин и условий, оцен-
ка господствующими классами круга деяний, относимых к 
разряду преступных. 

Не была одинаковой преступность и за время сущест-
вования нашего государства. Происходившие в стране со-
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циально-экономические, политические, социально-
культурные и иные преобразования так или иначе отража-
лись на общей криминологической картине преступности. 
Как только в обществе менялись общественные отношения, 
повышалась социальная напряженность; если его постигали 
различного рода социальные катаклизмы и неурядицы, поч-
ти сразу в неблагоприятную сторону изменялся криминоло-
гический облик преступности. Криминализация и 
декриминализация отдельных видов посягательств на инте-
ресы и права тех или иных лиц определяются возникнове-
нием новых общественных отношений, потребностями 
общества в их защите. 

Криминология рассматривает преступление как еди-
ничный акт человеческого поведения, существующий в од-
ном неповторимом виде. Преступление в конкретной 
обстановке в силу взаимообусловливающих обстоятельств 
может совершиться, а может и не произойти, т.е. носит слу-
чайный, неустойчивый характер. Преступность же, склады-
ваясь из отдельных 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 проти-
воправных событий, которые в своей массе образуют нега-
тивное социальное явление, имеющее обобщенные 
статистические показатели и закономерности, характерные 
для всей их совокупности. При этом количественные харак-
теристики преступности как массового явления обнаружи-
вают устойчивость. В этом находит выражение действие 
закона больших чисел, заключающегося в том, что при дос-
таточно большом числе единиц совокупности и некоторых 
определенных условиях случайные отклонения от общей 
нормы, свойственные отдельным единицам (в данном слу-
чае преступлениям), взаимно погашаются. В результате 
этого проявляется та или иная закономерность преступно-
сти как массового явления. Такая закономерность, либо, 
другими словами, характеристика преступности, не являет-
ся случайной. Она носит устойчивый характер, и всякие 
второстепенные или побочные изменения не меняют ее 
сущности. 
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Необходимость здесь прокладывает себе дорогу через 
массу случайностей, проявляет себя в качестве неизбежной 
силы. 

Важной характеристикой преступности является ее 
уголовно-правовой характер, объединение в ней индивиду-
альных актов нарушения запретов, сформулированных в 
уголовном законе. Это позволяет отграничить преступность 
от иных правонарушений и аморальных поступков. 

Выработанная историческим опытом практика показы-
вает, что нельзя регулировать поведение людей в общест-
ве, не оценивая их поступки и не устанавливая меру 
ответственности за их совершение. Уголовно-правовая 
оценка того или иного действия – это прежде всего резуль-
тат отношения к нему со стороны государства. Основной 
смысл такой оценки состоит в том, что из всего многообра-
зия действий и поступков человека (гражданина) выделя-
ются и оцениваются в соответствии с интересами того или 
иного общества те из них, которые причиняют обществу 
наибольший вред, обладают «общественной опасностью». 
Указанный признак является основным для оценки деяния в 
качестве преступного. 

Уголовно-правовые категории и понятия являются ос-
новополагающими не только для науки уголовного права, 
но и для иных правовых и социально-правовых наук, в том 
числе и криминологии. При этом криминология должна соз-
давать предпосылки и условия для обнаружения и установ-
ления в определенных социальных обстоятельствах тех 
явлений и процессов, которые порождают общественно 
опасный тип поведения. На базе этого и при наличии доста-
точных уголовно-правовых оснований проводится кримина-
лизация тех или иных общественно опасных деяний. 

Криминологическая сущность преступности не может 
быть понята и без уяснения соотношения понятий «пре-
ступление» и «преступность». При этом следует заметить, 
что если понятие преступности является криминологиче-
ским, то понятие преступления – уголовно-правовым. Пре-
ступления – это кирпичики, из которых складывается все 
здание, именуемое преступностью. 

Задача криминологии при изучении преступления – не 
столько зафиксировать и диагностировать последствия 
нравственно-правового отторжения личности, сколько изу-
чить и познать те жизненные условия и обстоятельства,  
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которые сделали эту личность криминогенной и позволили 
(разумеется, с учетом ее нравственно-психологического и 
волевого комплекса) признать преступной. 

Криминологический анализ преступления позволяет в 
определенной мере проследить социальную и генетическую 
природу последнего, распознать его движущие начала. Ука-
занные обстоятельства предопределяют особый криминоло-
гический подход к изучению преступления. При этом 
следует обратить внимание на два момента. Во-первых, 
рассматривая преступление как уголовно-правовое понятие 
со всеми его юридическими признаками, криминология не 
настаивает на необходимости выработки своего специаль-
ного понятия преступления. Понятие преступления, данное 
в уголовном праве, включает все его правовые признаки, 
которые и для науки криминологии являются существенны-
ми. Во-вторых, с социальной точки зрения, криминологиче-
ский подход определяет анализ преступления как 
реального негативного общественного явления. Понятие 
преступления при этом выносится за рамки, очерченные 
уголовным правом. Поэтому в качестве существенного и 
обязательного условия выступает исследование социально-
го содержания преступления и его взаимосвязи с тем, что 
его породило и что явилось его результатом. В данном слу-
чае преступность по своей природе является системным об-
разованием. 

Выработанный криминологией системный подход к 
пониманию преступности важен потому, что позволяет 
подойти к ней как к сложному проявлению внешних и 
внутриструктурных связей, продукту социальной среды, 
несущему на себе отпечаток разных сфер жизни общества 
и жизнедеятельности различных групп и социальных 
общностей. С другой стороны, это позволяет рассматри-
вать преступность как явление, обладающее относитель-
ной самостоятельностью, специфическими чертами и 
присущими ей закономерностями. В частности, ее изме-
нения не повторяют автоматически изменения внешних 
условий, а являются результатом их преломления через 
собственные специфические характеристики. При этом 
преступность способна оказывать обратное воздействие 
на породившие ее условия социальной среды. Законо-
мерностями преступности являются также ее рост в обще-
стве, ослабленном реформированием социально-
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экономических и политических отношений; ее качествен-
ные и количественные изменения в связи с потребностя-
ми общества в защите вновь возникших общественных 
отношений от преступных посягательств; ее самовоспро-
изводство и т.п. 

Между всеми вышеназванными признаками преступ-
ности существует диалектическое единство. Изменение 
одной стороны преступности неизбежно ведет к измене-
нию других ее сторон и, следовательно, преступности в 
целом. Между преступностью, ее видами и отдельными 
преступлениями существует диалектическая связь обще-
го, особенного и единичного. 

Завершая рассмотрение признаков преступности, 
следует подчеркнуть, что она представляет собой не про-
сто абстрактное криминологическое понятие, сформиро-
ванное из совокупности ее свойств и признаков, но 
реальное жизненное негативное явление общества, 
имеющее место на определенной территории, зафиксиро-
ванное за определенный период времени. 

24B2. Основные показатели преступности 

В криминологии принято выделять количественные и 
качественные показатели преступности ( Hрис.  3.2 H). Каждый 
из них играет свою особую роль в оценке преступности, но, 
взятый в отдельности, не может дать объективного пред-
ставления о ней. Только во взаимосвязи друг с другом по-
казатели преступности могут выполнять свое 
криминологическое назначение с точки зрения углубления 
познания ее существенных сторон. 

Анализ преступности обычно начинается с оценки та-
кого ее показателя, как объем (состояние), который опре-
деляется общим количеством совершенных преступлений, а 
также числом лиц, их совершивших, на определенной тер-
ритории за конкретный период времени. При этом следует 
иметь в виду, что число преступлений не всегда одинаково 
с числом лиц, их совершивших, т.к. одно преступление мо-
жет быть совершено группой лиц, а одно лицо зачастую со-
вершает несколько преступлений. 
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