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Глава 1. Введение в проблему 

 

§ 1. Современная криминология: состояние и тенденции развития 

 

Каково состояние современной криминологии? В каком направлении движется эта наука? 

Данные вопросы интересуют многих исследователей. Ответить на них позволяет анализ 

информационного «продукта» криминологического сообщества.  

Для проведения указанного анализа было отобрано 1558 докторских и кандидатских 

диссертационных исследования по криминологии1
 с 1989 по 2011 гг. Следует заметить, что 

существуют трудности в выборе чётких критериев классификации упомянутых научных 

трудов. Многие работы, судя по их названиям, содержат до 3-х критериев, позволяющих 

отнести их к той или иной группе.  

В ходе проведенной работы все криминологические исследования по частоте 

встречаемости были распределены на три группы (подробно см. табл. 1). Каждая из них 

отражает степень интереса, которое научное сообщество проявляет к той или иной проблеме. 

Это следующие группы: низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные. 

1) Низкочастотные (до 1% в общей массе работ) – это труды, посвященные анализу 

преступности в целом; исследованию ее детерминации, причин и условий преступного 

поведения; мотивов и мотивации криминальной деятельности; механизмов индивидуального 

преступного поведения; криминологического программирования, прогнозирования, а также 

отдельных вопросов предмета и методов криминологии.  

Тема «личности преступника» формально не является низкочастотной (она составляет 

1,3% в общем объеме работ). Однако большинство представленных исследований 

рассматривают личность в достаточно узких границах, а именно: в качестве субъекта 

отдельного преступления, например личность насильника, террориста, убийцы и тому 

подобное. Глубокого интереса к криминальной личности как уникальному явлению и 

фундаментальной проблеме в целом фактически не обнаруживается, поэтому работы по 

указанной теме отнесены в группу низкочастотных. 

Исследования по низкочастотной тематике появляются весьма редко, всего один раз в 2-3 

года, несмотря на то, что они представляют собой ядро, существо проблем криминологии, в 

котором объединены основные ее концептуальные идеи. Становится очевидным, что у 

большинства криминологов данные проблемы не привлекают устойчивого интереса, а 

рассматриваются только в контексте изучения конкретной преступной активности. 

                                                 
1
 Диссертации по смежным уголовно-правовым тематикам и близким к криминологии областям 

научного знания не анализировались, поскольку важно было подобрать исключительно 
криминологические труды. 

- Список наименований диссертационных исследования содержится в приложении № 1.  
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По частоте встречаемости наряду с вышеперечисленными темами сопоставимы 

исследования в области порнографии и проституции, поведенческих отклонений и их роли в 

преступном поведении, трудовой, геронтологической, спортивной криминологии, 

особенностей уличной и профессиональной преступности, взаимодействия криминальной и 

нормативной культур и проч. 

2) Среднечастотные (от 1% до 2 % в общей массе работ). Ежегодно по каждой из 

выбранных тематик в среднем защищается одно исследование.  

К данной группе исследований относятся: коррупционная, рецидивная, молодежная, 

уличная, экологическая, воинская, семейно-бытовая преступность; преступность, связанная с 

оружием или экстремизмом; транспортом; ущемлением свободы человека; а также в сфере 

компьютерной информации.  

В эту группу входят также исследования, связанные с обеспечением безопасности 

государства, общества и его членов (криминологический анализ пересечения границы, 

фальшивомонетничества, экономической безопасности и т.д.).  

Помимо указанных внимание криминологов вызывают привлекают вопросы, касающиеся 

общественно опасного, докриминального поведения; сексуальной агрессии, криминогенного 

влияния миграции; проблем реабилитации, ресоциализация, реадаптации девиантов, а также 

региональные аспекты исследования преступности. 

3) Высокочастотные (от 2% и выше в общей массе работ), вероятно, отражают 

проблемы, стоящие перед обществом и особо нуждающиеся во внимании криминологов. 

Работы в этом направлении публикуются до 2-3 раз в год. 

Особое внимание уделяется профилактике и предупреждению преступности; отдельным 

проблемам организованной, корыстной и насильственной преступности (диссертационные 

исследования каждые 4 мес.).  

Безусловными лидерами по числу вовлечённых исследователей выступают преступность 

несовершеннолетних и преступность в сфере экономической деятельности. Каждые 2 месяца 

в рамках изучения этих явлений предлагается новая разработка. 

Помимо этого, значительное внимание уделяется терроризму; отдельным аспектам 

наркотизма, алкоголизма и связанному с ними криминальному поведению; служебной 

преступности всех видов; женской преступности; проблемам виктимологии и виктимизации, 

пенитенциарным и постпенитенциарным криминологическим вопросам. 

Несмотря на то, что анализ диссертационных работ не представляет исчерпывающей  

информации о научной деятельности в области криминологии, тем не менее, можно прийти к 

определённым выводам. 
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Есть все основания констатировать, что современная отечественная криминология 

находится как бы в позиции догоняющего, когда исследователь вынужден обращаться к уже 

«оформившимся» асоциальным явлениям и изучать их. А в плане прогнозирования 

криминальных тенденций проводятся лишь единичные разработки. Возможно, это связано с 

тем, что прогнозирование предполагает глубокое понимание сущности личностных и 

социальных криминогенных процессов. Очевидно, что такое понимание формируют не 

столько прикладные исследования, сколько работы фундаментального плана. С созданием 

последних, как показывает проведенный анализ, существует определенные трудности. Так, 

методологическую базу современной криминологии, нередко, составляют замечательные 

труды 70-90-хх годов, которые, тем не менее, требуют дополнений. Немалое число 

диссертационных исследований являются конъюнктурными, отражающими изменчивые 

идеологические реалии. 

Ключевые проблемы криминологии, в то же время остаются в стороне. К примеру, 

мотивация и внутриличностная сфера индивида, совершившего преступление, почти не 

изучается. За последние 22 года криминология предложила не более 5 специализированных 

исследований по этой проблематике. Педофилии, как резонансному явлению, посвящена 

лишь одна работа из полутора тысяч. Довольно редко встречаются диссертации, 

раскрывающие сущность криминальной ментальности: особенности и содержание 

мышления преступников, их духовные ценности, интересы и потребности. Не более 10 

исследований посвящены изучению криминогенного потенциала межэтнических 

противоречий, хотя задача разработки этнокриминологической политики2
 является 

безотлагательной.  

Современное состояние криминологии, по всей вероятности, может быть отражено в 

следующих положениях: 

1) Фактически происходит диссоциация или «расщепление» ядра криминологии. 

Например, в некоторых западных исследованиях криминология выступает в качестве 

междисциплинарного направления, сплава социальных и медицинских наук. Так, по-

мнению, К. Бартола существует: а) социологическая криминология, которая исследует связь 

демографических переменных и факторов окружения с преступлением; б) психологическая 

криминология, предметом изучения которой являются психические процессы, 

сопровождающие совершение преступления, личностные особенности преступника; в) 

психиатрическая криминология, которая занимается поиском патологических причин 

                                                 
2
 Клейменов М.П. Клейменов И.М. Криминология в современном мире// Криминологический журнал 
БГУЭП, 4, 2012. 
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преступного поведения3
. Эта диссоциация до известной степени обесценивает значение 

самой криминологии, сводя ее к очередной компиляции различных наук и тем самым 

определяя соответствующее отношение к ней.  

2) Очевидно и то, что современная ситуация в криминологии отнюдь не способствует 

раскрытию ее научного потенциала. Научные приоритеты смещены большей частью в 

область прикладных исследований, которые составляют до 98% от общего числа всех работ. 

Свойственные последним узость исследовательских интересов, отсутствие собственной 

методологической базы при преобладающем обращении к зарубежным разработкам, 

приоритет конкретно-ситуативного мышления над обобщённо-абстрактным – это и многое 

другое не всегда идут на пользу криминологии, как фундаментальной науке. Вместе с тем 

часть исследователей, проводя глобальный анализ, указывают на серьезные перспективы ее 

развития4
 при соответствующем отношении. 

3) Все вышесказанное обусловливает одну из важных тенденций современности, которую 

можно сформулировать, по-мнению автора, как «разочарование криминологией». Данный 

тезис нуждается в пояснении.  

В новейшее время криминология принимает в свой адрес множество упреков, часть из 

которых вполне обоснована.  

Во-первых, активно обсуждается вопрос о существовании предмета криминологии как 

такового. Последний, в понимании некоторых научных школ, представляет собой 

абстракцию. Это связано с небезынтересными утверждениями конвенционалистов о том, что 

преступление и преступность - явления условные, договорные, не существующие в 

реальности. И предметом криминологии, согласно высказанной идее, в большей степени 

оказывается мнение законодателя. Так, если криминология изучает «придуманное явление» 

стоит ли придавать ей серьезное значение? 

Во-вторых, большое число узкоспециализированных криминологических исследований 

создают впечатление о том, что эта наука не продуцирует «отдельно стоящие» или 

собственные научные доктрины, она не способна конкурировать с социологией и 

психологией, а используется лишь в прикладной плоскости. Даже представители левой 

радикальной криминологии (Young, Matthews, 1992) стремятся согласовывать свои взгляды с 

традиционными социологическими теориями преступности. Но, если криминология не 

производит «фундаментального знания», стоит ли придавать ей серьезное значение?  

В-третьих, произошла девальвация учебного потенциала криминологии, которая с 

санкции министерства образования выведена из федерального списка обязательных 
                                                 
3
 Бартол К. Психология криминального поведения, 2004 с. 7 

4
 См. Клейменов М.П. Клейменов И.М. Криминология в современном мире// Криминологический 
журнал БГУЭП, 4, 2012. 
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дисциплин. Это свидетельствует о том, что институты власти переоценивают ее значение и 

место среди других наук далеко не в лучшую сторону. И, если криминология не нужна для 

образования, стоит ли придавать ей серьезное значение? 

В связи с этим возникла настоятельная необходимость защиты криминологии от не 

всегда справедливой критики, в интеграции криминологических знаний, осуществления 

основательных исследований, делающих осмысленным огромный массив эмпирического 

материала, накопленного за последние годы. Таким образом, назрела необходимость 

появления «интегративной криминологии», первостепенная задача которой достойно 

ответить на все поставленные выше вопросы. 

В настоящей работе предпринята попытка инициировать дискуссию по указанным 

проблемам, а также предложить некоторые криминологические подходы в контексте 

современных требований. 

Цель настоящей работы – системное изложение теории «личности преступника» с учетом 

критики конвенционализма или, иными словами, ее рассмотрение не только в качестве лица, 

привлеченного к ответственности, но как уникального феномена, обладающего признаками 

антисоциальности, т.е. внутренней предрасположенностью к нарушению наиболее важных 

социальных норм. Эта предрасположенность присуща данной личности, она во многом 

определяет ее природу и поведение, тогда как законодатель, конструируя законы, задает 

лишь формальный или «криминальный» вектор канализирования ее негативного потенциала. 

*** 

Таб. 1 Частотная таблица исследований в отечественной криминологии 
 

Область исследования 

Общее 

число 

работ 

Продуктивность научного 

сообщества по данной проблеме  

(в левой колонке % от общего 

числа работ; в правой – работ за 

год времени) 

Анализ преступности в целом 16 1 1,4 

Отдельные исследования по 
детерминации преступности, причинах и 
условиях преступного поведения 

19 1 1,2 

Исследования, посвященные мотивам и 
мотивация криминального поведения 

11 0,7 2,0 

Исследование женской преступности 37 2,4 0,6 

Региональные аспекты исследования 
преступности 

28 1,8 0,8 

Проблемы предупреждения отдельных 
видов преступлений 

77 4,9 0,3 

Личность преступника 21 1,3 1,0 

Индивидуальное преступное и 
постпреступное поведение 

8 0,5 2,8 
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Криминологическое программирование и 
прогнозирование 

12 0,8 1,8 

Некоторые вопросы предмета и 
методологии криминологии 

10 0,6 2,2 

Криминологический анализ отдельных 
составов преступлений 

6 0,4 3,7 

Внесистемные сложно 
классифицируемые работы 

9 0,6 2,4 

Уклонение от уплаты алиментов 4 0,3 5,5 

Политическая преступность 3 0,2 7,3 

Криминальная и нормативная культуры, 

проблемы взаимодействия 
14 0,9 1,6 

Геронтологическая криминология 2 0,1 11,0 

Религиозные проблемы в криминологии 8 0,5 2,8 

Общественно опасное, докриминальное 
поведение 

18 1,2 1,2 

Организованная и групповая 
преступность 

71 4,5 0,3 

Рецидивная преступность 25 1,6 0,9 

Профессиональная преступность 2 0,1 11,0 

Преступность несовершеннолетних 105 6,7 0,2 

Проблемы латентной преступности 12 0,8 1,8 

Преступность военнослужащих или 
военнообязанных 

17 1,1 1,3 

Преступность в сфере экономической 
деятельности, распределения природного 
сырья и проч. 

145 9,3 0,2 

Коррупционная преступность 32 2,0 0,7 

Корыстная преступность 77 4,9 0,3 

Служебная преступность в 
государственных или коммерческих 
организациях 

60 3,8 0,4 

Насильственная преступность 85 5,4 0,3 

Преступления в сфере семейно-бытовых 
отношений  (в т.ч. против семьи и 
несовершеннолетних) 

24 1,5 0,9 

Проблемы сексуальной агрессии 25 1,6 0,9 

Криминологические проблемы 

вымогательств 
14 0,9 1,6 

Преступность против свободы, чести и 
достоинства личности 

27 1,7 0,8 
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Наркотизм, алкоголизм, связанное с 
ними поведение в криминологии 

82 5,2 0,3 

Криминологические проблемы 

терроризма 
38 2,4 0,6 

Криминологические проблемы 

хулиганства 
16 1 1,4 

Преступления, связанные с оружием 25 1,6 0,9 

Преступность экстремистской 
направленности 

16 1,0 1,4 

Преступность, связанная с миграцией 
населения 

26 1,7 0,8 

Преступность в сфере компьютерной 
информации 

20 1,3 1,1 

Экологическая преступность 30 1,9 0,7 

Криминологические проблемы, 

связанные с преступлениями против 
власти и правосудия 

15 1 1,5 

Исследования, связанные с обеспечением 

безопасности государства, общества, его 
членов (пересечение границы, 

фальшивомонетничество, экономическая 
безопасность) 

31 2 0,7 

Проблемы реабилитации, 
ресоциализация, реадаптации 

20 1,3 1,1 

Преступления, связанные с транспортом 32 2 0,7 

Спортивная криминология 2 0,1 11,0 

Криминологические проблемы 

проституции 
5 0,3 4,4 

Молодежная преступность 18 1,2 1,2 

Уличная преступность 8 0,5 2,8 

Пенитенциарные и постпенитенциарные 
проблемы в криминологии 

40 2,6 0,6 

Криминологические проблемы поджогов 3 0,2 7,3 

Проблемы вовлечения в совершение 
преступлений 

12 0,8 1,8 

Проблемы виктимологии и 
виктимизации 

54 3,5 0,4 

Криминологические проблемы, 

связанные с интеллектуальной 
собственностью 

8 0,5 2,8 

Проблемы вандализма, охраны 

культурных ценностей 
7 0,4 3,1 

Средства массовой информации и 
криминологические проблемы 

6 0,4 3,7 

Неосторожные преступления 4 0,3 5,5 

Трудовая криминология 3 0,2 7,3 

Криминогенные традиции 4 0,3 5,5 

Отклонения и их роль в преступном 

поведении 
11 0,7 2,0 

Порнография 4 0,3 5,5 
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§ 2. Личность преступника в криминологии 

 

Личность преступника является одной из центральных проблем криминологии. Вопрос 

ее существования вызывает наиболее острые споры. В зарубежной криминологии 

апробировано более 100 методик, направленных на выявление отличий преступников от 

законопослушных граждан. Несмотря на это, найденные различия не проливают света на 

сущность преступной личности, поскольку ни один из методов ее изучения не лишен 

концептуальных недостатков5
. 

Круг вопросов, касающихся личности преступника, чрезвычайно разнообразен. Это и 

морально-этические проблемы, которые выразил еще Дарий, воскликнув «не каждый 

преступник – злодей! иные ведь преступают преступные законы». Это терминологические 

проблемы, возникающие в связи с разнообразием используемых формулировок, например 

«личность преступника» (Эминов, Кудрявцев), «криминогенная личность» (Бурлаков), 

«тревожная личность» (Антонян), «криминогенный тип» (Долгова) и проч. Сложной 

проблемой, требующей решения, является рассмотрение преступников многими 

криминологами в качестве однородной группы. Накопленные данные, напротив, 

свидетельствуют о значимых различиях среди данного контингента лиц6
. Следовательно, 

вопрос о единой «личности преступника» вызывает обоснованные сомнения. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы указывает на существование трех 

основных подходов к пониманию личности преступника.  

1.Альтернативный подход (предполагает игнорирование «личности преступника», как 

качественно определенного психического и социального феномена, возникающего в связи с 

преступной  деятельностью)
7
. Вместо этого используются относительно нейтральные 

понятия «девиант», «личность, совершившая преступление», «индивид, находящийся в 

опасном состоянии» и проч. 

Подобная позиция характерна, к примеру, для представителей радикальной 

криминологии (Matza; Quinney; Taylor et al)
8
, девиантологии (Гилинский), некоторых 

отечественных криминологов (Карпец, Блувштейн, Резник) и т.д.  

Рассмотрим достоинства и недостатки альтернативного подхода в табл. 2. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Блэкборн Р. Психология криминального поведения с. 226 

6
 См. напр. а) Антонян Ю.М. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника, 2004. б) Блэкборн 
Р. Психология криминального поведения, 2004.  
7
 Более подробно см. параграф 3. «Смерть преступника» - теория относительности конвенционализма 

8
 См. Блэкборн. Психология криминального поведения с. 31 
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Табл. 2. Достоинства и недостатки альтернативного подхода к личности преступника 

 

Достоинства альтернативного подхода Недостатки альтернативного подхода 

Снимает терминологические противоречия, 

избавляя исследователя от многочисленных 

и обреченных на неопределенность 

дискуссий по поводу существования 

личности преступника. 

Размывает понятие «преступник», 

отождествляя его с другими девиантными 

личностями, имеющими качественно иные 

характеристики (самоубийцы, бродяги, 

проститутки, злоупотребляющие 

алкоголем, наркотиками и проч.). 

Дает возможность рассмотреть ситуацию 

преступления значительно шире «узкого 

криминального горизонта» одного 

преступника. Особую важность 

приобретает контекст криминальных 

действий, т.е. сложная система 

взаимодействия девианта с обществом, 

другими людьми и социальными группами, 

которая обусловила совершение 

преступления. 

Радикально смещает акцент исследований 

от лица совершившего преступление к 

различным внешним факторам 

(политическим, экономическим, 

историческим, идеологическим и проч.), 

т.е. всему, что задало девиантный вектор 

развития личности. 

Позволяет избежать дискуссий об 

относимости тех или иных групп 

правонарушителей к когорте «личность 

преступника»  (напр. являются ли те, кто 

совершил неосторожное преступление 

личностью преступника). 

Идеи о причинности преступности, в 

значительной степени, сводятся к 

реакционизму9
; детерминизму, 

инвайроментализму, практически не 

оставляя личностной автономии для самого 

преступника, считая его несвободным, 

зависимым, предопределяемым 

конъюнктурой. 

 

- Формальный подход (допускает существование «личности преступника», определяя ее как  

«совокупность социально-психологических характеристик лица, совершившего 

преступление»). Плюсы и минусы данного подхода отражены в табл. 3. 

 

                                                 
9
 а) Реакционизм – причины поведения человека являются исключительно внешними по отношению 

к нему; б) Детерминизм – поведение обусловлено воздействием к.л. событий и не проявляется 
свободно; в) Инвайроментализм – положение о том, что личность сформирована социальными и 
культурными влияниями. 
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Табл. 3. Достоинства и недостатки формального подхода к личности преступника 

 

Достоинства формального подхода Недостатки формального подхода 

Предоставляет исследователю четкое 

руководство по разграничению 

преступников и не преступников на 

основании формального критерия 

(приговор суда, возбуждение уголовного 

дела и т.д.). 

Не позволяет охватить значительный 

контингент лиц, совершивших 

преступления и не осужденных судом 

(подозреваемые, обвиняемые, подсудимые 

до вынесения приговора). 

Не отвечает на вопрос о времени 

возникновения личности преступника, 

перенося его на момент вынесения 

приговора или совершения преступления. 

Упрощает работу с континентом 

преступников, относя к нему максимально 

широкий круг лиц, соответствующих 

формальным основаниям (исключает 

проблему отбора нужных для исследования 

лиц и отсеивания других). 

Не ставит задачи выявления 

психологического паттерна преступника, 

т.е. присущих исключительно ему 

личностных особенностей, вместе этого, 

используя указанную категорию как 

данность, не подлежащую обоснованию, 

существенно девальвирует объект 

исследования. 

 

- Содержательный подход допускает существование «личности преступника», 

определяя ее как особый психологический конструкт, не соотносимый с другими типами 

личности (Yochelson, Samenow, Бурлаков, Антонян и другие). Личность преступника 

понимается в самом широком смысле, включая лиц с преступными наклонностями и 

криминальным потенциалом. Проанализируем положительные и отрицательные моменты 

содержательного подхода. 
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Табл. 4. Достоинства и недостатки содержательного подхода к личности преступника 

 

Достоинства содержательного подхода Недостатки содержательного подхода 

Позволяет обнаружить специфические 

(криминальные) свойства, которые 

характерны только для лиц, совершивших 

преступление, т.е. признаки 

криминальности. 

Не позволяет до конца очертить границы 

«личности преступника» (логика 

содержательного подхода предполагает, 

что данная личность может формироваться 

и функционировать без преступления в 

форме негативных психических 

образований); 

Позволяет избежать формализма при 

категоризации преступников, а также 

предполагает допущение, что далеко не все, 

осужденные за преступление, могут 

называться преступными личностями. 

Позволяет прогнозировать индивидуальное 

преступное поведение, исходя из 

личностных особенностей потенциально 

опасных индивидов. 

Предъявляет высокие требования, 

связанные с эмпирическим и теоретическим 

обоснованием бытия «личности 

преступника», как автономной сущности. 

Данные теории являются сложно 

верифицируемыми. 

 

Таким образом, в зависимости от научных интересов исследователя и поставленных 

перед ним задач может использоваться любой из названных выше подходов. Каждый из них, 

по-своему, является достаточно эффективным и позволяет получать достоверные научные 

результаты. 

Основной целью настоящей работы является выработка и уточнение содержательного 

подхода к вопросу о личности преступника. Для описания предмета исследования, вместо  

дискуссионного термина «личность преступника» будет использовано понятие 

«криминальный паттерн личности» или несколько упрощенно, для удобства восприятия 

«криминальная личность».  

Термин «криминальная личность» одними из первых использовали американские 

криминологи Йохельсон и Саменов в рамках собственного «феноменологического» подхода 

к преступности. Особое внимание при этом они уделяли мышлению преступников, а 

криминальность рассматривали как континуум, охватывающий широкий спектр 
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мыслительных процессов и преступных действий10
. В контексте данной концепции, 

совокупность психологических явлений, предшествующих преступлению и вызвавших его, 

приобретает самостоятельное научное значение, как основной элемент криминальной 

личности. 

Соглашаясь с некоторыми положениями теории Йохельсона и Саменова, автор исходит 

из того, что криминальный паттерн личности – это криминализованное сознание, 

формирующее высокий потенциал преступного поведения. Данное определение сходно с 

используемым в социологии и девиантологии понятием «опасное состояние» не 

связывающим криминальность с фактом осуждения. Таким образом, криминально опасным 

может быть лицо, не совершавшее преступления, а только готовое к этому. Преступник, в 

свою очередь, понимается как криминальная личность, которая реализовала свой 

антиобщественный потенциал и получила соответствующую оценку со стороны государства. 

В связи с вышесказанным не может быть обойден вниманием вопрос о том, когда 

возникает криминальная личность. Согласно, содержательному подходу, она развивается в 

контексте общего формирования личности с младенчества под влиянием микро- и 

макросреды, биологических и личностных факторов. Четких временных границ становления 

криминальной личности, по всей видимости, не существует. Определенно мы можем 

говорить лишь о кульминации ее развития, выразившейся в совершении уголовно-

противоправного деяния.  

Несмотря на сказанное, следует указать некоторые содержательные аспекты инициации 

криминальной личности (т.е. явления, которые можно связать с началом криминальной 

рефлексии, позиционирования своего «Я» в антисоциальном смысле): 

а) Аффективная инициация криминальной личности существует в нескольких 

формах. Во-первых, аффективный шок. Он определяется как чрезвычайно травматичное и 

часто связанное с насилием событие, актуальное в криминологическом плане тем, что иногда 

оно представляет индивиду соответствующий объект анормальной идентификации. Кроме 

того, такие события могут активировать существующие в латентном состоянии негативные 

тенденции, сделать их очевидными для самого индивида, побуждая к пересмотру жизненных 

ценностей в русле антисоциальной направленности.  

Такого рода события большей частью происходят внезапно, как бы случайно и обычно в 

тот момент, когда индивид не готов к преодолению возникшей в связи с ними ситуации. 

Нередко индивид, переживший аффективный шок, является лишь свидетелем или 

невольным участником акта жестокости, преступления, несчастного случая. Так, по данным 

самоотчетов серийных убийц, можно предполагать, что чаще всего первые признаки 

                                                 
10

 См. Бартол К. Психология криминального поведения, 2004 с. 247 



 16

манифестации патологической агрессивности относятся а) к детскому возрасту и б) что они 

связаны со следующими обстоятельствами: 1. индивид был свидетелем смерти человека в 

автоаварии, 2. свидетелем или участником убийства животного, 3. что-то читал о 

жестокостях, пытках и т.п.11
 При этом преступники связывают соответствующие 

впечатления и 1. субъективно приятное повышение своего эмоционального тонуса, 2. первые 

или необычайно яркие сексуальные переживаниям и 3. другие крайне привлекательные 

гедонистические ощущения.  

Во-вторых, аффективная инициация зачастую связана с травматическими 

переживаниями в детском возрасте, не носящими шокового характера. К примеру, 80-85% 

сексуальных насильников отмечают, что имели враждебные или неприязненные отношения 

со своими матерями, либо последние были к ним безразличны12
. Вероятно, криминальные 

предпочтения данной категории преступников тесно связаны с содержанием длительной 

психотравмирующей ситуации в детстве и сопутствующими эмоциональными 

переживаниями. Эта ситуации повлияла на формирование субъекта анормальной 

идентификации (женщины как жертвы, недостойной сочувствия). 

б) Карьерная инициация криминальной личности предполагает, что криминальный 

акт является одним из финальных событий развития асоциальной карьеры. Нередко, 

криминальные личности характеризуются негативным допреступным поведением: 

совершением общественно опасных деяний, бродяжничеством, совершением неуголовных 

правонарушений, злоупотреблением алкоголем и наркотиками13
. Логика развития 

девиантного поведения с неизбежностью приводит многих к совершению преступлений в 

качестве следующего этапа в развитии жизненного опыта. 

в) Ситуативная инициация криминальной личности указывает на возможность ее 

возникновения в результате случайно сложившихся обстоятельств без анормальной 

идентификации объекта и субъекта преступления; асоциальной карьеры и проч.  

Многоплановость криминальной личности не предполагает однозначных трактовок в ее 

понимании. Сложность этого явления отчетливо прослеживается при использовании 

критериального подхода, задачей которого является описание набора неких 

идентифицирующих признаков. Таким образом, выявление социального и психологического 

континуума криминальной личности предполагает использование нескольких критериев, на 

основании которых будет составлен ее «портрет». 

                                                 
11

 См. более подробно в работе Жмуров Д.В. «Насилие (агрессия) и литература» Иркутск. 2003.  
12

 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования 
преступлений. М. 1996. 
13

 Шипунова Т.В. Преступность несовершеннолетних и превентивные стратегии// Журнал 
социологии и социальной антропологии. 2002. Том V. № 4. 
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Во-первых, ментальный критерий, определяющий криминогенную направленность 

индивида. Эту направленность можно понимать как динамическую организацию 

психических процессов, которые обусловливают криминальное поведение на протяжении 

длительного периода времени. Речь идет о смыслообразующем ядре криминальной 

личности.  

В когнитивной психологии Д. Келли выдвигает идею о том, что каждый человек 

использует особые мыслительные конструкты, посредством которых интерпретирует и 

истолковывает свой жизненный опыт. Каждая личность обладает уникальной конструктной 

системой. Особый конструкт «объединяющий черты личности и дающий направление жизни 

человека». Д. Келли назвал «проприум»
 14

. По аналогии с этим психологом, можно сказать, 

что преступнику присущ «криминальный проприум», ключевой личностный конструкт, 

придающий значимость криминальному поведению, обеспечивающий его системой 

мотивации и психологических защит. 

Как представляется, для криминального паттерна личности характерны следующие 

компоненты (они формируются в результате действия объективных причин, например, 

дезадаптации личности в результате умственной отсталости; психических расстройств, 

бедности, безработицы, необразованности, патологического пьянства и иных обстоятельств):  

• Криминальная идентификация, как бессознательно инициируемый процесс 

приобретения и усвоения личностью криминогенных свойств (см. § 4, 5);  

• Криминальное самосознание, как постижение собственной криминальности, 

криминальная рефлексия, органическое функционирование в пространстве асоциальной 

субкультуры, формирование особенного идеологического пространства (криминогенное 

воображение и идеалы), определенных криминальных склонностей15
 и интересов (см. § 4, 5, 

8, 9). 

• Криминальное мотивообразование, т.е. формирование психических 

конструктов, побуждающих к сознательным преступным действиям и придающее им 

личностный смысл (см. § 6).  

• Формирование криминального алиби, как выработка защитного механизма, 

ограждающего криминальную личность от попыток общественной дискредитации (см. § 7).  

Представляется, что данные компоненты нуждается в изучении, поскольку именно они: 

а) придают смысл преступному поведению, а, значит, во многом раскрывают 

внутреннее содержание криминальной личности;  

                                                 
14

 Майерс. Социальная психология. – Спб: «Питер», с. 125 
15

 А. В. Орлов (1981) считает, что под склонностью следует понимать не любую, а вполне 
определенную, внутренне мотивированную предрасположенность к деятельности, когда 
привлекательными оказываются не только достигаемые цели, но и сам процесс деятельности. 
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б) позволяют обратиться к сущности криминальной личности, объясняющей 

стабильность уголовно-наказуемый форм поведения и неэффективность наказания;  

в) дают возможность для прогнозирования индивидуального преступного поведения 

путем диагностики вышеуказанных компонентов. 

Во-вторых, интенциональный или волевой критерий характеризует 

антиобщественный потенциал поведения личности, т.е. степень решимости к принятию 

«преступного образа жизни», а именно устойчивых криминальных способов социального 

функционирования. Здесь наиболее весомое значение приобретают обстоятельства внешней 

среды, выступающие мотиваторами возникновения криминогенных волевых установок. Воля 

к конкретному преступлению в определенной степени отражается понятием криминальной 

готовности16
 и не является тождественной рассматриваемому волевому критерию. 

В-третьих, формальный критерий указывает на уголовно-правовой статус лица, т.е. 

является ли оно «официальным преступником». Криминальная личность в этом смысле 

может приобретать две модальности: а) потенциально-криминальный и б) актуально-

криминальный типы.  

Содержание сущностных критериев криминальной личности применительно к ее 

модальностям содержится в табл. 5. 

Табл. 5. Содержание сущностных критериев криминальной личности применительно к ее модальностям 

Модальности 

криминальной 

личности с т.з. 
сущностных 
критериев 

Формальный 

критерий 

(признание или 
непризнание 
преступников 
таковыми со 

стороны общества) 

Ментальный 

критерий 

(криминогенные 
черты личности) 

Интенциональный 

критерий (воля, 
решительность к 
преступной 

деятельности, как 
образу жизни) 

1. Потенциально-

криминальный 

тип 

- + +/- 

2. Актуально-криминальный тип: 

Случайный; а также 
«исправившийся 
преступник», т.е. 
когда индивид, 
пересмотрел свои 
негативные 
убеждения; 

+ - - 

Ситуативный; + + - 

Последовательный; + + + 

 

                                                 
16

 См. подробно Иншаков С.М. Криминология. Учебник. М. 2000. 
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Потенциально-криминальная личность не отвечает формальному критерию (т.е. 

лицо не является осужденным), но тем не менее она обладает криминогенными чертами и 

может проявлять волю к регулярной криминальной деятельности. 

Актуально-криминальный тип ( * - представлен в классификации А.И. Долговой). Во 

всех случаях данный тип обладает статусом «преступника», присвоенным учреждениями 

социального контроля. При этом, случайный тип преступника, как правило, не имеет 

криминогенных и волевых потенций к преступной деятельности. Это не означает, что для 

него характерны только преступления небольшой и средней тяжести. Единичное тяжкое 

преступление также может быть «случайным» и не обязательно указывает на наличие 

устойчивых склонностей к преступному поведению. Ситуативный тип, соответствуя 

формальному и ментальному критериям, зачастую, не подпадает под интенциональный. Его 

преступная деятельность представляется фрагментарной, реактивно возникающей в ответ на 

складывающиеся обстоятельства. Последовательный тип преступника отвечает всем трем 

названным критериям (сознание, воля, внешняя стигматизация). 

Таким образом, критериальный подход в первую очередь направлен на изучение 

негативного внутреннего содержания криминальной личности. По-мнению автора, указанное 

содержание существенно отличается от особенностей сознания правопослушных лиц. Это 

отличие объясняется криминальным самосознанием, рефлексией, мотивообразованием и 

другими специфическими моментами. Исходя из вышесказанного, «криминальный паттерн 

личности» или криминальную личность следует определить как гипотетическую 

структуру, представляющую криминогенные характеристики лица. 
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§ 3. «Смерть преступника» - теория относительности конвенционализма 

 

В постструктуралистской философии существует понятие «смерть субъекта». Эта 

своеобразная ирония постмодерна направленная против классической «иллюзии автономии» 

индивида, не учитывающей его реальной зависимости от материальных и духовных условий 

существования17
. «Смерть субъекта» вычеркивает из бытия исключительную роль 

индивидуального поведения, объединяя ее в некий многоплановый конструкт, синтез, 

предполагающий самого субъекта, деятельность иных социальных акторов, влияние 

определенных социальных практик и условий среды. 

Таким образом, явления социальной действительности приобретают многоплановое 

измерение. К примеру, поведение не сводится исключительно к мотивации, потребностям и 

стремлениям индивида, но характеризуется через призму взаимодействия субъектов данной 

конкретной коммуникации, опосредованной надличностными смыслами и коннотациями. 

Эти смыслы общество устанавливает путем некоего договора, конвенции. К таким 

смысловым конструкциям, в том числе, относятся «преступление», «преступность», 

«девиантное поведение» и проч. Если бы данные конструкты не были установлены, мы бы не 

смогли отличить криминальное убийство от убийства по приговору суда; экспроприацию от 

разбоя; криминальную агрессию от правомерного защитного поведения и т.д. В сущности, 

эти явления могут быть идентичными по форме, но признаваться или не признаваться 

преступлением они будут в зависимости от их проблематизации обществом в качестве 

преступлений.  

Поэтому, как отмечает Я. Гилинский, преступление и преступность – понятия 

релятивные (относительные), конвенциональные («договорные»: как «договорятся» 

законодатели). Цитируя германских криминологов Хесса и Шеерера, он указывает: 

«преступность – это не онтологическое явление, а мыслительная конструкция, имеющая 

исторический и изменчивый характер. Преступность почти полностью конструируется 

контролирующими институтами, которые устанавливают нормы и приписывают поступкам 

определенные значения. Преступность – социальный и языковый конструкт»18
. 

Таким образом, распространяя подобную практику конструирования понятий на 

феномен единичного преступления, приходим к выводу, что последнее – это искусственный 

конструкт, признаваемый социально вредным и наказуемым.  

Эстетика постмодерна диктует необходимость рассмотрения «ситуации преступления» 

в интерсубъективном или трансубъективном аспекте, когда конкретное деяние есть 

результат действия многочисленных субъектов и социальных влияний. В такой 

                                                 
17

 Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. Режим доступа: http://terme.ru/dictionary/179 
18

 Гилинский Я.И. Конструирование преступности. Режим доступа: http://crimpravo.ru/blog/610.html 
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интерпретации исследователь должен отойти от абсолютизации значения поведения 

преступника, нивелировать его индивидуальную роль и попытаться рассмотреть 

криминальный акт как форму взаимодействия преступника, жертвы, третьей стороны, 

опосредованного определенным содержанием общественных практик и тем негативным 

значением, которое социум придает указанному акту. 

С одной стороны, подобный конструктивизм в криминологии сводит на нет 

индивидуализацию и персонализацию ответственности за преступление. С другой стороны, 

позволяет глубоко оценить «ситуацию преступления», максимально полно описать его 

сущностные компоненты. 

Таким образом, феномен преступления предполагает как минимум четыре 

объективных составляющих. Только в своей взаимосвязи и гармоничном единстве они 

придают «преступлению» традиционной смысл: 

1) Девиантологический аспект (девиантология – учение об отклоняющемся 

поведении). Этот аспект отражает специфику личности преступника, обусловленность 

преступного поведения на различных уровнях сознания: а) в бессознательной сфере психики 

(криминальная идентификация); б) индивидуальном сознании (криминогенных убеждениях, 

мировоззрении, направленности); в) индивидуальном сознании, закрепляющем 

общественные нормы (интернализованные запреты, криминогенные нормы субкультуры). 

Задача криминологии – выявить криминогенные структуры сознания и бессознательного. 

2) Виктимологический аспект (виктимология, victim – жертва, logos – наука – учение о 

жертве) занимающийся изучением участия физического лица-жертвы в формировании 

криминогенной ситуации (преступности)19
. 

3) Атумологический аспект (атумология, atum – проходить мимо, logos - наука) – 

выявление эффекта третьей стороны в генерации преступного поведения. Это 

малоисследованное направление криминологии, задача которого изучить влияние третьих 

лиц на поведение преступника и жертвы. 

В конкретно-прикладной плоскости  атумология изучает, как присутствие или 

поступки третьих лиц (наблюдателей) побуждают криминальное поведение индивида. Все 

исследования «эффекта третьей стороны» подразделяются на две группы. В первой группе 

внимание исследователя сосредоточено на реакции испытуемых на слова и поступки 

наблюдателей, а во второй – реакции на сам факт их присутствия и их статус. При этом 

имеется в виду, что изучаемые третьи лица так или иначе будут значимыми для изучаемого 

индивида, поскольку его поведение может зависеть от их реакции на ситуацию 

                                                 
19

 Проблемы криминологии. Диалектика криминогенной ситуации: Перевод с польского / Бафия Е.; 

Под ред.: Стручков Н.А.; Пер.: Эбзеева Е.П. - М.: Юрид. лит., 1983. - 150 c. 
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(предполагаемой, мнимой, реальной). Эффект третьей стороны может проявлять себя двояко:  

а) действия и слова третьих лиц могут быть связаны с формированием криминогенной 

мотивации, т.е. влияют на оценку преступником собственных побуждений, способных 

вызвать деструктивную активность; б) действия и слова третьих лиц, влияют только на 

поведение, поскольку в этом случае криминогенная мотивация индивида уже окончательно 

сформирована. Третьи лица воздействуют в такой ситуации лишь на выбор тактики 

криминального поведения. Таким образом, эффект третьей стороны – это существенная 

социальная детерминанта преступного поведения. Он тесно связан с явлениями 

конформизма, способностью человека оценивать себя глазами других и умением строить 

свое поведение, исходя из предполагаемой на него реакции. 

В абстрактной плоскости эффект третьей стороны может изучаться в контексте 

влияния социальных авторитетов; символов (почерпнутых из литературы, СМИ); 

интернализованных норм криминальной субкультуры и проч. 

4) Конвенциональный аспект – отражает особенности договорных отношений и 

специфику конструирования понятий «преступление» и «преступность». В рамках данного 

аспекта рассматриваются вопросы о том, какие деяния в данный момент признаются 

преступными, почему это делается, кто признает те или иные формы поведения 

криминальными. Это «интерсубъективная» надстройка, правила игры, признающие 

определенное взаимодействие всех вышеуказанных субъектов преступлением. 

В схематическом изображении «ситуация преступления» может выглядеть следующим 

образом. 

Рис. 1. Преступление в конструктивной криминологии 

 

 

 

Преступник 

Жертва 

Третьи лица 

Конвенциональный договор о 
том, что указанное 

взаимодействие преступно 
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Таким образом, при таком подходе, ключевая роль преступника как бы вычеркивается. 

Важными становятся все факторы, без исключения: начиная от третьих лиц, влияние 

которых опосредует преступление (это влияние, несомненно, обнаруживается в любой 

деятельности) и, заканчивая волей группы законодателей, «сделавшей» то или иное деяние 

преступным, а значит окончательно оформивших его.  

В итоге, постмодернистская концепция определяет преступление как некое 

взаимодействие социальных акторов (преступника, жертвы, третьего лица), признаваемое 

уголовно наказуемым для одного из них. Все остальные признаки преступления 

относительны и являются результатом социального конструирования. 

Подобная трактовка существенно «размывает» понятие «преступления», лишая его 

какой бы то ни было персональной определенности. Феномен «преступника» и значение его 

волевого участия в криминальном акте существенно девальвируются. Отказывая 

преступнику в автономии воли, криминология фактически входит в эпоху «преступлений без 

преступников», когда невозможно установить степень влияния конкретного лица на 

произошедшее правонарушение.  

Применение основных понятий постмодернистской концепции требует осторожности, 

поскольку злоупотребление ими грозит криминологии утерей собственного предмета 

исследования. Ученые, осуществляющие творческую деятельность исключительно в рамках 

постмодернистской ментальности, выражаясь метафорически «рубят сук, на котором сидят». 

Конвенциональная концепция, вероятно, должна применяться, но только в качестве 

необходимого дополнения при изучении преступности: для расширения криминологического 

кругозора, но не в качестве ключевой исследовательской установки.  
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Глава 2. Внутреннее пространство криминальной личности 

 

§ 4. Детерминация в криминологии. Критический анализ. Криминальная 

идентификация. 

 

«Anything goes!» П.Фейерабенд 

 

В криминологии, как и в любой другой отрасли знания, существуют дискуссионные 

вопросы, обсуждение которых формирует облик современной науки о преступности. К числу 

таких вопросов относится проблема причинности криминального поведения. 

Среди криминологов не сложилось единого мнения относительно природы причин 

преступления. Актуальными по сей день остаются следующие вопросы. 

а) Обосновано ли использование понятия «причина преступления»? В отечественной 

науке, казалось, этот вопрос не должен вызывать сомнений. Вместе с тем, высказываются 

суждения о том, что единственной причиной преступности является сам законодатель20
, 

поскольку именно он закрепляет то или иное поведение в качестве преступного. С этой 

точки зрения, нужно исследовать не «причины преступления», а факторы девиантного 

поведения, в ядро которого, наряду с иными негативными явлениями, входит преступность 
21

. 

б) Если все же использовать термин «причина преступления», то какие явления 

называть таковыми? Этот вопрос вызывает наибольший интерес и многочисленные научные 

споры.  

Обходя терминологические сложности, перечислим основные концепции причинности 

в самой общей форме. 

1) Концепции внешней причинности  (Кудрявцев, Долгова, Дагель, Номоконов и др.). В 

них социальные факторы рассматриваются как основные причины преступности22
. Многие 

авторы предлагают учитывать данные факторы на уровне общества, микросреды и отдельной 

личности.  

2) Концепции внутренней причинности (Антонян, Самовичев, Кузнецова, Репецкая и 

др.), связывающие причину совершения преступления с актуальным психическим 

состоянием индивида (криминальной мотивацией, криминализацией сознания, 

                                                 
20

 Докторов Б. Меня не переставали интересовать причины преступности. К 75-летию социолога 
Якова Ильича Гилинского. Режим доступа: http://www.polit.ru/article/2009/06/16/gilinsky/ 
21

 Патаки Ф. Некоторые проблемы отклоняющегося (девиантного)поведения // Психологический 
жернал. Т. 8. № 4. 1987. С. 92-102. 
22

 Номоконов В.А. Теория причинности в криминологии нуждается в более глубоком подходе // 

Российский криминологический взгляд. - Ставрополь, 2008, № 3. - С. 186-189 
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агрессивностью, тревожностью, гедонизмом и проч.). Представители данного подхода также 

различают деформации общественной, групповой и индивидуальной психологии.  

3) Интегративные концепции, с помощью которых стремятся объединить внешний и 

внутренний аспекты причинности в одну объяснительную модель. Известен, например, 

подход к детерминации преступного поведения как к процессу перехода внешней 

криминогенной информации в негативные личностные качества, опосредующие 

преступление23
. 

Все указанные концепции, в сущности, представляют собой модификации «факторной 

теории» различной степени сложности и проработанности. Главным постулатом этой теории 

остается то, что «некоторые явления влекут за собой возникновение других явлений». Это 

пока никем не оспаривается. А выделение в процессе криминологического анализа причин и 

условий, объективных, субъективных, непосредственных, опосредованных факторов 

демонстрирует лишь глубину методологического анализа при объяснении причин явлений. 

С этой  точки зрения приходится говорить не о разных теориях причинности, а о 

различных уровнях методологического анализа причин преступности в рамках факторной 

теории. Именно они именуются «подходами к причинности в криминологии» и претендуют 

на автономность, по-сути, представляя собой единую теорию, изложенную с разных 

позиций.  

В самом элементарном виде, анализ причинности осуществляется в рамках 

кондиционализма, в котором истоки преступления сводятся к совокупности абсолютно 

любых явлений, его повлекших. Так, если мать совершила убийство новорожденного, то 

среди причин преступления могут быть побуждения самой убийцы; действия мужчины, 

повлекшие зачатие; поведение директора, уволившего преступницу, лишив ее средств к 

существованию, и т.д. В данной ситуации важны любые факторы, повлекшие следствие. 

Более сложная модификация факторной теории предлагается в рамках 

«диалектического подхода». В нем проводится градация факторов на причины и условия. 

Факторы могут быть как внешнего (объективные), так и внутреннего характера 

(субъективные). Выделяются следующие понятия: «причина явления», «причина причины» и 

т.д. Осуществляется качественный анализ факторов и отнесение их к той или иной 

сущностной группе.  

Сегодня в криминологии происходит дискуссия различных школ о том, что первично в 

обусловливании преступного поведения: сознание или среда, деформации личности или 

противоречия общественного развития. Очевидно, что эта полемика осуществляется в русле 

                                                 
23

 Авсеенко Е.В. Криминология: Учебник. - М., Архангельск: Международный «Институт 
управления», 2001. - 415 с. 
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«диалектического подхода» и вопрос ставится только о приоритете объективных или 

субъективных детерминант.  

Фактически, это спор единомышленников, которые, не выходя из единого 

концептуального пространства, решают частные вопросы причинности, осознавая, тем не 

менее, что отсутствие как внешних, так и внутренних причин преступления, в равной 

степени не позволяет говорить о его детерминации. Складывается, однако, ситуация, которая 

напоминает логический парадокс о том, «что было раньше – курица или яйцо?».  

С одной стороны, представители концепции внешней причинности утверждают, что 

бытие первично (противоречия общественного развития лежат в основе преступления). С 

другой стороны, последователи психологического подхода рассматривают сознание как 

окончательную «инстанцию» детерминации преступного акта (первичны деформации 

психологии). Но куда ведёт этот спор о приоритетах, если оставаться в рамках дихотомии? 

Подобный логический парадокс, как и любой другой, не может получить однозначного 

прямолинейного решения. Совершенно ясно, что в равной степени важны и «бытие», и 

«сознание». Эти категории должны отражаться в криминологии на паритетных началах, в 

единстве их диалектического синтеза. 

В интегративных концепциях эта мысль получила определенное развитие. 

Действительно, детерминацию преступления пытаются рассмотреть в контексте некой 

взаимосвязи внешних и внутренних факторов, эмпирически не подтверждая наличие этих 

связей в достаточной степени. Утверждается, например, что негативные явления в обществе 

«излучают» криминогенную информацию, которая становится фактом личностного сознания 

и, в свою очередь, формирует криминогенную мотивацию24
. Но за скобками интегративных 

концепций остаются вопросы о том, почему криминогенная информация иногда становится 

субъективно важной для личности, почему приводит ее к совершению преступления, почему 

у одних эта информация усваивается, а у других нет и проч. 

Согласно диалектической концепции, причина любого социального явления – это некое 

единство «внешних» и «внутренних» факторов, объединенных между собой различными 

взаимосвязями. Задача современной криминологии, вероятно, и состоит в выявлении и 

объяснении этих связей. Решение указанной задачи требует внесения дополнений в 

существующую методологическую модель изучения преступности. Истоки последней, 

согласно этой модели, следует искать не только во внешних или внутренних детерминантах, 

как это предлагалось ранее, но и в специфике их взаимодействия. Данное утверждение 

требует некоторых пояснений. 

                                                 
24

 См. Авсеенко Е.В. Криминология: Учебник. - М., Архангельск: Международный «Институт 
управления», 2001. - 415 с. 
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Дело в том, что существование любого из нас как личности происходит в различных 

«измерениях» - социальном, биологическом, психологическом и т.д. Ни один человек не 

может стать преступником, если он не включен в социальное измерение. Так, для того чтобы 

совершить преступление необходимо осознать противоправность собственных действий; 

содержание нарушаемых общественных норм; способы криминального поведения и проч. 

Очевидно, что эта информация не может сама собой зародиться в индивидуальном сознании 

- она транслируется обществом, каким-то образом усваивается, так или иначе 

модифицируется и только после этого определяет характер поведения. Таким образом, 

применительно к «феномену преступного», человек существует как бы в контексте двух 

криминогенных полей – внешнего и внутреннего. 

Внешнее криминогенное поле, т.е. не отраженные в сознании информационный фон 

преступности, криминогенные социальные, экономические, политические явления; факты 

преступных деяний, криминальная субкультура и т.д. 

Внутреннее криминогенное поле, т.е. любые формы отражения «феномена 

преступного» в индивидуальном сознании (начиная от знаний о преступности и заканчивая 

криминогенной мотивацией). 

Указанные «поля» находятся в постоянном взаимодействии, влияя друг на друга.  

Бесспорным является то, что любой индивид только тогда становится преступником, когда 

внешнее криминогенное поле станет его внутренней ценностью и психологическим фактом, 

способным определять поведение. Представим подобное взаимодействие в виде схемы (см. 

рис. 2) 

Рис. 2. Внешнее и внутреннее криминогенное поле 
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1 – внешнее криминогенное поле; 

2 – внутреннее криминогенное поле; 

3 – связи, в которых внутреннее криминогенное поле влияет на 

формирование внешнего криминогенного поля; 

4 – связи, в которых внешнее криминогенное поле влияет на формирование 

внутреннего криминогенного поля. 

 

Таким образом, внешние факторы преступности определяют внутренние или 

психологические, что влечет, в свою очередь, модификацию поведения. Изменения в 

поведении формируют объективную реальность, а значит и внешнее криминогенное поле, 

которое, видоизменившись, вновь участвует в обусловливании сознания и так до 

бесконечности. Между внешним и внутренним криминогенными полями постоянно 

происходит информационная диффузия.  

Вопрос о том, как внешнее криминогенное поле становится внутренним, 

представляется особенно актуальным. Сами указанные «поля» давно стали предметом 

многочисленных исследований, но характер связей между ними практически не изучен.  

Если иметь в виду поверхностный план событий, то внешнее криминогенное поле 

усваивается посредством восприятия и хранится в памяти. Но достаточно ли факта 

восприятия «негативной информации» для того, чтобы у индивида появились криминальные 

тенденции в поведении? Ответ на этот вопрос скорее всего должен быть отрицательным. 

Значительное количество людей располагает сведениями о криминальных нормах, 

особенностях преступной субкультуры, языке преступников, но тем не менее не соотносят 

себя с данным контингентом лиц. Такая информация остается у многих людей лишь на 

уровне «знания», присутствуя и хранясь в памяти, не включаясь во внутреннее 

криминогенное поле. Последнее начинает проявлять себя с того момента, когда усвоенная 

негативная информация  «встраивается» в личность, становится одной из ее органических 

структур на уровне побуждений, эмоций, мотивации и проч. Представляется 

целесообразным именно эти связи (№ 4 в схеме) обозначить термином «криминальная 

идентификация». Это и есть способ трансформации внешнего криминогенного поля во 

внутреннее - «связь», порождающая в конечном итоге криминальную направленность 

личности. Криминальная идентификация выражается в самоотождествлении индивида с 

«субкультурным кодом преступника», присвоении криминогенно значимых свойств, 

включение их в Я-образ.  

В данном случае содержательные аспекты взаимоотношений между «внешним» и 

«внутренним» криминогенным полями являются определяющими в детерминации 
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преступного поведения. Именно от характера связей, опосредующих взаимодействие двух 

этих «измерений», зависит, останется ли данная информация лишь безотносительным 

«знанием» или станет руководством к действию.  

Итак, в связи с этим, представляется необходимым расширить предмет современной 

криминологии за счет включения в него закономерностей возникновения и 

функционирования «связей между объективными явлениями и сознанием», вызывающих 

криминализацию личности и приобретение ей антиобщественных характеристик.  
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§ 5. Сущность криминальной идентификации и криминального самосознания 

 

Вопрос влияния «бессознательного» на криминальное поведение является актуальным. 

Большинство исследователей сегодня сходятся во мнении, согласно которому любой 

поступок человека невозможно рассматривать без учета значительного влияния 

бессознательного25
. Представляется, что одна из задач современной криминологии состоит в 

эмпирическом подтверждении наличия бессознательных тенденций, обусловливающих 

преступное поведение. 

Одним из постулатов теории «бессознательного» является утверждение о том, что в 

личностной сфере преступника, должен существовать некий глубинный криминогенный 

фактор – базовая, не всегда осознаваемая «первопричина» антисоциального поведения. В 

значительной степени именно она генерирует и интегрирует различные психологические 

аспекты криминальной девиантности и в конечном счёте делает последнюю ценной для 

индивида.  

Эту «первопричину», как представляется, нельзя сводить к отдельным  факторам, 

которые обычно считают внутренними криминогенными детерминантами, а именно к 

корыстолюбию, стяжательству, агрессивности, этноцентризму, неуважительному 

отношению к общественным нормам, гедонизму, имморализму, правовому нигилизму и 

проч.26
 При этом указывают, что насильственные преступления самым непосредственным 

образом вызваны агрессивностью лиц, их совершающих; корыстные – жадностью, завистью, 

стремлением к получению удовольствия и проч. Но правильно ли называть причинами 

криминального поведения только лишь личностные черты преступника? 

В этой цепочке причинно-следственных элементов недостает одного важного звена. 

Помимо вышеуказанных характеристик личности, якобы приводящих к преступлению, у нее 

должно быть стремление действовать преступным образом. 

Это стремление далеко не всегда вытекает из вышеназванных качеств, их наличия явно 

недостаточно для объяснения подлинных причин криминального поведения. Нередко, лица, 

обладающие подобными негативными признаками, вполне социализированы и не являются 

преступниками. 

Возможно, все дело в воспитании и качестве социализации? В этом случае 

утверждается, что склонность к преступному поведению в значительной степени 

обусловлена демографическими переменными и факторами социального окружения. Однако, 

возникает справедливый вопрос: если причины криминального поведения закладываются 

                                                 
25

 Проблемы бессознательного при совершении убийств: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты. Монография / Корягина М.С. - Калининград: Изд-во КГУ, 2005. - 169 c. 
26

 Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. М., 2004. С. 168-169 
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микросредой, то почему лица, воспитанные, в негативной обстановке и совершающие 

преступления, иногда исправляются? Следовательно, не только воспитание или 

отрицательные свойства личности оказывают решающее влияние на принятие индивидом 

социальной роли преступника, желание действовать именно преступным образом. 

Упомянутые обстоятельства, как и другие детерминанты преступного поведения, 

необходимо рассматривать в контексте процесса «криминальной идентификации». 

Криминальная идентификация, как уже говорилось выше, это самоотождествление 

индивида с «субкультурным кодом преступника», присвоение криминогенно значимых 

свойств, включение их в Я-образ.  

Посредством криминальной идентификации ролевые предписания, характерные для 

криминальной культуры, образ мышления, побуждения, мировоззрение «преступника» 

индивид делает фактом собственного сознания. Сам процесс криминальной идентификации, 

как психологический механизм идентификации вообще, является бессознательным - 

осознаются лишь его результаты в виде криминального самосознания и соответствующей 

мотивации. 

Криминальное самосознание – это особый асоциальный настрой мыслей, характер 

склонностей, интересов, убеждений, эмоциональных реакций, приводящих, в конечном 

итоге, к криминальным эксцессам. Непосредственные причины преступления, т.е. 

криминогенная мотивация порождается деформациями групповой психологии, которые 

закрепляются на личностном уровне благодаря  криминальной идентификации (см. рис. 3).  

Рис.3  Внутренний механизм преступного поведения с т.з. криминальной идентификации 
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Таким образом, криминальная идентификация может пониматься в нескольких 

аспектах:  

во-первых, как бессознательный «механизм», придающий целостность, системный 

характер и смысловую обоснованность криминальному поведению (на уровне подсознания); 

во-вторых, как психологическая структура, интерпретирующая в криминогенном 

ключе факты действительности, выражающаяся в криминальном самосознании (на уровне 

мышления);  

в-третьих, как волевой аспект, согласно которому для реализации негативных 

деформаций сознания криминальный способ поведения представляется как наиболее 

оптимальный (на уровне интенции, воли); 

в-четвертых, как аффективный аспект, т.е. субъективно позитивное отношение к 

преступной деятельности (на уровне эмоций). 

Отдельно стоит отметить, что криминальную  идентификацию не следует однозначно 

связывать с уголовно-правовым статусом лица. Ее наличие еще не означает, что человек 

является преступником. Более того, в той или иной степени, она отражена в сознании 

большинства людей. Это свойство отображается в биполярной модели криминальной 

идентификации, предполагающей низкий и высокий уровень последней. Соответственно, 

чем выше уровень криминальной идентификации, тем больше вероятность того, что 

индивид, при определенных условиях, выберет незаконный способ реагирования.  

Высокий уровень криминального самосознания, сформированный в ходе криминальной 

идентификации предполагает наличие определенных признаков, таких как: 

− отрицание некоторых социально-заданных норм (осознание неэффективности и 

непризнание законов, асоциально окрашенные представления о добре и зле, справедливости 

и несправедливости, долге, чести, достоинстве); 

− убежденность в том, что существует реальная альтернатива просоциальным нормам; 

− принятие возможности действовать незаконно (допущение криминального 

поведения); 

− принятие готовности действовать незаконно (криминальные потребности); 

− позитивное эмоциональное отношение к преступлению, как факту 

действительности; 

− тенденция оправдывать собственное преступное поведение и преступное поведение 

других лиц; 

− рефлексивное принятие собственной роли преступника и внутреннее согласие с ней; 

− осознание собственной принадлежности или причастности к криминальной среде 

(включенность в круг общения, значимость символов криминальной субкультуры и проч.); 
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− наличие убеждений в существовании социальной несправедливости, общественном 

неравенстве и дискриминации со стороны общества; 

− воспроизведение образов преступления или криминальных эпизодов в ментальной 

сфере (напр. воображении); 

− осознание того, что у субъекта достаточно воли для совершения преступления 

(криминальный потенциал). 

Необходимо подчеркнуть, что криминальную идентификацию не следует 

рассматривать как непосредственную причину преступления. Это системообразующий, 

«ядерный» фактор преступной активности индивида.  

Существуют, предположительно, несколько разных уровней самосознания, являющихся 

результатом криминальной идентификации:  

1) Коммуникативный уровень, когда происходит отожествление «Я» с реальной 

криминальной личностью значимого другого. Значимый другой - это человек, являющийся 

авторитетом для данного индивида27
. Как правило, это субъект общения, включенный в 

действительный процесс коммуникации, – родитель, близкий человек, другое значимое лицо. 

Известно, в частности, что 60-70% несовершеннолетних преступников воспитывались в 

«неблагополучных» семьях28
. Именно там, наблюдая за поведением родителей и 

отождествляя себя с ними, несовершеннолетние получают первый опыт криминальной 

идентификации. Последняя является подвидом ролевой идентификации. Данная 

проблематика подробно разработана в трудах Эриксона29
. Эриксон считает, что 

идентифицируя себя с теми или иными ролями, индивид обретает понимание смысла жизни, 

осознает цели и уверенно идет по пути их осуществления. В тех случаях, когда наблюдается 

дефицит просоциальных ролей, имеет место конфликтная идентификация, в т.ч. 

криминальная. Она представляет собой дезадаптивную попытку определить собственное 

место в жизни, понять и придать смысл своей деятельности. В ситуации, когда общество и 

индивид взаимно отвергают друг друга, криминальная идентификация представляется 

наиболее оптимальным вариантом социализации, способом автономизации, ухода от 

общества и  противопоставления себя ему.  

2) Референтный уровень предполагает идентификацию не с субъектом общения, а с 

любым значимым для индивида человеком, группой или символом.  

Функцию референтного объекта может выполнять и отдельный человек, в том числе не 

существующий реально: литературный герой, вымышленный идеал для подражания, 

                                                 
27

 Андреева Г.М. Социальная психология. Учеб. для высш. шк. - М.: Аспект-Пресс, 1999. C.96 
28

 Малков В.Д.  Криминология. Издательство: ЮстицИнформ, 2008 г. C. 345 
29

 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис/ пер. с англ. – М.:   Издательская група “Прогресс”, 

1996. C. 342 
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персонаж компьютерной игры, киногерой и проч. На референтном уровне наибольшую 

мотивирующую ценность приобретают криминальные идеалы.  

Ярким примером референтного уровня криминальной идентификации является 

идеализация, уподобление героям преступного мира и проявление симпатий к ним. 

Например, к месту мнимого захоронения Софьи Блювштейн или Соньки - «Золотой ручки» 

идут «поклонники» с просьбой помочь в криминальных делах, научить жить, с целью 

выразить преступную солидарность и т.д. Весь монумент расписан в духе: «Соня, научи 

жить», «Солнцевская братва тебя не забудет», «Мать, дай счастья» (рис. 4). 

 

Рис. 4. Пожелания на могиле «Соньки Золотой Ручки» 

3) Эмпатийный уровень - это постижение когнитивного и эмоционального состояния 

другого человека в форме сопереживания, попытка поставить себя на место преступника и 

понять, что он чувствует и думает в связи совершенным деянием. Оправдание 

криминального поведения такого лица, допущение справедливости им содеянного означает, 

что индивид психологически соотносит себя с преступником, подбирает и формулирует 

аргументы в его защиту, понимает его путем вчувствования. 

4) Рефлексивный уровень означает сознательное, осуществляемое путем размышлений, 

принятие факта собственной преступной сущности. Индивид сам для себя отвечает на 

вопрос, является ли он престуником. Вероятно, убеждаясь тем самым в своей негативной 

социальной роли, он осознанно стремится противопоставить себя обществу или, исходя из 

предыдущего опыта и криминальной карьеры, принимает антисоциальную жизненную 

позицию. Так, установлено, что профессиональных преступников, помимо стойкой 
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принадлежности к уголовной среде, отличает осознание себя преступником30
, т.е. 

криминальная рефлексия. 

Рефлексивный уровень криминального самосознания не ограничивается фактом 

осознания и принятия собственной преступной сущности. На уровне рефлексии разрешается 

также проблема воли к совершению конкретного преступления, а именно: сможет ли данный 

индивид пойти на преступление, тот ли он человек, который способен на то или иное деяние. 

5) Операциональный уровень подразумевает развитие способности к детальной 

мысленной проработке преступления после того, как вопрос о воле и желании его совершить 

решен положительно. Индивид уже отождествляет и мыслит себя действующим как бы 

преступником. В такой ситуации немаловажное значение имеет криминальное воображение 

индивида, когда желаемое представляется осуществимым в действительности. 

В ходе настоящего исследования автор исходил из гипотезы, что все вышеуказанные 

уровни криминального самосознания, до определенной степени, являются формализуемыми. 

Поэтому одной из задач настоящей работы была попытка зафиксировать показатели 

самосознания в числовом выражении.  

Для реализации поставленной задачи был разработан специальный опросник 

«Диагностика криминального самосознания»31
. Он предполагает изучение мнения 

респондента о некоторых важных вопросах, имеющих отношение к преступному поведению 

и криминальной субкультуре.  

Все вопросы сосредоточены на выявлении одиннадцати ключевых направленностей 

индивида, а именно:  

1 шкала – (представления о законах). Отражает степень разочарованности в правовом 

способе регулирования общественных отношений, негативность в оценках «института 

права». 

2 шкала – (представления о справедливости). Выражает степень уверенности индивида 

в том, что общество может выступать неким арбитром, удовлетворительно регулируя 

конфликтные отношения между его членами. 

3 шкала – представления о «добре», как об общем оценочном понятии, обозначающем 

позитивный аспект человеческой деятельности, отражает степень и глубину социализации. 

4 шкала – представления о «долге». Позволяет выявить отношение лица к 

«общественно необходимому», а в итоге, степень признания им общественных норм и 

готовности им следовать. 

                                                 
30

 Криминология: Учебник. Под ред. д. ю. н. В. Н. Бурлакова, д. ю. н. Н. М. Кропачева. — СПб.: 
Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2002. — 432 с. — (Серия «Учебники для 
вузов»). 
31

 Опросник и полученные ответы в приложении № 2 
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5 шкала – «осознание неэффективности просоциальных норм», т.е. считает ли индивид 

социально-заданные нормы действенными, предполагает ли, что они могут иметь 

альтернативу. 

6 шкала – допущение возможности действовать незаконно», т.е. допущение 

вероятности и нормативности криминального поведения. 

7 шкала – «допущение желания действовать незаконно», т.е. считает ли индивид 

криминальное поведение не только нормативным, но и объектом возможного стремления. 

8 шкала – «позитивное психологическое отношение к преступлению», т.е. восприятие 

его как положительного явления, выгодного или извинительного. 

9 шкала – «оправдание преступного поведения других лиц», т.е. эмпатия к 

преступникам и, как следствие, возможное их отождествление с собственной персоной. 

10 шкала – «осознание собственной преступности», т.е. идентификация себя с 

эксплицитным образом преступника (не скрываемый ни от себя, ни от других собственный 

криминальный статус, самоутверждение и принятие социальной роли «преступника»). 

11 шкала -  «особое место преступного поведения», идеализация преступления, 

придание ему субъективно положительного смысла. 

Опросник построен таким образом, что положительный ответ на любой из большинства 

вопросов свидетельствует о частных признаках криминального самосознания, 

отрицательный ответ – исключает его для данного вопроса. Опросник включает 47 вопросов. 

Каждый из них предполагает следующую шкалу ответов: «Да», «Скорее, да», «Скорее, нет», 

«Нет». За каждый определенный ответ присваивается оценка, а именно: за ответ «да» - 3 

балла, «скорее, да» - 2 балла, «скорее, нет» - 1 балл, «нет» - 0 баллов. Полученные баллы 

суммируются и классифицируются по шести смысловым группам. Перечислим их: 

• Незначительно выраженное криминальное самосознание (6-13 положительных 

ответов из 47. Криминогенные установки и убеждения, по всей вероятности, отсутствуют). 

• Слабо выраженное криминальное самосознание (14-19 положительных ответов из 

47. Криминогенные установки и убеждения явно не проявляются, они слабо определяют 

направленность и содержание мышления). 

• Умеренно выраженное криминальное самосознание (20-26 положительных ответов 

из 47. Криминогенные взгляды, хотя и имеются, но не являются личностно значимыми и 

устойчивыми). 

• Явно выраженное криминальное самосознание (27-33 положительных ответа из 47. 

Криминогенные идеи, отношения и установки очевидны в сознании индивида, не вызывает 

сомнений одобрительное отношение к преступной субкультуре, принятие некоторых 

криминогенных норм мышления и проч.). 
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• Глубоко выраженное криминальное самосознание (34-39 положительных ответов из 

47. Выявляется стойкое криминогенное содержание сознания. Криминальность мышления и 

производные от нее антисоциальные формы  поведения являются значимыми и 

рассматриваются в позитивном  личностном аспекте). 

• Гипертофированное криминальное самосознание (более 40 положительных ответов 

из 47. Ключевое значение для личности приобретают нормы, установки и идеалы 

криминальной субкультуры. Индивид противопоставляет себя нормативной культуре, 

воспринимая ее как угрозу собственной идентичности). 

Таким образом, исследование построено на предположении, согласно которому, 

значительное число положительных ответов в опроснике будет свидетельствовать о высоком 

уровне криминального самосознания индивида, что, в свою очередь, получит отражение в 

числовом формате. Криминальная идентификация, как явление индивидуального 

бессознательного, в данном случае, выявляется по косвенным признакам, а именно глубине и 

стойкости криминального самосознания.  

В 2010-12 гг. данная методика было апробирована на 207 заключенных 5 мужских 

уголовно-исполнительных учреждений Иркутской области. Возраст опрашиваемых составил 

от 19 до 34 лет. Градации по тяжести и характеру преступления намеренно не проводилось, 

поскольку важен был сам факт криминальной принадлежности индивида. Анкеты с 

единообразно повторяющимися ответами «да» или  «нет» отбраковывались. 

Контрольная группа включала 96 лиц мужского пола от 20 до 28 лет, не совершавших 

преступлений и, соответственно, не отбывавших наказание. Все данные лица имели средне 

специальное образование, либо обучались в высших учебных заведениях. 

В ходе исследования были получены следующие результаты для исследуемой группы 

заключенных. 43 % опрошенных демонстрировали высокие положительные показатели 

криминального самосознания при ответе на поставленные вопросы. Из них 23 %, в среднем, 

отвечали положительно на 30 и более вопросов из 47, что говорит о явной криминализации 

сознания. 16 % респондентов обнаружили глубоко выраженные признаки криминального 

самосознания, ответив «да» на 36 вопросов. Ответы 3 % лиц можно интерпретировать как 

гипертрофированное криминальное самосознание (43 ответа «да» из 47). 

57 % высоких результатов по шкале криминального самосознания не показали, при 

этом у 34% оно выражалось умеренно, у 16 % – слабо, у 7% – на уровне статистической 

погрешности. 
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Таб.6 Степень выраженности криминальной идентификации в группе заключенных 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в группе заключенных, ответы 43 % свидетельствовали о высоком 

негативизме по отношению к социальным институтам и нормам морали, об идеализации 

преступной жизни, готовности подчинятся ее канонам и принятии ее как духовной ценности, 

т.е. был продемонстрирован высокий уровень криминального самосознания и, 

соответственно, криминальной идентификации. 

В ходе исследования контрольной группы были получены следующие результаты. 

Таб.7 Степень выраженности криминальной идентификации в контрольной группе  

 

 

 

16 % контрольной группы продемонстрировали явно выраженные показатели 

криминализации сознания. Вместе с тем, анализ ответов свидетельствует о наличии в 

контрольной группе нормотипа - 84 % лиц с незначительным, слабо выраженным и 

умеренным криминальным самосознанием. Указанный нормотип присутствует и в выборке 

заключенных, но с меньшей частотой (57%). Лица с глубоко выраженным и 

гипертрофированным криминальным самосознанием в контрольной группе отсутствовали. 

Среди заключенных подобные показатели обнаруживались почти у каждого 5-го (19%). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в группе преступников аномалии 

криминального самосознания встречаются значительно чаще, чем среди не преступников. В 

связи с этим, вполне вероятно, предложенный опросник, в совокупности с другими 

методиками исследования личности, позволяет идентифицировать лиц с глубоко 

выраженным криминальным самосознанием и асоциальной идентификацией.   
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Особый интерес вызывает качество ответов опрошенных (проанализировано 198 

опросников). Наиболее надежными, при составлении психологического портрета 

преступника, считались положительные ответы, прозвучавшие в 60 % случаев и более.  

Анализ результатов исследования показал, что у лиц, склонных к криминальному 

поведению, преобладают следующие убеждения и взгляды.  

60% считают, что все без исключения люди преступны по природе. Более того, каждый 

законопослушный гражданин, по мнению 70 % опрошенных, не прочь при случае совершить 

что-нибудь противозаконное. Аналогичное число лиц полагают, что большинство людей, 

действуя не совсем законно, обычно добиваются больших выгод (70%). Для значительной 

части опрошенных мотивация социальных достижений тесно связана с незаконной 

деятельностью. Так, 64 % ответили положительно на следующее утверждение: «преуспеть в 

нашей жизни нельзя, если соблюдать законы». 

Преступлению, как факту реальности, не придается исключительно негативной 

коннотации. Часто «преступление» идеализируется, о нем говорится даже с положительным 

подтекстом. Например, 68% утверждают, что, зачастую, благодаря незаконным поступкам 

решаются серьезные социальные проблемы. 40% респондентов считают, что не будь 

преступлений, не было бы и общественного прогресса. Для 50% преступление является 

неизбежным следствием бытия, ведь «в жизни любого человека бывают ситуации, когда он 

должен пойти на серьезное преступление». 

Для немалой части опрошенных характерна минимизация персональной 

ответственности за преступное поведение. 63 % высказали мнение о том, что государство 

создало такие условия жизни, что соблюдают закон сегодня только слабоумные или 

недалекие люди. 56 % высказались в духе, что «не преступники создают преступное 

общество, а наоборот». 66% предполагают, что современное общество устроено так, что не 

нарушать законы невозможно. 37% основной выборки считают любое преступление формой 

протеста против несправедливого общества. Почти половина опрошенных заявили, что у 

любого преступления существуют извиняющие его обстоятельства (51 %). 

В ответах заключенных явно прослеживаются фрагменты правового нигилизма. 76% 

ответили, что по себе знают о несправедливости законов. О невозможности отстоять 

справедливость с помощью законов заявили 62 %. 71% утверждают, что законы часто служат 

для того, чтобы применять их по своему произволу. И первыми, кто их нарушает, являются 

сами законодатели (72%). 

Важное место в воззрениях заключенных занимает идеализация всего «преступного» и 

«криминального». 35 % лиц сообщили, что существуют знаменитые преступления, которые 

вызывают у них восхищение. 67 % согласились с утверждением о том, что среди 
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преступников есть немало великих людей. 53% ответили положительно на утверждение 

согласно которому, «преступники являются наиболее честной частью залгавшегося 

общества». 

Что касается криминальных самоощущений, были получены следующие ответы. 23 % 

сообщили, что люди, совершающие преступления, понятнее им, чем другие. 19 % 

признались, что иногда хотят быть похожими на людей, которых считают преступниками. 24 

% ответили согласием на следующие утверждение: «пусть кто-то считает меня 

преступником, мне это даже по душе».  

Итак, подводя итоги, укажем основные положения гипотезы «криминальной 

идентификации»: 

1) Непосредственной или «ближайшей» причиной преступления является 

«криминогенная мотивация».  

2) Криминогенная мотивация формируется под влиянием негативных деформаций 

сознания на уровне групповой психологии (схожие по содержанию искажения группового 

сознания отдельных контингентов преступников). Эти деформации могут быть 

разнообразными, обнаруживаясь, например, в индивидуализме и стремлении доминировать 

над людьми32
; игнорировании неприкосновенности личности, неуважении к чужой 

собственности, презрении к законам, гипертрофированном стремлении к получению 

удовольствия и проч.  

3) Криминальная идентификация опосредует процесс перехода деформаций 

групповой психологии в индивидуальную сферу, делая их актуальными для конкретной 

личности, т.е. превращая «объективное» знание в «субъективное», имеющее при этом 

личностную значимость и участвующее в формировании поведения. Таким образом, 

криминальная идентификация – это процесс интернализации внешней криминогенной 

информации (внешнего поля) и превращения ее во внутренние убеждения и установки 

(внутреннее поле).  

4) Криминальная идентификация как способ трансформации групповых деформаций 

сознания в индивидуальные,  интенсифицирует криминальное самосознание. Его можно 

понимать как осознаваемое отождествление себя с ролью «преступника», выработку 

ценностной установки на преступное поведение в виде четырехзвенной модели: 

«Обоснованность – Значимость – Нормативность – Реальность» преступного поведения.  

5) Для того, чтобы криминальная идентификация и усвоенные благодаря ей негативные 

деформации сознания привели к акту преступной деятельности, требуется наличие 

                                                 
32

 Шакина В.А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: Проблемы, 

причины, предупреждение. Дис. канд. юр. наук. Иркутск, 2002 г. 
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определенных внешних условий, благоприятствующих совершению преступления. Их 

влияние общеизвестно. Об этом влиянии свидетельствует хотя бы тот факт, что высокий 

уровень криминальной идентификации и наличие «деформаций психологии» нередко 

наблюдается не у преступников. 

Таким образом, гипотеза криминальной идентификации предполагает следующую 

трактовку причин преступления: непосредственной причиной является криминогенная 

мотивация (1), сформировавшаяся под влиянием деформаций групповой психологии 

(2), усвоенных в процессе криминальной идентификации (3), реализующаяся в 

криминальном поведении при благоприятных на то обстоятельствах (5) и высоком 

уровне криминального самосознания (4).  

Из сказанного следует, что криминальная идентификация - это важнейший внутренний 

фактор генеза преступного поведения, наряду с криминогенной мотивацией и вызвавшими 

ее деформациями групповой психологии.  

Именно негативная идентификация выступает в качестве механизма усвоения и 

присвоения личностью деформаций групповой и общественной психологии, их отражения и 

закрепления в сфере индивидуального сознания.  

Криминальная идентификация как бы консолидирует процесс формирования 

«преступной личности», сводя воедино внешнюю мозаику из негативных феноменов 

группового сознания, преступной идеологии и субкультуры, транслируемых частью 

общества установок на допустимость и значимость преступления и проч. Именно в 

соответствии с этим формируется императивный и достаточно устойчивый криминальный 

паттерн личности.  
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§ 6. Криминальное мотивообразование 

 

«Мотив» и «мотивация» преступного поведения являются неотъемлемой частью 

психической сферы криминальной личности. И, хотя изучению этого вопроса уделяется 

немало внимания, неясностей, касающихся мотивационной сферы преступника не 

становится меньше. Последние во многом связаны с разнообразием значений, придаваемых 

указанным явлениям. Так, сегодня насчитывается более 50 гипотез, объясняющих природу 

мотивации33
. Эти гипотезы, призванные раскрыть сущность последней, могут усложнить 

понимание проблемы и дезориентировать исследователя. Указанные и другие доводы уже 

приводят некоторых ученых к мнению о нецелесообразности термина «мотив»34
.  

Несмотря на вышесказанное, отечественная криминология придерживается традиций 

гуманистической психологии и использует понятия «мотив» и «мотивация» при объяснении 

преступного поведения. Несомненно, эта область исследований является весьма 

дискуссионной. Укажем некоторые из наиболее спорных моментов.  

Во-первых, как нужно определять термин «преступный мотив»? Чаще всего под 

преступным мотивом понимается «побуждение» к противоправному поступку (Кудрявцев, 

Таранухин, Лунеев, Волков, Игошев, Иншаков и др.). Вместе с тем побуждение является 

достаточно неопределенным понятием, поскольку оно включает себя любые факторы, 

вызывающие активность, как внешние, так и внутренние. Побуждение не тождественно 

мотиву. Более того, побуждение не дает ответов на вопросы — почему, для чего, из-за чего 

индивид что-либо совершает?35
 Мотив, напротив, несет в себе смыслообразующую 

функцию, как бы объясняя причины деятельности, придавая ей личностное значение и 

понимание. 

Во-вторых, как следует определять термин «мотивация преступного поведения»? Этот 

феномен также не получил однозначного толкования. В.Н. Кудрявцев определяет ее как 

«процесс формирования мотива преступления», В.В. Лунеев как «процесс возникновения, 

формирования и осуществления преступного поведения», включая в нее анализ 

совершенного деяния и раскаяние36
. Анализируя указанные дефиниции, Е.П. Ильин 

высказывает мнение, что понимание «мотивации» в обоих случаях не лишено некоторых 

недостатков: у В.В. Лунеева «оно слишком расширено», а «у В. Н. Кудрявцева — 

заужено»37
.  

                                                 
33

 Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. М: Гроссмедиа, 2005. – 224 с. 
34

 Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 288 с. 
35

 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – Спб.: Питер, 2008. – 512 с. 
36

 Лунеев В.В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, профилактика. М., 1980 
37

 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – Спб.: Питер, 2008. – 512 с. 
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В современных исследованиях также предпринимаются и другие попытки раскрыть 

содержание понятия «криминальной мотивации»38
. По мнению Кирсановой О.С., это 

совокупность факторов, детерминирующих преступное поведение, включающих в себя 

«мотивы преступного поведения, склонность к отклоняющемуся поведению, эмоциональную 

мотивационную направленность и отрицательную нравственную ориентацию». В данном 

контексте мотивация объединяет в себе мотивы, склонности, нравственное мировоззрение и 

проч. Подобное определение еще раз подчеркивает нечеткость термина «мотивация», 

который, по-мнению Д. Дьюсбери, используется обычно как мусорная корзина для разного 

рода факторов, природа которых недостаточно ясна. Следовательно, вопрос определения 

«мотивации» в большей степени зависит от личных предпочтений исследователя и его 

научных взглядов. 

В-третьих, оправданно ли говорить о наличии криминогенной мотивации без 

преступления? Большинство криминологов дают отрицательный ответ на этот вопрос, 

поскольку факт совершения преступления является «отправной точкой» в поиске 

криминогенной мотивации. Кудрявцев В. Н., к примеру, утверждает, что корыстный мотив, 

взятый вне преступления, не может рассматриваться как антисоциальный39
. Психологи, 

напротив, считают этот довод ошибочным, указывая на некорректность отождествления 

преступного поведения и преступной мотивации. То, что человек не совершил преступление 

здесь и сейчас не обязательно означает, что у него нет криминогенной мотивации. 

Реализация деяния могла быть отложена по каким-либо причинам. Индивид еще не 

преступник (и может им не стать), но уже социально опасен, поскольку имеет криминальную 

решимость40
. Следовательно, предположение о том, что криминальная мотивация может 

существовать независимо от преступного деяния и задолго до него, выглядит не таким 

безосновательным. 

В-четвертых, отличается ли криминогенная мотивация от мотивации нормативного 

поведения? В работах по криминологии нередко можно встретить утверждение о том, что 

криминогенная и нормативная мотивация идентичны. С.В. Скляров предполагает, что 

«общие понятия мотивов преступного поведения и мотивов нормативного поведения не 

имеют принципиальных различий»41
. Согласно В.В. Лунееву, В.Н. Кудрявцеву, мотивов, 

                                                 
38

 См. Кирсанова, Ольга Сергеевна. Психология криминальной мотивации женщин, осужденных к 
лишению свободы : диссертация ... кандидата психологических наук : 19.00.06 - Рязань, 2011.- 175 с. 
39

 Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии (о структуре индивидуального преступного 
поведения). – М., 2007. С. 134. 
40

 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – Спб.: Питер, 2008. – 512 с. 
41

 См: Скляров С. В. Вина и мотивы преступного поведения как основание дифференциации и 
индивидуализации уголовной ответственности [Электронный ресурс]. Дис … д. юрид. наук. М., 2004 

(Из фондов Российской Государственной Библиотеки). 
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свойственных только преступному поведению, нет, как нет и антиобщественных 

потребностей и мотивов42
. Эти высказывания, вероятно, справедливы, но только если 

рассматривать мотив, как побуждение к действию. Если же понимать его как основание и 

смысл поступка, то приходится отказываться от нейтральной природы мотивации. 

Подробные представления, как пишет Е.П. Ильин, возникли «у криминологов, потому, что 

мотив они понимают слишком узко, не включая в него как раз те элементы, которые делают 

поведение человека преступным: средство достижения цели, предвидение последствий, 

отношение к социальным ценностям»
43

. 

В-пятых, может ли исследователь выявить особенности криминогенной мотивации, 

отталкиваясь от общепринятой сегодня классификации преступлений? По всей вероятности, 

традиционное деление преступлений на корыстные, насильственные и корыстно-

насильственные, не всегда позволяет достоверно установить особенности мотивационной 

сферы лиц их совершивших. Так, нельзя исключать возможность того, что индивид может 

совершать «корыстные» преступления с агрессивной мотивацией. Например, уничтожение и 

повреждение чужого имущества по мотивам личной неприязни; кража из мести; присвоение 

и растрата с целью вредительства. Внешне указанные деяния, оставаясь корыстными, несут в 

себе агрессивное содержание. А понятие «насильственная кража» с т.з. криминальной 

психологии вовсе не выглядит абсурдным. Несмотря на это, указанные преступники 

исследуются как корыстные, не являясь таковыми по своему существу. Таким образом, 

отождествлять «характер деяния» и содержание криминогенной мотивации следует не 

всегда. Она подлежит более углубленному изучению, при котором формальные критерии 

уголовных классификаций подходят не всегда. 

Итак, поставленные выше вопросы в той или иной степени требуют разъяснения. 

Проблема «мотива» и «мотивации» преступного поведения ставит перед исследователем 

больше вопросов, чем ответов. Это связано со многими причинами, в числе которых 

отсутствие интереса к этой проблеме у многих криминологов, многозначность и 

запутанность терминологической базы, применение не всегда актуальных методических и 

теоретических разработок (напр., до сих пор используют выдающиеся труды Х. Хекхаузена 

80-х гг., не всегда обращаясь к современным источникам). Несмотря на наличие этих 

проблем, поставленная проблема заключает в себе, по-мнению автора, значительный 

исследовательский потенциал. 
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В связи со сказанным, представляется целесообразным внести некоторые коррективы и 

отдельные дополнения в существующую теорию криминогенной мотивации. Перечислим их 

по порядку: 

а)  Желательно уточнить определение термина «мотив», исходя из наличия у него 

смыслообразующей функции, т.е. придания криминальной деятельности личностного 

значения. В этой связи мотив может пониматься как сложное интегральное психическое 

образование, побуждающее к сознательным действиям и придающее им смысловую 

определенность. Особо стоит подчеркнуть, что мотив – это не потребность44
, не цель, не 

побуждение, поскольку ни одно из этих понятий не может полностью объяснить причину 

конкретного действия или поступка: почему нечто делается так, а не иначе.  

Мотивация, в свою очередь, понимается как психический процесс формирования 

мотивов. Этот процесс включает в себя актуализацию потребности, возникновение и 

формирование мотивов, целеобразование, выбор путей достижения цели, прогнозирование 

возможных результатов и принятие окончательного решения45
. 

Иллюстрация разнообразия мотивационной сферы преступника приведена в специально 

разработанной таблице негативных побуждений, обусловленных криминогенной мотивацией 

(см. ниже табл. 8). В ходе анализа установлено, что для личности преступника характерны 

более 30 основных криминогенных мотивов. Именно эти мотивы, комбинируясь под 

влиянием различных факторов, складываются во множество конфигураций криминогенной 

мотивации.  

Необходимо подчеркнуть, что изолированное изучение криминогенного мотива не дает 

исследователю полной картины происшедшего. Сам по себе перечень мотивов весьма 

ограничен, а спектр конфигураций форм мотивации, напротив, не имеет определённого 

числа. Исходя из сказанного, представляется, что центр тяжести исследований современной 

криминологии должен быть смещен на «криминогенную мотивацию», как явление более 

высокого порядка и большей сложности, нежели собственно мотив. Кудрявцев В. Н. также 

упоминает о данной проблеме, указывая на то, что нередко мотив рассматривается 

статически, без движения, изменения, преобразования. В работах юристов «ни о какой 

динамике мотивации» не упоминается, а принимается во внимание только один, 

действующий в определенный момент мотив46
. 
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Итак, можно утверждать, что вполне назрел вопрос о смене исследовательских 

приоритетов с «главенствующей роли мотива» в пользу доминирования «криминогенной 

мотивации», как более сложного динамического явления. Это связано с тем, что все большее 

число криминологов разделяют позицию полимотивационности криминального поведения, 

т.е.  возникновении его по нескольким взаимосвязанным мотивам.  

б) Как упоминалось, гипотеза полимотивационности получила достаточное 

распространение в отечественной криминологии. Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов отмечают, 

что человеку присуще богатство мотивационной среды, разнообразие и 

взаимодополняемость мотивов. Мотивы могут не только сотрудничать, но и усиливать, 

ослаблять друг друга, вступать во взаимные противоречия, следствием чего может быть 

правонарушение47
.  

Кудрявцев В. Н. выделяет три формы полимотивации: 1) совокупность нескольких 

мотивов, побуждающих субъекта к действию (напр., кража по мотивам корысти и 

самоутверждения); 2) смена мотивов в процессе достижения цели (напр., убийство из мести, 

переходящее в корыстный гомицид); 3) конфликт или борьба мотивов48
.  

Между тем в современной криминологии о полимотивации говорят скорее как об 

исключении, которое, безусловно, интересно с научной точки зрения, но не всегда является 

закономерностью преступного поведения. Упоминая о полимотивации, исследователи 

нередко оговариваются, что в психической сфере преступника все же существует ведущий 

мотив49
, остальные – являются вспомогательными. Для многих криминологов 

полимотивация – такое же естественное явление, как и мономотивация. Т.е. не исключается 

то, что некоторые преступления могут совершаться и с одним мотивом.  

Однако, если посмотреть на содержание «криминогенной мотивации» под другим углом 

зрения, можно придти к совершенно иным выводам, отрицающим всякую 

мономотивационную природу преступления.  

Трудно согласиться с тем, что криминогенный мотив возникает у преступника 

спонтанно, будто «на пустом месте». Представляется, что личность не может формировать 

асоциальные мотивы, не будучи «подготовленной» соответствующим образом. Индивид, до 

того как осознать необходимость преступления, должен, по крайней мере, быть «побужден» 

к: а) отрицанию правомерного поведения; б) поиску его возможных альтернатив; в) 

принятию норм криминального поведения. Криминогенный мотив, каким его предпочитают 

                                                 
47

 Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование / Ю. М. Антонян, В. Е. 

Эминов. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. – 368 с.; 
48

 Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении. – М., 2009. С. 69. 
49

 Скляров С. В. Вина и мотивы преступного поведения как основание дифференциации и 
индивидуализации уголовной ответственности [Электронный ресурс]. Дис … д. юрид. наук. М., 2004 

(Из фондов Российской Государственной Библиотеки).  



 47 

изучать криминологи, сформирован на почве отрицания и неприятия социальных норм, а у 

этого процесса, безусловно, существуют какие-то свои мотивы. Здесь уместно обратиться к 

представлениям о первичной и вторичной природе любой мотивации.  

Для пояснения сказанного целесообразно использовать понятие «мотивационной 

пирамиды». В данном исследовании она будет означать совокупность генетически 

взаимосвязанных первичных и вторичных мотивов преступного поведения.  

Схематично «криминогенная мотивация» может быть отражена в форме следующей 

мотивационной пирамиды (рис. 5): 

Рис. 5. Мотивационная пирамида криминального поведения 

 

 

1) Базовые и производные потребности отражены в приложении в табл. 8.  

2) Предкриминальная мотивация представляет собой совокупность психических 

конструктов, побуждающих индивида отказываться от просоциального поведения, искать 

ему замену, принимать образ и социальную роль «преступника», искать способы 

удовлетворения потребностей вопреки социальным запретам и т.д. Данные мотивы не 

побуждают к совершению конкретного преступления, но создают идеальные предпосылки к 

формированию его подлинной мотивации.  

3) Истинная или первичная криминогенная мотивация – интегративное  

психическое образование, побуждающее к криминальному способу поведения. Это и есть 

«традиционный» комплекс мотивов преступления. Здесь уместно говорить о 

полимотивационности в том смысле, в котором она рассматривалась выше, т.е. 

обусловленности преступления несколькими мотивами. Появление истинной криминогенной 

мотивации вторично по отношению к предкриминальной.  

4) Производная или вторичная криминогенная мотивация характерна для 

закоренелых преступников. Она может быть выражена, во-первых, в «мотивационной 

Предкриминальная мотивация 

Истинная или первичная криминальная 

мотивация 

Производная или вторичная 

криминальная мотивация 

Посткриминальная 

мотивация 

Потребности, как предпосылки мотивации 
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установке», т.е. осознанном преступном намерении, которое является актуальным для 

личности и будет осуществлено при удобном случае; а во-вторых, в мотивационной схеме. 

Мотивационная схема понимается как поведенческий паттерн - тенденция к определенной 

форме поведения в конкретной ситуации, основанная на знаниях о возможных способах и 

средствах удовлетворения потребностей50
. Так, ставшая известной личности мотивация 

становится привычной и заносится в «мотивационный банк данных» с перспективной 

дальнейшего обращения к ней. Вполне возможно, что именно поэтому у многих 

рецидивистов не возникает вопроса о том, каким способом удовлетворять какую-либо 

потребность. При ее актуализации, они используют привычный мотивационный набор и 

совершают преступление. 

5) Посткриминальная мотивация заключается в формировании мотивов 

минимизации ответственности за собственные действия, мотивов дальнейшего соотнесения 

себя с социальной ролью преступника, мотивов оправдания и т.д. 

Весь этот «мотивационный комплекс» или «мотивационная пирамида» является 

психологической причиной преступного поведения.  Полимотивационность, таким образом, 

можно понимать в двух смыслах: а) классическом, когда речь идет о нескольких истинных 

мотивах, участвующих в генезе отдельного криминального акта; б) неклассическом, когда 

приходится признавать факт полимотивности любого умышленного криминального 

действия. Эта полимотивность отражается в «мотивационной пирамиде», т.е. наборе мотивов 

различных уровней и содержания, каждый из которых играет генетически значимую роль в 

детерминации деликта. 

в) Для современной криминологии актуальным и настоятельно требующим разрешения 

является вопрос о том, обладает ли «криминогенная мотивация» автономной природой. По-

мнению автора, ответ на него, скорее, должен быть положительным. Это связано с 

несколькими моментами.  

Во-первых, криминогенная мотивация суть продукт криминализованного сознания, она 

существенно отличается от мотивации нормативного поведения хотя бы тем, что ставит 

перед индивидом преступные цели и позволяет их осознавать.  

Во-вторых, не следует забывать, что криминогенная мотивация может существовать в 

сознании индивида и без уголовно-наказуемого деяния в виде мотивационной схемы или 

установки. Безусловно, принятие подобной позиции не означает, что криминогенную 

мотивацию с высокой степенью достоверности можно изучать не у преступников. Очевидно, 

что такие методики не всегда эффективны, хотя и нужны. 
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Резюмируя вышесказанное, отметим некоторые существенные положения настоящей 

главы: 

Во-первых, мотив – это психическое образование, побуждающее к сознательным 

действиям и придающее им смысл. Сводить мотив к потребностям, целям или побуждениям 

не представляется целесообразным, поскольку ни одно из них не обнаруживает 

смыслообразующей функции.  

Во-вторых, вероятно, существуют основания полагать, что любое умышленное 

преступление полимотивированно. Этот тезис раскрывается с помощью «мотивационной  

пирамиды», представляющей собой многоуровневое мотивационное образование, 

обусловливающее криминальное поведение. В связи с этим нельзя исключать возможность 

пересмотра существующих научных положений о полимотивности преступного поведения. 

В-третьих, мотив не всегда должен играть ключевую роль в познании криминального 

поведения. Это объясняется его фрагментарной природой и включенностью, прежде всего, в 

криминогенную мотивацию, которой принадлежит приоритетное значение в формировании 

индивидуального преступного поведения. Последняя обладает относительной 

самостоятельностью, более того, как было установлено выше, она не соотносится с 

мотивацией нормативного поведения. Поэтому криминогенная мотивация должна изучаться 

исключительно в рамках криминологии и криминальной психологии. 

*** 

Таблица 8. Основные виды потребностей, их внешнее выражение, проявление в связи с 

ними криминогенного мотива и частные примеры обусловленной ими деятельности. 

Данная классификация потребностей разработана:  

1) John Е. Barbulo, Richard W. Scholl. Motivation Sources Inventory: Development and 

Validation of New Scales to Measure an Infegrative Taxonomy of Motivation.  Psychological 

Reports, 1998, 82, 1011-1022;  

2) Проявления криминогенных мотивов с частными примерами (Д.В. Жмуров). 

Первичные или 

биологические 

потребности 

Внешнее выражение 

потребности 

Проявление 

криминогенн

ого мотива 

Частный пример 

внешнего проявления  

1. Потребность в 
кислороде 

 - Рефлекторная 
активность. 

2. Потребность в 
мочеиспускании 

 
- 

Рефлекторная 
активность. 

3. Потребность в 
дефекации 

 
- 

Рефлекторная 
активность. 

4. Потребность в 
лактации 

 
- 

Рефлекторная 
активность. 

5. Потребность в 
воде 

Потреблять пищевые 
продукты 

Побуждение к 
удовлетворен

Неправомерное 
присвоение пищевых 
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6. Потребность в 
пище 

ию пищевых 
потребностей 
криминальны
м способом 

продуктов. 

7. Сексуальная 
потребность 

Вступать в половые 
сношения 

Побуждение к 
удовлетворен

ию 

сексуальной 
потребности 
криминальны
м способом 

Совершение 
запрещенного 

уголовным законом 

полового контакта. 

8. Потребность в 
избегании 
повреждений 
9. Потребность в 
избегании 
отравления 
10. Потребность 
в избегании 
перегревания 
11. Потребность 
в избегании 
переохлаждения 

Обладать личной 
неприкосновенностью, 

пространством, 

относительной свободой 
деятельности 

Побуждение к 
удовлетворен

ию 

потребности в 
безопасности 
криминальны
м способом 

Совершение 
криминальных актов с 
целью реальной или 
мнимой самозащиты, 

пресечения угроз личной 
безопасности, 
превентивное 
криминальное 
поведение. 

12. Потребность 
в ощущениях 

Получать аффективные 
переживания 

Побуждение к 
удовлетворен

ию 

потребности в 
ощущениях 
криминальны
м способом 

Совершение 
хулиганства, грабежа, 
угона автомобиля, 
изнасилования и т.д. с 
целью испытать 

аффективную разрядку и 
эмоциональное волнение  

Вторичные или психогенные потребности 

14. Потребность 
приобретения 

Добывать имущество и 
собственность 

Побуждение к 
удовлетворен

ию 

потребности 
приобретения 
криминальны
м способом 

Совершение кражи, 
грабежа, разбоя, 
экономических 
преступлений и т.д. 

15. Потребность 
охраны 

Чинить, чистить и охранять 
вещи; защищать их от 

повреждения 

Побуждение к 
удовлетворен

ию 

потребности 
охраны 

криминальны
м способом 

Криминальное насилие в 
отношении лица, 
покусившегося на 
принадлежащую вещь 

16. Потребность 
порядка 

Устраивать, 
систематизировать, 
складывать вещи. Быть 
опрятным и чистым. Быть 
скрупулезно точным 

Побуждение к 
удовлетворен

ию 

потребности 
порядка 

криминальны
м способом 

Силовое принуждение 
низшей касты 

заключенных к 
поддержанию порядка в 
определенных местах 
ИУ, считающихся 

«нечистыми» 
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17. Потребность 
удержания 

Сохранять владение чем-

либо. Делать запасы. 

Побуждение к 
удовлетворен

ию 

потребности 
удержания 
криминальны
м способом 

Уклонение от уплаты 

налогов; алиментов, 
таможенных сборов и 
пошлин и проч. 

18. Потребность 
конструирования 

Организовывать и строить 

Побуждение к 
удовлетворен

ию 

потребности 
конструирова

ния 
криминальны
м способом 

Незаконное 
изготовление оружия, 
наркотических средств, 
поддельных документов, 
денег, ценных бумаг и 

проч. 

19. Потребность 
превосходства 

Подразделяется на две потребности: 

Потребность 
достижения 

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

Стремление к 
совершению 

преступлений с высоким 

уровнем криминального 
профессионализма. 

Потребность 
признания 

Усилия завоевать одобрение 
и высокий социальный 

статус. Завоевывать похвалу 
и одобрение. 

Побуждение к 
удовлетворен

ию 

потребности 
достижения и 
признания 
криминальны
м способом 

Совершение кражи 
подростками, некоторые 
из которых действуют с 
целью группового 
одобрения.  

20. Потребность 
демонстрирован
ия 

Привлекать внимание. 
Возбуждать, развлекать, 
шокировать, волновать 
других. Самодраматизация. 

Побуждение к 
удовлетворен

ию 

истерических 
потребностей 
криминальны
м способом 

Провокационное 
поведение, инициация 
драк, хулиганство, 
публичные призывы к 
насилию, угрозы 

убийством и проч. 

21. Потребность 
неприкосновенн
ости 

Подразделяется на три потребности: 

Потребность 
избежания 
бесчестья 

Избегать неудач, стыда, 
унижения, насмешек. 

Потребность 
защиты  

Защищать себя от стыда и 
принижения. Оправдывать 
чьи-то действия. Предлагать 
объяснения, извинения и 

оправдания. 

Потребность 
противодействия  

Преодолевать неудачи. 
Доказать собственную 

значимость. Отомстить за 
оскорбление. Защищать честь 
с помощью действия. 

Побуждение к 
удовлетворени
ю потребности 
в безопасности 
криминальны
м способом 

Преступления, 
совершаемые в 

контексте «культуры 

чести» (напр., 
криминальной, 

«пацанской» 

субкультур), а также из 
мести, мнимой или 

реальной самообороны. 

22. Потребность 
доминирования 

Влиять на других или 
контролировать их. 

Побуждение к 
удовлетворени

Изнасилование с целью 

ощутить власть над 



 52

Убеждать, запрещать, 
диктовать. 

ю потребности 
в 

доминировани
я 

криминальны
м способом 

жертвой, истязания, 
жестокое обращение с 
детьми и животными и 

проч. 

23. Потребность 
почитания 

Восхищаться превосходящим 

и добровольно следовать за 
ним. Сотрудничать с 

лидером. Радостно служить 

Побуждение к 
удовлетворени
ю потребности 
почитания 
криминальны
м способом 

Преступления, 
совершенные под 
влиянием лидера, 

авторитета провокатора 

24. Потребность 
уподобления 

Имитировать. 
Идентифицировать себя с 
остальными. Соглашаться и 

верить 

Побуждение к 
удовлетворени
ю потребности 
уподобления 
криминальны
м способом 

Преступления-имитации 
(подробно см. Жмуров 
Д.В. Сценарная 
агрессия 

несовершеннолетних).  

25. Потребность 
автономии 

Сопротивляться влиянию и 
насилию. Не повиноваться 
власти или искать свободы на 
новом месте. Бороться за 

независимость 

Побуждение к 
удовлетворени
ю потребности 
автономии 
криминальны
м способом 

Массовое 
неповиновение в местах 
лишения свободы, 

неисполнение приказа 
или распоряжения и 

проч. 

26. Потребность 
противоречия 

Действовать не так, как 
другие. Быть единственным в 

своем роде. 

Побуждение к 
удовлетворени
ю потребности 

в 
противоречии 
криминальны
м способом 

Вандализм, 

хулиганство, 
уничтожение 

памятников культуры и 
проч. 

27. Потребность 
агрессии 

Напасть на объект или 
повредить его. Убить. 
Принижать, вредить, 
обвинять, стыдить или 

злобно высмеивать человека. 

Побуждение к 
удовлетворени
ю потребности 
агрессии 

криминальны
м способом 

Преступления, 
совершенные с особой 
жестокостью, с 

причинением жертве 
особых страданий 

(убийство, 
изнасилование, 

телесные повреждения). 

28. Потребность 
в уничижении 

Капитулировать. Уступить и 
подвергнуться наказанию. 

Извиняться, признавать вину, 
искупать вину. 

Побуждение к 
удовлетворени
ю потребности 
в уничижении 
криминальны
м способом 

Заглаживание вины 

перед значимыми 
лицами посредством 

совершения 
преступления. 
Встречаются 

интересные примеры в 
мусульманской 

религиозной традиции. 
«Черные аисты» 

(Чохатлор) — это те 
люди, которые 
совершили 
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преступление перед 
Аллахом: убили, украли 
и прочее. Искупить 
свою вину перед 

Аллахом они должны 

были только кровью 

неверных51
 

29. Потребность 
избегания вины 

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

Побуждение к 
удовлетворени
ю потребности 
избегания 
вины 

криминальны
м способом 

Любые криминальные 
способы избежания 
наказания, напр. 
убийство с целью 

скрыть другое 
преступление, 

30. Потребность 
присоединения 
(аффилиации) 

Устанавливать дружеские 
отношения и связи. 
Приветствовать, 

присоединяться, жить вместе 
с другими. Сотрудничать и 
общаться с другими. 

Побуждение к 
удовлетворени
ю потребности 
аффилиации 
криминальны
м способом 

Участие в 
группировках, 
организациях 
криминальной 

направленности с целью 

ощущения 
сопричастности, 

дружности, единства и 
т.д. 

31. Потребность 
отвержения 

Презирать, игнорировать или 
исключать объекты. 

Оставаться безразличным, 

быть в стороне 

Побуждение к 
удовлетворени
ю потребности 
отвержения 
криминальны
м способом 

Криминальный 
остракизм в 

исправительных 
учреждениях, 
насильственные 
действия с кастой 

«обиженных».  

32. Потребность 
покровительства 

Относиться с симпатией, 
помогать беспомощному или 
защищать его. Выражать 

симпатию. 

Побуждение к 
удовлетворени
ю потребности 
покровительст

ва 
криминальны
м способом 

Организация 
преступной группы, 

бандгруппы, 

незаконного 
вооруженного 

формирования; заранее 
обещанное 

пособничество и проч.  

33. Потребность 
в поддержке 

Искать помоши, защиты или 
симпатии. Молить о помощи. 

Побуждение к 
удовлетворени
ю потребности 
в поддержке 
криминальны
м способом 

Присоединение к 
преступной 
группировке и 
совершение 

преступлений, в т.ч. с 
целью получить 

криминальную защиту 
остальных ее членов 

34. Потребность 
игры 

Расслабляться, развлекать 
себя, искать разнообразия и 
удовольствий. Веселиться, 
играть в игры. Смеяться, 

Побуждение к 
удовлетворени
ю игровой 
потребности 

Совершение 
магазинных и 

карманных краж с 
высокой степенью риска 
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шутить. криминальны
м способом 

быть пойманным; 

мошенничество, в 
котором 

«осуществляется 
интеллектуальное 
противоборство, 

состязание в ловкости, 
сообразительности, 
умении максимально 
использовать 
благоприятные 

обстоятельства и быстро 
принимать решения»52

. 

35. Потребность 
познания 

Исследовать, двигаясь и 
касаясь. Задавать вопросы. 

Удовлетворять любопытство. 
Смотреть, слушать, 
проверять. 

Побуждение к 
удовлетворени

ю 

познавательно
й потребности 
криминальны
м способом 

Напр., совершение 
некоторых ритуальных 
насильственных 

преступлений с целью 

приобщится к 
«высшему знанию». 

36. Потребность 
высказывания 

Указывать и 
демонстрировать. 

Пересказывать факты. Давать 
информацию, объяснять, 

излагать. 

Побуждение к 
удовлетворени
ю потребности 
высказывания 
криминальны
м способом 

Призывы к совершению 

преступлений, 
высказывания, 

касающиеся оправдания 
терроризма; 

интеллектуальное 
пособничество 

советами, указаниями, 
инструкциями; 
подстрекательство 

словом. 
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§ 7. Криминальное алиби, как механизм психологической защиты криминальной 

личности 

 

«Мы знали - то, что мы делаем - плохо, но у нас были сказки, которые мы рассказывали 

себе для того, чтобы продолжать». Это признание одного из пациентов криминального 

психолога Р. Сноудона. Он записал его, когда работал с группой мужчин, совершивших 

инцест. Именно так, один из преступников объяснял то, почему не мог отказаться от насилия 

над собственными детьми. Ища оправдание своим поступкам, он всегда находил нужные 

доводы. 

Очевидно, этот частный случай иллюстрирует целый пласт сознательной деятельности 

правонарушителя. Ее суть в том, что лица, совершающие преступления, пытаются по-своему 

оправдать их, уверится в правоте своих действий или подобрать извиняющие аргументы.  

Эта проблема уже не раз интересовала исследователей. Вместе с тем, по сей день, наука 

не выработала какой-либо концепции данного феномена. До сих пор не решены вопросы его 

дефиниции, не ясно место указанного явления в механизме преступного поведения, нет 

систематизированных и наиболее полных описаний способов самооправдания и т.д.  

Первые исследования рассматриваемого явления были предприняты еще в 1940 г. Ч. 

Миллсом. В 1957 г. Г. Сайкс и Д. Маца, для обозначения методов оправдания девиантами 

своего поведения, предложили термин «техника нейтрализации»53
. Из отечественных ученых 

этой проблеме уделяли внимание Г.Г.Шиханцев, Г.А. Зорин, А. Р. Ратинов, Г. X. Ефремова, и 

Ю.М Антонян, П.Н. Панченко другие.  

Стремление к самооправданию характерно для значительного числа преступников. 

Вместе с тем, не стоит пренебрегать мнением, согласно которому существуют и 

альтернативные реакции на социальное обвинение, например, признание вины. Не все люди, 

совершившие преступление, пытаются снять с себя ответственность. Те же, кто пытается это 

сделать, строят особую систему аргументации, позволяющую им нейтрализовать 

общественное осуждение. Это явление именуют по-разному: «философия бандитизма»54
, 

«мотивы самооправдания» и проч. На взгляд автора использование термина «мотив 

самооправдания» не совсем уместно, поскольку факт самооправдания не является 

побуждением к деятельности. Некоторые авторы утверждают, что данный мотив в 

подавляющем большинстве «является одним из универсальных мотивов преступного 
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поведения»55
. Очевидно, данная позиция не лишена недостатков, поскольку самооправдание 

– это, прежде всего, интерпретационный акт, т.е. объяснение, истолкование собственной 

криминальной активности, но никак не побуждение и волевой момент деятельности. В связи 

с этим вместо понятия «мотив самооправдания» предлагается использовать термин 

криминальное алиби.  

Криминальное алиби – это тенденция оправдывать собственное преступное 

поведение.  

Алиби, согласно психоаналитическому подходу, создается по механизму 

рационализации, т.е. посредством нахождения вполне удовлетворяющего индивида 

объяснения своему поступку, при этом сам факт преступности не отрицается. Главная цель 

создания криминального алиби – это описать собственное анормальное поведение без угрозы 

дискредитации своей принадлежности к нормальным членам общества и избежать 

идентификации себя с осуждаемыми обществом преступниками. Таким образом, можно 

говорить о двух основных функциях криминального алиби: 

1) Внешняя функция самооправдания заключается в отрицании или ограничении 

ответственности за социально неприемлемое поведение, используется в качестве способа 

избежания стигмы, обвинения в совершении преступления или в девиантности. 

2) Внутренняя функция самооправдания предполагает снятие напряженности и 

стресса, восстановление психического равновесия. Преступник как бы убеждает себя, что и 

после совершенного деяния он остается нормальным человеком. Более того, многие сами 

начинают верить в придуманные ими оправдания. Некоторые исследователи даже отмечают 

зависимость между временем прошедшим с момента совершения преступления и степенью 

убежденности в самооправданиях56
. Так, по истечении  нескольких недель с момента 

преступления, самооправдание может становиться безапелляционным, т.е. преступник 

непоколебимо верит в собственную версию происшедшего. После этого выявить его 

виновность, особенно при отсутствии бесспорных доказательств, становится достаточно 

сложно. Так, известен хрестоматийный пример 40-часового допроса серийного убийцы Т. 

Банди, который не сознавался в преступлениях и требовал проверки на детекторе лжи57
. Ему 

отказали, сославшись на то, что результаты, скорее всего, будут необъективны, т.к. с 

момента убийства прошло достаточно много времени. 
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Криминальное алиби входит в механизм индивидуального преступного поведения. 

Уникальность этого явления заключается в том, что алиби может формироваться как до 

совершения преступления, так и после него. В первом случае, оно действует как одно из 

условий, утверждающих решимость преступника и облегчающих совершение преступления. 

Во втором случае, как психологическая попытка нивелировать чувство вины. 

Можно указать на существование нескольких типов криминального алиби: 

- Алкогольное алиби, когда факт алкогольной интоксикации используется в качестве 

криминального алиби. В своём исследовании Мак-Гэхи опросил 158 мужчин, осужденных за 

сексуальное насилие против детей моложе 14 лет58
. Исследование показало, что опьянение в 

момент совершения  преступления давало ряду преступников возможность покаяться в 

позорящем их действии, не отказываясь при этом от своей принадлежности к нормальным 

членам общества: «Если Вы много выпьете, Ваша страсть многократно возрастает... Я был 

сильно пьян и потому не мог отвечать за себя... Пьянство - вот причина того, что случилось... 

Если бы я был трезв, этого никогда бы не произошло... У меня есть серьёзные проблемы с 

алкоголем, но не с сексом, тут у меня всё в порядке»59
. 

- Аффективное или патологическое алиби. Ссылка на аффект или психическое 

заболевание – оправдание преступления эмоциональным состоянием, исключающим 

возможность самоконтроля, такими, как гнев, страх, тревога.  

В некоторых случаях такого рода преступники пытаются симулировать состояние 

патологического аффекта, внутренне, по-видимому, уверенные в том, что на самом деле 

именно так всё и было в момент совершения преступления. Ссылка на аффект является, 

возможно, частным случаем рационализации криминального поведения, основанной на 

предположении факта психического расстройства в период реализации преступного умысла. 

Эту форму криминального алиби предпочитают, предположительно, лица, которые 

наслышаны о психической патологии. Например, индивид, после изнасилования сестры 

своей жены, объясняет это своё преступление «раздвоением личности», имея при этом в виду 

феномен множественной личности или диссоциативное расстройство идентичности60
. Или, к 

примеру, обвиняемый в убийстве объяснял свое поведение тем, что не мог контролировать 

свою ярость61
. 
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- Инкриминирующее алиби. При объяснении преступного поведения предлагается 

ссылка на специфические негативные черты характера, личностные качества, особенности 

темперамента, по вине которых и произошло преступление, а также на невозможность вине 

их исправить. Чаще всего в таких случаях используются следующие выражения: «Такой я 

негодяй, тут ничего не поделаешь», «Ничего с собой сделать не могу». 

- Гуманистическое алиби, при котором криминальное поведение обосновывается 

благими намерениями преступника.  

Среди насильников-мужчин, совершивших инцест, описана группа, использующая 

гуманистическую риторику. Это мужчины, которые дарят детям подарки, дают им все, что те 

«пожелают». О собственных поступках они рассказывают примерно следующим образом: 

«Не сказать, чтобы я кому-нибудь причинял вред. Я давал ей ту любовь, в которой, как мне 

казалось, она нуждается». Или другой пример: «Я пытался научить ее сексу. Я не хотел, 

чтобы она научилась этому от какого-нибудь грязного мальчишки из трущоб. Я хотел, чтобы 

у нее это было с кем-то нежным и заботливым»
62

. 

При оправдании насильственных преступлений, нередко, указывается на глубокие 

личностные убеждения в позитивном характере агрессии, оправдание жестокости во имя 

высших ценностей. В данном случае собственная агрессивность представляется весьма 

полезным качеством. Например, человек воспринимает свои деструктивные действия 

исключительно как благо, а преступные акты – как возвышенные формы самопожертвования 

в защиту ценностей общества. Особенно примечательным образом это происходило у 

некоторых серийных преступников. Они подбирали свои жертвы среди изгоев общества, 

утверждая при этом, что таким людям не место в нормальном обществе и от них нужно 

избавляться. Подобной логикой руководствовался, в частности, серийный убийца А. 

Чикатило. Известно, что он даже разработал собственную классификацию жертв. Каждая 

группа его потенциальных жертв получила особое буквенное обозначение: ЛП - легкое 

поведение, Б - бродяга, П - подросток, У - умственно отсталый. Каждой такой жертве он 

присваивал подходящую аббревиатуру или соответствующую комбинацию букв63
. 

- Виктимологическое алиби предполагает объяснения, в которых указывается на то, что 

решающую роль в инициации преступления сыграла жертва или третьи лица. Нередко, 

преступник, в целях самооправдания, пытается представить себя пострадавшим, а свое 

деяние, чем-то неизбежным или вызванным необходимостью отреагировать. 
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Среди мужчин, совершивших сексуальное насилие над собственными детьми, 

преобладал подобный тип криминального алиби. В ряде случаев, виновным объявлялся 

ребенок. «Она вечно разгуливала полуголая, крутила задом, так что мне пришлось с этим 

что-то сделать»; «Маленькие девочки сейчас растут очень быстро. Они совсем как женщины. 

Они все этого хотят»; «Она все приходила ко мне, клала на меня свои руки, садилась на 

колени. Она все хотела, чтобы я был с ней ласковым. Одно привело к другому. Она говорила 

«нет», когда доходило до секса, но я ей не верил». В других случаях преступники обвиняли 

супругу, которая негативно влияла на добродетельного и искреннего отца, «косвенно и 

исподволь» принуждая к преступлению64
.  

Иногда причиной преступного поведения могут объявляться недостатки воспитания, 

недостаточное внимание родителей и проч. «Мое воспитание заставило меня это сделать… Я 

раб своего воспитания»65
. 

- Нейтрализующее алиби. Объяснения преступного поведения строятся с позиции 

умаления общественно опасных последствий. Так, к примеру, ряд хищений собственности в 

крупных компаниях оправдывался тем, что в результате этих деяний никто реально не 

пострадал, или тем, что страховая компания возместит причиненный ущерб66
. 

- Алиби справедливости выглядит как убеждение в правильности совершенного 

преступления. Индивид предполагает и доказывает, что имел на него полное право. Среди 

отцов-насильников встречались подобные утверждения: «Тело моего ребенка такое же мое, 

как и ее собственное»;  «Она моя девочка, так что это дает мне право делать с ней все, что я 

захочу. Так что не суйте свой нос не в свое дело; моя семья – это мои дела»67
. Некоторые 

мошеннические действия оправдывались тем, что преступник имел полное право на их 

совершение: «Моя фирма или организация мне задолжала», «Я заслуживаю большего»68
. 

- Нигилистическое алиби характеризуется непризнанием, обесцениванием 

общественных и правовых норм путем противопоставления их нормам референтных, 

антисоциальных групп (банды, представителей субкультуры и проч)69
. 

- Диффузное алиби заключается в снятии с себя ответственности путем 

перераспределения ее на остальных членов преступной группы, умалении собственной роли 
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в совершенном преступлении. Предлагаются типичные объяснения, согласно которым 

преступное деяние было совершено «за кампанию», «по примеру других» и т.д. 

- Ситуационное алиби выражается в исключении ответственности за возникновение 

криминальной ситуации, которая понимается как роковое стечение внешних обстоятельств70
. 

С.Альбрехт, Дж.Вернц, Т.Уильямс в книге «Мошенничество» приводят несколько 

типичных вариантов самооправдания, использующихся при уклонении от уплаты налогов. 

Для того чтобы наиболее полно проиллюстрировать феномен «криминального алиби» 

приведем в пример некоторые из них: 

  

Табл. 9. Типичные самооправдания при уклонении от уплаты налогов 
 

- Я плачу больше, чем должен был бы. 

- Богатые-то налогов не платят! 

- Правительство транжирит деньги, а мне надо 
платить! 

- Я свои деньги заработал тяжким трудом. 

Уклонение от уплаты 

налогов 

 

Криминальное алиби варьируется по степени проработанности и личностной 

значимости. Так, оно может представлять собой отдельную сентенцию, декларируемую 

фразу (фрагментарное алиби) или целую личностную философию (концептуальное алиби). 

Примером концептуального алиби могут быть рассуждения серийного убийцы Сударушкина 

о своих преступлениях. Он пишет следующее: «Семь моих колымских лет - это около 

тридцати материковых. Там я стал личностью, но там впервые и надорвался, хотя поначалу и 

не заметил, что надрыв-то был смертельный. Он повел меня в пропасть, хотя внешне я рос и 

прогрессировал. И патологией этого страшного сдвига управляла душа, вырастившая из него 

то, что ей очень хотелось: педофилию... Я жаждал добраться до истоков живого. И чем 

ближе к этой тайне стремился, тем похотливее и сладостнее становилась ревность моя ко 

всему молодому, молоденькому, младенческому... Порою мне хотелось вообще влезть в 

утробу женщины и, уменьшаясь до яйцеклетки, превратиться в то эйронейтрино, что и есть 

само тело души… Я никогда не считал это патологией, не считаю и сейчас. У науки нет 

этики, потому что нет ее и в жизни!»71
. 

Таким образом, криминальное алиби – это феномен криминализованного сознания без 

которого нельзя полностью понять и изучить преступное поведение. В той или иной степени, 

указанные тенденции присутствуют в психологической сфере всех правонарушителей, 
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определяя постпреступное поведение и потенциал возможной исправительной работы. 

Качественный анализ способов и содержания самооправданий преступников позволит 

выявить, насколько эффективными могут быть дальнейшие профилактические мероприятия, 

насколько индивид готов принять собственную вину и свыкнутся с ней. 
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§ 8.  Криминальное воображение 

 

Роль воображения в формировании преступного поведения изучена мало, хотя можно 

предположить, что она не менее значима, чем, например, в организации творческой 

деятельности. 

Под воображением традиционно понимают способность человека к построению новых 

мысленных образов72
. При помощи воображения индивид может предвосхищать собственное 

поведение, этапы и условия его реализации, а также вероятные его последствия.  

Подобная мыслительная деятельность, как правило, связана с любым поведением, в т.ч. 

преступным. «В воображении зарождаются и преступления», - отмечал еще Н. Бердяев. 

Таким образом, по аналогии с термином «следственное воображение»73
 уместно говорить о 

«криминальном воображении», т.е. психологическом процессе, отражающем криминальную 

направленность личности и особое антисоциальное содержание фантазий и образов. 

Кроме того, важным критерием разграничения криминального и некриминального 

воображения является та реальная степень влияния, какое негативные образы и фантазии 

способны оказывать на поведение индивида, их потенциальная реализуемость, личностная 

значимость и проч.  

Итак, связь воображения и преступления в целом является несомненной, но каков 

характер этой связи? В большей части импульсивных преступлений или деяний с внезапно 

возникшим умыслом, негативную роль воображения выявить достаточно сложно, так как она 

является имплицитной и бессознательной. Однако в умышленных правонарушениях 

криминогенный потенциал воображения становится более осознанным и может проявляться 

в следующих моментах. 

Моделирование пассивного образа – относится к сфере пассивного воображения, когда 

происходит создание идеализированного асоциального объекта (героя преступного мира, 

преступления). Этот объект в целом воспринимается как позитивный. В жизнь подобные 

фантазии, как правило, не воплощаются, хотя могут оказывать опосредованное влияние на 

поведение индивида. Например, чрезмерная увлеченность «криминальными героями» может 

вызвать стремление подростка подражать им. Криминальные фантазии могут быть как 

корыстными, так и агрессивными.  

� Корыстные фантазии – образы удовлетворения материальных потребностей, 

владения и пользования ценностями, которые были получены незаконным путем. 
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� Агрессивные фантазии - представление индивидом агрессивных образов, символов 

или событий. Cодержание агрессивных фантазий зачастую сводится к нескольким формам, 

среди которых можно отметить следующие: а) мысленное представление сюжетов убийства 

человека; б) мысленное представление драк и причинения кому-либо физического вреда; в) 

вымыслы, связанные с проявлением вербальной агрессии и оскорблением кого-либо. Эту 

классификацию можно, полагаем, дополнить сексуально-агрессивными и аутоагрессивными 

фантазиями на тему собственной смерти. 

Общая антиципация - позитивное предвосхищение преступного результата и связанных 

с ним благ.  

Этот процесс тесно связан с мечтами, т.е. воображением жизни более высокого 

качества в достаточно отдаленной перспективе. Общая антиципация происходит на этапе 

зарождения преступного умысла, когда желаемый результат лишь только осознается. Чем 

ярче рисуются картины распоряжения деньгами или вещами, тем большую побудительную 

ценность приобретает цель преступления. Общая антиципация отличается от моделирования 

пассивного образа тем, что она выступает уже в качестве побудительной причины, мотива 

будущей деятельности. 

Для общей антиципации не характерно моделирование деталей преступления, 

воображаются лишь некие его общие черты и благоприятные последствия (удовлетворение 

индивидом своих материальных, сексуальных, властных и прочих потребностей). Именно со 

странной мечты начинается путь героя романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». Мечтой Раскольников называет замысел убийства старухи-процентщицы. 

Другой пример общей антиципации в произведении «Красная гостиница» приводит О. 

Бальзак. Главный герой мечтает совершить преступление и разбогатеть: «Мысли его 

неприметно обратились к дурному. Он все думал об одном: о ста тысячах, которые лежали 

под головой фабриканта. Сто тысяч! Для него это - огромное богатство, и вот оно само 

просится в руки. Сначала он придумал тысячу способов употребить сто тысяч и строил 

воздушные замки, как все мы это с наслаждением делаем, когда дремота уже затуманивает 

сознание, порождая в нем неясные образы и зачастую наделяя мысли магической силой… 

Голова пикардийца запылала, он перешел к способам обратить мечтания в действительность 

и с чрезвычайным жаром принялся обдумывать преступление — пока еще в теории». 

Частная антиципация – формирование конкретного образа преступного акта. 

Предполагает: а) построение образа средств; б) создание картины преступного и 

последующего поведения; в) мысленная проработка методов сокрытия преступления. При 

этом воображение продуцирует не только возможное собственное поведение, но и поведение 

жертвы, сотрудников правоохранительных органов и проч.  
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Очевидно, что некоторые умышленные преступления предполагают многократное и 

вариативное воспроизведение криминальных образов, «проживание» преступления в 

фантазиях, придание ему психологически важного атрибута объективности или 

совершённости. Потенциальный преступник, таким образом, мысленно свыкается с тем, что 

собирается совершить. 

Помимо сказанного, некоторые исследователи относят «визитные карточки» серийных 

убийц, оставляемые на месте преступления, к элементу частной антиципации. Это ничто 

иное, как воплощение фантазии или ритуал, основанный на фантазиях, обдуманных и 

неоднократно прожитых преступником в воображении74
. 

Типизация жертвы (как элемент дегуманизации) – создание образа жертвы, не 

заслуживающей человеческого обращения, лишение ее признаков индивидуальности, 

стремление представить как нечто чуждое собственной личности, «стоящее на другой 

стороне». Человек становится чистым фактом, лишенным всякой ценности, волнующим 

субъекта действий не более чем неодушевленный предмет75
.  

Раскольников настойчиво доказывает себе: « я убил гадкую,  зловредную  вошь,  

старушонку процентщицу, никому не нужную, которую убить сорок грехов простят». 

Схожие мысли посещали и бальзаковского героя: «он задался вопросом, зачем жить этому 

старому немцу, убеждал себя, что немец этот вообще мог бы и не существовать». 

Акцентирование - психологическая «декриминализация» своего будущего или уже 

совершенного деяния, преуменьшение его тяжести, вытеснение из области совести. Этот 

процесс относится к формированию агрессивного алиби. Субъектом создается образ 

постпреступной реальности более совершенной на его взгляд, чем она была до преступления. 

«Мир» становится справедливей, лучше, понятней, субъективно комфортней, несмотря на ту 

цену, которую пришлось заплатить. Иногда акцентирование может выражаться в 

гипотетических предположениях о том, что «любой другой на моем месте поступил бы 

точно также» и преступление было бы неминуемо. 

Моделирование конфликтного образа – воображаемое столкновение интересов, 

выступающее поводом для преступления. Нередко потенциальная жертва наделяется 

антагонистическими признаками, которые не могут не вызывать негативной реакции 

преступника: другой пол, национальность, принадлежность к той или иной социальной 

группе, возраст, материальное положение, удачливость и т.д. Все это в воображении 

потенциального преступника создает конфликт интересов, требующий разрешения.  
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Иногда воображение индивида, склонного к ревности, может нарисовать картины 

измены и при недостаточных основаниях повлечь за собой опасные последствия. Порой 

движущим мотивом преступного поведения является месть за испытанную 

несправедливость, хотя, нередко, такая «несправедливость» существует лишь в 

воображении. 

Моделирование репродуктивного образа - положительно окрашенное переживание уже 

совершенного преступления, которое является подкреплением будущего асоциального 

поведения. 

Итак, криминальное воображение связано с преступной деятельностью в следующих 

аспектах: а) оно является одним из признаков криминальной социализации индивида; б) 

служит дополнительным стимулом к антиобщественной деятельности (общая антиципация); 

в) дополняет арсенал средств и методик совершения преступления, позволяя создавать его 

предварительный образ, производить «обкатку» возможных вариантов поведения; г) при 

помощи воображения индивид пытается устранить внутреннее ощущение преступности 

своего деяния (типизация, акцентирование, моделирование конфликтного образа); д) 

воображение позволяет еще раз пережить волнующие моменты преступления, если это, 

конечно, представляет личностную значимость (моделирование репродуктивного образа).  

Таким образом, воображение и преступление сочетаются многопланово и 

неоднозначно.  

Во-первых, криминальное воображение является компонентом сознания индивида с 

уже сформировавшейся антиобщественной направленностью. В данном случае, оно является 

лишь отражением преступного опыта и имеющихся негативных установок, т.е. заложено в 

стиль и образ мышления криминальной личности.  

Во-вторых, воображение может способствовать формированию криминогенных 

деформаций сознания, которые, в свою очередь, уже и приведут индивида к преступлению. 

Следовательно, воображение, согласно психологической концепции причинности, является 

«формирующим условием» индивидуального преступного поведения. 

В-третьих, воображение, как форма субъективного переживания, может выступать 

одним из мотивирующих факторов деятельности, наряду с потребностями и мотивами, 

определяющими направленность поведения. Так, например, психологии, нередко, 

рассматривают мечту как разновидность мотивационной установки76
. Очевидно, что 

воображение, в данном случае, является частью мотивации, а, в более широком смысле, 

элементом механизма преступного поведения. 
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§ 9. Система идеалов криминальной личности  

 

Идеалы весьма важны для каждого человека. Л.Н. Толстой заметил, «идеал - это 

путеводная звезда. Без нее нет твердого направления, а нет направления - нет жизни»77
. 

Идеал представляет собой образец, нечто совершенное, высшую цель стремлений человека, 

которая организует его поведение и обнаруживает себя в результатах деятельности. Сфера 

«идеального» является отражением социальной и личностной сущности индивида, всего того 

к чему он стремится и того, что считает ценным. 

Идеалы могут влиять на деятельность человека достаточно длительное время, чем 

существенно отличается от сиюминутных побуждений и потребностей. Нередко, они 

сопровождают человека на протяжении всей жизни и являются стандартом совершенства. 

При этом сфера «идеального» в мировоззрении предполагает не только принятие каких-либо 

идей, образцов деятельности, но и наличие убеждений, абсолютной веры в их правоту78
.  

Думается, что любая социальная роль, помимо предписываемых ей норм поведения, 

предполагает некий идеальный контекст. Его можно определить как совокупность 

идеализированных представлений, делающих эту роль привлекательной, позволяющих 

личности рассматривать ее как актуальную и ценную. Роль преступника, в данном случае, не 

является исключением. Она также невозможна без идеальных взглядов, стремление к 

которым побуждает человека лояльно воспринимать криминальную субкультуру. 

В данном случае автором предпринята попытка определить границы и содержание 

таких понятий, как криминальный идеал и криминальная идеализация, привести примеры 

этих явлений и понять их значение. Эта задача является актуальной в рамках изучения 

криминальной личности и особенностей ее ментальной сферы.  

Итак, криминальный идеал -  это совершенный образец, эталон преступной жизни.  

Вероятно, криминальные идеалы характерны не для всей преступности, а только лишь 

для ее профессионального сегмента, представленного воровской или «блатной» 

субкультурой. Так же они могут встречаться и у начинающих преступников. Как и всякие 

идеальные представления, чаще всего, это романтические, иррациональные и 

эмоциональные суждения о чем-либо. Безусловно, с реальностью последние имеют мало 

общего. Они лишь психологическая составляющая криминальной субкультуры, 

необходимый мотивирующий элемент в карьере преступника. 

Следует отметить, что криминальные идеалы, зачастую, не мотивируют само 

преступное поведение. Идеалы лишь побуждают индивида к выбору определенной 
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жизненной линии, являются как бы проводником в мир преступности, неизбежным 

следствием чего становится преступление. 

Под криминальной идеализацией в данном контексте понимается процесс придания 

каким-либо явлениям криминальной жизни более совершенных, оптимальных для данной 

среды смысловых качеств. Например, преступлению может придаваться романтический или 

героический оттенок.  

Для наиболее эмпирического изучения криминальных идеалов был проведен опрос 94 

заключенных более чем 5 колоний Иркутской области. Им было предложено выбрать из 

опросника некие «идеальные» черты, которыми, по их мнению, может обладать человек (см. 

приложение 3, приложение 4). Таким образом, был составлен психологический портрет 

«идеального» человека с точки зрения лиц, совершивших преступление.  

В ходе опроса приоритет был отдан 32 личностным качествам из 61, содержащегося в 

перечне. Идеальные личностные черты, по мнению значительного числа заключенных (от 40 

%), должны проявляться в следующем.  

В первую очередь, это должен быть вежливый, учтивый человек. Так, 73% опрошенных 

считают, что внешне поведение индивида должно быть безупречным. 51% полагают, что для 

того человека немаловажным является чувство собственного достоинства, обозначаемое как 

гордость. 

Помимо этого, идеализируемый образ личности предполагает, что такой человек 

должен быть ответственным, т.е. отвечать за свои поступки (52%) и справедливым (42%). 

Под справедливостью, понимается возможность «объективно оценивать людей в 

соответствии с истиной». Таким образом, почти половина опрошенных считают, что 

человеку можно дать «объективную оценку», руководствуясь некими представлениями об 

«истине».  

В ходе опроса одной из ведущих была названа группа качеств, связанных с 

искренностью индивида в социальной коммуникации: человек с идеальными качествами 

должен быть порядочным (57%), честным (57%), добросовестным (55%), искренним (49%), 

обязательным (49%). Это предполагает прямоту, открытость в отношениях, честное 

выполнение своих обязанностей, непритворное выражение эмоций, верность данному слову. 

Вероятно, упоминая о вышеперечисленных качествах, не стоит забывать о системе двойных 

стандартов, принятых в криминальной среде, когда честность, обязательность, порядочность 

и прочее, нередко, имеют значение лишь в рамках взаимодействия членов данной 

субкультуры. 

Идеализируемый индивид не лишен тяги к свободе и независимости. 59% отметили, что 

для него характерно свободолюбие. Для 41% особое значение приобретает 
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самостоятельность индивида, т.е. независимость от других. Идеализируемый индивид 

занимает активную жизненную позицию: целеустремлен (51%), уверен в себе (53%), активен 

(49%) и бодр (45%), настойчив в достижении своих целей (44%). 

Вместе с тем, идеализируемой личности приписываются эмоциональные черты, часть 

из которых схожа с материнскими, а именно: заботливость (52%), отзывчивость (53%), 

добродушие (52%), милосердие (51%), сочувствие (47%), доброжелательность (43%), 

душевность (44%), нежность (40%), стыдливость (48%), жалостливость (43%), терпимость 

(49%). Эта группа качеств является наиболее распространенной среди полученных ответов. 

Несмотря на то, что представленные качества отмечались как идеальные, точно также 

обозначались свойства, не подразумевающие открытого проявления чувств, а именно: 

уравновешенность (48%), сдержанность (41%), тактичность (49%). Нельзя не отметить, что 

опрашиваемые часто давали взаимоисключающие ответы: например, указывали, что ценят 

чувство жалостливости и одновременно хладнокровность. В данном случае эмоциональные 

черты, связанные с проявлением нежности, душевности, заботливости и т.д. не всегда могут 

гармонировать с проявлениями сдержанности и внешним спокойствием. 

Таким образом, идеализируемая личность, с точки зрения группы опрошенных, 

представляет собой совокупность определенных качеств, изображенных на  рис.6.  
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Идеализируемая личность должна обладать несколькими наборами качеств. Во-

первых, это человек с активной жизненной позицией, энергичный и не унывающий. Он  не 

лишен чувства гордости, стремления к независимости и справедливости. Такой человек 

является догматическим носителем некоего «истинного» знания, благодаря которому может 

объективно оценивать других. Он самокритичен, целеустремлен и настойчив. 

Представляется, что это весьма авторитарный индивид. 

Во-вторых, особое внимание уделяется сфере долженствования: идеализируемый 

человек должен быть максимально открытым, надежным и честным, т.е. коммуникация с 



 69 

ним не должна быть затруднительной и не предполагать двусмысленностей. На него всегда 

можно положиться и безоговорочно доверять. 

В-третьих, идеализируемый индивид должен проявлять наилучшие человеческие 

черты (заботливость, терпимость, милосердие, нежность и т.д.), будучи, при этом, предельно 

тактичным.  

Очевидно, этот идеализируемый образ, созданный респондентами, формируется под 

влиянием актуальных ощущений и потребностей. Среди них устойчивая фрустрация и 

депривация, ощущение одиночества, нужда в человеческом участии к своей судьбе и проч. 

Тем не менее, ряд позиций находит точки соприкосновения с описанными ниже примерами 

криминальных идеалов, полученными в ходе анализа литературы.  

Так, анализ научных и публицистических источников указывает на существование ряда 

криминальных идеалов: 

1. Идеализированные представления о преступнике (не связанный с собственной 

личностью образ «идеального преступника»). Такие представления могут быть как вполне 

конкретными, так и абстрактными.  

Конкретные - выражаются в идеализации реально существующей личности: «Вот 

Васька – человек был с душком»
79

 («правильный вор», «честный вор», «оставил мусоров ни с 

чем» и т.д.). В воровской среде – это пример для подражания, образец «блатного» образа 

мысли и жизни, тот на кого должны равняться молодые.  

Абстрактные формы идеализации направлены не на отдельную личность, а на образ 

«преступника» в целом. Ему приписываются какие-либо «положительные» качества. Он 

мастер своего дела, принципиальный, правильный, удачливый, ни разу не пойманный, 

смелый и проч.  Преступник справедлив, он не хуже, а порой лучше тех, кто призван с ним 

бороться, ведь «правоохранительные органы — это самая опасная часть общества… от самих 

[сотрудников] … исходит волна преступности…»
80

.  

Идеализм вообще свойственен воровскому взгляду на жизнь. Настоящий вор - это воин, 

всегда готовый если не к смерти, то к тюрьме, и ценящий, поэтому жизнь и любые ее 

проявления, и не откладывающий ее на завтра81
.  
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Высшие представители криминальной иерархии «вор в законе», «блатные» также могут 

являться объектом идеализации. Они представляются как сильные, независимые, 

человечные, имеющие свою точку зрения и способные без страха высказать и отстоять ее.  

Таким образом, идеализированные представления о преступнике, связанные с 

собственной личностью, сводятся к нескольким моментам: 

а) Для преступника характерны некоторые черты, якобы, отражающие его гуманную 

сущность. Вот некоторые легенды блатного мира, якобы, указывающие на то, что вор тоже 

«нормальный человек» и ему не чужды справедливость, честность, вежливость и т.д.82
: 

- настоящий вор обязан быть «джентльменом», вежливым в любых обстоятельствах. Он 

не должен поступать по-хулигански (беспредельно), даже если совершает преступление. 73 

% опрошенных заключенных колоний Иркутской области, указали на вежливость, как на 

качество отличающее «идеального» человека;  

- хороший вор всегда избегает тюрьмы и проклинает ее. Тюрьма лишь печальная 

неизбежность профессии вора;  

- настоящий вор не грабит частных лиц, он старается красть казенное, поэтому его 

объекты – каптерка, касса, магазины, в лучшем случае квартиры граждан; 

- тюремная пайка в условиях заключения – «священна и неприкосновенна» и ни один 

вор не имеет права покушаться на этот источник существования. «Тот, кто это сделает, – 

проклят отныне и во веки веков»83
; 

- несмотря на то, что вор обманывает людей не принадлежащих к преступному миру, 

как то ему предписывают понятия, он держит «честное слово» перед другим вором. Эти 

представления вносят дух некоей, хотя и своеобразной, «моральной чистоплотности» в 

воровской быт, в отношения людей внутри этого мира. В ходе проведенного исследования 

было установлено, что отдельная группа качеств, связанных с честностью и 

справедливостью, являлась значимой для респондентов (в среднем более 50 %). Вероятно, в 

данном случае, речь идет о корпоративной честности. 

б) Особое место преступника в социуме. Он не просто вор, убийца или мошенник - 

вокруг него особый ореол. Он жертва непонимания, разницы взглядов и суждений. Он 

страдающий отступник, своего рода врублевский отверженный «демон». В. Высоцкий в 

«Черной свече» вольно или невольно воспроизводит некоторые идеологемы блатного мира о 

том, что воровской дух — тайна, непостижимая для случайного человека с улицы… 

настоящих воров, одарённых в греходуховном понимании, так же мало, как и настоящих 

сыщиков или святых. Воровской дух есть данность не от мира сего, именно он каждодневно 
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возобновляет падение своего обладателя с таким же злонамеренным неистовством, с каким 

Дар Божий возобновляет взлёты доброго гения84
. Таким образом, преступник не просто 

нарушитель законов – он тот, кто бросил вызов обществу, его злодеяния освящены с особой 

духовной точки зрения, он моральный антипод загнивающего социума и проч. Это своего 

рода драматический элемент образа преступника. 

Кроме того, преступник ведет особый, отличный от других людей, образ жизни. Этим 

также определяется его «уникальное» место в обществе. Так, согласно воровскому закону 

«правильный вор» обязан жить на свободе за счет воровства. Он должен стремиться к 

некоторому антиидеалу, смысловое содержание которого год от года изменяется. Так, 

например, он не должен иметь собственность, жениться, заводить семью, состоять в 

политических партиях, служить в армии и т.д.  

в) Особые качества личности преступника – ряд черт, которые выводят его из обоймы 

«обычных» людей. Он тот, у которого есть дух. Это своеобразное воровское понятие. «Дух 

или душок» - это и смелость, и напористость, и крикливость, и своеобразная удаль, и 

стойкость наряду с некоторой истеричностью, театральностью85
. Это то, что заставляет 

других бояться преступника, уважать его и прислушиваться к нему.  

Таким образом, человек, сознательно принимающий эти идеальные представления, 

будет стараться им соответствовать. С одной стороны, в поведении он будет проявлять те 

качества, которые, по его мнению, отвечают взглядам о «настоящем преступнике» 

(конфликтность, высокая адаптивность, смелость и пр.). С другой стороны сложившиеся 

представления об особом месте в обществе становятся серьезным препятствием для 

дальнейшего социального сотрудничества. Такой преступник сознательно продолжает 

криминальный путь, поскольку не признает попыток общества исправить его.  

Для него диспозиция сторон ясна: на одном полюсе он и такие, как он; на другом – 

сытое и отвергнувшее его общество. Он ощущает себя вне социума. Проблема рецидива, 

вероятно, может рассматриваться и как психологическая. В ходе исследования было 

установлено, что почти половина респондентов (48%) считают качествами «идеального» 

человека индифферентное или безразличное отношение к обществу, либо социальное 

отрицание под которым понималось  негативное отношение к несправедливому обществу. 

2) Идеализированные преставления о собственном преступном поведении (связанный с 

собственной личностью внутренний образ «идеального преступника»). Это явление 

получило название «Я-идеал». В данном случае индивид, идеализируя собственные 

преступления, напрямую связывает их с высокой личностной компетентностью, 
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состоятельностью и значимостью. Подоплекой преступлений, помимо материальной выгоды, 

нередко становятся  необходимость почувствовать «жизнь», опасность игры, азарт, а в итоге 

собственную важность. Преступник только тогда сознает себя полноценным человеком, 

когда распоряжается чужими судьбами. Ф. Достоевским отмечено, что эта категория 

преступников значительно позже, в тюрьме, делает былые преступления предметом 

многочисленных повествований. Очевидны попытки преподнести свою личность такой, 

какой бы сам преступник желал ее видеть. Иногда потешит себя, вспоминая свой удалой 

размах, свой кутеж, бывший раз в его жизни, когда он был «отчаянным», и очень … любит 

поломаться, похвастаться, рассказать свои подвиги…  Вот, дескать, какой я был человек86
.  

А. Чехов пишет об одном из каторжан, пробывшем в заключении довольно длительное 

время, и сохранившем одно из самых приятных воспоминаний юности, когда он вытащил 

часы у самого полицеймейстера87
.  

В. Шаламов отмечает, что «блатные» сами говорят о некоем волнении особого рода, 

которое они испытывают в момент кражи. Это та вибрация нервов, которая роднит акт кражи 

с творческим актом, с вдохновением, сопровождается своеобразным нервным волнением и 

подъемом, которое ни с чем нельзя сравнить по своей заманчивости, полноте, глубине и 

силе. «Лезешь в лепёху, – рассказывает один карманник, – а сердце стучит, стучит… тысячу 

раз умрешь и воскреснешь, пока вытащишь этот проклятый бумажник, в котором и денег-то, 

может быть, два рубля»88
. Ф. Достоевский также писал о существовании подобного рода 

преступников, слишком зарвавшихся, выскочивших из мерки на воле, которые преступления 

свои совершали под конец как будто не сами собой, как будто сами не зная зачем, как будто 

в бреду, в чаду; часто из тщеславия, возбужденного в высочайшей степени89
.  

Внутренний образ «идеального преступника» оказывает влияние и на дальнейшее 

преступное поведение. Во-первых, для лица идеализирующего свои преступления - это один 

из способов самореализации, возможность почувствовать себя состоявшимся и полноценным 

человеком в противовес общественному мнению, утверждающему обратное. У преступника, 

нередко, возникает проблема своеобразного «психологического гомеостаза», т.е. 

необходимости поддерживать внутренний баланс, равновесие в части самоощущения и 

самооценок. Поскольку раньше этого он добивался путем совершения преступлений, то, 

вероятно, и в дальнейшем будет поступать также. Следовательно, проблема рецидива – это 

также проблема «гомеостаза психики». 
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Во-вторых, внутренний образ «идеального преступника» играет также немаловажную 

роль и при воспитании новых поколений воров. Приукрашенное изложение воровских 

подвигов заставляет молодого слушателя, попавшего в негативную среду, увлекаться и 

восхищаться своими новыми героями90
. 

Существует мнение, согласно которому, нанесение себе воровских татуировок также 

может быть связано с идеализированием себя, формированием собственного Я-идеала. Так, 

весь комплекс татуировок может восприниматься как символическое, идеальное «Я», 

внеположенное индивидууму…Вор нечто сообщает миру с помощью своих тату, это его 

речь и его инструмент речи, но в то же время это как бы говорит не он, а некая идеальная 

инстанция «Я»
91

. 

3) Идеализированные представления о жизни преступника («идеальная жизнь», 

«блатная романтика»). Это набор стереотипных идеализированных представлений о жизни 

преступника. Как правило, это поверхностные наблюдения, то, что явно бросается в глаза: 

кажущаяся независимость и ложная свобода, вместо нелегкого добывания трудовой копейки 

юноша видит «щедрость» вора, «шикарно» разбрасывающего ассигнации после удачного 

грабежа. Он видит, как пьет и гуляет вор... Он сравнивает скучную, повседневную, 

скромную работу отца и матери с «трудом» воровского мира, где надо быть, кажется, только 

смелым92
. Опрос заключенных показал, что немаловажными идеальными качествами для них 

являются свободолюбие (59%), самостоятельность (41%), что отражает некоторые 

стремления к независимости. 

4) Идеализированные представления о преступлении («идеальное преступление»). Это 

преувеличенное, восторженное, глубоко позитивное отношение к какому-либо 

преступлению. Изложение преступных подвигов составляет чрезвычайно опасную для 

молодежи романтическую приманку. Каждый факт расписывается такими 

соблазнительными, такими привлекательными красками, что слушатель-мальчик, попавший 

в среду «блатных» увлекается, восхищается их героическим поведением. Чужие, слышанные 

на одной из тюремных пересылок, подвиги присваиваются вдохновенным вралем себе, и 

слушатели, в свою очередь, удесятерив краски, выдают чужое приключение за свое 

собственное93
. 

5) Идеализированные представления об объекте эмпатии  («представления о матери»). 

В целом преступный мир негативно относится к женщине, но образ матери считается почти 
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сакральным. Мать, которая всегда пожалеет и единственная примет оступившегося сына94
. 

Вероятно, эти потребности в эмпатии отразились в блоке представлений об 

идеализированной личности, как о человеке сочувствующем, милосердном и проч. 

Подводя итоги следует отметить, что криминальные идеалы имеют несколько важных 

функций: 

1) Инициальная функция. Укореняясь в сознании индивида, они создают предпосылки 

для принятия личностью норм уголовной субкультуры. Ведь, криминальная личность может 

рассматриваться не только как лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние. Эта 

личность которой были восприняты культурные ценности преступного мира; индивид 

мыслящий себя его неотъемлемой частью, принимающий антисоциальные идеалы и 

убеждения. Восприятие идеализированных представлений является неотъемлемой частью 

процесса криминальной идентификации, т.е. восприятия себя в качестве части преступного 

мира и ответе на главный вопрос: «Преступник ли я?». 

2) Мотивирующая функция. Идеализированные представления формируют негативные 

модели поведения. В ряде случаев криминальные идеалы, наряду с истинными 

потребностями, могут побуждать человека к совершению преступления. Например, 

потребность в самоактуализации в совокупности с идеальными представлениями о себе, как 

о преступнике, могут обусловить выбор человеком дальнейшего преступного поведения. 

Представления о качестве «идеальной жизни», независимости могут также способствовать 

криминальному поведению. 

3) Рекламная функция, используемая для привлечения новых адептов криминальной 

субкультуры. Нередко, криминальные идеалы - это та «блестящая мишура», которая 

привлекает новообращенных в преступный мир, очаровывает их и увлекает на преступный 

путь. Например, идеализированные представления о «легкой» жизни и проч.  

4) Психологическая функция: для сохранения высокого уровня самосознания 

(идеальный «Я-образ», «идеализированные представления об объекте эмпатии»). 

5) Идеологическая функция: криминальные идеалы необходимы для четкого отделения 

ингруппы (преступников) от аутгруппы (всех остальных),  что подчеркивается несхожестью 

ценностей, идеалов, героев и героических поступков - всего образа жизни в целом.  

    Таким образом, криминальные идеалы выступают составной частью мотивации 

поведения, той мозаики из потребностей, убеждений, установок, представлений, фантазий и 

эмоций из которой и складывается преступная активность. «Идеал» или «идеализированные 

представления» являются одним из многочисленных мотиваторов криминального поведения, 

обусловливая его как напрямую, так и опосредованно.  
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Глава 3. Внешнее пространство криминальной личности  

 

§ 10. Криминальный генез 

 

Нередко в криминологических исследованиях используется термин «механизм 

индивидуального преступного поведения». Это понятие является научной абстракцией, 

призванной детально объяснить, каким образом происходит преступление: как оно 

зарождается в сознании, обдумывается и впоследствии совершается. 

В современной криминологии было выработано множество подходов к определению 

механизма индивидуального преступного поведения. Одни исследователи считают его 

формой психической активности95
, другие – последовательностью преступных действий96

, 

третьи – моделью взаимодействия личности и внешней среды97
 и т.д. 

Изучение механизма индивидуального преступного поведения, несмотря на его 

детальную разработанность в трудах отечественных и зарубежных криминологов, неизбежно 

ставит перед исследователем ряд проблем. 

Во-первых, насколько целесообразно применение термина «механизм преступного 

поведения». Очевидно, что данная формулировка отражает механистические, 

бихевиористские тенденции в криминологии.  

Преступная «деятельность» при таком подходе рассматривается как ряд формальных 

стадий, последовательно сменяющих друг друга. «Механизм» является, в большей степени, 

техническим понятием, которое не всегда подходит для описания внутренних, психических 

процессов, предполагающих разнообразие форм проявления и не всегда поддающихся 

жёсткой алгоритмизации.  

Возможно, более целесообразным было бы использование термина «криминальный 

генез», под которым понимается процесс внутреннего развития и осуществления 

индивидуальной преступной деятельности
98

.  

Во-вторых, остается актуальным вопрос о том, существует ли отличие механизма 

преступного поведения от механизма поведения вообще. Если различие заключается лишь в 

содержании активности, то криминальный генез может и должен рассматриваться в рамках 

общей теории деятельности. 
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Итак, механизм преступного поведения рассматривается как совокупность 

субъективных и объективных явлений, которые взаимодействуют между собой99
.  

К субъективным явлениям относится все психические состояния и процессы, 

обусловливающие криминальную деятельность. 

К объективным явлениям  - внешне выраженные действия, деятельность,  движения, 

процессы, операции и т.д., связанные с совершением преступления. 

Субъективные стадии криминального генеза для преступлений с внутренней 

мотивацией100
 могут выглядеть следующим образом101

: 

1) криминальная идентификация, т.е. неосознаваемое самоотождествление с 

криминальным паттерном личности, которое индивиду кажется привлекательным и 

порождает разнообразные деформации сознания; 

2) появление потребностей. А. Маслоу указывает несколько уровней потребностей: 

физиологические; потребности в безопасности; в принадлежность и любви; в признании; в 

самоактуализации. Вероятно, любая из названных потребностей может обладать 

криминогенным потенциалом; 

3) возникновение криминогенного интереса, т.е. повышенного внимания человека к 

какому-либо объекту или явлению, связанному с потребностью. Потребности осознаются и 

становятся стремлением; 

4) возникновение мотива, т.е. осознание причины своих возможных действий. Индивид 

понимает, что должен удовлетворить потребности, получить то, к чему он стремился. Тем 

самым в сознании формируется «идеальный предмет», который побуждает к деятельности; 

5) накопление информации о средствах достижения цели, т.е. систематизация и анализ 

сведений о способах и практике удовлетворения потребности. На данном этапе 

криминогенное значение могут приобретать любые источники информации (литература, 

кино, видеоигры, примеры из реальной жизни и т.д.);  

6) предвосхищение цели – возникает осознание желаемого результата. Побудительная 

ценность цели, вероятно, может варьироваться от высокой до низкой степени. Дальнейшая 

активность ставится в зависимость от различных факторов, например, эмоций, воображения 
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и т.д. Например, чем «ярче» рисуются картины распоряжения деньгами или получения 

ценностей, тем больший побудительный импульс может иметь цель; 

7) выбор возможных средств достижения цели. В зависимости от деформаций 

сознания индивид может остановить свой выбор на преступном или легальном варианте 

поведения. Если его сознание содержит криминогенные деформации, то высока вероятность 

того, что будет выбран уголовно наказуемый способ реагирования; 

8) интерпретация сложившейся ситуации как благоприятной или, напротив, 

препятствующей криминальному поведению (анализируются криминогенная ситуация; 

жизненные обстоятельства, не связанные с преступлением; социальные поощрения и 

санкции; преимущества и недостатки возможного криминального поведения и проч.); 

9) криминальное алиби - защитный механизм, нередко используемый потенциальным 

преступником для оправдания будущего криминального поведения, придания ему статуса 

нормативного и минимизации чувства вины. Алиби создается по механизму рационализации, 

т.е. посредством нахождения вполне удовлетворяющего индивида объяснения своему 

поступку, при этом сам факт преступного деяния не отрицается. Главная цель создания 

криминального алиби – это описать собственное анормальное поведение без угрозы 

дискредитации своей принадлежности к нормальным членам общества и избежать 

идентификации себя с осуждаемыми обществом преступниками. Криминальное алиби может 

создаваться как до принятия решения о совершении преступления, так и после; 

10) окончательное решение, т.е. разрешение набора внутренних трудностей и 

конфликтов, положительный ответ на вопрос совершать или не совершать преступление. Это 

прежде всего разрешение всех моральных дилемм, связанных с планируемым 

преступлением, осознание готовности действовать криминальными методами и проч.; 

11) обнаружение умысла, т.е. осознание реальной общественной опасности 

предполагаемого деяния, а также стремление к его совершению; 

12) реализация решения в сознании (планирование, проработка деталей преступления в 

воображении; деятельность сознания, сопровождающая совершение преступления); 

13) психические процессы, возникающие в момент совершения преступления и 

связанные  с ним; 

14) постпреступная психическая активность, заключается в анализе содеянного и 

наступивших последствий, планировании вариантов постпреступного поведения102
, 

самооценивании и проч. 
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Каждая из перечисленных стадий криминального генеза, отражаясь в области реального 

поведения, приобретает объективные свойства и становится внешне выраженной 

активностью. Поэтому, не всегда следует объединять в одну классификацию субъективные и 

объективные свойства криминального генеза. Тем более что каждый из субъективных этапов 

имеет свое объективное выражение. Попытаемся перечислить объективные аспекты разных 

стадий криминального генеза: 

1) криминальная идентификация проявляется действиями подражания агентам 

криминальной субкультуры (принятие сленга, манер и стереотипов поведения, внешних 

атрибутов преступников. Таким образом, деформации групповой психологии «переходят» на 

индивидуальный уровень);  

2) появление и осознание потребности коррелирует с устойчивым паттерном 

физиологического возбуждения; 

3) интерес объективно выражается в содержательной направленности деятельности на 

те или иные цели; 

4) стадия формирования мотивации тесно связана с изменением критериев принятия 

решений и, соответственно, модификацией внешнего поведения под влиянием 

доминирующего мотива; 

4) накопление и анализ информации о средствах достижения цели в объективной 

действительности предполагает внешнюю поисковую деятельность, направленную в том 

числе и на намеренное обучение, а также латентное, непроизвольное научение; 

5) предвосхищение и выбор средств достижения цели, криминализация воображения 

также стремятся внешним образом выразить себя. Это может проявляться в предпочтении 

ключевого стимула в ситуации выбора, в спонтанной активности и проч.; 

6) формирование криминального алиби предполагает создание и внешнее 

воспроизведение защитных объяснений индивидуального преступного поведения; 

7) окончательное решение и обнаружение умысла на преступление порождает 

моторную готовность к достижению цели, влечет исполнение ролевых предписаний; 

8) реализация решения выражается в криминальном поведении, т.е. выполнении 

объективной стороны преступления (причинении телесных повреждений, изъятии 

ценностей, обмане, нападении, насильственном половом акте и проч.); 

9) постпреступная психическая активность отражается в различных формах 

посткриминального поведения (сокрытии следов преступления, явки с повинной, рецидива и 

проч.). 

Соотношение субъективных и объективных компонентов механизма преступного 

поведения целесообразно рассматривать следующим образом. 
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Табл. 10. Субъективный и объективный компоненты криминального генеза 

Субъективная составляющая криминального 

генеза 

Объективная составляющая 

криминального генеза 

• Криминальная идентификация 

• Действия подражания агентам 

криминальной субкультуры 

(принятие сленга, манер и 
стереотипов поведения, внешних 
атрибутов преступников) 

• Возникновение  потребности  
• Физиологическое возбуждение, 
влечение 

• Появление  интереса 

• Модификация направленности 
деятельности в связи с возникшим 

интересом; поисковая активность, 
когда индивид пытается установить в 
чем нуждается 

• Формирование  мотива (борьба 
мотивов) 

• Изменение поведения под 
влиянием доминирующего мотива 

• Накопление информации о средствах 
достижения цели 

• Деятельность, направленная в том 

числе и на намеренное обучение, а 
также латентное, непроизвольное 
научение 

• Предвосхищение цели  

• Выбор средств достижения цели 

• Интерпретация сложившейся ситуации  

• Демонстрация желательности или 
готовности к преступному поведению; 

предпочтение ключевого стимула в 
ситуации выбора; спонтанная 
активность; физиологическое 
возбуждение при восприятии стимула 
и проч. 

• Криминальное алиби  
• Воспроизведение защитных 
объяснений потенциального 
преступного поведения 

• Устойчивое обнаружение умысла 

• Моторная готовность к 
достижению цели, подготовка к 
исполнению ролевых предписаний 
преступника 

• Окончательное решение 

• Планирование, вариативная реализация 
решения в сознании (построенный 
план действий мысленно 
прокручивается раз за разом с целью 

выбрать наиболее подходящий и при 
этом представить возможные 
последствия) 

  

• Внешние, поведенческие 
проявления формирования умысла  

К
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• Психическая активность, 
сопутствующая совершению 

преступного акта 

• Реализация объективной стороны 

преступления 



 80

• Постпреступная психическая 
активность 

• Посткриминальное поведение 

 
Таким образом, подводя итог сказанному, можно выделить следующие признаки 

криминального генеза (механизма преступного поведения):  

- Психологический признак предполагает, что криминальный генез реализуется по тем 

же внутренним законам, что и любая другая деятельность, отличаясь лишь ее 

антиобщественным содержанием. Преступление, как деятельностный акт, аналогичен 

любому другому поступку человека. В этом смысле, как это ни парадоксально, покупка 

хлеба и убийство – оказываются практически идентичными явлениями.  

Руководствуясь данной логикой, вероятно, не имеет смысла искать причины 

преступного поведения в сфере криминогенных потребностей. В большинстве случаев, и 

преступное, и не преступное поведение вызвано одними и теми же потребностями. 

- Культуральный признак криминального генеза означает, что антиобщественное 

содержание преступной деятельности формируется существующим культурным контекстом 

(правом, моралью, обычаями и проч.). Именно в последнем вырабатываются представления о 

запрещенных, неэффективных и опасных формах поведения, обозначаемые как преступные. 

Стремление их осуществлять карается обществом, а механизм их реализации получает 

название преступного поведения.  

Ключевая проблема причин преступности, на взгляд автора, это не вопрос поиска 

«преступных мотивов и потребностей», а вопрос о том, почему у человека появляется 

стремление нарушить культурный запрет, почему он желает совершить преступление и 

выйти из нормативного пространства? Вероятно, это происходит при стечении множества 

обстоятельств, основополагающим из которых является криминальная идентификация 

личности, т.е. принятие культуральной роли преступника, через которую, уже в дальнейшем, 

негативным образом преобразуются мотивы, потребности, влечения и прочее. В смысловом 

содержании этой культурной роли заложен антагонизм, неразрешимое противоречие с 

общественной установкой на просоциальное поведение.  

- Вариативный признак криминального генеза означает, что его поэтапную схему, 

представленную выше, можно применять лишь в качестве примерной, ориентировочной 

модели описания криминальной активности. 

Любое преступление – уникально, поэтому универсальную схему криминального генеза 

придумать невозможно. Существующие попытки призваны лишь в общих чертах 

рассматривать развитие преступной деятельности, требуя уточнения в каждом отдельном 

случае.  
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Механизм преступного поведения различается для умышленных и неосторожных, 

обдуманных и импульсивных преступлений, опосредованных внутренней или внешней 

мотивацией, впервые или привычно совершаемых. Для некоторых преступлений число 

стадий может быть сокращено, для некоторых - увеличено. Например, в импульсивных 

преступлениях криминальный генез большей частью протекает латентно. К неосторожным 

преступлениям данный механизм преступного поведения, вероятно, применим, но с 

определенными оговорками. Для преступлений с внешней мотивацией103
 характерно 

отсутствие в криминальном генезе интереса и личностной потребности преступать закон. 

- Признак синхронности означает одновременность развития различных стадий 

криминального генеза. Так, одной из проблем механизма преступного поведения является то, 

что нельзя до конца проследить, как его этапы следуют друг за другом, расположить их в 

хронологическом порядке, хотя многие исследователи и пытаются это сделать. Так, 

например, потенциальный преступник может одновременно формировать криминальное 

алиби, разрешать нравственную дилемму, связанную с преступлением, совершать 

ценностный выбор и осуществлять поисковую деятельность, направленную на достижение 

криминальных целей.  

Таким образом, указанные этапы жестко не связаны друг с другом, как и не обязательно 

переходят один в другой. Они могут протекать одномоментно. Разделение криминального 

генеза на стадии может производиться лишь в теории для удобства восприятия информации.  

В связи с вышесказанным схема индивидуального преступного поведения 

представляется следующей: 
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Рис. 7. Примерная схема криминального генеза 

 

- объективно-субъективный характер криминального генеза предполагает, что 

формирование индивидуальной преступной деятельности должно рассматриваться в трех 

плоскостях: а) области бессознательного (криминальная идентификация); б) области 

сознания (криминогенной мотивации, частично доступной осознанию самого субъекта, 

выработка алиби, криминальная рефлексия) и в) внешне фиксируемого поведения 

(объективный аспект). В современной криминологии указанные элементы учитываются не в 

полной мере, зачастую смешиваются или бессистемно заносятся в одну общую 

классификацию стадий механизма преступного поведения. Такое положение вещей 

представляется весьма дискуссионным. 
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Заключение 

 

«Содержательная концепция» криминального паттерна личности, несмотря на ее 

недостатки позволяет, по мнению автора, найти сущностные отличия преступника от 

правопослушного индивида. Понятие «криминальной личности» в этом смысле не является 

пустой абстракцией - оно наполнено реальным содержанием и смыслом, которые 

определяют антисоциальную направленность поведения. Термин «личность» в психологии 

был введен как гипотетический конструкт, призванный объяснить устойчивость 

определенных форм поведения. Термин «криминальная личность», в свою очередь, 

объясняет постоянство индивидуальной преступной активности. Он не противопоставляется 

«личности» в целом, но уточняет и дополняет одну из многочисленных форм ее социального 

существования.  

Криминальную личность следует рассматривать как триединство ментального, 

волевого и формального компонентов, где первым двум отводится ведущая роль. Наиболее 

важными психологическими характеристиками криминальной личности являются: а) 

криминальная идентификация, как процесс, инициирующий усвоение преступной 

субкультуры; б) криминальное самосознание, как отражение в сознании усвоенных норм (см. 

§ 4, 5, 8, 9); в) криминальное мотивообразование, когда осознанные нормы формируют 

криминогенное побуждение и придают смысл преступным действиям; г) криминальное 

алиби, отражающее важность криминогенных конструктов для личности и потребность их 

защищать (см. § 7); д) воля к криминальному поведению как решимость реализовать свою 

асоциальную личностную позицию в поведенческой сфере и проч. 

Деятельность законодателя и уголовные запреты, безусловно, связаны с понятием 

«криминальной личности», но последнее не исчерпывается исключительно правовыми 

рамками. Ключевая позиция такой личности состоит в выборе ею стиля поведения, 

связанного с протестом, отказом от социально одобряемых способов взаимодействия и 

предпочтении этим способам деструктивной активности. Даже, если бы не было уголовных 

законов, криминальная личность преступала бы другие установленные традиции. Она 

оппозиционна по своей природе, не может или не хочет выработать иных форм 

реагирования. Это, индивид, отвернувшийся и в значительной степени осознанно ушедший 

от общества, на котором также лежит часть ответственности за его преступление.  

Бесспорно, понятия «преступность» и «преступление» являются договорными и 

конвенциональными, термин «личность преступника» также вызывает немало нареканий. 

Предлагаемый в рамках настоящего исследования термин «криминальный паттерн 

личности» - суть явление психологическое, существующее как один из возможных 
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вариантов, объясняющих стабильно негативные реакции индивида на вырабатываемые 

законы и правила поведения. В этом смысле криминальная личность не является условным 

или «выдуманным» феноменом. Ей присущи объективные и верифицируемые особенности 

мышления и реагирования, описанные в настоящей работе. Эти особенности мышления 

приводят к негативному, неодобряемому большинством и, в конечном счете, 

«проблематизируемому» в рамках уголовного закона поведению.  
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Приложение № 1. Список наименований диссертационных исследований с 1889 г. 

по 2011 г. 

 

Анализ преступность в целом 

1. Преступность и массовая коммуникация в период предвыборной агитации  
2. Общественное мнение о проблемах преступности 
3. Изменение структуры и социальных характеристик преступности в современной 

России 
4. Преступность и проблема измерения ее реального состояния 
5. Преступность в России и в зарубежных странах: Сравн. криминол. анализ 
6. Мода и преступность 
7. Этнические аспекты преступности 
8. Преступность: понятие, признаки, свойства 
9. Преступность и общество: Криминологическое теоретико-прикладное исследование 
10. Преступность и борьба с ней в современной Японии 
11. Преступность в Республике Казахстан в постсоветский период 
12. Преступность в государствах мусульманской правовой семьи 
13. Преступность в бюджетной сфере: Понятие, тенденции, предупреждение 
14. Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое 

исследование 
15. Суицид и преступность 
 

Отдельные исследования по детерминации преступности, причинах и условиях 

преступного поведения 

1. Теоретические основы исследования причинного комплекса преступности 
2. Причины и меры предупреждения убийств   
3. Нераскрытые насильственные преступления: криминологическая характеристика и 

детерминация  
4. Детерминанты терроризма и организация его профилактики: На примере субъекта 

Российской Федерации - Республики Башкортостан   
5. Конфликтность межнациональных отношений как фактор, детерминирующий 

преступность: По материалам Краснодарского края   
6. Особенности причинного комплекса преступности в условиях перехода к рыночной 

экономике 
7. Социально-психологические детерминанты формирования личности 

несовершеннолетнего преступника: Криминологический аспект 
8. Криминологическое изучение безнадзорности несовершеннолетних 
9. Криминологический анализ взаимосвязи правосознания и преступности 

несовершеннолетних 
10. Детерминанты вымогательства и особенности его предупреждения в сверхкрупном 

городе 
11. Криминологическое изучение влияния социально-негативных свойств семьи на 

преступность несовершеннолетних 
12. Детерминанты преступности военнослужащих и ее предупреждение 
13. Беспризорность несовершеннолетних и её профилактика 
14. Семейное неблагополучие в системе детерминации преступного поведения 

несовершеннолетних 
15. Региональная криминологическая детерминация организованной преступной 

деятельности: по материалам Восточно-Сибирского региона 
16. Неформальные отношения в армейской среде как фактор преступности 

военнослужащих 
17. Детерминанты терроризма как социально-правового явления 
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18. Аффект: уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
19. Криминологическая характеристика и детерминанты современной женской 

преступности 
 

Мотивы и мотивация криминального поведения 

1. Вина и мотивы преступного поведения как основание дифференциации и 
индивидуализации уголовной ответственности 

2. Мотив преступления как итог мотивационного процесса: его значение при 
квалификации убийств 

3. Цель как криминообразующий признак 
4. Криминогенная мотивация осужденных и предупреждение ее формирования в 

местах лишения свободы 

5. Уголовно-правовой аспект мотивации преступного поведения и проблемы 

доказывания 
6. Проблемы мотива и цели убийства в уголовном праве России 
7. Мотивы индивидуального преступного поведения и их уголовно-правовое значение 
8. Религиозная ненависть или вражда как мотив совершения преступления: уголовно-

правовой и криминологический аспекты   

9. Ревность как мотив совершения преступления и ее уголовно-правовое и 
криминологическое значение 

10. Месть в мотивационной структуре преступного поведения: Криминологический и 
уголовно-правовой аспекты 

11. Ревность: Уголов.-правовой и криминол. аспекты 

 

Исследование женской преступности 

1. Женское мошенничество: криминологическая и виктимологическая характеристика  
2. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, совершаемых 

женщинами 
3. Криминологическая характеристика совершаемых женщинами преступлений против 

жизни и здоровья: по материалам Республики Дагестан  
4. Несовершеннолетние преступницы, лишенные свободы, и предупреждение их 

преступного поведения 
5. Криминологическая характеристика современной женской преступности и ее 

предупреждение 
6. Криминологическая характеристика женской преступности несовершеннолетних в 

Восточно-Сибирском регионе и ее предупреждение 
7. Криминологическая характеристика насильственных преступлений, совершаемых 

женщинами в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта) 
8. Преступность среди женщин и ее предупреждение в современной России  
9. Кражи, совершаемые женщинами: криминологическая характеристика и проблемы 

предупреждения: по материалам Ивановской области 
10. Женская преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств: 

По материалам Тюменской области 
11. Женская преступность в сфере незаконного оборота наркотиков 
12. Криминологическая характеристика женской преступности в сфере экономики  
13. Женская преступность: общефедеральный и региональные аспекты 

криминологической характеристики, основные направления профилактики: на материалах 
Краснодарского и Ставропольского краев 

14. Женская преступность: Криминологический анализ по материалам Республики 
Дагестан 

15. Женская насильственная преступность в современной России: криминологические 
проблемы 
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16. Проблемы предупреждения преступлений несовершеннолетних женского пола 
17. Предупреждение корыстных преступлений, совершаемых женщинами  
18. Криминологическая характеристика женской преступности и проблемы ее 

профилактики: По материалам Республики Дагестан 
19. Обеспечение профилактики насильственных преступлений, совершаемых 

женщинами: Региональный аспект 
20. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые аспекты предупреждения 

преступности несовершеннолетних женского пола 
21. Использование наказания в отношении осужденных женщин в исправительных 

колониях общего режима: Правовой и криминологический аспекты 

22. Криминологическое исследование личности женщин, совершающих преступления, 
и предупреждение их преступного поведения 

23. Преступность женщин: состояние, причины и предупреждение: Региональная 
характеристика  

24. Предупреждение насильственных преступлений, совершенных женщинами в сфере 
семейных отношений: на материалах Кыргызской Республики  

25. Проблемы предупреждения повторных преступлений, совершенных лицами 
женского пола 

26. Корыстно-насильственная женская преступность как объект криминологического 
исследования  

27. Насильственная женская преступность и ее предупреждение  
28. Правовой статус несовершеннолетних женского пола, осужденных к наказанию в 

виде лишения свободы  

29. Женская преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств  
30. Криминологические особенности женской преступности в Украине  
31. Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности 
32. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстных и корыстно-

насильственных преступлений, совершаемых женщинами  
33. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности в 

современных условиях: По материалам Приволжского федерального округа 
34. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых женщинами. 

Региональный аспект 
35. Криминологические и правовые проблемы женской преступности в современной 

России 
36. Внутрисемейное преступное поведение женщин в контексте проблем семейной 

криминологии 
37. Криминологическое исследование и предупреждение преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними женского пола 
 

Региональные аспекты исследования преступности  

1. Криминологические особенности преступности и предупреждение органами 
внутренних дел ее проявлений в регионе с особым экономическим статусом (ОЭС) 

2. Борьба с преступностью несовершеннолетних в условиях северного города: по 
материалам Ямало-Ненецкого автономного округа 

3. Проблемы преступности в Чеченской Республике 
4. Криминологическая характеристика преступности на территории Чеченской 

Республики в период проведения антитеррористической операции  
5. Сельская преступность на Дальнем Востоке: Криминологическая характеристика и 

предупреждение 
6. Теоретические и прикладные проблемы комплексного исследования преступности в 

Сибирском федеральном округе 
7. Тенденции и закономерности преступности в субъектах Российской Федерации 
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8. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сельской 
местности 

9. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в регионе: На 
материалах Ставропольского края 

10. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в регионе: По 
материалам Брянской области 

11. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в сельской 
местности, и их предупреждение органами внутренних дел: По материалам Южного 
федерального округа России 

12. Криминологическая характеристика преступности в городах и сельской местности : 
По материалам Республики Дагестан 

13. Криминологические проблемы преступности в кризисном регионе с 
экстремальными условиями: По материалам Чеченской Республики 

14. Современная социально-криминологическая обстановка в Прибайкальском регионе 
и проблемы борьбы с преступностью 

15. Преступность крупного города Восточной Сибири как объект криминологического 
исследования : По материалам городов Иркутска, Братска и Улан-Удэ 

16. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в Усть-
Ордынском Бурятском автономном округе   

17. Криминологические особенности преступности в Северо-Кавказском федеральном 

округе: на материалах Республики Дагестан  
18. Преступность в крупнейших городах: Состояние и проблемы профилактики на 

материалах Москвы и Санкт-Петербурга 
19. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в регионе: На 

материалах Московской области 
20. Стратегия борьбы с преступностью подростков-правонарушителей в условиях 

кризисной ситуации региона 
21. Теоретические основы разработки и реализации криминологической политики в 

районах нового освоения: Городах-новостройках 
22. Предупреждение преступности в сверхкрупном городе с учетом ее территориальных 

различий: На материалах г. Москвы 

23. Теоретико-прикладная модель программы борьбы с преступностью на территории 
субъекта Российской Федерации (по материалам Кабардино-Балкарской Республики)  

24. Проблемы комплексного анализа и предупреждения преступности в регионе: По 
материалам Приволжского федерального округа  

25. Проблемы борьбы с преступностью на Северном Кавказе : Региональный аспект  
26. Современные особенности борьбы с преступностью в условиях курортного региона: 

Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

27. Теоретико-прикладная модель программы борьбы с преступностью на территории 
субъекта Российской Федерации 

28. Проблемы профилактики преступности в городах: По материалам органов внутр. 
дел 
 

Проблемы предупреждения отдельных видов преступлений  

1. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений среди 
безработных 

2. Предупреждение преступности органами местного самоуправления  
3. Ювенальная юстиция в системе социальной профилактики правонарушений 

несовершеннолетних   
4. Государственная система профилактики правонарушений в современной России  
5. Криминологическая профилактика преступлений, осуществляемая на уровне 

муниципальных образований  
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6. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, 

совершаемым в жилищно-коммунальной сфере 
7. Предупреждение преступлений, посягающих на трудовые правоотношения 
8. Криминологическое изучение семьи как антикриминогенного фактора в 

предупреждении отклоняющегося поведения детей 
9. Профессиональные запреты в отношении лиц с криминальным прошлым 

10. Криминологические проблемы участия общественности в предупреждении 
преступности 

11. Предупреждение преступлений в сфере здравоохранения 
12. Предупреждение преступлений негосударственными субъектами в России 
13. Помилование: уголовно-правовой и криминологический аспекты: По материалам 

Республики Дагестан 
14. Принудительные меры воспитательного воздействия: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты 

15. Становление и развитие отечественной системы предупреждения преступлений 
органами внутренних дел 

16. Уголовная политика Российской Федерации: политолого-криминологический и 
уголовно-правовой аспекты 

17. Криминологические проблемы деятельности прокуратуры по предупреждению 

преступлений 
18. Предупреждение преступлений, совершаемых лицами, ведущими маргинальный 

образ жизни  
19. Борьба с преступлениями против общественного порядка 
20. Криминологические проблемы правовой работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации 
21. Защита прав ребенка в системе мер профилактики преступности 

несовершеннолетних: Криминологический и правовой аспекты 

22. Криминологическая характеристика и профилактика социально-негативного 
поведения, взаимосвязанного с преступностью 

23. Уголовно-правовые и криминологические аспекты охраны жизни новорожденного 
ребенка  

24. Частное предупреждение преступлений как цель применения уголовного наказания 
25. Назначение уголовного наказания несовершеннолетним: Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты 

26. Информационное обеспечение системы органов, осуществляющих борьбу с 
преступностью в современной России : Криминологическая оценка 

27. Организация деятельности правоохранительных органов по предупреждению 

преступлений в России и за рубежом 

28. Проблемы совершенствования борьбы с преступлениями в сфере медицинского 
обслуживания населения 

29. Ранняя профилактика преступлений курсантов высших военно-учебных заведений 
30. Теоретические основы методики предупреждения преступлений  
31. Условное осуждение: криминологический и уголовно-исполнительный аспекты  

32. Борьба с преступностью в государствах различных правовых систем: Сравнительное 
исследование  

33. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с нарушениями правил 
безопасности или гигиены труда 

34. Социально-криминологическая роль городских общеобразовательных школ в 
раннем предупреждении преступности несовершеннолетних  

35. Проблемы развития и реализации криминологического учения о предупреждении 
преступности 

36. Планирование профилактики правонарушений в органах внутренних дел 
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37. Проблемы правового обеспечения предупреждения преступлений  
38. Концептуальные основы и научно-практические проблемы предупреждения 

преступности 
39. Теория и практика борьбы с преступностью: Британская криминологическая модель 
40. Меры безопасности как средство предупреждения преступности 
41. Предупреждение преступлений на различных стадиях их совершения 
42. Уголовно-правовые, криминологические и организационные аспекты 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью 

43. Семья несовершеннолетнего правонарушителя как объект профилактики 
преступлений 

44. Уголовная политика современной России и предупреждение преступности 
45. Проблемы борьбы с преступностью в исправительных учреждениях: на материалах 

Республики Казахстан 
46. Проблемы криминологической профилактики в условиях переходного периода: По 

материалам г. Москвы 

47. Проблемы борьбы с экономической преступностью в условиях перехода к рынку 
48. Предупреждение преступности в сфере землепользования при проведении реформ в 

России 
49. Борьба с социально-негативным поведением как способ предупреждения 

преступности 
50. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, связанных с 

иностранными учащимися 
51. Предупреждение преступлений посредством воздействия на семью: По материалам 

Санкт-Петербург. региона 
52. Эффективность общего предупреждения преступлений 
53. Эффективность общепредупредительного воздействия уголовного наказания: 

Теорет.-методол. исслед. 
54. Криминологические проблемы исполнения уголовного наказания 
55. Проблемы формирования современной концепции борьбы с преступностью в 

Азербайджанской республике 
56. Институт пробации в США: уголовно-правовые, криминологические и 

организационно-управленческие аспекты 

57. Криминологические проблемы воспитания и его роль в предупреждении 
преступлений  

58. Теория и практика борьбы с преступностью: Британская криминологическая модель 
59. Предупреждение преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в 

России   
60. Предупреждение преступности административно-правовыми средствами: 

Теоретические и методологические вопросы 

61. Предупреждение хищений и незаконного оборота золота при его добыче и 
переработке 

62. Педагогическая профилактика в системе предупреждения преступлений   
63. Предупреждение корыстно-насильственных преступлений, совершаемых лицами с 

девиантным поведением  

64. Криминологические и уголовно-правовые аспекты предупреждения преступлений, 
связанных с использованием биотехнологий   

65. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в 
приграничных регионах Сибирского федерального округа: по материалам Республики Тыва, 
Республики Алтай, Алтайского края  

66. Проблемы предупреждения преступности в условиях стихийного бедствия 
67. Проблемы предупреждения органами внутренних дел преступности в сверхкрупном 

городе 
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68. Роль уголовной политики Российской Федерации в предупреждении преступлений   
69. Предупреждение преступлений, совершаемых в экстремальных ситуациях   
70. Предупреждение преступлений в условиях формирования правового государства в 

России 
71. Правовой режим предупреждения преступлений в условиях чрезвычайных ситуаций   
72. Предупреждение краж личного имущества на железнодорожном транспорте: по 

материалам Московской железной дороги   
73. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений среди глухих   
74. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых 

ВИЧ-инфицированными  
75. Сравнительный криминологический анализ предупреждения преступности в России 

и в Республике Узбекистан 
76. Предупреждение преступлений, совершаемых курсантами высших военно-учебных 

заведений 
77. Криминологическая экспертиза законопроектов 
 

Личность преступника 

1. Личность современного экономического преступника 
2. Личность несовершеннолетней преступницы и воздействие на нее 
3. Личность осужденного террориста: криминологический и уголовно-

исполнительный аспекты  

4. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика лиц, уклоняющихся от 
уплаты налогов и (или) сборов с организации, и индивидуальная профилактика налоговых 
преступлений 

5. Возрастная невменяемость: Уголовно-правовые и криминологические проблемы 

6. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профилактики 
преступлений  

7. Личность виновного: проблемы назначения наказания по уголовному 
законодательству России и других стран СНГ  

8. Личность виновного в преступлении и ее значение для установления пределов 
ответственности по уголовному кодексу РФ 

9. Личность преступника и ситуация в механизме разбойного нападения 
10. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений 
11. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организатора преступной 

деятельности 
12. Личность вооруженного преступника как объект криминологического изучения 
13. Личность преступника: Криминологическое и уголовно-правовое исследование 
14. Личность современного насильственного преступника как объект 

криминологического изучения 
15. Личность наркомана-преступника и ее социальная реабилитация в государствах-

участниках Союза Беларуси и России 
16. Личность преступника и жертвы в механизме вымогательства и предупреждение 

этих преступлений 
17. Криминологическая характеристика личности вымогателя: По материалам 

Республики Дагестан 
18. Преступность несовершеннолетних и личность несовершеннолетнего преступника: 

По материалам Республики Мали 
19. Личность лица, совершающего преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств 
20. Осознание уголовно-правовых запретов в структуре уголовной ответственности 

несовершеннолетних 
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21. Личность виновного вне связи с преступлением как критерий дифференциации 
ответственности и наказания 

 

Индивидуальное преступное и постпреступное поведение 

1. Внутрисемейное преступное поведение и противодействие ему в Республике 
Мордовия 

2. Постпреступное поведение. 
3. Правовое регулирование посткриминального поведения несовершеннолетних  
4. Посткриминальное поведение личности: (Ответственность и стимулирование) 
5. Криминологические аспекты механизма преступного насилия 
6. Уголовно-правовые и криминологические аспекты провокационной деятельности 
7. Механизм индивидуального поведения лиц, совершающих насильственные 

преступления против личности 
8. Вторичная преступная деятельность и ее криминализация 
 

Криминологическое программирование и прогнозирование 

1. Криминологическое прогнозирование преступности в сфере экономики 
2. Программирование борьбы с организованной преступностью на уровне субъекта 

Российской Федерации: По материалам Республики Башкортостан 
3. Прогнозирование экономической преступности 
4. Объяснение и прогнозирование насильственной преступности в Российской 

Федерации 
5. Объяснение, прогнозирование и предупреждение преступности в сфере экономики 

Российской Федерации и Республики Казахстан   
6. Прогнозирование в сфере борьбы с преступностью в современной России 
7. Теоретические основы гелиогеофизического прогнозирования преступности и 

чрезвычайных ситуаций 
8. Прогнозирование и профилактика противоправного поведения осужденных в местах 

лишения свободы 

9. Прогнозирование преступности осужденных в местах лишения свободы 

10. Проблемы криминологического прогнозирования и предупреждения региональной 
преступности: По материалам Сибирского федерального округа 

11. Проблемы криминологического прогнозирования и предупреждения региональной 
преступности: По материалам Сибирского федерального округа  

12. Криминологическое и уголовно-правовое прогнозирование законодательной 
деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью: Методологические и 
методические проблемы 

 

Некоторые вопросы предмета и методологии криминологии 

1. Теория и методология исследования проблем профилактики социальных 
отклонений несовершеннолетних 

2. Методология регионального анализа преступности в России 
3. Системный анализ в криминологии  
4. Математические методы в криминологии 
5. Критическое направление в современной англо-американской криминологии 
6. Развитие криминологической науки в Ленинграде - Санкт-Петербурге: вторая 

половина XX - начало XXI века 
7. Основания криминологической теории: Теоретико-познавательные и прикладные 

проблемы 

8. Модель возмездия в криминологии и уголовно-правовой доктрине 
9. Криминологические проблемы развития отношений собственности при переходе к 

рынку 
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10. Достоверность уголовной статистики в системе контроля преступности: по 
материалам Иркутской области  

 

Криминологический анализ отдельных составов преступлений 

1. Халатность: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

2. Самоуправство: Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

3. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства: Уголовно-правовой и криминологический анализ 

4. Преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или 
вражды либо кровной мести в уголовном праве Российской Федерации 

5. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с неисполнением 

приговора суда и иных судебных решений 
6. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика возбуждения 

национальной, расовой, религиозной вражды 

 

Внесистемые работы 

1. Массово-коммуникативное воздействие на криминологическую ситуацию: Регион. 
Аспект 

2. Проблемы криминологической обоснованности российского уголовного 
законодательства 

3. Криминологические основания преступлений частного обвинения 
4. Причинение смерти лицу по его просьбе (эвтаназия): уголовно-правовое, уголовно-

политическое, криминологическое и социально-правовое исследование 
5. Криминологические и уголовно-правовые проблемы защиты прав и интересов 

женщин в России 
6. Совокупность преступлений: уголовно-правовой и криминологический аспекты 

7. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых представителями 
разных этнических групп  

8. Конвенционные преступления как вид конвенциональных преступлений 
9. Уголовно-правовые и криминологические проблемы необходимой обороны 

 

Уклонение от уплаты алиментов 

1. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

2. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей: уголовно-правовая и 
криминологическая характеристика 

3. Злостное уклонение от уплаты алиментов: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты  

4. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия злостному 
уклонению от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей  

 

Политическая преступность 

1. Политическая преступность: Криминологический и правовой аспекты 

2. Политическая преступность: понятие, сущность, виды, причины, личность 
политического преступника, меры противодействия (криминологическое исследование)  

3. Преступность, обусловленная политико-экономическими факторами: Региональный 
криминологический анализ; на примере Тюменской области 

 

Криминальная и нормативная культуры, проблемы взаимодействия 

1. Влияние правовой культуры на преступность и ее предупреждение 
2. Криминологическая характеристика норм, обычаев и средств коммуникации 

криминальной среды 
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3. Проблемы противодействия криминальной идеологии в культуре: 
Криминологические и уголовно-правовые аспекты  

4. Остросюжетная литература в системе мер предупреждения преступности 
5. Криминальная субкультура и ее нейтрализация в исправительных учреждениях 

России 
6. Тюремная (пенитенциарная) субкультура как криминогенный фактор и перспективы 

нейтрализации ее негативного влияния 
7. Криминальная субкультура и ее криминологическое значение 
8. Предупреждение распространения субкультуры наркомании в молодежной среде 
9. Влияние криминальной субкультуры на становление личности 

несовершеннолетнего преступника 
10. Противодействие криминальной субкультуре в обществе 
11. Противодействие криминальной субкультуре в обществе: криминологические 

проблемы  

12. Проблемы противодействия криминальной идеологии в культуре: 
Криминологические и уголовно-правовые аспекты   

13. Криминологический анализ культуры современного общества 
14. Криминальная субкультура в современной России 
 

Геронтологическая криминология 

1. Старческая преступность и преступления против лиц пожилого возраста : 

Криминологические и уголовно-правовые проблемы  

2. Криминологическая характеристика геронтологической преступности и меры ее 
предупреждения   

 

Религиозные проблемы в криминологии 

1. Предупреждение преступлений, совершаемых членами религиозных тоталитарных 
сект 

2. Криминологическое изучение православных традиций и обычаев и их 
использование в предупреждении преступлений 

3. Религиозные организации деструктивного характера и специфика предупреждения 
органами внутренних дел их криминальной деятельности 

4. Религиозная преступность: уголовно-правовые и криминологические проблемы 

5. Криминологическая характеристика деятельности христианских объединений в 
России 

6. Криминологическая характеристика религиозной среды: Особенности преступности 
и нетрадиционные технологии подчинения лидеру организации адептов-последователей 

7. Криминологическая характеристика религиозной среды: Особенности преступности 
и нетрадиционные технологии подчинения лидеру организации адептов-последователей   

8. Уголовно-правовой и криминологический анализ использования концепций 
мировых религий в противодействии преступному поведению 

 

Общественно опасное, докриминальное поведение 

1. Непреступное уголовно-противоправное поведение осужденных и его юридические 
последствия 

2. Общественно опасные деяния (проступки), совершаемые лицами, не достигшими 
возраста уголовной ответственности: уголовно-правовой и криминологический аспекты  

3. Общественно опасное поведение несовершеннолетних, отстающих в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты 

4. Общественно опасные деяния лиц, не достигших возраста уголовной 
ответственности, как криминологическая категория 
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5. Криминологическая характеристика и предупреждение устойчивого общественно 
опасного поведения несовершеннолетних в Восточно-Сибирском регионе  

6. Криминологический анализ и профилактика общественно опасных деяний 
подростков, не достигших возраста уголовной ответственности  

7. Девиантное поведение несовершеннолетних 
8. Девиантность как предпосылка преступного поведения несовершеннолетних и ее 

предупреждение  
9. Предпреступное поведение несовершеннолетних как криминологическая проблема 
10. Предпреступное и преступное поведение несовершеннолетних - жертв 

злоупотреблений родительской властью: криминологические и уголовно-правовые проблемы 

11. Антиобщественное поведение подростков, не достигших возраста уголовной 
ответственности, и его предупреждение  

12. Предупреждение насильственного антиобщественного поведения лиц, не достигших 
возраста уголовной ответственности 

13. Криминологическое исследование социально отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних и обеспечение их безопасности от криминального влияния и 
вовлечения в преступную деятельность 

14. Преступная девиантность несовершеннолетних и ее профилактика : Теоретические 
и практические аспекты 

15. Криминологические аспекты антиобщественного поведения несовершеннолетних 
наркоманок и предупреждение совершаемых ими преступлений 

16. Предкриминальное поведение несовершеннолетних, совершивших корыстные 
преступления 

17. Криминологическая характеристика и предупреждение устойчивого общественно 
опасного поведения несовершеннолетних в Восточно-Сибирском регионе   

18. Криминологическая характеристика общественно опасного поведения малолетних и 
его предупреждение 

 

Организованная и групповая преступность. 

1. Групповая преступность: Криминологические и уголовно-правовые аспекты  

2. Организованная преступность во Вьетнаме и борьба с ней  
3. Организованная преступность: современные тенденции и региональные 

особенности: по материалам Восточной Сибири 
4. Организованная преступность в сфере железнодорожного транспорта: По 

материалам Восточно-Сибирского региона  
5. Организованная преступность: уголовно-правовой и криминологический аспекты: 

по материалам Южного федерального округа 
6. Организованная преступность в Российской Федерации: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты  

7. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая 
оценка) 

8. Организованная преступность: Основ. тенденции и меры предупреждения 
9. Организованная преступность: особенности противодействия на федеральном и 

региональном уровнях 
10. Организованная преступность и легализация криминальных доходов 
11. Организованная экономическая преступность : По материалам Республики Дагестан 
12. Организованная преступность в транспортной сфере: Теоретико-методологическое 

исследование социальных механизмов ее функционирования и воспроизводства 
13. Организованная преступность в реформируемой России и направления борьбы с ней 
14. Организованная преступность и борьба с ней в КНР 

15. Криминологические особенности и основы противодействия организованной 
преступности с признаками этнической идентичности 
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16. Предупреждение организованной преступной деятельности в Республике Дагестан 
17. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованной 

преступностью  

18. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстно-насильственных 
преступлений, совершаемых организованными группами  

19. Преступления в сфере финансовой деятельности, совершаемые организованными 
группами 

20. Проблемы борьбы с преступными сообществами: По материалам Республики 
Дагестан 

21. Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической 
деятельности 

22. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния 
организованной преступности и преступности несовершеннолетних 

23. Проблемы борьбы с организованной преступностью: На материалах Восточно-
Сибирского региона 

24. Транснациональная организованная преступность 
25. Предупреждение транснациональных преступлений, связанных с религиозным и 

политическим экстремизмом: опыт международного сотрудничества  
26. Транснациональная организованная преступность: Криминологическая 

характеристика и предупреждение  
27. Транснациональная организованная преступность и сотрудничество 

правоохранительных органов российского Дальнего Востока и стран АТР в борьбе с ней: 
криминологические аспекты 

28. Предупреждение преступлений, дезорганизующих деятельность исправительных 
учреждений, совершаемых организованными преступными группами 

29. Формы и виды организованной преступной деятельности 
30. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения 

криминогенного информационного воздействия преступных сообществ 
31. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-

правовой и криминологический аспекты 

32. Организация преступного сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков: 
региональный криминологический анализ и противодействие 

33. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан: уголовно-
правовой и криминологический аспекты 

34. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика хищений транспортных 
средств, совершаемых организованными преступными группами   

35. Криминологическая характеристика экономических преступлений, совершенных 
организованными преступными группами на рынке ценных бумаг и их предупреждение 
органами внутренних дел  

36. Организованное мошенничество 
37. Организованное мошенничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты  

38. Противодействие проявлениям организованной преступности в местах лишения 
свободы: Криминологический и уголовно-правовой аспекты 

39. Организационные формы групповой преступности  
40. Уголовно-правовое, криминологическое и социально-политическое исследование 

бандитизма 
41. Предупреждение бандитизма: уголовно-правовой и криминологический аспекты 

42. Преступное сообщество (преступная организация): уголовно-правовой и 
криминологический анализ  

43. Уголовно-правовые и криминологические проблемы организации преступного 
сообщества : Преступной организации 
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44. Противодействие организованной преступности и роль прокуратуры в этом 

процессе 
45. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с присвоениями и 

растратами чужого имущества, совершаемыми организованными группами 
46. Транснациональная организованная преступность в России: Пути и формы 

противодействия 
47. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия 

организованной преступной деятельности несовершеннолетних 
48. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной 

преступной деятельности в сфере незаконного оборота оружия 
49. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной 

преступности 
50. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованного убийства 
51. Криминологический анализ и предупреждение органами внутренних дел 

организованных преступлений, совершаемых лицами, ранее судимыми к лишению свободы 

52. Организованная группа и преступная организация как разновидности криминальной 
кооперации 

53. Криминологические проблемы борьбы с организованными этническими 
преступными формированиями в России 

54. Криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью во 
Вьетнаме 

55. Проблемы борьбы с организованной преступностью: По материалам Респ. 
Татарстан 

56. Проблемы борьбы с бандитизмом: Уголов.-правовой и криминолог. Анализ 
57. Банда и преступное сообщество (преступная организация) как формы соучастия: 

сравнительно-правовой анализ 
58. Уголовно-правовое противодействие бандитизму 
59. Уголовно-правовые и криминологические проблемы незаконных вооруженных 

формирований : По материалам Республики Дагестан 
60. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с бандитизмом: По 

материалам Республики Таджикистан 
61. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с бандитизмом 

62. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика бандитизма: по 
материалам Восточно-Сибирского региона   

63. Криминологическая характеристика современного бандитизма и меры борьбы с ним  

64. Криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью в 
исправительных учреждениях 

65. Групповая преступность: Криминологические и уголовно-правовые аспекты 

66. Преступления в сфере экономики, совершаемые организованными группами: 
Квалификация и ответственность 

67. Вооруженная преступность : Криминологические и уголовно-правовые проблемы 

68. Бандитизм: уголовно-правовые и криминологические аспекты: По материалам 

Уральского федерального округа 
69. Бандитизм: правовые, криминологические и правоприменительные аспекты: По 

материалам судебной практики Краснодарского края 
70. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами с участием несовершеннолетних 
71. Борьба с организованной преступной деятельностью в сфере таможенного контроля: 

Уголовно-правовой и криминологический аспекты 
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Рецидивная преступность. 

1. Криминологическая характеристика и предупреждение специального рецидива 
преступлений в Республике Армения 

2. Криминологическая характеристика современной рецидивной преступности и ее 
предупреждение 

3. Профилактика рецидивных преступлений в Центральном федеральном округе 
Российской Федерации 

4. Рецидивная преступность и криминальная среда  
5. Рецидивная преступность: криминологическая характеристика и проблемы 

предупреждения 
6. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидива тяжких и особо 

тяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья в сверхкрупном городе 
7. Рецидив преступлений и рецидивная преступность женщин 
8. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидива насильственных 

преступлений несовершеннолетних 
9. Рецидив преступлений: уголовно-правовой и криминологический аспекты 

10. Рецидив преступлений: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

11. Рецидивная преступность и ее предупреждение на региональном уровне: По 
материалам Краснодарского края 

12. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидива насильственных 
преступлений против собственности  

13. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности: 
по материалам Республики Саха (Якутия) 

14. Рецидив преступлений и проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы  

15. Рецидив преступлений как легальная форма профессиональной преступности   
16. Рецидив среди помилованных и деятельность органов внутренних дел по его 

предупреждению   

17. Криминологический анализ и предупреждение рецидивных преступлений, 
совершаемых лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы за корыстно-
насильственные преступления  

18. Предупреждение рецидива тяжких насильственных преступлений, совершаемых 
против жизни и здоровья   

19. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивных преступлений, 
связанных с насилием против личности 

20. Рецидив как вид множественности преступлений в российском уголовном праве 
21. Борьба с особо опасным рецидивом преступлений: Теория и практика  
22. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых 

лицами, ранее судимыми за убийство 
23. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика рецидивной преступности: 

На материалах Санкт-Петербурга 
24. Профилактика рецидивной преступности: Вопросы теории и практики 
25. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивных преступлений, 

связанных с насилием против личности 
 

Профессиональная преступность 

1. Криминологические проблемы борьбы с профессиональной преступностью на 
современном этапе 

2. Уголовно-правовые и криминологические признаки преступного профессионализма 
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Преступность несовершеннолетних. 

1. Преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и 
проблемы предупреждения 

2. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений 
неработающих и неучащихся несовершеннолетних 

3. Криминологическая характеристика и предупреждение органами внутренних дел 
преступлений условно осужденных несовершеннолетних  

4. Основы предупреждения антиобщественного образа жизни и рецидива 
преступлений несовершеннолетних: (Криминол. и пенитенциар. аспекты) 

5. Современная преступность несовершеннолетних: криминологическая 
характеристика и предупреждение 

6. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности работающих 
несовершеннолетних 

7. Преступления против здоровья, совершаемые несовершеннолетними из хулиганских 
побуждений: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

8. Криминологическая характеристика и профилактика групповых преступлений 
несовершеннолетних: по материалам Кировской области 

9. Предупреждение рецидивной преступности несовершеннолетних специальными 
учебно-воспитательными учреждениями закрытого типа  

10. Преступления против собственности, совершаемые несовершеннолетними, их 
причины и предупреждение: региональный аспект 

11. Преступность беспризорных детей и социальных сирот и её предупреждение 
12. Преступность несовершеннолетних на железнодорожном транспорте и ее 

предупреждение 
13. Региональная криминологическая характеристика преступлений, совершаемых 

условно осужденными несовершеннолетними, и их предупреждение 
14. Противодействие организованной преступности несовершеннолетних: на примере 

Дальневосточного федерального округа 
15. Корыстная преступность несовершеннолетних и ее предупреждение  
16. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности 

несовершеннолетних в крупных городах Сибири  
17. Предупреждение преступности несовершеннолетних в Южном федеральном округе 
18. Криминологическая характеристика и предупреждение тяжкой насильственной 

преступности несовершеннолетних: региональный аспект: по материалам Рязанской области  
19. Профилактика преступности несовершеннолетних органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации 
20. Криминальное насилие несовершеннолетних  
21. Предупреждение безнадзорности и преступлений несовершеннолетних  
22. Индивидуальное предупреждение преступного поведения несовершеннолетних 
23. Убийства несовершеннолетних: Криминологические и виктимологические аспекты 

исследования 
24. Криминологическая характеристика групповой преступности несовершеннолетних: 

По материалам Краснодарского края 
25. Криминологический анализ и проблемы предупреждения грабежей и разбоев, 

совершаемых несовершеннолетними повторно 
26. Предупреждение преступности несовершеннолетних посредством применения мер 

уголовно-правового характера, влекущих судимость: Региональная характеристика 
27. Профилактика правонарушений несовершеннолетних в сфере свободного времени 
28. Профилактика преступлений несовершеннолетних : Уголовно-правовой и 

криминологический аспекты 

29. Криминологическая характеристика и предупреждение повторных преступлений 
несовершеннолетних : По материалам Дальневосточного федерального округа 
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30. Криминологические аспекты предупреждения корыстных преступлений 
несовершеннолетних : На примере Республики Татарстан 

31. Предупреждение антиобщественного образа жизни несовершеннолетних, 
совершающих правонарушения на объектах железнодорожного транспорта : 

Криминологические проблемы 

32. Современное состояние преступности несовершеннолетних и организация ее 
профилактики 

33. Теоретические и методологические проблемы предупреждения корыстной 
преступности несовершеннолетних 

34. Квартирные кражи, совершаемые несовершеннолетними: Криминологический 
аспект 

35. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений 
несовершеннолетних: Региональный аспект 

36. Профилактика преступности несовершеннолетних и молодежи в условиях 
курортного региона 

37. Насильственные преступления, совершаемые несовершеннолетними женского пола: 
криминологический аспект 

38. Организационные и правовые основы противодействия преступности 
несовершеннолетних в переходный период 

39. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение средствами семейного и 
религиозного воспитания (по материалам Республики Бурятия) 

40. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение: По материалам Северо-
Западного федерального округа 

41. Насильственная преступность несовершеннолетних: Статистический анализ 
42. Насильственная преступность несовершеннолетних и ее предупреждение уголовно-

правовыми мерами 
43. Преступность несовершеннолетних в Республике Калмыкия: состояние, причины, 

профилактика: Комплексный анализ 
44. Преступность несовершеннолетних в Республике Корея: криминологические, 

уголовно-правовые, уголовно-политические аспекты 

45. Преступность несовершеннолетних в Республике Казахстан 
46. Современная насильственная преступность несовершеннолетних и меры 

воздействия на нее 
47. Современная насильственная преступность несовершеннолетних: 

криминологическая характеристика и предупреждение 
48. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика групповых краж, 

совершаемых несовершеннолетними 
49. Предупреждение преступности несовершеннолетних: Социально-

криминологический анализ 
50. Предупреждение органами внутренних дел преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения с проявлением жестокости 
51. Профилактика преступности несовершеннолетних в малом и среднем городе 
52. Криминологическое обеспечение профилактики преступности несовершеннолетних 
53. Региональная система предупреждения преступлений несовершеннолетних: Опыт 

Республики Марий Эл 
54. Борьба с корыстными посягательствами несовершеннолетних на личное имущество 

граждан 
55. Основы теории и методологии предупреждения тяжких насильственных 

преступлений несовершеннолетних: Уголов.-правовые и криминол. аспекты 

56. Групповые насильственные преступления несовершеннолетних и их профилактика 
органами внутренних дел 
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57. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстных преступлений 
несовершеннолетних 

58. Групповая преступность несовершеннолетних и ее предупреждение 
59. Групповая преступность несовершеннолетних и ее предупреждение 

подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
60. Правосознание несовершеннолетних правонарушителей и источники его 

криминогенной деформации: По материалам Республики Бурятия 
61. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей 
62. Преступность несовершеннолетних в России, ее причины и пути преодоления 
63. Преступления несовершеннолетних наркоманов: Криминологический анализ 
64. Предупреждение преступности несовершеннолетних: Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты 

65. Преступное поведение несовершеннолетних женского пола и его предупреждение 
66. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение: Регион. аспект 
67. Типологические проблемы личностных деформаций несовершеннолетних 

преступников и их предупреждение 
68. Криминологическое изучение неформальных групп несовершеннолетних и 

предупреждение органами внутренних дел совершаемых ими преступлений 
69. Криминологическая характеристика и предупреждение органами внутренних дел 

групповых преступлений несовершеннолетними: По материалам Респ. Калмыкии 
70. Криминологическая характеристика и предупреждение органами внутренних дел 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними с проявлением жестокости 
71. Умышленные убийства и тяжкие телесные повреждения, совершаемые 

несовершеннолетними, и их предупреждение органами внутренних дел: Криминол. 
проблемы 

72. Криминологические проблемы правовой социализации несовершеннолетних 
73. Криминологический анализ корыстных преступлений несовершеннолетних и 

психолого-педагогические меры их предупреждения 
74. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями 

несовершеннолетних, занимающихся спортом 

75. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: Уголовно-
правовой и криминологический аспекты   

76. Криминальная агрессия несовершеннолетних  
77. Криминологические аспекты минимизации социальных последствий преступности 

несовершеннолетних  
78. Предупреждение грабежей и разбоев, совершаемых несовершеннолетними: 

региональный аспект 
79. Преступность несовершеннолетних в сельской местности и ее предупреждение  
80. Криминологические проблемы административно-деликтного поведения 

несовершеннолетних: теория и практика: (По материалам г. Москвы) 

81. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика краж, совершаемых 
несовершеннолетними 

82. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика квартирных краж, 

совершаемых несовершеннолетними  
83. Бродяжничество и преступность несовершеннолетних: криминологические 

взаимосвязи и последствия  
84. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика имущественных 

посягательств несовершеннолетних: по материалам Волгоградского региона   
85. Профилактика правонарушающего поведения несовершеннолетних, находящихся в 

условиях временной изоляции   
86. Преступные объединения несовершеннолетних корыстной направленности  
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87. Криминологическая безопасность несовершеннолетних  
88. Криминологические особенности антиобщественного поведения подростков из 

маргинальной среды и предупреждение совершаемых ими преступлений   
89. Предупреждение краж, совершаемых несовершеннолетними 
90. Предупреждение краж, совершаемых несовершеннолетними в условиях Монголии   
91. Преступность несовершеннолетних в сельской местности и ее предупреждение   
92. Криминологическая характеристика преступного поведения несовершеннолетних, 

употребляющих отдельные виды психоактивных веществ   
93. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых 

условно осужденными несовершеннолетними  
94. Преступность несовершеннолетних: состояние, функции, последствия, социальный 

контроль 
95. Насильственные преступления несовершеннолетних: характеристика, типология 

личности, предупреждение: По материалам Удмуртской Республики  
96. Насильственные преступления несовершеннолетних: характеристика, типология 

личности, предупреждение: По материалам Удмуртской Республики   
97. Теоретические и методологические проблемы предупреждения корыстной 

преступности несовершеннолетних   
98. Предупреждение краж, совершаемых группами несовершеннолетних  
99. Преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и 

проблемы предупреждения: по материалам Дальневосточного федерального округа   
100. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение: теоретическая 

модель и региональная практика: По материалам Республики Коми   
101. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности условно 

осужденных несовершеннолетних: По материалам Центрально-Черноземного региона 
России   

102. Рецидивная преступность несовершеннолетних, осужденных условно, и ее 
предупреждение   

103. Ранняя профилактика преступности несовершеннолетних: по материалам 

Центрально-Черноземного региона  
104. Изменения преступности несовершеннолетних в постсоветской России (1991-

2007 гг.) и их причины   

105. Криминологический анализ преступности несовершеннолетних: По 
материалам Республики Дагестан  

 

Проблемы латентной преступности 

1. Криминологическая информация о нераскрытых преступлениях и ее использование 
органами внутренних дел 

2. Проблемы латентной экологической преступности: по материалам Республики 
Дагестан 

3. Латентная преступность: понятие, причины, измерение 
4. Латентная преступность: некоторые вопросы теории и практики противодействия 
5. Латентная жертва насильственных преступлений, совершаемых в сфере семейных 

отношений   
6. Проблемы естественно-латентной преступности : По материалам Республики 

Дагестан  
7. Криминологическая характеристика скрытой преступности на железнодорожном 

транспорте : По материалам Волго-Вятского управления внутренних дел на транспорте МВД 

РФ 

8. Проблемы искусственно-латентной преступности: По материалам Республики 
Дагестан  

9. Проблемы латентности преступлений в сфере экономики  
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10. Измерение параметров скрытой преступности как криминологическая проблема 
11. Криминологические аспекты латентной преступности несовершеннолетних в г. 

Москве 
12. Криминологический анализ латентной преступности 
 

Преступность военнослужащих или военнообязанных 

1. Дезертирство: уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
2. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни 

или иным способом (членовредительство): уголовно-правовой и криминологический аспекты 

3. Самовольное оставление части или места службы, как преступление против порядка 
прохождения военной службы: уголовно-правовой и криминологический аспекты 

4. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика уклонения от 
прохождения военной и альтернативной гражданской службы: По материалам Республики 
Дагестан 

5. Уголовно-правовые и криминологические проблемы самовольного оставления части 
или места службы: По материалам Республики Дагестан 

6. Воинская преступность: криминологический и уголовно-правовой аспекты 

7. Уголовно-правовые и криминологические проблемы самовольного оставления части 
или места службы: По материалам Республики Дагестан   

8. Преступность военнослужащих: Криминологические и социально-правовые 
проблемы 

9. Предупреждение преступлений с неосторожной формой вины, совершаемых 
военнослужащими 

10. Разрешение конфликтных ситуаций как средство предупреждения преступлений 
против военной службы 

11. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений против 
порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений   

12. Личность осужденных из числа военнослужащих внутренних войск и 
воспитательное воздействие на них при исполнении наказания  

13. Социально-психологические аспекты криминальной агрессии в воинском 

коллективе  
14. Криминологическая характеристика и предупреждение дезертирства среди 

военнослужащих срочной службы внутренних войск   
15. Превышение полномочий должностными лицами в вооруженных силах, других 

войсках и воинских формированиях : Уголовно-правовая и криминологическая 
характеристика 

16. Криминологические аспекты оптимизации социально-правового контроля органов 
внутренних дел над преступностью  

17. Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных 
взаимоотношений: Уголовно-правовое и криминологическое исследование 

 

Преступность в сфере экономической деятельности, распределения природного 

сырья и проч. 

1. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, 

посягающим на интересы кредиторов 
2. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями 

коррупционной направленности, совершаемыми в сфере государственных закупок 
3. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической 

преступностью 

4. Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовое и 
криминологическое исследование) 
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5. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью: Уголовно-правовой и 
криминологический аспект 

6. Преступления, совершаемые на потребительском рынке в сфере производства, 
хранения, сбыта товаров и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности: 
уголовно-правовой и криминологический аспекты  

7. Система предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел 
8. Уголовно-правовые и криминологические особенности отдельных видов 

преступлений, совершаемых в сфере реализации приоритетных национальных проектов 
9. Криминологическое изучение и предупреждение преступлений, связанных с 

противоправным поглощением юридических лиц (рейдерством) 

10. Уголовно-правовая охрана имущества юридических лиц от незаконных 
корпоративных захватов: криминологическое и уголовно-правовое исследование  

11. Предупреждение преступлений службами безопасности инвестиционно-
строительных организаций  

12. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере банковской деятельности  
13. Противодействие преступности в сфере банковской деятельности: 

криминологические и уголовно-правовые проблемы  

14. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере 
экономической деятельности, совершаемых должностными лицами  

15. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений, совершаемых на 
рынке эмиссионных ценных бумаг 

16. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией 
преступных доходов 

17. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота 
драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга 

18. Преступления, посягающие на лесные ресурсы: уголовно-правовая и 
криминологическая характеристика 

19. Криминологические меры противодействия хищениям нефти и нефтепродуктов, 
совершаемым на предприятиях нефтегазовой отрасли 

20. Предупреждение преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе 
21. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с кражами черных и 

цветных металлов 
22. Предупреждение экономических преступлений, совершаемых в нефтегазовом 

комплексе 
23. Криминологическая характеристика и предупреждение краж цветных и 

редкоземельных металлов 
24. Криминологическая характеристика посягательств на сырьевые ресурсы Восточной 

Сибири и их предупреждение 
25. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом леса: по материалам Восточно-Сибирского региона 
26. Нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов: уголовно-правовой и криминологический анализ 
27. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика экономических 

преступлений в сфере потребительского рынка: по материалам Республики Бурятия 
28. Предупреждение налоговых преступлений: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: по материалам Республики Казахстан 
29. Преступления в сфере кредитования 
30. Противодействие преступлениям, совершаемым на объектах фармацевтического 

рынка: уголовно-правовые и криминологические меры 

31. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, с 
использованием оффшорных финансовых центров: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты 
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32. Легализация (отмывание) преступных доходов: криминологический аспект 
33. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия преступлениям, 

совершаемым в сфере банковской деятельности  
34. Налоговые преступления, совершаемые в лесопромышленном комплексе: уголовно-

правовые и криминологические аспекты  

35. Налоговые преступления по российскому уголовному праву: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты 

36. Налоговые преступления, совершаемые в условиях специальных налоговых 
режимов: Уголовно-правовой и криминологический аспекты 

37. Налоговые преступления: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

38. Налоговые преступления и их предупреждение 
39. Налоговая преступность и ее предупреждение в Республике Коми 
40. Предупреждение преступлений, посягающих на собственность страховых 

организаций при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

41. Преступления против налоговой системы: характеристика, ответственность, 
стратегии борьбы 

42. Противодействие преступлениям, совершаемым на рынке страхования: 
криминологический и уголовно-правовой аспекты 

43. Мошенничество в сфере страхования: криминологические и уголовно-правовые 
проблемы 

44. Противодействие незаконному предпринимательству: криминологический и 
уголовно-правовой аспекты 

45. Уголовно-правовые и криминологические проблемы регистрации незаконных 
сделок с землей 

46. Экономическая преступность в современных условиях: теоретико-прикладные 
аспекты 

47. Борьба с мошенничеством в банковской сфере: Уголовно-правовой и 
криминологический аспекты 

48. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, посягающих 
на законные интересы кредитов и вкладчиков кредитных организаций Российской 
Федерации  

49. Неправомерные действия при банкротстве: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты 

50. Нецелевое расходование бюджетных средств: криминологический и уголовно-
правовой аспекты 

51. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного 
предпринимательства: По материалам Республики Дагестан 

52. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой товаров, не 
ограниченных в гражданском обороте 

53. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой: На 
материалах Южного федерального округа 

54. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности: 
уголовно-правовой и криминологический аспекты  

55. Криминологическая безопасность правоотношений в сфере налогообложения в 
России 

56. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности 

57. Криминологическое изучение насильственных преступлений, совершаемых в сфере 
экономической деятельности, и их предупреждение органами внутренних дел 

58. Охрана рынка жилья от преступных посягательств: Криминологический и уголовно-
правовой аспекты 



 106 

59. Предупреждение экономической преступности на предприятиях металлургической 
промышленности: Криминологическое исследование на материалах Челябинской области 

60. Регистрация незаконных сделок с землей: уголовно-правовой и криминологический 
аспекты 

61. Преступность в сфере потребительского рынка: криминологический и уголовно-
правовой аспект 

62. Уголовно-правовые и криминологические проблемы современных нетрадиционных 
форм мошенничества: На примере "финансовых пирамид" "МММ", "Русский дом селенга", 

"Тибет", "Хопер"  

63. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, 
совершаемыми на рынке ценных бумаг  

64. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики: Криминолог. и уголов.-
правовой аспекты 

65. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации 
("отмыванию") денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 

66. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 

67. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых 
организованными группами в сфере малого предпринимательства 

68. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с незаконным 

предпринимательством 

69. Налоговая преступность: Детерминация и предупреждение 
70. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с налоговыми 

преступлениями 
71. Незаконная банковская деятельность: уголовно-правовые и криминологические 

проблемы 

72. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика лжепредпринимательства 
73. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в 

кредитно-банковской сфере 
74. Незаконное предпринимательство как вид преступного посягательства против 

установленного порядка экономической деятельности: Уголовно-правовой и 
криминологический аспекты 

75. Незаконное получение кредита: уголовно-правовая и криминологическая 
характеристика 

76. Уголовно-правовые и криминологические проблемы преступного поведения 
предпринимателей 

77. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 

78. Легализация преступных доходов : Уголовно-правовые и криминологические 
аспекты 

79. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем: Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

80. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования 
81. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: 

криминологический и уголовно-правовой аспекты 

82. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма 
83. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых преступлений 

по законодательству РФ 

84. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых преступлений: 
по материалам Республики Татарстан 
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85. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики уклонения от уплаты 

налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации: По 
материалам Республики Дагестан 

86. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с незаконным 

предпринимательством в сфере строительства 
87. Уголовно-правовые аспекты уклонения от уплаты налогов или страховых взносов 

(по материалам Западно-Сибирского региона) 
88. Банкротство: Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

89. Борьба с преступлениями, совершаемыми в сфере налогообложения: 
Криминологический и уголовно правовой аспекты 

90. Криминальное перемещение капитала: Характеристика и социальный контроль 
91. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической 

организованной преступности 
92. Криминологические проблемы противодействия преступности в сфере 

антимонопольного законодательства 
93. Криминологический анализ налоговой преступности и проблемы ее 

предупреждения: По материалам Республики Дагестан 
94. Основы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере: 

Криминологические и уголовно-правовые аспекты 

95. Преступления в сфере экономической деятельности: Вопросы теории, 
законодательного регулирования и судебной практики 

96. Преступления, посягающие на свободу экономической деятельности: Уголовно-
правовые и криминологические аспекты 

97. Теневая экономика: Криминологический анализ 
98. Борьба с кредитными преступлениями: Криминологические и уголовно-правовые 

проблемы 

99. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией 
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 

100. Криминологическая характеристика и предупреждение налоговой 
преступности 

101. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 
организованными и иными криминальными проявлениями в сфере имущественных споров в 
современной России 

102. Предупреждение налоговых преступлений 
103. Уголовно-правовые и криминологические аспекты рынка ценных бумаг 
104. Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества в 

финансово-кредитной системе 
105. Криминологические и уголовно-правовые аспекты борьбы с незаконной 

предпринимательской деятельностью: По материалам правоохранительных органов и судов 
Кыргызской Республики 

106. Криминологический анализ и предупреждение экономических преступлений в 
сфере малого предпринимательства 

107. Налоговая преступность: Криминологические и уголовно-правовые проблемы 

108. Уголовно-правовые и криминологические проблемы налоговых преступлений 
109. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых 

преступлений: Ст. ст. 198 и 199 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
110. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия 

финансовому мошенничеству 
111. Уголовно-правовые и криминологические проблемы налоговых преступлений: 

По материалам Северо-Кавказского региона 
112. Уклонение от уплаты налогов: Уголовно-правовые и криминологические 

аспекты 
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113. Уклонение от уплаты налогов: уголовно-правовая и криминологическая 
характеристика 

114. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовно-
правовой и криминологический аспекты 

115. Субъективный фактор уклонения от уплаты налогов и (или) сборов: уголовно-
правовой и криминологический аспекты 

116. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых в 
процессе приватизации 

117. Уголовно-правовой и криминологический анализ незаконного банкротства: по 
материалам Республики Дагестан   

118. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями во 
внешнеэкономической сфере 

119. Противодействие криминальным проявлениям в банковских организациях 
Российской Федерации   

120. Мошенничество в сфере банковского кредитования: уголовно-правовое и 
криминологическое исследование  

121. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия налоговым 

преступлениям 

122. Уголовно-правовые и криминологические аспекты воспрепятствования 
законной предпринимательской или иной деятельности: По материалам Республики 
Дагестан 

123. Уголовно-правовые и криминологические аспекты совершенствования 
механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной 
деятельности   

124. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации 
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем  

125. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией 
(отмыванием) незаконных доходов  

126. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с уклонением от 
уплаты налогов с предприятий торгового комплекса 

127. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с незаконным 

оборотом подакцизных товаров и продукции   
128. Криминологические аспекты налоговой преступности  
129. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия 

преступлениям, сопряженным с принуждением к совершению сделки или к отказу от ее 
совершения   

130. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика и предупреждение 
неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства   

131. Криминологические аспекты борьбы с хищениями денежных средств в 
банковской системе  

132. Уголовно-правовые и криминологические аспекты мошенничеств, 
совершаемых в сфере экономической деятельности   

133. Теория и методология криминологического исследования социально-правовых 
последствий налоговой преступности  

134. Уголовно-правовой и криминологический анализ незаконной банковской 
деятельности  

135. Криминологический анализ и предупреждение преступности в сфере 
незаконного предпринимательства 

136. Борьба с мошенничеством в сфере оборота коммерческого недвижимого 
имущества: криминологическое исследование  

137. Криминологическая характеристика преступлений в сфере потребительского 
рынка  
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138. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с воспрепятствованием 

законной предпринимательской или иной деятельности   
139. Криминологическая характеристика преступлений в сфере налогообложения  
140. Криминальное манипулирование в сфере экономической деятельности: 

криминологическая характеристика и предупреждение 
141. Криминальное банкротство: криминологическая характеристика и 

противодействие 
142. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических 

преступлений в сфере малого предпринимательства 
143. Предупреждение экономических преступлений в сфере предпринимательства 

негосударственными структурами безопасности : На примере финансово-кредитной сферы 

144. Криминологическая характеристика и предупреждение органами внутренних 
дел корыстных преступлений в сфере торговли 

145. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых в 
сфере банковской деятельности 

 

Коррупционная преступность 

1. Коррупция в системе государственной службы России и Германии и ее 
предупреждение  

2. Коррупция в органах внутренних дел и ее предупреждение 
3. Предупреждение коррупционных преступлений на муниципальном уровне 
4. Предупреждение коррупционных преступлений в зарубежных странах  
5. Коррупционная деятельность: криминологический и уголовно-правовой аспекты 

6. Противодействие коррупционной преступности в России: ретроспектива, 
современность и перспективы 

7. Противодействие коррупции в Республике Таджикистан: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты 

8. Региональная криминологическая характеристика коррупции в органах внутренних 
дел: по материалам Восточно-Сибирского региона 

9. Борьба с коррупцией на уровне субъекта Российской Федерации: 
криминологический и уголовно-правовой аспекты: По материалам Республики 
Башкортостан 

10. Теоретические основы криминологического исследования ёантикоррупционной 
политики 

11. Антикоррупционная политика России: криминологические аспекты 

12. Уголовно-правовые, криминологические и организационные проблемы 

противодействия коррупции и должностным преступлениям  

13. Коррупционная преступность в органах внутренних дел 
14. Уголовно-правовые формы борьбы с коррупцией в новых экономических условиях 
15. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с коррупцией в органах 

власти 
16. Коррупция и борьба с ней в России второй половины XVI-XX вв.: 

Криминологическое исследование 
17. Коррупция и уголовно-правовое воздействие на нее 
18. Коррупция и организованная преступность как современные формы социальной и 

правовой девиантности в условиях глобализации: Уголовно-правовой и криминологический 
анализ 

19. Коррупция в российском избирательном процессе: понятие и противодействие 
20. Коррупционные преступления и меры их предупреждения: На материалах 

Краснодарского края 
21. Коррупционные преступления: отраслевое и межотраслевое согласование норм 

22. Коррупция и международное сотрудничество в борьбе с ней 
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23. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с коррупцией 
24. Понятие коррупции и система уголовно-правовых средств борьбы с нею: По 

материалам Кыргыз. Респ. 
25. Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения коррупции в 

судебной систем   

26. Антикоррупционный мониторинг в криминологическом значении  
27. Понятие коррупции (криминологический аспект) и меры ее предупреждения в 

государственном аппарате  
28. Криминологическая характеристика и предупреждение коррупционных 

преступлений, совершаемых сотрудниками ГИБДД: по материалам Восточной Сибири   
29. Коррупционная преступность в Республике Татарстан на рубеже веков: 

Криминологическое исследование 
30. Проблемы борьбы с экономической преступностью и коррупцией 
31. Коррупция как фактор организованной преступности в сфере экономики 
32. Изучение и предупреждение коррупции в правоохранительных органах 
 

Корыстная преступность. 

1. Противодействие организованной легализации доходов от мошенничества: 
криминологический и уголовно-правовой аспекты 

2. Криминологический анализ и предупреждение хищений и обмана потребителей, 
совершаемых в вагонах-ресторанах  

3. Криминологическая характеристика и предупреждение хищений мобильных 
телефонных аппаратов 

4. Криминологическая характеристика мошенничества, посягающего на собственность 
граждан, и его предупреждение органами внутренних дел 

5. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с корыстными 
преступлениями против собственности  

6. Криминологические меры противодействия преступлениям против собственности, 
совершаемым на объектах железнодорожного транспорта 

7. Уголовно-правовые и криминологические аспекты грабежа: По материалам 

Республики Дагестан  
8. Хищение в формах присвоения и растраты: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: по материалам Уральского федерального округа 
9. Предупреждение преступлений в сфере розничной торговли: Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты  

10. Кражи в общественных местах: криминологическая характеристика и 
виктимологическая профилактика 

11. Кража: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

12. Кража имущества граждан: уголовно-правовые и криминологические аспекты  

13. Криминологические и уголовно-правовые проблемы приобретения или сбыта 
имущества, заведомо добытого преступным путем 

14. Криминологическая характеристика и предупреждение приобретения или сбыта 
имущества, заведомо добытого преступным путем 

15. Уголовно правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта 
имущества, заведомо добытого преступным путем   

16. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты: по материалам судебной практики 
Краснодарского края 

17. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: 

сравнительно-правовое, уголовно-правовое, уголовно-политическое и криминологическое 
исследование 
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18. Кража, совершаемая с незаконным проникновением в жилище: Уголовно-правовые 
и криминологические аспекты 

19. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия 
мошенничеству 

20. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с мошенничеством  

21. Мошенничество: Уголовно-правовой и криминологический аспекты 

22. Уголовно-правовые и криминологические особенности мошенничества  
23. Криминологическая характеристика и профилактика мошенничества в сфере 

оборота товарно-материальных ценностей 
24. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества 
25. Мошенничество: уголовно-правовой и криминологический анализ: По материалам 

Республики Дагестан   
26. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством 

27. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия 
разбою 

28. Криминологическая характеристика разбоя: региональный аспект: По материалам 

Южного федерального округа 
29. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере 

потребительского рынка 
30. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с хищениями в 

Российской Федерации 
31. Криминологическая характеристика и предупреждение квартирных краж, 

совершаемых организованными группами 
32. Предупреждение квартирных краж в городах-мегаполисах 
33. Предупреждение хищений в Республике Казахстан : Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты 

34. Предупреждение краж, совершаемых на дачных участках и в садовых 
товариществах 

35. Предупреждение грабежей и разбоев 
36. Уголовно-правовые и криминологические аспекты обмана потребителей в сфере 

потребительского рынка 
37. Криминологическое исследование квалифицированных видов краж и грабежей и их 

предупреждение органами внутренних дел 
38. Присвоение или растрата: Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

39. Присвоение или растрата: уголовно-правовые и криминологические проблемы: По 
материалам Республики Дагестан 

40. Присвоение и растрата как формы хищения: Уголовно-правовой и 
криминологический анализ 

41. Присвоение и растрата: уголовно-правовой и криминологический аспекты 

42. Социально-криминологическое исследование корыстной преступности 
Европейского Севера России и ее предупреждение органами внутренних дел 

43. Кража чужого имущества: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

44. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с кражами, 
совершаемыми с незаконным проникновением в жилище 

45. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика хищений, совершенных с 
незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище 

46. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика грабежей и разбоев, 
совершаемых с незаконным проникновением в жилище, и их предупреждение 

47. Уголовно-правовые и криминологические аспекты корыстно-насильственных 
преступлений против собственности: По материалам Республики Адыгея 

48. Злоупотребление доверием как признак преступлений против собственности: 
Уголовно-правовые и криминологические аспекты 



 112 

49. Криминологический анализ и предупреждение краж 

50. Уголовно-правовые и криминологические аспекты краж в условиях экономической 
и правовой реформы 

51. Уголовно-правовые и криминологические аспекты краж в условиях экономической 
реформы в Российской Федерации 

52. Криминологическая характеристика квартирных краж и меры по их 
предупреждению: По материалам Уральского региона 

53. Криминологический анализ грабежей и разбоев в системе преступного насилия и их 
противостояние интересам личности и общества 

54. Уголовно-правовые и криминологические проблемы приобретения или сбыта 
имущества, заведомо добытого преступным путем: по материалам Республики Дагестан  

55. Семья и корыстная преступность 
56. Угроза в преступлениях против собственности: уголовно-правовое и 

криминологическое исследование 
57. Криминологическая характеристика и предупреждение органами внутренних дел 

групповых грабежей и разбоев 
58. Криминологическая характеристика современных краж и их предупреждение  
59. Криминологическая характеристика и профилактика органами внутренних дел 

мошенничества в виде обмана потребителей 
60. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

при незаконном использовании электроэнергии 
61. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: 

уголовно-правовой и криминологический аспекты: По материалам Уральского федерального 
округа 

62. Криминологическое исследование социальных последствий краж личного 
имущества граждан 

63. Криминологическое исследование карманных краж и их предупреждение органами 
внутренних дел 

64. Уголовно-правовые и криминологические аспекты корыстно-насильственных 
преступлений против собственности: По материалам Республики Адыгея  

65. Кража: уголовно-правовые и криминологические аспекты  

66. Квартирные кражи: криминологическая характеристика и предупреждение   
67. Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения хищений 

государственного или коллективного имущества, совершаемых путем грабежа и разбоя  
68. Преступные уничтожение или повреждение чужого имущества: обоснованность 

криминализации, оптимизация законодательного описания, квалификация   
69. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия 

присвоению или растрате  
70. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с хищениями нефти и 

нефтепродуктов в нефтяной отрасли   
71. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с хищениями, 

совершаемыми в сфере торговли   
72. Криминологическая характеристика краж из жилища и направления 

совершенствования борьбы с ними  
73. Социальные, уголовно-правовые и криминологические основы борьбы с кражами в 

России  
74. Ненасильственные хищения с незаконным проникновением в жилище: уголовно-

правовые и криминологические аспекты  

75. Криминологическая характеристика современных грабежей и разбоев и меры их 
предупреждения  

76. Криминологические проблемы борьбы с квартирными кражами: По материалам 

Республики Дагестан   



 113 

77. Криминологическая характеристика квартирных краж и совершающих их воров в 
условиях особо крупного города: По материалам следств. и судеб. практики в г. Казани 

 

Служебная преступность в государственных или коммерческих организациях 

1. Предупреждение преступлений сотрудников Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

2. Уголовно-правовые и криминологические проблемы злоупотребления 
полномочиями в коммерческой или иной организации 

3. Криминологическая характеристика взяточничества в органах государственной 
власти 

4. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика получения взятки 
муниципальным служащим 

5. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых сотрудниками 
госавтоинспекции МВД России, их причины и особенности предупреждения 

6. Превенция делинквентного поведения сотрудников органов внутренних дел: 
теоретико-прикладные аспекты 

7. Профилактика правонарушений сотрудников уголовно-исполнительной системы 

8. Хищение чужого имущества с использованием служебного положения: уголовно-
правовые и криминологические аспекты: по материалам Республики Казахстан  

9. Преступления, совершаемые судебными приставами-исполнителями при 
исполнении своих служебных обязанностей  

10. Преступления, связанные с нарушением порядка исполнения наказания и 
процессуального принуждения в виде изоляции от общества: Уголовно-правовой и 
криминологический аспекты  

11. Провокация взятки либо коммерческого подкупа: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты 

12. Получение взятки: уголовно-правовое и криминологическое исследование 
13. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в 

таможенной сфере 
14. Криминологическая характеристика и предупреждение дорожно-транспортных 

преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел  
15. Незаконное уголовное преследование: Криминологические и уголовно-правовые 

аспекты 

16. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей: 
Уголовно-правовой и криминологический анализ 

17. Противодействие взяточничеству: уголовно-правовой и криминологический 
аспекты 

18. Уголовно-правовые и криминологические средства борьбы с присвоениями и 
растратами, совершаемыми в исправительных колониях 

19. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых 
сотрудниками милиции общественной безопасности 

20. Криминологическая характеристика и специальное предупреждение должностных 
преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел: По материалам 

Иркутской области 
21. Криминологическая характеристика насильственной преступности среди 

военнослужащих внутренних войск МВД России и ее предупреждение 
22. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых 

сотрудниками органов внутренних дел 
23. Злоупотребления должностными полномочиями в системе социальной защиты: 

Уголовно-правовой и криминологический анализ 
24. Теоретико-прикладной анализ служебных преступлений, совершаемых в 

коммерческих и иных организациях : Уголовно-правовой и криминологический аспекты 
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25. Криминологическое изучение личности сотрудника правоохранительных органов, 
совершившего преступление 

26. Уголовно-правовые и криминологические аспекты самоуправства  
27. Взяточничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты  

28. Коммерческий подкуп: Уголовно-правовой и криминологический аспекты 

29. Преступления, совершаемые следователями и дознавателями в системе органов 
внутренних дел: Криминологический аспект 

30. Преступность сотрудников органов внутренних дел и проблемы воздействия на нее 
31. Преступность сотрудников органов внутренних дел: криминологический аспект: по 

материалам Ставропольского края 
32. Преступления, совершаемые сотрудниками милиции: Криминологический аспект 
33. Проблемы преступности в сфере пенсионного обеспечения: По материалам 

Республики Дагестан  
34. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с присвоением и растратой 

в кредитно-банковской системе 
35. Сотрудники исправительных учреждений как субъекты преступлений против 

государственной власти и интересов государственной службы: Уголовно-правовой и 
криминологический аспект 

36. Уголовно-правовые и криминологические проблемы коммерческого подкупа 
37. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых 

сотрудниками службы криминальной милиции   
38. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых 

сотрудниками милиции 
39. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых 

сотрудниками милиции против жизни и здоровья   
40. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

41. Уголовно-правовые и криминологические средства борьбы с должностными 
хищениями 

42. Криминологическая характеристика должностной преступности и ее 
предупреждение: На материалах Республики Молдова  

43. Криминологическая характеристика и профилактика преступности против 
интересов службы в органах местного самоуправления   

44. Проблемы совершенствования криминологического исследования налоговой 
преступности 

45. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями, 
совершаемыми в сфере распределения и использования бюджетных средств  

46. Дача взятки: уголовно-правовое и криминологическое исследование   
47. Криминологические проблемы взяточничества 
48. Уголовно-правовые и криминологические аспекты взяточничества 
49. Корыстные должностные преступления, совершаемые сотрудниками органов 

внутренних дел: уголовно-правовая и криминологическая характеристики  
50. Субъект должностных преступлений: Уголовно-правовой и криминологический 

аспекты  

51. Криминологическая характеристика и предупреждение должностных преступлений 
в бюджетной сфере  

52. Служебно-экономическая преступность: Криминологические и уголовно-правовые 
аспекты 

53. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы со злоупотреблением 

должностным положением: на материалах Кыргызской Республики  
54. Должностные преступления: криминологический и уголовно-правовой аспект (по 

материалам Республики Армения)  
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55. Криминологическая характеристика должностной преступности и борьба с нею: На 
материалах Карачаево-Черкесской Республики   

56. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия преступлениям, 

совершаемым должностными лицами  
57. Служебно-экономическая преступность: Криминологические и уголовно-правовые 

аспекты 

58. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика взяточничества   
59. Криминологическая характеристика и предупреждение краж и угонов 

автотранспорта органами внутренних дел  
60. Преступления, совершаемые сотрудниками милиции: Криминологический аспект   
 

Насильственная преступность. 

1. Побои и истязания в системе преступлений против здоровья: криминологическая 
характеристика и предупреждение 

2. Геноцид: криминологическое исследование  
3. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений 

против жизни и здоровья женщин 
4. Предупреждение доведения до самоубийства: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты   

5. Предупреждение разбойных нападений на инкассаторов 
6. Криминологический анализ и предупреждение разбойных нападений на водителей 

автотранспорта 
7. Разбой: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

8. Разбой: уголовно-правовые и криминологические аспекты: по материалам судебной 
практики Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края 

9. Криминологическая характеристика и предупреждение разбойных нападений на 
жилища граждан, совершаемых группой лиц  

10. Криминологическая характеристика и предупреждение разбоев, совершаемых 
организованными группами с незаконным проникновением в жилище 

11. Разбой как самостоятельный вид посягательства на собственность (уголовно-
правовая и криминологическая характеристика) 

12. Квалифицированные виды разбоя: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты: по материалам Южного федерального округа 

13. Криминологическая характеристика корыстно-насильственных преступлений, 
совершаемых в отношении несовершеннолетних, и их предупреждение 

14. Понятие преступлений, связанных с применением насилия и вопросы квалификации 
15. Криминологическая характеристика форм криминального насилия 
16. Пытка: уголовно-правовое и криминологическое исследование 
17. Криминологическая характеристика тяжкой насильственной преступности против 

личности и особенности ее профилактики  
18. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, посягающих 

на представителей власти 
19. Убийство по мотивам кровной мести: Уголовно-правовой и криминологический 

анализ по материалам Республики Дагестан 
20. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовые и 

криминологические проблемы: по материалам Республики Дагестан 
21. Убийство (ч. 1 ст. 105 УК России): уголовно-правовой и криминологический 

аспекты 

22. Криминальная агрессия и ее предупреждение 
23. Проблемы преступного насилия в отношении женщин: предупреждение и борьба с 

последствиями: На материалах Кыргызской Республики 
24. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика разбоя 
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25. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего: уголовно-правовой и криминологический аспекты 

26. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью как преступление 
против личности: Уголовно-правовой и криминологический аспекты 

27. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты: по материалам судебной практики Краснодарского края 

28. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных 
преступлений, совершаемых в семье 

29. Криминологическое исследование насильственных преступлений против 
собственности граждан и проблемы их предупреждения органами внутренних дел: Теория и 
практика 

30. Квалифицированные виды убийств : Уголовно-правовые и криминологические 
проблемы 

31. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных 
преступлений против личности, совершаемых в условиях крупного города : На материалах 
г.Москвы 

32. Криминологическое и уголовно-правовое исследование насилия 
33. Противодействие насильственной преступности в семье : Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты 

34. Виды криминального насилия (уголовно-правовой и криминологический аспекты) 

35. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: Проблемы, 

причины, предупреждение 
36. Корыстно-насильственные преступления против собственности 
37. Насильственные преступления: сравнительно-правовой анализ по УК РФ и УК 

государств СНГ 

38. Криминологическая и правовая обоснованность составов ненасильственных 
преступлений против собственности 

39. Убийцы и их жертвы: Криминологическое, виктимологическое и уголовно-правовое 
исследование 

40. Профилактика убийств, сопряженных с разбоем и вымогательством 

41. Криминологический анализ и предупреждение убийств, совершаемых с 
использованием оружия 

42. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью 

43. Криминологическое изучение насилия и защита личности от насильственных 
преступлений 

44. Криминологическая характеристика групповых корыстно-насильственных 
преступлений и их предупреждение органами внутренних дел 

45. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с убийствами матерью 

новорожденного ребенка: Ст.106 УК РФ 

46. Женщина как жертва убийства: Криминологическая характеристика и социально-
правовые меры предупреждения 

47. Корыстное убийство: Понятие, виды, квалификация, уголовно-правовые и 
криминологические аспекты 

48. Криминологический анализ и проблемы предупреждения побоев и истязаний как 
преступлений против личности 

49. Основы теории криминологического исследования корыстно-насильственных 
преступлений и их предупреждение 

50. Криминологическое исследование убийств в системе преступного насилия 
51. Уголовно-правовые и криминологические проблемы массовых беспорядков 
52. Насильственная преступность и карательная практика 
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53. Уголовно-правовой и криминологический анализ умышленного причинения 
средней тяжести вреда здоровью 

54. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственной 
преступности органами внутренних дел Центрального федерального округа  

55. Тяжкие насильственные преступления против личности и пути их профилактики: 
Социально-криминологический аспект 

56. Преступления, совершаемые с особой жестокостью в исправительных учреждениях: 
Правовой и криминолог. аспекты 

57. Особая жестокость как способ совершения преступлений против личности 
(уголовно-правовые и криминологические проблемы). 

58. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика детоубийства 
59. Криминологическая характеристика и социальные последствия тяжких 

преступлений, совершаемых с проявлением жестокости взрослыми в отношении 
несовершеннолетних 

60. Криминологический анализ и предупреждение насильственных преступлений, 
совершаемых в отношении работников милиции 

61. Насильственные преступления, совершаемые против предпринимателей: Криминол. 
и уголовно-правовой аспекты 

62. Уголовно-правовые и криминологические особенности убийства по найму 
63. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийства по найму 
64. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, совершаемых по 

найму   
65. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных 

преступлений в отношении лиц с девиантными поведением  

66. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийств в местах лишения 
свободы: по материалам Забайкальского края  

67. Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых с внезапно 
возникшим умыслом  

68. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика истязания и его 
предупреждение: по материалам Восточно-Сибирского региона  

69. Криминологическая характеристика и предупреждение ОВД убийств, совершаемых 
лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы  

70. Убийство с особой жестокостью: уголовно-правовые и криминологические аспекты   

71. Убийство, совершенное с особой жестокостью: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты 

72. Уголовно-правовой и криминологический анализ убийств, совершенных в 
состоянии аффекта: По материалам Республики Дагестан   

73. Криминологическая характеристика преступлений против здоровья и их 
предупреждение   

74. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийства, совершенного с 
особой жестокостью   

75. Криминологическая характеристика и предупреждение органами внутренних дел 
убийств, совершаемых лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы  

76. Уголовно-правовая характеристика и криминологический анализ убийства матерью 

новорожденного ребенка   
77. Предупреждение убийства матерью новорожденного ребенка: Криминологические и 

уголовно-правовые аспекты 

78. Криминологическое значение места совершения корыстно-насильственных 
преступлений   

79. Криминологические проблемы корыстно-насильственных преступлений в 
республиках Северного Кавказа  
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80. Криминологическая характеристика заказных (наемных) убийств и их 
предупреждение  

81. Криминологическое и уголовно-правовое исследование предупреждения убийств, 
сопряженных с другими преступлениями   

82. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие преступлениям, 

причиняющим вред здоровью человека  
83. Посягательства на личную неприкосновенность несовершеннолетних: 

криминологическая характеристика и противодействие  
84. Борьба с убийствами на территории Республики Абхазия (ст. 99 УК РА): 

криминологический и уголовно-правовой аспекты  

85. Незаконное производство аборта: уголовно-правовой и криминологический аспекты   

 

Преступления в сфере семейно-бытовых отношений  (в т.ч. против семьи и 

несовершеннолетних) 

1. Криминологическая характеристика современной бытовой преступности и меры ее 
предупреждения 

2. Преступность в сфере бытовых отношений и ее предупреждение: Проблемы теории 
и практики 

3. Преступность в сфере бытовых отношений: социальные последствия и их 
минимизация 

4. Криминологический анализ и предупреждение преступлений в сфере семейно-
бытовых отношений: По материалам Дальневосточного региона 

5. Криминологическая характеристика предупреждения бытового насилия в 
отношении несовершеннолетних   

6. Криминологическая характеристика преступности в сфере семейно-бытовых 
отношений: региональный аспект 

7. Преступления против семьи: уголовно-правовые и криминологические аспекты  

8. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями 
против семьи и несовершеннолетних 

9. Предупреждение преступлений, посягающих на права и законные интересы 

несовершеннолетнего 
10. Домашнее насилие: опыт криминологического исследования   
11. Насилие в семье : Уголовно-правовое и криминологическое значение 
12. Насилие в отношении несовершеннолетних в семье: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты 

13. Насилие в семье: Криминологические и уголовно-правовые аспекты 

14. Насилие в семье: виктимологический аспект, дифференциация ответственности и 
вопросы законодательной техники 

15. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, связанных с 
жестоким обращением с детьми 

16. Уголовно-правовой и криминологический анализ неисполнения обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего 

17. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика неисполнения 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

18. Криминологическое изучение жестокого обращения с детьми и преступлений 
несовершеннолетних, сопряженных с жестокостью 

19. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений 
против несовершеннолетних 

20. Преступления против несовершеннолетних и проблемы их профилактики: по 
материалам Республики Дагестан 

21. Уголовная ответственность за преступления несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних  
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22. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных 
преступлений, совершаемых в семье в отношении несовершеннолетних 

23. Преступления против жизни несовершеннолетних, совершаемые в семье, как 
социальная и криминологическая проблема 

24. Криминологические проблемы предупреждения насилия против женщин в семье 
 

Проблемы сексуальной агрессии 

1. Насильственные преступления сексуального характера, совершаемые в отношении 
малолетних и несовершеннолетних 

2. Уголовно-правовые и социокриминологические аспекты ответственности за 
понуждение женщины к действиям сексуального характера 

3. Убийства, сопряженные с изнасилованием и (или) насильственными действиями 
сексуального характера: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

4. Действия сексуального характера, совершаемые в отношении лиц, не достигших 
совершеннолетия, и проблемы их предупреждения 

5. Системно-криминологическое исследование сексуальных преступлений  
6. Сексуальное насилие и сексуальная эксплуатация: криминологические и уголовно-

правовые аспекты, предупреждение 
7. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с сексуальными 

посягательствами в отношении несовершеннолетних 
8. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, 

посягающими на нормальное половое и нравственное развитие малолетних 
9. Криминологические проблемы борьбы с изнасилованиями, совершаемыми 

несовершеннолетними   
10. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика изнасилования по 

уголовному законодательству Кыргызской Республики  
11. Криминологическая характеристика и социально-правовые меры предупреждения 

изнасилований 
12. Уголовно-правовой и криминологический аспекты насильственных действий 

сексуального характера 
13. Уголовно-правовые и криминологические аспекты ответственности за половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

четырнадцатилетнего возраста 
14. Предупреждение сексуальных преступлений против несовершеннолетних в семье 
15. Предупреждение серийных изнасилований 
16. Криминолого-психологическая характеристика лиц, виновных в многоэпизодных 

убийствах и изнасилованиях 
17. Серийные сексуальные убийства: Криминолог. анализ 
18. Серийные сексуальные убийства и их предупреждение 
19. Уголовно-правовые и социо-криминологические аспекты ответственности за 

понуждение женщины к действиям сексуального характера  
20. Сексуальные посягательства на малолетних и несовершеннолетних и их 

предупреждение: Уголовно-правовое и криминологическое исследование по материалам 

Республики Марий Эл  
21. Насильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних: 

уголовно-правовой и криминологический аспекты   

22. Насильственные половые преступления: обоснованность криминализации и 
квалификация по объективным признакам 

23. Сексуальные посягательства взрослых и их несовершеннолетние жертвы 

(криминологическое исследование по материалам судебной практики Татарской ССР)   

24. Насильственные половые преступления против несовершеннолетних  
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25. Сексуальные посягательства на малолетних и несовершеннолетних и их 
предупреждение: Уголовно-правовое и криминологическое исследование по материалам 

Республики Марий Эл 
 

Криминологические проблемы вымогательств 

1. Вымогательство: теоретико-правовой анализ и криминологическая характеристика 
2. Вымогательство в системе преступлений против собственности: 

криминологический анализ и предупреждение 
3. Вымогательство с участием несовершеннолетних как объект криминологического 

исследования 
4. Уголовно-правовые и криминологические аспекты вымогательства: По материалам 

Северо-Кавказского региона 
5. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с вымогательством 

6. Вымогательство и сопряженные с ним преступления: Криминологический аспект 
исследования 

7. Рэкет: Криминол. характеристика, меры общего и специал. Предупреждения 
8. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика вымогательства: По 

материалам Зап.-Сиб. Региона 
9. Насилие как способ совершения вымогательства: По материалам Уральского 

региона 
10. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с вымогательством 

11. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика вымогательства и его 
предупреждение органами внутренних дел 

12. Предупреждение вымогательства: криминологические и уголовно-правовые 
проблемы  

13. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика вымогательства 
14. Уголовно-правовые и криминологические вопросы борьбы с вымогательством 

 

Преступность против свободы, чести и достоинства личности. 

1. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика похищения человека 
2. Преступления против чести и достоинства личности: уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика 
3. Анализ уголовно-правовых проблем похищения человека и его криминологическая 

характеристика в Северо-Кавказском регионе 
4. Захват заложника: Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры 

противодействия 
5. Криминологическая теория и практика предупреждения преступлений, связанных с 

похищениями людей 
6. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с 

торговлей людьми 
7. Криминологическая характеристика и предупреждение торговли людьми и их 

эксплуатации 
8. Уголовно-правовые и криминологические аспекты похищения человека 
9. Криминальное перемещение людей: Характеристика и предупреждение 
10. Борьба с организованными формами похищения людей 
11. Похищение человека: уголовно-правовой и криминологический аспекты: На 

материалах Азербайджанской Республики 
12. Криминологические проблемы изучения и предупреждения преступлений, 

связанных с похищением человека: по материалам Южного федерального округа 
13. Незаконное лишение свободы: уголовно-правовой и криминологический аспекты 

14. Торговля людьми и борьба с ней: Криминологические и уголовно-правовые аспекты 
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15. Уголовно-правовые и криминологические проблемы похищения человека: По 
материалам Республики Дагестан 

16. Захват заложника: Уголовно-правовой и криминологический аспекты 

17. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия 
похищению человека  

18. Похищение человека: Уголовно-правовые и криминол. аспекты 

19. Противодействие торговле людьми: уголовно-правовой и криминологический 
аспекты   

20. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика насильственного 
похищения человека   

21. Криминологические особенности деятельности органов внутренних дел России по 
противодействию торговле людьми   

22. Уголовно-правовые и криминологические проблемы торговли людьми   
23. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с торговлей людьми по 

законодательству Республики Казахстан   
24. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия торговле людьми 

и использованию рабского труда  
25. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика похищения людей: по 

материалам Северного Кавказа   
26. Криминальное перемещение людей: Характеристика и предупреждение 
27. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с торговлей 

несовершеннолетними 
 

Наркотизм, алкоголизм, связанное с ними поведение в криминологии  

1. Криминологическая политика защиты населения от наркотизации 
2. Правовые основы противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ 
3. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованным 

незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта 
4. Профилактика преступлений, совершаемых на почве хронического алкоголизма, 

среди освобожденных из исправительно-трудовых учреждений 
5. Российская модель профилактики наркотизма в свете вероучений традиционных 

религиозных конфессий 
6. Противодействие преступлениям, совершаемым несовершеннолетними в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-правовой и 
криминологический аспект  

7. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых 
в состоянии наркотического опьянения в семейно-бытовых и досуговых отношениях 

8. Криминологическая характеристика и профилактика органами внутренних дел 
незаконного оборота спиртных напитков: по материалам Кабардино-Балкарской Республики 

9. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта: 
уголовно-правовые и криминологические аспекты  

10. Уголовно-правовые и криминологические проблемы незаконного изготовления, 
приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических или 
психотропных веществ, препаратов и медикаментов: по уголовному законодательству 
Монголии 

11. Предупреждение преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения 
12. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств 
13. Криминологическая характеристика и воспитательно-профилактические аспекты 

предупреждения преступлений, совершаемых несовершеннолетними женского пола на почве 
наркомании  
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14. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений 
несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов: По материалам Центрально-Черноземного региона 
России  

15. Наркотическая преступность в России: уголовно-правовые, криминологические и 
уголовно-исполнительные аспекты  

16. Предупреждение преступлений, совершаемых на почве наркомании, 
административно-правовыми мерами 

17. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
без цели сбыта: Уголовно-правовой и криминологический аспекты 

18. Криминологическая и уголовно-правовая характеристики преступлений, 
совершенных в состоянии наркотического опьянения 

19. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений, связанных 
с незаконным культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества 

20. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков: По материалам Республики Дагестан 
21. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

как подструктура наркотизма  
22. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты 

23. Криминологическая характеристика и профилактика наркоприступности: На 
примере Северо-Западного региона 

24. Наркобизнес: понятие, состояние, возможности противодействия 
25. Криминологическая характеристика наркотизма в России и уголовно-правовое 

противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов: Ст. 228 УК РФ 

26. Преступления, совершаемые на почве наркомании в странах СНГ (по материалам 

Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины): криминологический и уголовно-
правовой анализ  

27. Предупреждение преступлений, совершаемых при незаконном производстве и 
обороте этилового спирта и алкогольной продукции 

28. Алкоголизм: криминологический и уголовно-правовой аспекты проблемы 

29. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом алкогольной продукции 

30. Криминологическая характеристика преступлений несовершеннолетних, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, и их предупреждение 

31. Криминологические и уголовно-правовые аспекты профилактики преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 
образовательной среде : На материалах Самарской и Саратовской областей 

32. Профилактика наркотизма несовершеннолетних в образовательных учреждениях : 

Криминологический и правовой аспекты 

33. Криминальная наркомания женщин: анализ и предупреждение 
34. Криминологический анализ и предупреждение преступлений против собственности, 

совершаемых на почве наркомании 
35. Криминологическая характеристика и предупреждение незаконного оборота 

алкогольной продукции 
36. Криминологическая характеристика и профилактика злоупотребления наркотиками 

лицами женского пола 
37. Комплексный криминологический анализ преступлений, совершаемых на почве 

наркомании, и проблемы их предупреждения 
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38. Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности в сфере 
незаконного оборота наркотиков 

39. Криминологические проблемы борьбы с преступным оборотом наркотических 
средств в России 

40. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, 
связанными с наркотиками: Антинаркотизм 

41. Криминологический анализ и предупреждение пьянства и алкоголизма как 
негативного социального явления в современной России 

42. Наркотизм среди несовершеннолетних: криминолого-виктимологический анализ: 
На материалах Республики Татарстан 

43. Предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере оборота 
алкогольной продукции 

44. Предупреждение наркотизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

45. Комплексное предупреждение наркотизма среди молодежи на региональном уровне: 
Теоретические и прикладные аспекты 

46. Преступления, совершаемые в сфере семейных отношений на почве наркомании и 
алкоголизма, и проблемы их предупреждения 

47. Преступления, совершаемые в состоянии алкогольного опьянения: Уголовно-
правовой и криминологический аспекты 

48. Социально-правовые и криминологические проблемы борьбы с наркотизмом 

49. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с наркотизмом в Йеменской 
Республике и Саудовской Аравии 

50. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противостояния наркотизму в 
России 

51. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
52. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-

правовой и криминологический аспекты: По материалам Восточной Сибири 
53. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений, 

совершаемых лицами, ответственными за соблюдение специальных правил в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 

54. Криминальный наркотизм в Российской Федерации и особенности его проявления в 
Дальневосточном регионе: Криминологические и уголовно-правовые аспекты 

55. Вовлечение женщин в криминальный наркотизм: криминологическая 
характеристика, причины, меры предупреждения 

56. Криминологические проблемы борьбы с незаконным производством и оборотом 

алкогольной продукции 
57. Криминологические основы уголовной политики Российской Федерации в сфере 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков 
58. Криминологические проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в России 
59. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств   
60. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступным 

оборотом наркотических средств: По материалам республик Северного Кавказа 
61. Криминологические и уголовно-правовые аспекты профилактики наркотизма в 

студенческой среде  
62. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов   
63. Криминологические проблемы борьбы с наркотизмом среди несовершеннолетних и 

молодежи: По материалам Республики Северная Осетия - Алания 
64. Уголовно-правовые и криминологические проблемы незаконного изготовления, 

приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических или 
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психотропных веществ, препаратов и медикаментов: по уголовному законодательству 
Монголии   

65. Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ: криминологическая 
характеристика и предупреждение   

66. Наркотизм: Социально-психологические, криминологические, уголовно-правовые 
аспекты  

67. Наркотизм несовершеннолетних: Правовой и криминологический аспекты 

68. Гражданско-правовое обеспечение профилактики наркотизма   
69. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов: Уголовно-правовые и криминологические аспекты  

70. Проблемы организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков: По материалам 

Республики Дагестан   
71. Проблемы противодействия наркопреступности, наркотизму и наркомании в 

Российской Федерации: вопросы теории и практики   
72. Криминологическое планирование в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ   
73. Система криминализации общественно опасных деяний, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами: 
законодательная регламентация, юридический анализ и направления совершенствования   

74. Уголовно-правовые и криминологические вопросы предупреждения наркотизма 
несовершеннолетних 

75. Преступления, связанные с наркотическими средствами, психотропными 
веществами или их аналогами, совершаемые женщинами: Криминологический анализ и 
уголовно-правовое реагирование   

76. Наркотизм: основы частной криминологической теории   
77. Борьба с притоносодержательством в области потребления наркотических средств и 

психотропных веществ: уголовно-правовой и криминологический аспекты   

78. Криминологическая характеристика организации либо содержания притонов для 
потребления наркотических средств или психотропных веществ   

79. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств 
или психотропных веществ: криминологический и правовой аспекты 

80. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков 

81. Социально-правовые и криминологические проблемы противодействия наркотизму 
82. Криминологическая характеристика и предупреждение наркотизма среди 

несовершеннолетних 
 

Криминологические проблемы терроризма 

1. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с содействием 

террористической деятельности 
2. Криминологические аспекты антитеррористической защищенности метрополитенов 
3. Противодействие организованному терроризму в кавказском регионе СНГ: 

криминологические и уголовно-правовые проблемы 

4. Криминологическая характеристика терроризма в Республике Дагестан 
5. Меры безопасности в системе противодействия терроризму  
6. Террористический акт в форме угрозы и заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма как проявления информационного терроризирования 
7. Криминологическое обеспечение сотрудничества МВД России с международными 

организациями в сфере контроля над терроризмом 

8. Незаконный оборот наркотических средств как источник финансирования 
террористической деятельности: Криминологический и уголовно-правовой аспекты  
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9. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика терроризма: По 
материалам Южного федерального округа России 

10. Этнорелигиозный терроризм и его предупреждение 
11. Криминологические аспекты противодействия терроризму в современной России 
12. Криминологические проблемы международного терроризма: По материалам 

Республики Дагестан 
13. Противодействие финансированию терроризма: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты : По материалам Кыргызской Республики  
14. Терроризм: криминологические и уголовно-правовые аспекты  

15. Уголовно-правовой и криминологический анализ заведомо ложного сообщения об 
акте терроризма : По материалам Республики Дагестан 

16. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с терроризмом  

17. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма: уголовно-правовое и 
криминологическое исследование 

18. Заведомо ложные сообщения об акте терроризма: Криминологические и уголовно-
правовые аспекты 

19. Криминологические аспекты обеспечения органами внутренних дел социально-
правового контроля над терроризмом  

20. Проблема терроризма в странах Ближнего Востока: На примере Йемена и Египта 
21. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия терроризму 
22. Терроризм: уголовно-правовой и криминологический аспекты  

23. Криминологический анализ терроризма в системе современного преступного 
насилия 

24. Современные проблемы терроризма: Криминологическое исследование 
25. Борьба с терроризмом на воздушном транспорте: Уголовно-правовой и криминолог. 

аспекты 

26. Борьба с террористами и захватом заложника: Уголовно-правовые и 
криминологические проблемы 

27. Актуальные проблемы захвата заложника: Уголовно-правовой и 
криминологический аспекты 

28. Терроризм как форма девиантного поведения : Криминологический аспект  
29. Криминологические и уголовно-правовые меры предупреждения терроризма  
30. Терроризм на Северном Кавказе: Уголовно-правовой и криминологический анализ  
31. Криминологические проблемы борьбы с антигосударственным терроризмом в 

дореволюционной России, 1861 - 1917 гг.  
32. Уголовно-правовой и криминологический аспекты борьбы с современным 

терроризмом   

33. Противодействие финансированию терроризма: значение зарубежного опыта для 
российского законотворчества   

34. Современные проблемы терроризма: Криминологическое исследование  
35. Терроризм как объект криминологического изучения 
36. Терроризм: феномен, обусловленность и меры противодействия: Уголовно-правовое 

и криминологическое исследование  
37. Терроризм: криминологические и уголовно-правовые аспекты   

38. Криминологическая характеристика и предупреждение терроризма 
 

Криминологические проблемы хулиганства 
1. Предупреждение убийств из хулиганских побуждений 
2. Преступления, причиняющие вред здоровью, совершаемые несовершеннолетними 

из хулиганских побуждений: уголовно-правовые и криминологические аспекты  

3. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с хулиганством   

4. Уголовно-правовые и криминологические проблемы хулиганства   
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5. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика хулиганских действий по 
законодательству Монголии 

6. Проблемы предупреждения хулиганства 
7. Хулиганство: уголовно-правовой и криминологический аспекты 

8. Борьба с хулиганством: Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

9. Криминологический анализ и предупреждение хулиганства 
10. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с хулиганством   

11. Криминологическое исследование хулиганства и преступлений, совершаемых из 
хулиганских побуждений 

12. Уголовно-правовые и криминологические проблемы хулиганства   
13. Квалификация хулиганства и иных преступлений, совершенных из хулиганских 

побуждений: уголовно-правовые и криминологические аспекты   

14. Ответственность за посягательства на пожарную безопасность: уголовно-правовой и 
криминологический анализ  

15. Уголовно-правовой и криминологический аспекты организации незаконного 
вооруженного формирования или участия в нем   

16. Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации и участия в 
незаконных вооруженных формированиях 

 

Преступления, связанные с оружием 

1. Противодействие незаконному обороту оружия: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты 

2. Криминологическая характеристика незаконного оборота оружия и меры борьбы с 
ним 

3. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному 
обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (по материалам 

Ставропольского края) 
4. Уголовно-правовой и криминологический анализ незаконного изготовления оружия 

: По материалам Республики Дагестан 
5. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств как объект криминологического исследования 
6. Предупреждение органами внутренних дел преступлений, связанных с применением 

огнестрельного оружия 
7. Небрежное хранение огнестрельного оружия: Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты 

8. Криминологическая характеристика и профилактика хищений огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершаемых 
военнослужащими 

9. Криминологическая характеристика и предупреждение незаконного оборота оружия 
10. Незаконный оборот огнестрельного оружия: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты 

11. Основы теории и методологии криминологического исследования тяжких 
преступлений, совершаемых с применением оружия 

12. Уголовно-правовые и криминологические вопросы борьбы с незаконными 
приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

13. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с незаконным 

оборотом оружия 
14. Борьба с организованными формами преступного оборота огнестрельного оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Уголовно-
правовой и криминологический аспекты 
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15. Криминологическая характеристика вооруженных преступлений и их 
предупреждение 

16. Криминологическая характеристика и предупреждение хищений огнестрельного 
оружия и боевых припасов 

17. Криминологическая характеристика и предупреждение хищений огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершаемых 
военнослужащими Внутренних войск МВД России 

18. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия 
незаконному обороту оружия  

19. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств: Уголов.-правовая и криминол. характеристика 

20. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия незаконному 
обороту оружия в Российской Федерации   

21. Противодействие производству, хранению, перевозке либо сбыту товаров и 
продукции, выполнению работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности  
22. Уголовно-правовые и криминологические проблемы вооруженных формированиях  
23. Криминологические проблемы хищений огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств в воинских частях  
24. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота 

оружия  
25. Криминологическая и уголовно-правовая характеристики незаконного обращения с 

огнестрельным оружием  

 

Преступность экстремистской направленности 

1. Преступления, связанные с осуществлением экстремистской деятельности: 
сравнительно-правовое исследование  

2. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: 
криминологический и уголовно-правовой аспекты 

3. Криминологическая характеристика религиозного экстремизма: По материалам 

Республики Дагестан 
4. Преступления экстремистской направленности как проявления субкультурных 

конфликтов молодежных объединений: уголовно-правовые и криминологические проблемы 

5. Расово-этнический экстремизм: криминологический аспект 
6. Предупреждение преступлений, совершаемых группами несовершеннолетних 

экстремистской направленности  
7. Преступный экстремизм: понятие, виды, проблемы криминализации и пенализации 
8. Криминальный религиозный экстремизм: уголовно-правовые и криминологические 

основы противодействия 
9. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия религиозному 

экстремизму: по материалам Кыргызской Республики   
10. Криминологические проблемы противодействия преступлениям, связанным с 

политическим и религиозным экстремизмом 

11. Борьба с экстремизмом : Уголовно-правовой и криминологический аспекты 

12. Экстремизм в российском уголовном праве  
13. Экстремизм: криминологические и уголовно-правовые проблемы противодействия 
14. Преступность на почве межнациональных конфликтов: Криминологические 

проблемы   

15. Криминальный антигосударственный экстремизм: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты  
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Преступность, связанная с миграцией населения 

1. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых 
мигрантами из государств-участников СНГ 

2. Преступность иностранных граждан и лиц без гражданства 
3. Криминальные последствия незаконной миграции и меры их предупреждения: по 

материалам Республики Таджикистан 
4. Борьба с незаконной миграцией на региональном уровне: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты: по материалам Республики Башкортостан 
5. Криминологические особенности преступности мигрантов-иностранцев в 

Республике Дагестан и ее предупреждение 
6. Противодействие преступлениям, совершаемым гражданами КНР на территории 

российского Дальнего Востока 
7. Криминологическое исследование взаимосвязи иммиграционных процессов и 

преступности 
8. Криминологическое обеспечение миграционной политики в Дальневосточном 

федеральном округе России: региональный компонент 
9. Преступность приезжих в г. Москве и ее предупреждение  
10. Проблемы предупреждения преступности мигрантов в Кыргызской Республике 
11. Криминологические проблемы, связанные с вынужденной миграцией населения : 

По материалам Республики Северная Осетия-Алания 
12. Криминологическая характеристика и профилактика преступности мигрантов в 

условиях сверхкрупного города: На материалах города Москвы 

13. Влияние миграционных процессов на преступность в Южном федеральном округе 
14. Миграция: уголовно-правовые и криминологические аспекты  

15. Нелегальная миграция: понятие, общественная опасность, уголовно-правовое и 
криминологическое противодействие: по материалам России и Азербайджана  

16. Криминологическая характеристика и профилактика органами внутренних дел 
преступлений, совершаемых жителями стран СНГ в Московском мегаполисе 

17. Криминологические аспекты противодействия преступности незаконных мигрантов 
в Российской Федерации с учетом международных миграционных процессов: опыт и 
проблемы 

18. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступностью мигрантов 
в России   

19. Криминологические проблемы, связанные с вынужденной миграцией населения  
20. Влияние миграционных процессов на криминальную ситуацию в России: на 

материалах Приволжского федерального округа   
21. Нелегальная трудовая миграция как объект криминологического изучения   
22. Предупреждение преступлений, совершаемых незаконными мигрантами в условиях 

сверхкрупного города   
23. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против 

собственности, совершаемых в отношении приезжих в г. Москве   
24. Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации незаконной 

миграции  
25. Криминальная миграция: Характеристика и предупреждение 
26. Миграция как криминологическая проблема и ее специфика на Северном Кавказе 
 

Преступность в сфере компьютерной информации. 

1. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной 
преступности  

2. Уголовно-правовые и криминологические аспекты обеспечения защиты 

электронной информации и Интернета  
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3. Криминологические и уголовно-правовые аспекты противодействия нарушениям 

имущественных авторских и смежных прав в Интернете 
4. Предупреждение размещения информации, способствующей распространению 

наркотических средств, в российском сегменте сети Интернет: криминологические и 
уголовно-правовые проблемы  

5. Интернет-преступность 
6. Незаконный оборот вредоносных компьютерных программ: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты  

7. Умышленные преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовая 
и криминологическая характеристики 

8. Преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты 

9. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы 

10. Криминологический анализ преступности в сфере компьютерной информации: По 
материалам Республики Дагестан 

11. Компьютерная преступность за рубежом и ее предупреждение 
12. Криминологическая характеристика и проблемы предупреждения преступности в 

российском сегменте сети Интернет 
13. Неправомерный доступ к компьютерной информации: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты 

14. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия 
неправомерному доступу к компьютерной информации  

15. Преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты  

16. Криминологические и уголовно-правовые проблемы преступлений в сфере 
компьютерной информации 

17. Уголовно-правовые и криминологические аспекты международного сотрудничества 
в сфере защиты электронно-цифровой информации  

18. Актуальные проблемы борьбы с компьютерной преступностью: Уголовно-правовые 
и криминологические проблемы   

19. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет   
20. Уголовно-правовые и криминологические меры защиты информации, используемой 

в правоохранительной деятельности органами внутренних дел   
 

Экологическая преступность. 

1. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями в 
сфере охраны животного мира 

2. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия незаконной рубке, 
уничтожению или повреждению лесных насаждений 

3. Криминологическая характеристика и предупреждение экологической преступности  
4. Противодействие загрязнению атмосферы: криминологический и уголовно-

правовой анализ  
5. Уголовно-правовые и криминологические аспекты незаконной добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов 
6. Незаконная добыча водных животных и растений: уголовно-правовое, 

компаративное и криминологическое исследования 
7. Уголовно-правовой и криминологический аспекты борьбы с незаконной добычей 

рыбы 

8. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с незаконной рубкой 
лесных насаждений  

9. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия преступности 
в сфере добычи водных биоресурсов  
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10. Экологическая преступность в Российской Федерации: понятие, причины, условия и 
предупреждение  

11. Криминологическая характеристика и предупреждение экологических преступлений 
в условиях мегаполиса: На материалах г. Москвы и Московской области  

12. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика браконьерства : По 
материалам Дальневосточного региона 

13. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика нарушений правил 
охраны окружающей среды при производстве работ : По материалам Республики Дагестан 

14. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с незаконной добычей 
водных животных и растений 

15. Незаконная добыча рыбы на акватории дагестанского побережья Каспийского 
моря: Уголовно-правовой и криминологический анализ 

16. Незаконная охота: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

17. Уголовно-правовые аспекты уклонения от уплаты налогов или страховых взносов: 
По материалам Западно-Сибирского региона 

18. Борьба с браконьерством: Уголовно-правовой и криминологический аспекты 

19. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с загрязнением 

окружающей природной среды 

20. Криминологические проблемы экологических преступлений в нефтегазовой 
отрасли 

21. Загрязнение атмосферы, уголовно-правовые и криминологические аспекты 

22. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с браконьерством на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической зон  

23. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с незаконной добычей 
водных животных и растений и незаконной охотой: по материалам Северного Прикаспия 

24. Борьба с браконьерством: Уголовно-правовой и криминологический аспекты  

25. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых в 
лесном комплексе: На материалах Республики Карелия   

26. Охрана лесов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: По материалам 

Республики Бурятия 
27. Уголовно-правовой и криминологический анализ незаконной охоты: По 

материалам Республики Дагестан   
28. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного занятия 

водными промыслами и охотой   
29. Борьба с загрязнением окружающей среды: криминологические и уголовно-

правовые аспекты   

30. Уголовно-правовые и криминологические аспекты проблемы борьбы с 
загрязнением вод 

 

Криминологические проблемы, связанные с преступлениями против власти и 

правосудия 

1. Применение насилия в отношении представителя власти: уголовно-правовое и 
криминологическое исследование 

2. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворчества и 
правоприменения 

3. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами органов 
предварительного расследования и суда 

4. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных 
преступлений против правосудия, совершаемых в отношении свидетелей и потерпевших 

5. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование: Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
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6. Криминологическая характеристика и предупреждение заведомо ложных показаний 
свидетелей и потерпевших 

7. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля: уголовно-
правовые и криминологические аспекты   

8. Уголовно-правовые и криминологические проблемы подкупа или принуждения к 
даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу 

9. Криминологические функции правосудия, осуществляемого судами общей 
юрисдикции Российской Федерации   

10. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 
производством предварительного расследования: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты   

11. Уголовно-правовые и криминологические аспекты подкупа и принуждения к 
лжесвидетельству и уклонению от дачи показаний 

12. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика посягательства на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа   

13. Уголовно-правовые и криминологические аспекты посягательства на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа: По материалам Республики Дагестан  

14. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с посягательством на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа 

15. Криминологическая характеристика и предупреждение посягательств на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов 

 

Исследования, связанные с обеспечением безопасности государства, общества, его 

членов (пересечение границы, фальшивомонетничество, экономическая безопасность) 

1. Криминологическая безопасность несовершеннолетних, находящихся в ситуации 
социально-опасного положения 

2. Криминологическая безопасность осужденных в местах лишения свободы 

3. Преступления против законной деятельности представителей власти: уголовно-
правовой и криминологический аспекты 

4. Криминологические аспекты противодействия угрозам экономической безопасности 
России 

5. Уголовно-правовые и криминологические аспекты дезорганизации деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества  

6. Криминологические основы обеспечения евразийской экономической безопасности  
7. Криминологическое и уголовно-правовое обеспечение экономической безопасности 

Российской Федерации в сфере таможенной деятельности 
8. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против 

общественного порядка и общественной безопасности  
9. Борьба с преступными и иными противоправными посягательствами на 

безопасность негосударственных субъектов экономики: Криминол., уголов.-правовые и орг. 
проблемы 

10. Криминологические основы управления деятельностью органов внутренних дел по 
борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан  

11. Экономическая преступность и безопасность современной России: Теоретико-
криминологический анализ 

12. Безопасность предпринимательства: Криминол. проблемы 

13. Криминологические аспекты обеспечения экономической безопасности Российской 
Федерации 

14. Безопасность России в условиях глобализации: Криминологические и социально-
правовые проблемы  

15. Методологические и криминологические проблемы обеспечения безопасности 
социума (предупредительно-правовые, нравственно-ценностные аспекты) 
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16. Уголовно-правовые и криминологические проблемы обеспечения единства и 
целостности Российского государства  

17. Уголовно-правовые и криминологические аспекты охраны валютной системы 

Российской Федерации   
18. Преступность, обусловленная политико-экономическими факторами (региональный 

криминологический анализ на примере Тюменской области)   
19. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика изготовления или сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг: по материалам Восточно-Сибирского региона 
20. Подделка денег, ценных бумаг и иных платежных документов: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты 

21. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: Уголовно-правовые и 
криминологические аспекты 

22. Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации: 
уголовно-правовые и криминологические проблемы: региональный аспект 

23. Предупреждение контрабанды: По материалам Гос. тамож. комитета Рос. 
Федерации 

24. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика состава преступления, 
предусмотренного ст. 188 УК РФ (контрабанда) 

25. Контрабанда: уголовно-правовое и криминологическое исследование 
26. Преступления, совершаемые в общественных местах: криминологическая 

характеристика и особенности предупреждения органами внутренних дел 
27. Обеспечение криминологической безопасности личности от влияния общественно 

опасных религиозных объединений 
28. Криминологическое исследование убийств и обеспечение безопасности жизни 

граждан 
29. Антикриминальная безопасность личности 
30. Уголовно-правовые и криминологические основы обеспечения финансовой 

безопасности государства 
31. Предупреждение преступлений против здоровья населения, связанных с 

реализацией товаров, не отвечающих требованиям безопасности, на предприятиях 
общественного питания 

 

Проблемы реабилитации, ресоциализация, реадаптации  

1. Правовые и криминологические аспекты постпенитенциарной адаптации лиц, 
освобожденных от отбывания лишения свободы 

2. Социальная адаптация лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и криминологический аспекты 

3. Адаптация несовершеннолетних обвиняемых, содержащихся в следственных 
изоляторах, в механизме предупреждения преступности в учреждениях уголовно-
исполнительной системы  

4. Криминологические проблемы социализации воспитанников детских домов и школ-
интернатов  

5. Криминологические и правовые проблемы социальной реабилитации женщин, 
признанных хроническими алкоголиками 

6. Криминопенологические проблемы условного осуждения 
7. Правовые и криминологические проблемы принудительного лечения осужденных-

наркоманов 
8. Проблема дезадаптации женщин молодежного возраста, отбывших наказание в виде 

лишения свободы: Криминологические и психологические аспекты 

9. Ресоциализация осужденных несовершеннолетних женского пола, отбывающих 
наказание в воспитательных колониях: Правовые и криминологические аспекты 
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10. Ресоциализация несовершеннолетних женского пола, осужденных к лишению 

свободы 

11. Ресоциализация несовершеннолетних осужденных 
12. Предупреждение преступлений несовершеннолетних, отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

13. Условно-досрочное освобождение в аспекте ресоциализации осужденных к 
лишению свободы  

14. Социокультурные основы ресоциализации преступников 
15. Предупреждение самоубийств среди осужденных к лишению свободы: Правовые и 

криминологические аспекты 

16. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: Проблемы теории и практики 
17. Проблемы ресоциализации неоднократно судимых лиц 
18. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия криминальному 

влиянию на несовершеннолетних 
19. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: По материалам 

Дальневосточного региона 
20. Правовые и криминологические аспекты социальной адаптации осужденных-

инвалидов 
 

Преступления, связанные с транспортом 

1. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых 
на железнодорожных вокзалах сверхкрупного города 

2. Криминологическое исследование и предупреждение органами внутренних дел 
краж автотранспорта 

3. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика краж, совершаемых на 
железнодорожном транспорте 

4. Криминологический анализ дорожно-транспортных преступлений, связанных с 
наездами на пешеходов 

5. Экономические преступления, совершаемые на объектах железнодорожного 
транспорта, и их специально-криминологическое предупреждение 

6. Предупреждение органами внутренних дел преступности несовершеннолетних на 
железнодорожном транспорте  

7. Предупреждение хищений чужого имущества, совершаемых на железнодорожном 

транспорте  
8. Преступления против собственности, совершаемые на железнодорожном 

транспорте: состояние, детерминанты и меры предупреждения: на материалах Приволжского 
федерального округа 

9. Криминологическая характеристика личности граждан, совершивших 
автотранспортные преступления, и вопросы профилактики данного вида преступлений 

10. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

11. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: уголовно-
правовые и криминологические аспекты 

12. Преступность на железнодорожном транспорте и ее предупреждение 
13. Противодействие мошенничествам, совершаемым в сфере автострахования: 

криминологический и уголовно-правовой аспекты 

14. Криминологическая характеристика и предупреждение краж и угонов автомобилей 
и иных транспортных средств  

15. Хищения транспортных средств, совершаемые организованными группами: 
уголовно-правовой и криминологический аспекты   
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16. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с угонами и хищениями 
транспортных средств   

17. Криминологическая характеристика и предупреждение краж и угонов автомобилей 
и иных транспортных средств: по материалам Дальневосточного региона  

18. Нарушение правил вождения или эксплуатации боевых, специальных и 
транспортных машин: уголовно-правовое и криминологическое исследование  

19. Предупреждение дорожно-транспортных преступлений: криминологические и 
уголовно-правовые проблемы 

20. Криминологическая характеристика и профилактика дорожно-транспортных 
происшествий в условиях крупного города, повлекших тяжкие последствия: На материалах 
г. Москвы  

21. Криминологическое исследование дорожно-транспортных преступлений, связанных 
с нарушением Правил дорожного движения 

22. Преступные нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств и их предупреждение: Криминологический и уголовно-правовой аспекты  

23. Хищения автотранспорта: вопросы квалификации, уголовно-правовые и 
криминологические меры противодействия 

24. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия 
дорожно-транспортным преступлениям: Ст. 264 УК РФ 

25. Криминологическая характеристика преступного нарушения правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств и его предупреждение 

26. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: 
уголовно-правовой и криминологический аспекты 

27. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика нарушения правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

28. Предупреждение уголовно наказуемых нарушений правил безопасности дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств: Уголов. - правовые и криминол. аспекты 

29. Криминологическая характеристика преступлений несовершеннолетних на 
транспорте и их предупреждение: По материалам Сев.-Зап. Региона 

30. Криминологические анализ и предупреждение разбойных нападений, совершаемых 
при перевозке грузов автотранспортом 

31. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями против 
безопасности движения и эксплуатации автотранспорта 

32. Криминологическая характеристика и предупреждение автотранспортных 
преступлений 

 

Спортивная криминология 

1. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности среди 
спортсменов 

2. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых футбольными 
болельщиками, и их предупреждение 

 

Криминологические проблемы проституции 

1. Проституция как объект криминологического исследования 
2. Проституция: криминологические и уголовно-правовые аспекты противодействия 
3. Криминологическое изучение и предупреждение органами внутренних дел 

проституции 
4. Криминологическая характеристика и профилактика организованного 

посредничества в занятии проституцией 
5. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений, 

способствующих проституции 
 



 135 

Молодежная преступность 

1. Теоретические и прикладные проблемы преступности среди учащихся 
общеобразовательных учреждений: региональный аспект 

2. Предупреждение краж, грабежей и разбоев, совершаемых студентами Российской 
Федерации 

3. Уголовно-правовые и криминологические аспекты рецидивной преступности 
молодежи 

4. Методологические и прикладные проблемы изучения и предупреждения 
преступности молодежи 

5. Теоретические и прикладные проблемы комплексного исследования молодежной 
преступности на региональном уровне 

6. Предупреждение девиантного поведения молодежи: Методологические и 
прикладные проблемы 

7. Индивидуальное криминологическое прогнозирование совершения корыстно-
насильственных преступлений молодежью 

8. Предупреждение преступности в маргинальной среде молодежи 
9. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений участников 

молодежных группировок по месту жительства 
10. Криминологическая характеристика антиобщественных подростково-молодежных 

группировок Республики Татарстан: По материалам Казани, Елабуги и Набереж. Челнов 
11. Противоправное поведение лиц молодежного возраста и проблемы его 

предупреждения 
12. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с групповыми 

насильственными преступлениями в молодежной среде 
13. Групповой молодежный экстремизм: криминологическое исследование  
14. Криминологическая характеристика и предупреждение молодежной преступности 

экстремистской направленности в Российской Федерации   
15. Противодействие молодежному экстремизму: правовые и криминологические 

проблемы  

16. Девиантные отклонения в структуре личности юношей, совершивших преступления 
17. Профилактика преступлений в студенческой среде высших учебных заведений 
18. Правовые проблемы предупреждения ювенальной преступности 
 

Уличная преступность 

1. Уличная преступность и ее предупреждение 
2. Криминологическая характеристика предупреждение насильственных 

преступлений, совершаемых в условиях городских улиц  
3. Криминологическая характеристика и профилактика уличной преступности 

несовершеннолетних: По материалам г. Калуги 
4. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных 

преступлений, совершаемых в условиях городских улиц 
5. Уличная насильственная преступность и ее предупреждение: По материалам 

Уральского региона 
6. Криминологическая характеристика и предупреждение уличной преступности в 

условиях города 
7. Уличная преступность и ее профилактика службой милиции общественной 

безопасности в условиях крупного города 
8. Криминологический аспект уличной преступности в мегаполисах  
 

Пенитенциарные и постпенитенциарные проблемы в криминологии 

1. Криминологические меры предупреждения побегов из исправительных колоний 
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2. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из мест лишения 
свободы 

3. Организационно-правовые меры нейтрализации негативного влияния групп 
осужденных отрицательной направленности в тюрьмах 

4. Правовые и криминологические проблемы борьбы с незаконной передачей 
запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительно-трудовых колониях. 

5. Предупреждение групповых преступлений в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 

6. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с побегами из мест 
лишения свободы 

7. Предупреждение побегов из мест лишения свободы: личностно-ориентированный 
подход 

8. Криминологическая характеристика и профилактика преступности лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах 

9. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика насильственных 
преступлений, совершаемых в следственных изоляторах  

10. Пенитенциарная виктимизация осужденных и ее предупреждение 
11. Насилие в местах лишения свободы и его уголовно-правовая оценка 
12. Преступность в местах лишения свободы и ее предупреждение: по материалам 

Республики Бурятия  
13. Преступность в следственных изоляторах: криминологическое исследование 
14. Профилактика злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания, 

совершенных осуждёнными в исправительных колониях 
15. Предупреждение насилия в среде осужденных к лишению свободы  

16. Рецидив преступлений среди условно осужденных 
17. Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых осужденными в 

исправительных колониях  
18. Предупреждение рецидива преступлений среди лиц мужского пола, отбывших 

наказание в воспитательных колониях  
19. Преступность среди осужденных в исправительных учреждениях и меры ее 

предупреждения 
20. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, совершаемых 

осужденными в исправительных колониях 
21. Криминологические проблемы пенитенциарного суицида и его предупреждение: По 

материалам Республики Казахстан 
22. Предупреждение преступлений и правонарушений, совершаемых осужденными в 

воспитательных колониях   
23. Криминальное насилие лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

24. Криминологическая характеристика и предупреждение пенитенциарной 
преступности  

25. Преступления против жизни, совершаемые осужденными в исправительных 
колониях строгого режима: Уголовно-правовые и криминологические аспекты  

26. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в 
информационной сфере уголовно-исполнительной системы 

27. Пенитенциарные преступления: характеристика, предупреждение, ответственность 
28. Постпенитенциарный рецидив 
29. Постпенитенциарное поведение лиц, отбывавших наказание за корыстные 

посягательства 
30. Постпенитенциарная адаптация лиц, осужденных к лишению свободы 

31. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений, 
совершаемых осужденными в отношении персонала исправительных колоний 
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32. Предупреждение и пресечение чрезвычайных ситуаций криминального характера в 
исправительных учреждениях 

33. Пенитенциарный рецидив и его предупреждение  
34. Пенитенциарный рецидив и его предупреждение: По материалам Республики 

Казахстан  
35. Пенитенциарный рецидив в исправительных учреждениях: теория исследования и 

меры противодействия  
36. Предупреждение рецидивной преступности в исправительных учреждениях 
37. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности в 

исправительных колониях 
38. Предупреждение умышленного причинения вреда здоровью осужденных в 

пенитенциарных учреждениях: По материалам Республики Казахстан 
39. Пенитенциарная преступность: детерминизм, антикриминогенное воздействие 
40. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка, совершаемых осужденными в 
исправительных учреждениях 

 

Криминологические проблемы поджогов 

1. Поджоги: Уголовно-правовая и криминологическая характеристики 
2. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с поджогами 
3. Борьба с умышленным уничтожением или повреждением имущества путем 

поджога: Уголовно-правовые и криминол. вопр. 
 

Проблемы вовлечения в совершение преступлений 

1. Вовлечение в совершение преступления и склонение к совершению преступления 
или антиобщественных действий  

2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и иных 
антиобщественных действий: Уголовно-правовой и криминологический аспекты 

3. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия 
преступлениям против несовершеннолетних: ст. 150, 151 УК РФ 

4. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и иных 
антиобщественных действий: уголовно-правовой и криминологический аспекты 

5. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: Уголовно-правовой 
и криминологический аспекты 

6. Криминологическое исследование вовлечения рецидивистами несовершеннолетних 
в преступную деятельность  

7. Вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств: 
уголовно-правовой и криминологический аспекты  

8. Вовлечение несовершеннолетних в криминальную деятельность и их участие в 
групповых преступлениях 

9. Вовлечение в совершение преступления: уголовно-правовая характеристика и 
особенности квалификации 

10. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность: Криминол. аспект 
11. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений или иных 

антиобщественных действий: Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

12. Вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией: 
Уголовно-правовые и криминологические проблемы   

 

Проблемы виктимологии и виктимизации 

1. Педофильная виктимизация и виктимологическая профилактика педофильных 
преступлений 
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2. Криминологическое учение о жертве преступления и проблемы его реализации в 
законодательстве и деятельности органов внутренних дел 

3. Виктимологические аспекты предупреждения дорожно-транспортных преступлений 
4. Криминогенная виктимизация социальных групп в современном обществе 
5. Виктимологический аспект поведения женщин - жертв преступления  
6. Криминологическая виктимология: современное состояние и перспективы развития 
7. Виктимологический аспект пенитенциарной преступности и ее предупреждения: в 

отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы 

8. Виктимологический аспект мошенничества: уголовно-правовое и 
криминологическое исследование 

9. Концептуальные основы виктимологической профилактики преступлений  
10. Виктимологические аспекты убийства и причинения вреда здоровью человека: по 

материалам Республики Дагестан  
11. Виктимологическая характеристика и профилактика корыстно-насильственной 

преступности в условиях мегаполиса 
12. Виктимологическая характеристика и предупреждение насильственных 

преступлений, совершаемых в местах лишения свободы 

13. Виктимологическая профилактика насильственной преступности в исправительных 
учереждениях 

14. Виктимологическая характеристика и профилактика дорожно-транспортных 
преступлений 

15. Виктимологическая хараёктеристика и предупреждение тяжкой насильственной 
преступности 

16. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстно-насильственных 
преступлений, совершаемых в отношении женщин: По материалам Сибирского 
федерального округа  

17. Предупреждение криминальной виктимизации субъектов малого 
предпринимательства 

18. Виктомологическая характеристика сексуального насилия несовершеннолетних: По 
материалам Иркутской области 

19. Уголовно-правовое и криминологическое значение потерпевшего от преступления  
20. Проблемы виктимизации населения: По материалам Республики Дагестан  
21. Виктимологические аспекты женской преступности   
22. Ювенальная виктимология: Криминологические и социально-психологические 

проблемы  

23. Виктимологическое направление предупредительного воздействия на преступность 
24. Виктимология и ее роль в профилактике преступлений 
25. Виктимологические аспекты борьбы с преступными посягательствами на 

автотранспортные средства 
26. Виктимологическая характеристика и предупреждение мошенничества  
27. Виктимологическая профилактика изнасилований 
28. Виктимологические проблемы предупреждения преступлений против семьи и 

несовершеннолетних: По материалам Санкт-Петербурга   
29. Институт потерпевшего: уголовно-правовые и криминологические аспекты  

30. Виктимологический аспект преступности: современная теория и практика  
31. Виктимологические факторы преступности 
32. Виктимологические проблемы предупреждения преступлений против семьи и 

несовершеннолетних: По материалам Санкт-Петербурга 
33. Виктимологические аспекты профилактики насильственных преступлений 
34. Виктимологические аспекты профилактики имущественных преступлений в 

условиях крупного города: По материалам квартирных краж в г. Москве 
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35. Криминологические и виктимологические меры предупреждения преступлений, 
совершаемых против сотрудников органов внутренних дел 

36. Виктомологические аспекты профилактики преступлений в отношении 
несовершеннолетних 

37. Виктимологические проблемы профилактики корыстных преступлений против 
собственности граждан 

38. Виктимологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершенных 
в отношении лиц пожилого возраста   

39. Виктимологическая профилактика преступлений, причинивших моральный вред 
40. Виктимологическая профилактика корыстно-насильственных преступлений, 

совершаемых в общественных местах 
41. Криминологическая характеристика личности потерпевших от вооруженных 

преступлений и их виктимологическая профилактика   
42. Потерпевший в уголовном праве и его криминологическая характеристика 
43. Виктимологическая профилактика экономического мошенничества   
44. Проблемы виктимологической профилактики квартирных краж, грабежей и 

разбойных нападений на квартиры   

45. Виктимное поведение несовершеннолетних и совершаемые против них 
насильственные преступления: Криминолог. Анализ 

46. Убийство, совершенное в состоянии аффекта: Уголовно-правовые и 
виктимологические аспекты 

47. Виктимологические аспекты профилактики насильственных преступлений: на 
материалах убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью   

48. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений 
на виктимологической основе  

49. Виктимологические аспекты убийств по найму  
50. Виктимологическая характеристика краж, совершаемых на пассажирском 

железнодорожном транспорте и способы их профилактики: по материалам Восточно-
Сибирского региона 

51. Виктимологический анализ и профилактика дорожно-транспортных происшествий, 
совершаемых водителями частных легковых автомобилей 

52. Виктимологическая профилактика насильственных преступлений против личности 
53. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений в сфере компьютерной 

информации 
54. Виктимологическая характеристика и профилактика корыстных и корыстно-

насильственных преступлений, осуществляемая участковыми уполномоченными милиции в 
условиях сверхкрупного города 

 

Криминологические проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью 

1. Незаконное использование товарного знака: криминологическое и уголовно-
правовое исследование 

2. Уголовно-правовые и специально-криминологические меры борьбы с нарушениями 
авторского и патентного права 

3. Предупреждение преступлений, посягающих на интеллектуальную собственность  
4. Преступность в сфере интеллектуальной собственности. 
5. Уголовно-правовые и специально-криминологические меры борьбы с нарушениями 

авторского и патентного права  
6. Защита авторского права и смежных прав в аудиовизуальной сфере : Уголовно-

правовой и криминологический аспекты 

7. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере 
интеллектуальной собственности 



 140 

8. Борьба с интеллектуальным пиратством: Криминологический и уголовно-правовой 
аспекты  

 

Проблемы вандализма, охраны культурных ценностей 

1. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с вандализмом 

2. Охрана культурных ценностей: Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

3. Уголовно-правовой и криминологический анализ надругательства над телами 
умерших и местами их захоронения 

4. Предупреждение преступлений, связанных с надругательствами над телами 
умерших и местами их захоронения 

5. Борьба с преступными посягательствами на культурные ценности: уголовно-
правовые и криминологические аспекты 

6. Хищение культурных ценностей: Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

7. Контрабанда культурных ценностей: криминологическое исследование 
 

Средства массовой информации и криминологические проблемы 

1. Средства массовой информации и преступность  
2. Криминологические аспекты влияния жестокости и насилия в средствах массовой 

коммуникации на агрессивное поведение несовершеннолетних  
3. Средства массовой информации и преступность: Криминологический аспект 
4. Проблемы освещения преступности в средствах массовой информации и 

профилактическая деятельность органов внутренних дел 
5. Использование органами внутренних дел средств массовой информации в 

предупреждении преступлений, совершаемых на почве наркомании 
6. Виктимологический аспект предупредительного воздействия на преступность в 

сфере массовой информации 
 

Неосторожные преступления 

1. Неосторожные преступления на воздушном транспорте : Проблемы 

предупреждения 
2. Причинение смерти по неосторожности и предупреждение таких преступлений 
3. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика причинения смерти по 

неосторожности  
4. Неосторожные преступления со специальным субъектом: уголовно-правовое и 

криминологическое исследование 
 

Трудовая криминология 

1. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями в 
сфере трудовых отношений 

2. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере 
трудовых отношений 

3. Нарушение правил охраны труда: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

(на материалах Уральского федерального округа) 
 

Криминогенные традиции  
1. Традиции и обычаи в системе криминологической детерминации: Теорет. и 

методол. основы исслед. 
2. Преступные традиции среди осужденных в исправительных учреждениях и борьба с 

ними 
3. Традиции и обычаи народов Дагестана в системе мер предупреждения преступности   
4. Криминологические проблемы борьбы с преступлениями, связанными с исламским 

традиционализмом  
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Отклонения и их роль в преступном поведении 

1. Ответственность несовершеннолетних с психическими отклонениями: уголовно-
правовые и криминологические аспекты  

2. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика лиц с непатологическими 
психическими отклонениями, не исключающими вменяемости 

3. Рецидивная преступность лиц с психическими отклонениями 
4. Криминологические аспекты противоправного поведения лиц с психическими 

девиациями 
5. Психические девиации и преступное поведение: Криминологический и уголовно-

правовой анализ 
6. Предупреждение убийств, совершаемых лицами с психическими аномалиями  
7. Преступность лиц с психическими расстройствами: По материалам Республики 

Дагестан 
8. Предупреждение преступлений, совершаемых осужденными с психическими 

расстройствами 
9. Предупреждение краж, совершаемых лицами с патопсихологическими 

особенностями 
10. Последствия деяний несовершеннолетних с нарушениями интеллектуально-волевой 

сферы 

11. Патопсихологические механизмы насильственного преступного поведения 
 

Порнография 

1. Порнография: уголовно-правовой и криминологический аспекты 

2. Незаконный оборот порнографических материалов или предметов: уголовно-
правовые и криминологические аспекты 

3. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с изготовлением и оборотом 

материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в сети Интернет 
4. Криминологические и уголовно-правовые аспекты противодействия обороту 

предметов или материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних 
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Приложение № 2. Диагностика криминального самосознания.  
 

Диагностический опросник криминального самосознания  
 

1 шкала – (представления о законах). Отражает степень разочарованности в правовом 

способе регулирования общественных отношений, негативность в оценках «института 
права». 

2 шкала – (представления о справедливости). Выражает степень уверенности индивида 
в том, что общество может выступать неким арбитром, удовлетворительно регулируя 
конфликтные отношения между его членами. 

3 шкала – представления о «добре», как об общем оценочном понятии, обозначающем 

позитивный аспект человеческой деятельности, отражает степень и глубину социализации. 
4 шкала – представления о «долге». Позволяет выявить отношение лица к 

«общественно необходимому», а в итоге, степень признания им общественных норм и 
готовности им следовать. 

5 шкала – «осознание неэффективности просоциальных норм», т.е. считает ли индивид 
социально-заданные нормы действенными, предполагает ли, что они могут иметь 
альтернативу. 

6 шкала – допущение возможности действовать незаконно», т.е. допущение 
возможности и нормативности криминального поведения. 

7 шкала – «допущение желания действовать незаконно», т.е. считает ли индивид 
криминальное поведение не только нормативным, но и объектом возможного стремления. 

8 шкала – «позитивное психологическое отношение к преступлению», т.е. восприятие 
его как положительного явления, выгодного или извинительного. 

9 шкала – «оправдание преступного поведения других лиц», т.е. эмпатия к 
преступникам и, как следствие, возможное их отождествление с собственной персоной. 

10 шкала – «осознание собственной преступности», т.е. идентификация себя с 
эксплицитным образом преступника (не скрываемый ни от себя, ни от других собственный 
криминальный статус, самоутверждение и принятие социальной роли «преступника»). 

11 шкала -  «особое место преступного поведения», идеализация преступления, 
придание ему субъективно положительного смысла. 

 

Шкала № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Номер вопроса для шкалы 

1, 

12, 

23, 

34, 

45, 

46, 

47 

2, 

13, 

24, 

35 

3, 

14, 

25, 

36 

4, 

15, 

26, 

37 

5, 

16, 

27, 

38 

6, 

17, 

28, 

39 

7, 

18, 

29, 

40 

8, 

19, 

30, 

41 

9, 

20, 

31, 

42 

10, 

21, 

32, 

43 

11, 

22, 

33, 

44 

Стимульный материал. 
Уважаемый респондент! Предлагаем Вам пройти социологический опрос, 

направленный на выявление Вашего мнения о ключевых вопросах, связанных с 
действующим государственным аппаратом, существующих законах, современном обществе 
и проч.  

Опрос является анонимным. Опросные листы с указанными фамилиями 

считаться действительными не будут. 

Нужный ответ Вы можете обвести ручкой. Спасибо! 
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1. Я по себе знаю, что законы несправедливы (Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет) 
2. Я думаю, что справедливости можно добиться только самому, ни на кого не 

надеясь  (Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет) 
3. Я считаю, что по-настоящему добрых людей очень мало, если они вообще 

существуют (Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 
4. Я считаю, что я ничем не обязан этому обществу (Да / Скорее, да / Скорее, нет / 

Нет) 
5. Порядок в обществе держится на насилии (Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет) 
6. Все люди преступны по своей природе (Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет) 
7. По-моему, люди, как и животные, живут, в основном, за счет кого-то другого (Да / 

Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 
8. Большинство людей, действуя не совсем законно, добиваются больших выгод (Да 

/ Скорее, да / Скорее, нет / Нет)  
9. По-моему, преступники ничем не хуже других людей (Да / Скорее, да / Скорее, 

нет / Нет) 
10. Я чувствую, что люди, совершающие преступления, понятнее мне, чем другие (Да 

/ Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 
11. Любое преступление – это, по-моему, одна из форм протеста против 

несправедливого общества (Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 
12. Я считаю, что законы – это одно, а в жизни – всё совсем по другому (Да / Скорее, 

да / Скорее, нет / Нет).  
13. По-моему, невозможно добиться справедливости с помощью законов (Да / Скорее, 

да / Скорее, нет / Нет). 
14. Я считаю, что люди настроены, в основном, враждебно друг к другу (Да / Скорее, 

да / Скорее, нет / Нет). 
15. Люди, по-моему, редко ждут от общества чего-нибудь, кроме вреда (Да / Скорее, 

да / Скорее, нет / Нет). 
16. В наше время мораль потеряла всякое значение (Да / Скорее, да / Скорее, нет / 

Нет) 
17. Я считаю, что в жизни любого человека бывают ситуации, когда он должен пойти 

на серьезное преступление (Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 
18. Я чувствую, что общество отказывается от меня (Да / Скорее, да / Скорее, нет / 

Нет), 
19. Верно говорят, что государство создало такие условия жизни, что соблюдают 

закон сегодня только слабоумные или недалекие люди. (Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет).  
20. Большинство правонарушителей, по-моему, заслуживают оправдания, а не кары 

(Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет).  
21. Я считаю, что не преступники создают преступное общество, а наоборот (Да / 

Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 
22. По-моему, часто бывает так, что благодаря именно незаконным поступкам 

решаются серьезные социальные проблемы (Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 
23. По-моему, законы людям нужны только для оправдания беззакония (Да / Скорее, 

да / Скорее, нет / Нет). 
24. Несправедливость, я считаю, существует потому, что это выгодно власти (Да / 

Скорее, да / Скорее, нет / Нет).  
25. За благими делами, по моему, люди скрывают обычно что-то корыстное (Да / 

Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 
26. Незачем работать на государство, у меня хватает и своих забот (Да / Скорее, да / 

Скорее, нет / Нет). 
27. Конфликты между людьми, я думаю, редко разрешаются миром (Да / Скорее, да / 

Скорее, нет / Нет) 
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28. Наше общество, я думаю, устроено так, что не нарушать законы невозможно (Да / 
Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 

29. Каждый законопослушный гражданин, по-моему, не прочь при случае совершить 
что-нибудь противозаконное (Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет) 

30. Существуют знаменитые преступления, которые вызывают у меня восхищение 
(Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 

31. У любого преступления существуют извиняющие его обстоятельства (Да / Скорее, 
да / Скорее, нет / Нет.). 

32. Я чувствую, что иногда хочу быть похожим на людей, которых считают 
преступниками (Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 

33. Преступники, как это ни парадоксально, наиболее честная часть нашего 
залгавшегося общества  (Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет).  

34. По-моему, законы людям нужны только для оправдания беззакония (Да / Скорее, 
да / Скорее, нет / Нет). 

35. Справедливость, по-моему, это когда у каждого есть то, что ему нужно (Да / 

Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 
36. Люди, в основном, эгоисты, они думают каждый о себе (Да / Скорее, да / Скорее, 

нет / Нет) 
37. Люди чаще всего поступали со мной плохо (Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 
38. Те, кто любит читать мораль в своей жизни ее не придерживаются (Да / Скорее, да 

/ Скорее, нет / Нет). 
39. Преуспеть в нашей жизни, я считаю, нельзя, если соблюдать законы (Да / Скорее, 

да / Скорее, нет / Нет). 
40. Мало кто, я считаю, признаёт свою вину, если нарушает закон (Да / Скорее, да / 

Скорее, нет / Нет). 
41. Среди преступников, по моему, есть немало великих людей (Да / Скорее, да / 

Скорее, нет / Нет). 
42. В обществе многие люди отворачиваются от тех, кто совершил преступление, но 

«преступник» – это ведь не позорное клеймо (Да / Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 
43. Пусть кто-то считает меня преступником, мне это даже по душе (Да / Скорее, да / 

Скорее, нет / Нет). 
44. По-моему, не будь преступлений, не было бы и общественного прогресса (Да / 

Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 
45. Я думаю, что законы никому не мешают всё делать по-своему (Да / Скорее, да / 

Скорее, нет / Нет). 
46. По-моему, первыми нарушают законы те, кто их пишет (Да / Скорее, да / Скорее, 

нет / Нет) 
47. Законы часто служат для того, чтобы их применять по своему произволу (Да / 

Скорее, да / Скорее, нет / Нет). 
 

Положительные и отрицательные ответы основной группы респондентов 

 

Номера 

вопрос

ов 

Да Скорее, да Скорее, нет Нет 

1 113 32 31 22 

2 103 26 24 45 

3 62 34 40 62 

4 111 34 31 22 

5 63 43 27 65 

6 89 30 27 52 

7 49 34 30 85 
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8 100 37 25 36 

9 110 45 19 24 

10 30 13 59 96 

11 46 28 36 88 

12 123 29 16 30 

13 81 41 28 48 

14 48 36 45 69 

15 67 28 40 63 

16 85 43 36 34 

17 65 34 38 61 

18 56 28 37 77 

19 93 32 28 45 

20 75 44 26 53 

21 86 26 28 58 

22 94 41 29 34 

23 74 34 31 59 

24 99 31 27 41 

25 50 44 40 64 

26 74 39 38 47 

27 41 25 60 72 

28 85 45 32 36 

29 89 50 25 34 

30 48 21 40 89 

31 72 30 35 61 

32 26 11 33 128 

33 64 41 33 60 

34 69 26 34 69 

35 77 36 31 54 

36 78 58 28 34 

37 31 25 51 91 

38 83 44 35 36 

39 92 36 30 40 

40 85 48 26 39 

41 101 32 33 32 

42 94 41 35 28 

43 29 17 41 111 

44 56 23 41 78 

45 85 45 26 42 

46 100 42 23 33 

47 95 45 22 36 
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Приложение 3. Частотное распределение ответов на опросник идеальных качеств 
 

Степень частотности ответов ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ (более 
50%) 

1. Вежливость 73% 

2. Заботливость 52% 

3. Отзывчивость  53% 

4. Ответственность 52% 

5. Гордость 51% 

6. Добродушие 52% 

7. Порядочность 57% 

8. Уверенность 53% 

9. Честность 57% 

10. Добросовестность  55% 

11. Целеустремленность 51% 

12. Милосердие  51% 

13. Свободолюбие  59% 

Степень частотности ответов ВЫСОКАЯ 
(от 40 % до 50%) 

14. Искренность 49% 

15. Сочувствие  47% 

16. Тактичность 49% 

17. Терпимость 49% 

18. Доброжелательность 43% 

19. Общительность 42% 

20. Обязательность 49% 

21. Справедливость 42% 

22. Активность 49% 
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23. Настойчивость 44% 

24. Самокритичность 45% 

25. Самостоятельность 41% 

26. Уравновешенность 48% 

27. Бодрость 45% 

28. Душевность 44% 

29. Нежность 40% 

30. Стыдливость 48% 

31. Жалостливость 43% 

32. Гармоничные 
взаимоотношения в обществе 

47% 

33. Активная позиция в обществе 49% 

34. Сдержанность 41% 

Степень частотности ответов УМЕРЕННАЯ  

(от 30 % до 40%) 

35. Коллективизм 36% 

36. Радушие  37% 

37. Чуткость 37% 

38. Приветливость 35% 

39. Требовательность 35% 

40. Смелость 39% 

41. Твердость 39% 

42. Решительность  35% 

43. Принципиальность 33% 

44. Веселость 30% 

45. Сердечность 33% 

46. Взволнованность 39% 

47. Оптимистичность 31% 

48. Удовлетворенность 30% 
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49. Хладнокровность 34% 

50. Чувствительность 34% 

51. Негативная позиция в 
обществе (социальное 
отрицание) 

36% 

Степень достоверности ответов НИЗКАЯ  

(до 30 %) 

52. Обаятельность 21% 

53. Откровенность 24% 

54. Совместимость 22% 

55. Энергичность 22% 

56. Энтузиазм 21% 

57. Инициативность 22% 

58. Интеллигентность 24% 

59. Удачливость 21% 

60. Бесстрашие 28% 

61. Страстность 16% 

62. Восторженность 14% 

63. Жизнерадостность 22% 

64. Любвеобильность 23% 

65. Индифферентное 
отношение к обществу 

12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149 

 

 

 

 

Приложение 4. Опросник идеальных качеств 

Каждый человек имеет определенные представления об идеале наиболее ценных 
свойств личности. Данный опросник направлен на выявление того, какие идеалы имеются у 
Вас.  

Даны четыре набора слов, характеризующих положительные качества людей. Вы 

должны в каждом наборе качеств на листе опросника отметить те, которые более значимы и 
ценны для Вас лично, которым Вы отдаете предпочтение перед другими. Какие это качества 
и сколько их – каждый решает сам.  

а. Межличностные отношения, общение.  

 

1. Вежливость – соблюдение правил приличия, учтивость.  
2. Заботливость – мысль или действие, направленные к благополучию людей; попечение, 
уход.  
3. Искренность – выражение подлинных чувств, правдивость, откровенность.  
4. Коллективизм – способность поддерживать общую работу, общие интересы, коллективное 
начало.  
5. Отзывчивость – готовность отозваться на чужие нужды.  

6. Радушие – сердечное, ласковое отношение, соединенное с гостеприимством, с 
готовностью чем-нибудь услужить.  
7. Сочувствие – отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью людей.  
8. Тактичность – чувство меры, создающее умение вести себя в обществе, не задевать 
достоинства людей.  
9. Терпимость – умение без вражды относиться к чужому мнению, характеру, привычкам,  

10. Чуткость – отзывчивость, сочувствие, способность легко понимать людей.  
11. Доброжелательность – желание добра людям, готовность содействовать их 
благополучию.  

12. Приветливость – способность выражать чувство личной приязни.  
13. Обаятельность – способность очаровывать, притягивать к себе.  
14. Общительность – способность легко входить в общение.  
15. Обязательность – верность слову, долгу, обещанию.  

16. Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои поступки и действия.  
17. Откровенность – открытость, доступность для людей.  
18. Справедливость – объективная оценка людей в соответствии с истиной.  
19. Совместимость – умение соединять свои усилия с активностью других при решении 
общих задач.  
20. Требовательность – строгость, ожидание от людей выполнения своих обязанностей, 
долга.  
 

б. Поведение  
 

1. Активность – проявление заинтересованного отношения к окружающему миру и самому 
себе, к делам коллектива, энергичные поступки и действия.  
2. Гордость – чувство собственного достоинства.  
3. Добродушие – мягкость характера, расположение к людям.  

4. Порядочность – честность, неспособность совершать подлые и антиобщественные 
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поступки.  
5. Смелость – способность принимать и осуществлять свои решения без страха.  
6. Твердость – умение настоять на своем, не поддаваться давлению, непоколебимость, 
устойчивость.  
7. Уверенность – вера в правильность поступков, отсутствие колебаний, сомнений.  
8. Честность – прямота, искренность в отношениях и поступках.  
9. Энергичность – решительность, активность поступков и действий.  
10. Энтузиазм – сильное воодушевление, душевный подъем.  

11. Добросовестность – честное выполнение своих обязанностей.  
12. Инициативность – стремление к новым формам деятельности.  
13. Интеллигентность – высокая культура, образованность, эрудиция.  
14. Настойчивость – упорство в достижении целей.  
15. Решительность – непреклонность, твердость в поступках, способность быстро принимать 
решения, преодолевая внутренние колебания.  
16. Принципиальность – умение придерживаться твердых принципов, убеждений, взглядов 
на вещи и события.  
17. Самокритичность – стремление оценивать свое поведение, умение вскрывать свои 
ошибки и недостатки.  
18. Самостоятельность – способность осуществлять действия без чужой помощи, своими 
силами.  
19. Уравновешенность – ровный, спокойный характер, поведение.  
20. Целеустремленность – наличие ясной цели, стремление ее достичь.  
21. Удачливость – везение в жизни. 
 

в. Переживания, чувства 
 

1. Бодрость – ощущение полноты сил, деятельности, энергии.  
2. Бесстрашие – отсутствие страха, храбрость.  
3. Веселость – беззаботно-радостное состояние.  
4. Душевность – искреннее дружелюбие, расположенность к людям.  

5. Милосердие – готовность помочь, простить из сострадания, человеколюбия.  
6. Нежность – проявление любви, ласки.  
7. Свободолюбие – любовь и стремление к свободе, независимости.  
8. Сердечность – задушевность, искренность в отношениях.  
9. Страстность – способность целиком отдаваться увлечению.  

10. Стыдливость – способность испытывать чувство стыда.  
11. Взволнованность – мера переживания, душевное беспокойство.  
12. Восторженность – большой подъем чувств, восторг, восхищение.  
13. Жалостливость – склонность к чувству жалости, состраданию.  

14. Жизнерадостность – постоянство чувства радости, отсутствие уныния.  
15. Любвеобильность – способность сильно и многих любить.  
16. Оптимистичность – жизнерадостное мироощущение, вера в успех.  
17. Сдержанность – способность удержать себя от проявления чувств.  
18. Удовлетворенность – ощущение удовольствия от исполнения желаний.  
19. Хладнокровность – способность сохранять спокойствие и выдержку.  
20. Чувствительность – легкость возникновения переживаний, чувств, повышенная 
восприимчивость к воздействиям извне.  
 

г. Место в обществе 

 

Гармоничное – старается придерживаться правил сосущестования в обществе, сознательно 
поддерживает их. 
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Активная позиция – проявляет активность в социальных взаимоотношениях, желание 
заниматься общественно полезными делами. 
Индиффирентное – относится к обществу и его институтам безразлично.  
Социальное отрицание – негативное отношение к несправедливому обществу. 
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